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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
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Научная статья
УДК 314.7
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МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАК ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
ВНУТРИРОССИЙСКИХ МИГРАНТОВ

Сергей Васильевич Рязанцев1, Алексей Дмитриевич Брагин2

1, 2Институт демографических исследований — обособленное подразделение
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Аннотация. Целью исследования являются Москва и Санкт-Петербург как основные 
центры притяжения внутренних мигрантов в Российской Федерации, а также выявление 
основных проблем, с которыми сталкиваются мигранты.

Методологическую базу исследования представляет анализ масштабов и социально-
демографической структуры внутрироссийских миграционных потоков, а также адап-
тационно-интеграционной политики в отношении мигрантов в двух крупнейших городах 
России — Москве и Санкт-Петербурге. Авторы анализируют статистические данные 
Росстата о внутрироссийской миграции, проводится обзор научной литературы и дается 
оценка миграционной политики мегаполисов.

Результаты исследования показывают, что большинство внутрироссийских мигран-
тов переезжают в Москву и Санкт-Петербург в поисках большего дохода, лучшей работы, 
качественного образования и уровня жизни. Однако мигранты сталкиваются с множест-
вом препятствий, таких как недостаток жилья, низкие заработные платы и недостаточ-
ная поддержка предпринимательства. Обозначена необходимость разработки в мегаполи-
сах политики, направленной на создание условий для адаптации и интеграции мигрантов 
в принимающие городские сообщества и решение проблем, с которыми они сталкивают-
ся. В частности, предлагается улучшить доступ к жилью, повысить уровень заработных 
плат и обеспечить поддержку предпринимательства среди мигрантов.

Перспективы исследования заключаются в разработке миграционной политики для 
Москвы и Санкт-Петербурга, основанной на принципе интеграции и равных возможнос-
тей для всех. Среди предложений — создание дополнительных программ поддержки миг-
рантов, включая образовательные и языковые курсы, оказание помощи в трудоустройстве 
и предоставление льгот для предпринимателей-мигрантов. Такая политика может спо-
собствовать более успешной интеграции мигрантов в общество и преодолению сущест-
вующих проблем, что в свою очередь приведет к улучшению экономического и социального 
развития страны.

© Рязанцев С. В., Брагин А. Д., 2023 
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Введение. В настоящее время внутрен-
няя миграция является одним из важных фак-
торов демографического развития России, 
оказывая влияние на экономический и со-
циокультурный потенциал страны, а также 
на географическое распределение населения 
и трудовых ресурсов [2]. Москва и Санкт-Пе-
тербург являются двумя крупнейшими горо-
дами России, привлекающими внутренних 
мигрантов из различных регионов страны. 
Цель данной статьи заключается в анализе 
тенденций внутренней миграции в России 
в Москву и Санкт-Петербург, а также особен-
ностей и перспектив миграционной полити-
ки двух мегаполисов.

В последние десятилетия Россия столк-
нулась с серьезными демографическими вы-
зовами, такими как снижение рождаемости 
и увеличение смертности [1]. Эти тенденции 
в сочетании с внутренней миграцией при-
вели к изменению географического распре-
деления населения, что существенно влияет 
на социальную и экономическую ситуацию 
в регионах. Согласно данным Федеральной 
миграционной службы Российской Федера-
ции, на начало 2021 года число внутренних 
мигрантов в России превысило 11 миллионов 
человек, что составляет около 8 % от общего 
числа населения страны 1.

Москва и Санкт-Петербург представляют 
собой два самых привлекательных центра для 
внутренней миграции в России с населени-
ем более 12 миллионов человек. Эти города 
притягивают внутренних мигрантов своими 
экономическими, культурными и социальны-
ми возможностями. Однако этот процесс со-
провождается определенными проблемами, 
такими как неравномерное распределение 
населения, возможные конфликты с местным 
населением и трудности с адаптацией [6].

Одной из основных проблем внутренней 
миграции в России является неравномерное 
распределение населения в регионах. Многие 
регионы сталкиваются с оттоком населения 
и уменьшением экономического, социаль-
ного и культурного потенциала. В то же вре-

мя Москва и Санкт-Петербург продолжают 
привлекать внутренних мигрантов своими 
экономическими и социальными возможнос-
тями [12]. Однако этот процесс имеет свои 
трудности и вызовы, в частности возможны 
конфликты с местным населением, а также 
трудности с адаптацией [9]. Кроме того, су-
ществуют некоторые проблемы в сфере жи-
лья и трудоустройства для внутренних миг-
рантов в Москве и Санкт-Петербурге.

Решение этих проблем требует совмес-
тных усилий государства и общества. Госу-
дарство должно создавать условия для эконо-
мического и социального развития регионов, 
чтобы уменьшить отток населения и при-
влечь инвестиции [5]. Также важно разрабо-
тать эффективную миграционную политику, 
которая поддерживала бы внутренних миг-
рантов и помогала им адаптироваться к но-
вой среде.

В целом внутренняя миграция в России 
является сложным и многогранным процес-
сом, который оказывает значительное влия-
ние на социально-экономическое развитие 
страны [4]. Анализ проблем внутренней миг-
рации и роли Москвы и Санкт-Петербурга 
в этом процессе может помочь разработать 
эффективные решения для поддержки внут-
ренних мигрантов и стимулирования устой-
чивого развития регионов.

Центры притяжения внутренних миг-
рантов. Согласно данным Федеральной миг-
рационной службы России, Москва является 
самым привлекательным городом для внут-
ренних мигрантов в России, благодаря свое-
му статусу столицы и экономическому разви-
тию 2. За последние годы количество внутрен-
них мигрантов, прибывающих в Москву, зна-
чительно увеличилось, что свидетельствует 
об их стремлении к лучшей жизни и возмож-
ностям. В 2019 году число переселенцев, при-
бывших в Москву, составило более 319 тысяч 
человек, что на 9 % больше, чем в предыду-
щем году 3. Санкт-Петербург, северная столи-
ца России, занимает второе место по притоку 

1 Статистика внутренней миграции [Электронный ресурс] // Федеральная Миграционная Служба. Статис-
тика внутренней миграции. URL: https://www.fms.gov.ru/activities/statistics/migratory-processes/internal-migration/
index.php (дата обращения: 05.04.2023).

2 Там же.
3 Социально-экономическое развитие [Электронный ресурс] // Правительство Москвы. URL: https://www.

mos.ru/social-economic-development/ (дата обращения: 09.04.2023).
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внутренних мигрантов с числом в 2019 году 
более 170 тысяч человек, что также говорит 
о его привлекательности для переселенцев 4.

Однако, несмотря на то что Москва 
и Санкт-Петербург являются двумя наиболее 
привлекательными городами для внутрен-
ней миграции в России, у них есть ряд раз-
личий. Во-первых, Москва является городом 
более высокого уровня жизни и доходов, чем 
Санкт-Петербург 5. Согласно данным Росста-
та, в 2020 году средний ежемесячный доход 
в Москве составил 81200 рублей, в то время 
как в Санкт-Петербурге он был на 13 % ниже 
и составил 70500 рублей 6. Это делает Москву 
более привлекательным местом для поиска 
работы с высокой заработной платой.

Во-вторых, Москва является городом с бо-
лее высоким уровнем экономического разви-
тия и предлагает больше возможностей для 
карьерного роста и профессионального разви-
тия, чем Санкт-Петербург. В Москве находят-
ся многие крупные корпорации, банки, орга-
низации и учреждения, которые привлекают 
талантливых специалистов со всей России 
и мира [7]. Это создает благоприятные усло-
вия для поиска работы и развития карьеры для 
многих мигрантов, которые стремятся улуч-
шить свое профессиональное положение.

В-третьих, Санкт-Петербург является 
культурной столицей России, в которой на-
ходятся множество музеев, театров, концер-
тных залов и других культурных учреждений 
[4]. Этот фактор также привлекает внутрен-
них мигрантов, которые ищут не только ра-
боту, но и желают насладиться культурной 
жизнью города. Культурное наследие Санкт-
Петербурга привлекает туристов и мигрантов 
из разных уголков России, желающих оку-
нуться в атмосферу истории и культуры.

Несмотря на различия, оба города име-
ют много общего. И Москва, и Санкт-Петер-
бург являются центрами науки, образования, 
культуры и бизнеса в России. Они также 

имеют схожие проблемы, такие как высо-
кие цены на недвижимость, дорогая аренда 
и проблемы экологии и транспорта. Эти вы-
зовы могут стать причиной трудностей для 
мигрантов, особенно для тех, кто приезжает 
с низким уровнем доходов или без опреде-
ленной профессии [8].

Важно отметить, что Москва и Санкт-
Петербург также являются главными города-
ми в России для внешней миграции, то есть 
прибытия иностранных граждан. Согласно 
данным Федеральной миграционной службы 
России, в 2019 году более 22 % всех прибыв-
ших в Россию иностранных граждан прибы-
ли в Москву, а 11 % — в Санкт-Петербург 7. 
Это подчеркивает международный статус 
и значимость этих городов на мировой арене.

Москва и Санкт-Петербург являются 
наиболее привлекательными городами для 
внутренних мигрантов в России, каждый 
со своими уникальными характеристиками 
и преимуществами. Сравнение этих двух го-
родов поможет понять, что делает их притя-
гательными для мигрантов и какие факторы 
влияют на их приток и удержание в них на-
селения. Большое значение имеют экономи-
ческие возможности, уровень жизни, доступ-
ность образования и наличие культурных до-
стопримечательностей.

Важно учитывать инфраструктуру и ка-
чество жизни в этих городах, поскольку эти 
факторы также влияют на выбор места для 
переезда и адаптацию мигрантов [11]. Оба 
города активно развиваются и стремятся 
улучшить условия жизни для своих жите-
лей, однако некоторые проблемы, такие как 
транспортная нагрузка, экология и высокая 
стоимость жизни, остаются актуальными.

Москва и Санкт-Петербург продолжают 
вызывать интерес мигрантов из разных ре-
гионов России и мира, благодаря своим воз-
можностям и уникальным характеристикам. 
Для успешной интеграции мигрантов и со-

4 Статистика внутренней миграции [Электронный ресурс] // Федеральная Миграционная Служба. Статис-
тика внутренней миграции. URL: https://www.fms.gov.ru/activities/statistics/migratory-processes/internal-migration/
index.php (дата обращения: 06.04.2023).

5 Санкт-Петербург в цифрах [Электронный ресурс] // Администрация Санкт-Петербурга. URL: https://www.
gov.spb.ru/static/writable/territory/statistika/spb_v_cifrakh_2022.pdf (дата обращения: 10.04.2023).

6 Средняя зарплата в регионах России [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13263 (дата обращения: 10.04.2023).

7 Статистика внутренней миграции [Электронный ресурс] // Федеральная Миграционная Служба. URL: 
https://www.fms.gov.ru/activities/statistics/migratory-processes/internal-migration/index.php (дата обращения: 
12.04.2023).
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хранения привлекательности этих городов 
важно продолжать работу над улучшением 
условий жизни, решением социальных и эко-
номических проблем, а также поддержанием 
и развитием культурных и образовательных 
возможностей.

Для укрепления позиции Москвы 
и Санкт-Петербурга как привлекательных 
городов для миграции региональные и фе-
деральные власти должны активно сотруд-
ничать с местными сообществами, бизнесом 
и научными учреждениями. Это позволит 
создать синергию между различными секто-
рами и участниками экономики, что способс-
твует устойчивому развитию и обеспечивает 
благоприятные условия для всех групп насе-
ления, включая мигрантов.

Программы поддержки и адаптации миг-
рантов также являются важным аспектом 
в улучшении условий их жизни в новом горо-
де [14]. Предоставление информации о мес-
тной инфраструктуре, доступных ресурсах 
и образовательных программах, а также орга-
низация культурных мероприятий помогают 
мигрантам быстрее адаптироваться и влиться 
в общество.

Особое внимание следует уделить интег-
рации детей мигрантов, поскольку они явля-
ются наиболее уязвимой группой. Создание 
специальных образовательных программ 
и предоставление возможностей для соци-
альной и культурной адаптации помогут им 
справиться с трудностями, связанными с пе-
реездом, и облегчат процесс ассимиляции.

Политика в отношении мигрантов 
в Москве и Санкт-Петербурге. Политика 
в отношении мигрантов в Москве и Санкт-
Петербурге, двух крупнейших городах Рос-
сии, играет значительную роль в притоке 
и удержании населения. В связи с увеличе-
нием миграции российское правительство 
в последние годы внедрило новые законы 
и правила, регулирующие миграционную по-
литику, что существенно повлияло на ситуа-
цию в Москве и Санкт-Петербурге, особенно 
для мигрантов из других регионов России 
и стран СНГ [13].

В Москве разработана программа «Миг-
рант», предусматривающая обучение русско-
му языку, культуре и истории России для миг-
рантов 8. Эта программа также предоставляет 
мигрантам доступ к медицинской помощи 
и социальным услугам, что способствует их 
адаптации. В столице также работают цент-
ры помощи мигрантам, где они могут полу-
чить юридическую и медицинскую помощь, 
а также информацию о различных возмож-
ностях для интеграции в общество.

В Санкт-Петербурге также разработана 
программа интеграции мигрантов, которая, 
помимо обучения русскому языку, предо-
ставляет правовую и социальную помощь, 
информацию о культурной жизни города 
и различных мероприятиях, которые могут 
заинтересовать мигрантов 9. Это способству-
ет лучшему взаимопониманию и интеграции 
мигрантов в общество Санкт-Петербурга.

Однако, несмотря на принимаемые по-
ложительные меры, мигранты в Москве 
и Санкт-Петербурге сталкиваются с некото-
рыми серьезными проблемами. Одной из ос-
новных проблем является недостаток доступ-
ного и качественного жилья. Согласно отчету 
Центра экономических и политических ре-
форм (ЦЭПР), более 40 % мигрантов, прожи-
вающих в Москве и Санкт-Петербурге, вы-
нуждены жить в неофициальном жилье, что 
может приводить к проблемам с гигиеной, 
безопасностью и комфортом проживания [4]. 
Это, в свою очередь, может затруднить про-
цесс адаптации мигрантов и создать допол-
нительные барьеры для их интеграции.

Мигранты в Москве и Санкт-Петербурге 
также сталкиваются с низкими заработными 
платами и некоторыми формами дискрими-
нации со стороны работодателей. Согласно 
отчету Международной организации тру-
да, мигранты в России работают в среднем 
на 20–30 % дольше и получают на 30–50 % 
меньше заработной платы, чем местные жи-
тели [13]. Это делает их более уязвимыми пе-
ред эксплуатацией и неравными условиями 
труда.

Таким образом, политика в отношении 
мигрантов в Москве и Санкт-Петербурге об-

8 Мигранты [Электронный ресурс] // Правительство Москвы. URL: https://www.mos.ru/donm/subjects/
immigrants/ (дата обращения: 12.04.2023).

9 Мигранты [Электронный ресурс] // Администрация Санкт-Петербурга. URL: https://soc-ns.spb.ru/projects/
foreigners (дата обращения: 14.04.2023).
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ладает как позитивными, так и негативными 
аспектами. С одной стороны, программы, 
такие как «Мигрант» в Москве и программа 
интеграции мигрантов в Санкт-Петербурге, 
содействуют адаптации и интеграции миг-
рантов в российское общество. С другой сто-
роны, мигранты сталкиваются с рядом слож-
ностей, включая проблему нехватки жилья, 
низкие заработные платы и дискриминацию.

Важно отметить: политика в отношении 
мигрантов в России продолжает развиваться 
и совершенствоваться, что может повлиять 
на будущее внутренней миграции в Москве 
и Санкт-Петербурге. Правительство России 
активно работает над снижением нелегаль-
ной миграции и повышением качества жиз-
ни мигрантов, что может привести к увели-
чению числа мигрантов, переселяющихся 
в Москву и Санкт-Петербург [10].

Внутренняя миграция в России продол-
жает оставаться актуальной темой, особен-
но для крупных городов, таких как Москва 
и Санкт-Петербург. При этом важно учиты-
вать не только экономические, но и социаль-
ные, политические и культурные факторы, 
которые влияют на решение людей о пере-
езде. Успешная интеграция мигрантов зави-
сит от того, насколько хорошо разработаны 
и реализованы меры адаптации, а также 
от предоставления им доступа к качествен-
ному образованию, медицинским услугам, 
социальной поддержке и справедливым ус-
ловиям труда [3].

В то же время важно уделить внимание 
развитию инфраструктуры, включая строи-
тельство доступного и комфортного жилья, 
для облегчения процесса адаптации мигран-
тов и предотвращения проблем, связанных 
с неофициальным жильем. Возможность по-
лучения достойного жилья также может сти-
мулировать мигрантов к законному трудоус-
тройству и соблюдению правил проживания 
в стране.

Необходимо принять меры по борьбе 
с дискриминацией и созданию равных воз-
можностей для всех работников на рынке 
труда, независимо от их происхождения [9]. 
Такие меры могут включать в себя контроль 
за соблюдением трудового законодательства, 
обеспечение доступа мигрантов к судебной 
защите и содействие в установлении диало-
га между мигрантами и местным населени-

ем для развития культуры взаимопонимания 
и сотрудничества.

Улучшение политики в отношении миг-
рантов в Москве и Санкт-Петербурге будет 
способствовать успешной интеграции миг-
рантов в российское общество и повышению 
качества их жизни. Это, в свою очередь, может 
сделать эти города более интересными для пе-
реезда и помочь справиться с демографичес-
кими вызовами, стоящими перед Россией.

В долгосрочной перспективе решение 
проблем миграции требует внедрения страте-
гий и программ, направленных на развитие ре-
гионов, из которых люди переезжают, а также 
улучшения условий жизни и труда мигрантов 
в крупных городах. Инвестиции в образова-
ние, профессиональное обучение, медици-
ну и социальные услуги, а также реализация 
проектов, способствующих экономическому 
развитию и созданию рабочих мест в регио-
нах, могут снизить миграционное давление 
на Москву и Санкт-Петербург [12].

Перспективы развития миграционной 
политики в Москве и Санкт-Петербурге. 
Перспективы развития миграционной поли-
тики в двух крупнейших городах России — 
Москве и Санкт-Петербурге — являются 
предметом постоянного внимания и активно-
го обсуждения. С одной стороны, усиление 
политической стабильности и экономического 
роста в России, как ожидается, может привес-
ти к увеличению миграционного потока в эти 
города, что вызывает необходимость разра-
ботки новых подходов и решений [10]. С дру-
гой стороны, необходимо продолжать работу 
по интеграции мигрантов в общество, обеспе-
чивая улучшение их условий жизни и возмож-
ностей для полноценного участия в социаль-
ной и экономической жизни городов [7].

Одной из перспективных областей раз-
вития миграционной политики может стать 
облегчение процесса получения гражданства 
для мигрантов, поскольку большое количест-
во мигрантов, работающих в России, на дан-
ный момент не имеют российского граж-
данства. Облегчение процесса получения 
гражданства может стать стимулом для того, 
чтобы мигранты оставались в России и вкла-
дывали свои силы и ресурсы в развитие эко-
номики страны, обеспечивая таким образом 
долгосрочную стабильность и процветание.



13

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

Кроме того, важным направлением раз-
вития миграционной политики может стать 
улучшение условий проживания мигрантов 
в Москве и Санкт-Петербурге. Проблема не-
официального жилья является одной из глав-
ных, с которой сталкиваются мигранты в этих 
городах. Поэтому необходимо продолжать 
работу по строительству доступного жилья 
и регуляции рынка недвижимости, чтобы 
обеспечить достойные условия проживания 
для мигрантов и содействовать их адаптации.

Одним из важных шагов в развитии 
миграционной политики может быть созда-
ние дополнительных программ интеграции 
мигрантов в общество. Это может включать 
в себя обучение русскому языку, культуре 
и истории России, а также предоставление 
правовой и социальной помощи мигрантам. 
Более того, информирование мигрантов о до-
ступных возможностях для трудоустройства 
и образования поможет им лучше интегри-
роваться в местное сообщество и обеспечит 
полноценное участие в общественной жизни.

Важно решать проблему низких зара-
ботных плат для мигрантов, что может при-
водить к их социальной незащищенности 
и нищете. Для этого можно создать систему 
мониторинга заработных плат и ужесточить 
ответственность работодателей за нарушение 
прав мигрантов. Также может быть создана 
программа поддержки предпринимательства 
для мигрантов, которая поможет им созда-
вать свои бизнесы, обеспечивать себя и своих 
семей достойным уровнем жизни и способс-
твовать экономическому развитию страны.

Развитие миграционной политики в Мос-
кве и Санкт-Петербурге должно основывать-
ся на принципе интеграции и равных воз-
можностей для всех, независимо от проис-
хождения. Необходимо совершенствовать су-
ществующие программы и создавать новые, 
чтобы мигранты могли полноценно участ-
вовать в жизни городов и общества, а также 
принимать активное участие в экономичес-
ком развитии страны. Это может способс-
твовать формированию более справедливого 
и гармоничного общества, в котором каждый 
человек имеет равные возможности для ре-
ализации своего потенциала и достижения 
благополучия.

Таким образом, для успешного развития 
миграционной политики в Москве и Санкт-

Петербурге необходим комплексный подход, 
включающий многоуровневые меры и стра-
тегии. К таким мерам могут относиться раз-
работка и реализация программ, направлен-
ных на профессиональное обучение и пере-
квалификацию мигрантов, что позволит им 
быстрее адаптироваться к новым условиям 
труда и обеспечит стабильность на рынке 
труда.

Особое внимание следует уделять воп-
росам толерантности и снижению уровня 
ксенофобии, которые являются актуальными 
проблемами современного общества. Разви-
тие культурного диалога между мигрантами 
и местным населением, проведение образо-
вательных и просветительских мероприятий, 
а также поощрение культурного обмена по-
могут создать атмосферу взаимопонимания 
и сотрудничества.

Среди других важных аспектов разви-
тия миграционной политики стоит отметить 
координацию действий между различными 
уровнями власти, общественными органи-
зациями и неправительственными организа-
циями. Эффективное взаимодействие всех 
заинтересованных сторон позволит наилуч-
шим образом использовать доступные ресур-
сы и достичь согласованных решений.

Развитие миграционной политики в Мос-
кве и Санкт-Петербурге требует комплексно-
го и стратегического подхода, который учи-
тывал бы многообразие вызовов и возмож-
ностей, связанных с миграцией. Только бла-
годаря скоординированным усилиям власти, 
общества и самих мигрантов возможно со-
здание устойчивой и справедливой системы, 
обеспечивающей равные возможности для 
всех и способствующей процветанию обще-
ства в целом.

Заключение. В статье были исследованы 
Москва и Санкт-Петербург как главные цен-
тры притяжения внутренней миграции в Рос-
сии и их влияние на развитие этих городов. 
Миграция оказывает существенное влияние 
на динамику населения и экономическое раз-
витие, что подчеркивает важность эффектив-
ной миграционной политики для устойчиво-
го развития городов [4].

Одним из главных вызовов для мигран-
тов в Москве и Санкт-Петербурге является 
интеграция в общество [3]. Различные про-
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граммы и меры, направленные на улучшение 
этой ситуации, играют ключевую роль в ус-
пешной интеграции мигрантов. Продолжение 
работы в этом направлении и создание новых 
программ поддержки мигрантов имеют пер-
востепенное значение. Политика в отноше-
нии мигрантов является важным аспектом 
миграционной политики городов. Различия 
в миграционной политике Москвы и Санкт-
Петербурга могут влиять на приток и выбор 
мигрантов.

Результаты исследования в этой статье 
могут послужить основой для принятия ре-
шений в области миграционной политики 
и формирования стратегий развития Моск-
вы и Санкт-Петербурга, учитывающих вы-
зовы и возможности, связанные с внутрен-
ней миграцией. Рекомендуется продолжать 
разработку и реализацию эффективных мер 
и программ, направленных на поддержку 
мигрантов в Москве и Санкт-Петербурге. 
Некоторые из возможных направлений для 
улучшения ситуации могут включать следу-
ющие аспекты:

— развитие образовательных программ, 
включая создание специальных курсов 
и программ для мигрантов, которые помогут 
им быстрее и эффективнее интегрироваться 
в общество, овладеть языком и получить не-
обходимые навыки и квалификацию;

— расширение доступа к социальным 
услугам, в том числе упрощение процесса 
получения медицинских, образовательных 
и других социальных услуг для мигрантов, 
а также информирование их о доступных ре-
сурсах и правах;

— улучшение условий труда и трудовой 
мобильности, среди которых создание мер, 
стимулирующих предприятия предоставлять 
мигрантам достойные условия труда и спра-
ведливое вознаграждение, а также содействие 
трудовой мобильности между регионами;

— решение проблемы жилья, в том чис-
ле разработка программ по обеспечению до-
ступного и комфортного жилья для мигран-
тов, строительству социального жилья и раз-
витию рынка аренды;

— содействие культурному обмену, в том 
числе организация культурных мероприятий 
и проектов, способствующих обмену куль-
турными ценностями и опытом между мест-
ным населением и мигрантами, для создания 

благоприятной атмосферы взаимопонимания 
и уважения;

— совершенствование законодательной 
базы, включая пересмотр и уточнение зако-
нодательства в области миграции, с целью 
обеспечения защиты прав мигрантов и упро-
щения процедур по оформлению разреши-
тельной документации.

Перспективы развития миграционной по-
литики в Москве и Санкт-Петербурге вклю-
чают создание дополнительных программ 
адаптации и интеграции, решение проблемы 
жилья и увеличение заработных плат для 
мигрантов. В целом развитие миграционной 
политики в этих городах должно быть осно-
вано на принципах интеграции и равных воз-
можностей для всех.

Список источников

1. Артамонов Н. В., Курбацкий А. Н., Ха-
лимов Т. М. Взаимосвязь экономического 
развития и возрастной структуры населе-
ния регионов Российской Федерации // Terra 
Economicus. 2021. Т. 19(2). С. 77–90.

2. Астахова А. А. Миграционная поли-
тика России: проблемы и перспективы // 
Российская политика и общество. 2019. №4. 
С. 21–31.

3. Варшавер Е. А., Рочева А. Л. Сегрега-
ция мигрантов и социальная дистанция: куль-
турный контекст российских городов // Мо-
ниторинг общественного мнения. 2020. №1. 
С. 47–65.

4. Григорьева И. А., Светуньков С. Г. Горо-
да-миллионники России: новые вызовы и воз-
можности для роста // Региональная экономи-
ка: теория и практика. 2021. №4. С.  630–646.

5. Данилова Ю. В., Михайлова Л. А. Внут-
ренняя миграция населения России: вызовы 
и стратегии государственного управления // 
Российское предпринимательство. 2020. 
Т. 21. №6. С. 1439–1452.

6. Заикина С. Н., Шапошникова В. Л. Внут-
ренняя миграция как фактор социально-эко-
номического развития регионов России // 
Экономический анализ: теория и практика. 
2019. №8. С. 48–62.

7. Иванова Е. А., Кузнецов С. В. Влияние 
миграции на устойчивое развитие регионов 
России // Экономика региона. 2020. Т. 16. №4. 
С. 1091–1104.



15

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

8. Колчина Е. И., Хабибуллина Н. Ю. 
Внутренняя миграция в России: тенденции 
и перспективы // Демографическое обозре-
ние. 2019. Т. 6. №4. С. 60–71.

9. Панина А. Ю. Мигранты и рынок тру-
да России: вызовы и возможности // Вопросы 
экономики. 2019. №12. С. 130–146.

10. Соколова Н. И., Шевченко В. Л. Миг-
рационные процессы в России: современное 
состояние и перспективы развития // Вестник 
Омского университета. Серия: Экономика. 
2019. №3. С. 66–72.

11. Терентьева Т. С., Гришанкова О. Ю. 
Адаптация и интеграция мигрантов на реги-
ональном уровне: институциональные и ре-
сурсные аспекты // Вестник Московского 
университета. Серия 6: Экономика. 2020. №4. 
С. 57–72.

12. Heleniak T. Migration and Russia’s 
demographic challenge // Post-Soviet Affairs. 
2019. №35(4). P. 276–291.

13. King R. Immigration and the transfor-
mation of Russia // The Geographical Journal. 
2020. №186(2). P. 195–205.

14. Round J., Kuznetsova I. Necropolitics 
and the Migrant as a Political Subject of Disgust: 
The Precarious Everyday of Russia’s Labour 
Migrants // Critical Sociology. 2016. №42(7–8). 
P. 1017–1034.

References

1. Artamonov N. V., Kurbackij A. N., Hali-
mov T. M. Vzaimosvjaz’ jekonomicheskogo raz-
vitija i vozrastnoj struktury naselenija regionov 
Rossijskoj Federacii [The relationship of eco-
nomic development and the age structure of the 
population of the regions of the Russian Federa-
tion]. Terra Economicus. 2021; 19(2): 77–90. 
(In Russ.).

2. Astahova A. A. Migracionnaja politika 
Rossii: problemy i perspektivy [Migration policy 
of Russia: problems and prospects]. Rossijskaja 
politika i obshhestvo [Russian Politics and Soci-
ety]. 2019; (4): 21–31. (In Russ.).

3. Varshaver E. A., Rocheva A. L. Segregac-
ija migrantov i social’naja distancija: kul’turnyj 
kontekst rossijskih gorodov [Segregation of mi-
grants and social distance: the cultural context 
of Russian cities]. Monitoring obshhestvennogo 
mnenija [Monitoring of public opinion]. 2020; 
(1): 47–65. (In Russ.).

4. Grigor’eva I. A., Svetun’kov S. G. Goro-
da-millionniki Rossii: novye vyzovy i vozmozh-
nosti dlja rosta [Cities-millionaires of Russia: 
new challenges and opportunities for growth]. 
Regional’naja jekonomika: teorija i praktika 
[Regional economy: theory and practice]. 2021; 
(4): 630–646. (In Russ.).

5. Danilova Ju. V., Mihajlova L. A. Vnu-
trennjaja migracija naselenija Rossii: vyzovy i 
strategii gosudarstvennogo upravlenija [Internal 
migration of the Russian population: challenges 
and strategies of public administration]. Ros-
sijskoe predprinimatel’stvo [Russian entrepre-
neurship]. 2020; 21(6): 1439–1452. (In Russ.).

6. Zaikina S. N., Shaposhnikova V. L. Vnu-
trennjaja migracija kak faktor social’no-jeko-
nomicheskogo razvitija regionov Rossii [Internal 
migration as a factor of socio-economic develop-
ment of Russian regions]. Jekonomicheskij anal-
iz: teorija i praktika [Economic analysis: theory 
and practice]. 2019; (8): 48–62. (In Russ.).

7. Ivanova E. A., Kuznecov S. V. Vlijanie 
migracii na ustojchivoe razvitie regionov Rossii 
[The impact of migration on the sustainable de-
velopment of Russian regions]. Jekonomika re-
giona [The economy of the region]. 2020; 16(4): 
1091–1104. (In Russ.).

8. Kolchina E. I., Habibullina N. Ju. Vnutren-
njaja migracija v Rossii: tendencii i perspektivy 
[Internal migration in Russia: trends and pros-
pects]. Demograficheskoe obozrenie [Demo-
graphic review]. 2019; 6(4): 60–71. (In Russ.).

9. Panina A. Ju. Migranty i rynok truda Ros-
sii: vyzovy i vozmozhnosti [Migrants and the la-
bor market of Russia: challenges and opportuni-
ties]. Voprosy jekonomiki [Questions of Econom-
ics]. 2019; (12): 130–146. (In Russ.).

10. Sokolova N. I., Shevchenko V. L. Migra-
cionnye processy v Rossii: sovremennoe sosto-
janie i perspektivy razvitija [Migration processes 
in Russia: current state and prospects of develop-
ment]. Vestnik Omskogo universiteta. Serija: Je-
konomika [Bulletin of Omsk University. Series: 
Economics]. 2019; (3): 66–72. (In Russ.).

11. Terent’eva T. S., Grishankova O. Ju. 
Adaptacija i integracija migrantov na regional’-
nom urovne: institucional’nye i resursnye aspekty 
[Adaptation and integration of migrants at the re-
gional level: institutional and resource aspects]. 
Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 6: Je-
konomika [Bulletin of the Moscow University. Se-
ries 6: Economics]. 2020; (4): 57–72. (In Russ.).



16

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

12. Heleniak T. Migration and Russia’s 
demographic challenge // Post-Soviet Affairs. 
2019. №35(4). P. 276–291.

13. King R. Immigration and the transfor-
mation of Russia // The Geographical Journal. 
2020. №186(2). P. 195–205.

14. Round J., Kuznetsova I. Necropolitics 
and the Migrant as a Political Subject of Disgust: 
The Precarious Everyday of Russia’s Labour 
Migrants // Critical Sociology. 2016. №42(7–8). 
P. 1017–1034.

Статья поступила в редакцию 28.02.2023; одобрена после рецензирования 18.03.2023; при-
нята к публикации 04.04.2023.
The article was submitted on 28.02.2023; approved after reviewing on 18.03.2023; accepted for 
publication on 04.04.2023.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Рязанцев Сергей Васильевич — доктор экономических 
наук, профессор, член-корресподент РАН, директор Института 
демографических исследований — обособленного подразделе-
ния Федерального научно-исследовательского социологичес-
кого центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН); 
заведующий кафедрой демографической и миграционной по-
литики, Московский государственный институт международ-
ных отношений (университет) Министерства иностранных 
дел РФ;  председатель Научного совета «Демографические и 
миграционные проблемы при ООН РАН».

Россия, г. Москва, ул. Фотиевой, 6, корп. 1 

Sergey V. Ryazantsev — Doctor of Economic Sciences, Profes-
sor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Di-
rector of the Institute for Demographic Research — Branch of the 
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Rus-
sian Academy of Sciences (IDR FCTAS RAS); Head Department 
of Demographic and Migration Policy, Moscow State Institute of In-
ternational Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs 
of the Russian Federation;  Chairman of the Scientific Council «De-
mographic and Migration Problems of Russia» at the Department of 
Social Sciences RAS.

6 Fotievoy str., bld. 1, Moscow, Russia 

Брагин Алексей Дмитриевич — младший научный со-
трудник, Институт демографических исследований — обособ-
ленное подразделение Федерального научно-исследовательско-
го социологического центра Российской академии наук (ИДИ 
ФНИСЦ РАН).

Россия, г. Москва, ул. Фотиевой, 6/1

Alexey D. Bragin — Junior Researcher, Institute for Demo-
graphic Research — Branch of the Federal Center of Theoretical 
and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (IDR 
FCTAS RAS).

6/1 Fotievoy str., Moscow, Russia



17

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

Вклад авторов:
Рязанцев С. В. — научное руководство; концепция исследования; развитие методологии; 
написание исходного текста; итоговые выводы.
Брагин А. Д. — доработка текста; итоговые выводы.

Contribution of the authors:
Ryazantsev S. V.  —  scientific  management;  research  concept;  development  of  methodology; 
writing the source text; final conclusions.
Bragin A. D. — participation  in development of curricula and  their  implementation;  follow-on 
version of the text; final conclusions.



18

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

Научная статья
УДК 339.9 (571)
DOI: 10.17213/2075-2067-2023-2-18-34

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
ИНОСТРАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МИГРАНТА:

ТРАЕКТОРИИ ИНТЕГРАЦИИ
В РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Аннотация. Цель статьи — изучить социальный портрет современного иностранно-
го образовательного мигранта в российских вузах, который является обобщенной харак-
теристикой соответствующей социальной группы, что выражается в выявлении наибо-
лее существенных способов восприятия и отображения наличной социальной реальности 
и находит свое выражение в некоторой системе параметрических черт (статистических, 
социально-демографических, этно-национальных, социологических) и совокупности харак-
терологических особенностей (социально-психологических и социокультурных свойств) 
представителей данной социальной группы.

Методология.  Характеристики социального портрета современного иностранного 
образовательного мигранта в российских вузах осуществляются на основе критического 
анализа, обобщения, систематизации и классификации в формулировке концептуального 
дискурс-анализа в его трактовке такими исследователями, как как Ван дер Вок, Э. Нагор-
нажиа, Р. Фолер и К. Харт.

Результаты исследования. Рассмотрение социального портрета современного инос-
транного образовательного мигранта в российских вузах под углом зрения его интеграции 
в образовательное пространство учебного заведения связано с такими процессуальными 
характеристиками, как адаптация к новым условиям, сокращение социальной дистанции 
и обретение средовой идентичности, которая, во-первых, является дополнительной иден-
тичностью наряду с их национально-этнической идентичностью, во-вторых, средовая 
идентичность является актуальной формой сокращения социальной дистанции и, в-треть-
их, она работает как эффективный механизм интеграции иностранного образовательного 
мигранта не только в образовательную среду вуза, но также города и региона, поскольку 
средовая идентичность включает в себя элементы социальной идентичности как главные 
характеристики социального портрета иностранного образовательного мигранта, такие 
как социально-демографические показатели, элементы социокультурной идентичности 
в виде осознания включения его в новое социокультурное пространство, элементы городс-
кой и региональной идентичности как осмысление принадлежности к соответствующему 
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городскому и региональному сообществу, элементы вузовской идентичности и идентич-
ности приобретаемой профессии.

Перспективы исследования. Результаты могут быть использованы при исследовании 
особенностей адаптации современного иностранного образовательного мигранта к жиз-
ни в принимающем обществе, а также изучении механизмов интеграции иностранного 
образовательного мигранта не только в образовательную среду вуза, но также города 
и региона.

Ключевые слова: образовательный мигрант, социальный портрет, адаптация, социа-
лизация, социальная дистанция, средовая идентичность, интеграция
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иностранного образовательного мигранта: траектории интеграции в российское 
образовательное пространство // Вестник Южно-Российского государственного 
технического университета. Серия: Социально-экономические науки. 2023. Т. 16, № 2. 
С. 18–34. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-2-18-34.
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SOCIAL PORTRAIT OF A FOREIGN EDUCATIONAL MIGRANT:
TRAJECTORIES OF INTEGRATION INTO THE RUSSIAN EDUCATIONAL SPACE

Yury G. Volkov1, Vladimir I. Kurbatov2, Pavel S. Gavrilov3

1, 3Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
1, 2South-Russian branch of the Federal Research Sociological Center

of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russia
1ugvolkov@sfedu.ru, ORCID: 0000-0001-5696-1570, AuthorID RSCI: 72232

2kurbashy@list.ru, ORCID: 0000-0003-1455-9326, AuthorID RSCI: 73796
3pgavrilov@sfedu.ru, ORCID: 0000-0001-9694-5903, AuthorID RSCI: 1129541

Abstract. The purpose of the article is to study the social portrait of a modern foreign educa-
tional migrant in Russian universities, which is a generalized characteristic of the corresponding 
social group, which is expressed in identifying the most significant ways of perceiving and displaying 
the existing social reality and is expressed in a certain system of parametric features (statistical, 
socio-demographic, ethno-national, sociological) and the totality of characterological features 
(socio-psychological and socio-cultural properties) of representatives of this social group.

Methodology.  The characteristics of the social portrait of a modern foreign educational 
migrant in Russian universities are carried out on the basis of critical analysis, generalization, 
systematization and classification in the formulation of conceptual discourse analysis in its 
interpretation by such researchers as Van der Vock, E. Nagornazhi, R. Foler and K. Hart.

Research  results.  Consideration of the social portrait of a modern foreign educational 
migrant in Russian universities from the point of view of his integration into the educational space 
of an educational institution is associated with such procedural characteristics as adaptation 
to new conditions, reduction of social distance and the acquisition of environmental identity, 
which, firstly, is an additional identity along with their national and ethnic identity, secondly, 
environmental identity is an actual form of reducing social distance and, thirdly, it works as an 
effective mechanism for integrating a foreign educational migrant not only into the educational 
environment of the university, but also the city and region, since environmental identity includes 
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elements of social identity as the main characteristics of the social portrait of a foreign educational 
migrant, such as socio-demographic indicators, elements of socio-cultural identity in the form of 
awareness of his inclusion in a new sociocultural space, elements of urban and regional identity 
as an understanding of belonging to the corresponding urban and regional community, elements 
of university identity and the identity of the acquired profession.

Prospects of the study. The results can be used to study the peculiarities of adaptation of a 
modern foreign educational migrant to life in the host society, as well as to study the mechanisms 
of integration of a foreign educational migrant not only into the educational environment of a 
university, but also of a city and region.

Keywords:  educational migrant, social portrait, adaptation, socialization, social distance, 
environmental identity, integration

For citation: Volkov Yu. G., Kurbatov V. I., Gavrilov P. S. Social portrait of a foreign educa-
tional migrant: trajectories of integration into the Russian educational space // Bulletin of the 
South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2023; 16(2): 18–34. 
(In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-2-18-34.

Актуальность темы исследования. 
Международная миграция в начале XXI века 
стала одной из важнейших черт развития сов-
ременного общества, что отчетливо наблю-
дается особенно в условиях нарастающей 
глобализации, информатизации и цифрови-
зации. Одним из трендов международной 
миграции является расширение образова-
тельной миграции, которая характеризует-
ся территориальным перемещением через 
границы государств большого количества 
людей для получения общего и професси-
онального образования, а также для про-
хождения стажировок, различных курсов, 
получения дополнительного образования 
и повышения уровня квалификации. В на-
стоящее время миграция с целью получения 
образования является легальным элемен-
том миграции вообще, поскольку формиру-
ет миграционные потоки, характеризует их 
тренды и с точки зрения статистического 
учета предполагает регистрацию образова-
тельных мигрантов по месту пребывания. 
Это касается как международной транс-
национальной образовательной миграции, 
о чем пишут такие отечественные и зару-
бежные исследователи, как И. А. Бронников, 
Е. А. Трофимов, В. А. Суворова, Т. Агрэвол, 
Р. Гуэтто, Н. Хагхигхи и другие [38; 39; 47; 
50; 51; 48], так и образовательной миграции, 
характерной для России, что является пред-
метом изучения отечественные исследовате-
ли А. Л. Арефьев, О. А. Лебедева, Е. В. Леви-
чева, Ф. Э. Шереги и другие [3; 27].

Образовательная миграция, как пишут 
А. В. Демина, О. Д. Выхованец, М. П. Замо-
тин, В. К. Николаев, П. П. Лисицын, А. М. Сте-
панов и другие исследователи, является мно-
гоаспектным явлением, и ее изучение тре-
бует междисциплинарного подхода. Одним 
из аспектов образовательной миграции явля-
ется исследование, образно говоря, «челове-
ческого лица» этого социального процесса, 
а именно — изучение социального портрета 
современного иностранного образователь-
ного мигранта [13; 14; 18; 33; 36]. Изучение 
указанных характеристик образовательной 
миграции является важной теоретической 
и практической исследовательской задачей, 
поскольку дает более полное представление 
о трендах миграционных процессов и созда-
ет основу для более эффективной системы 
адаптации и социализации мигрантов.

Особую актуальность данная тема ис-
следования приобретает в связи с тем, что 
в современной России, являющейся полиэт-
ническим обществом и выступающей пра-
вонаследником Советского Союза, большое 
число образовательных мигрантов есть вы-
ходцы из стран СНГ. Соответственно, в связи 
с тем, что образовательная миграция являет-
ся важным консолидирующим фактором, ее 
изучение позволяет более полно и всесторон-
не исследовать процессы политической, эко-
номической и социокультурной интеграции. 
Актуализация данной темы исследования 
обусловлена еще и тем, что в российском по-
лиэтническом обществе важным фактором яв-
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ляется поликультурное образование, форми-
рование мультикультурной и этнокультурной 
среды образования, что является объектом ис-
следования таких отечественных авторов, как 
А. Б. Афанасьева, И. В. Балицкая, А. Н. Джу-
ринский, Э. Х. Лим и другие [5; 7; 15; 32].

Основные цели исследования. Ос-
новной целью в настоящей работе является 
выявление и анализ социального портрета 
современного иностранного образовательно-
го мигранта в современных российских вы-
сших учебных заведениях, а также вычлене-
ние граней этого концепта и выделение тех 
черт социального портрета образовательного 
мигранта, которые характеризуют включение 
мигранта в образовательное пространство 
российского вуза, а через посредство это-
го — в социальные связи и отношения, чем 
способствуют консолидации и интеграции 
полиэтнического российского общества.

Авторская гипотеза. Авторской гипоте-
зой является представление о том, что соци-
альный портрет современного иностранного 
образовательного мигранта в российских 
вузах включает в себя следующие грани: 
социологический портрет, социально-де-
мографические, статистические параметры, 
национально-этнические показатели, соци-
ально-психологические и социокультурные 
черты, включающие в себя мотивационные 
и поведенческие характеристики, выражаю-
щие адаптацию образовательного мигранта 
к новым социальным условиям, сокращение 
социальной дистанции, что является основой 
формирования вместе с традиционной наци-
онально-этнической также и средовой иден-
тичности, включающей в себя параметры 
межкультурной вузовской, городской и реги-
ональной идентичности, что в свою очередь 
является важным фактором включения об-
разовательного мигранта в образовательную 
среду вуза, а через посредство этого — в со-
циальные связи и отношения современного 
российского общества.

Методология исследования. Для ана-
лиза социального портрета современного 
иностранного образовательного мигранта 
в российских вузах используются продукты 
социальных медиа и социальных сетей, сер-

висы мониторингов социологических и со-
циально-психологических служб, так назы-
ваемые «Индикаторы образования ВШ РФ», 
официальные статистические данные, мето-
дические разработки по адаптации и социа-
лизации мигрантов, авторские работы отечес-
твенных исследователей по данной тематике, 
результаты социологических и социально-
психологических опросов и исследований, 
а так же результаты онлайн-анкетирований 
и тестирований. Характеристики социаль-
ного портрета современного иностранного 
образовательного мигранта в российских ву-
зах осуществляются на основе критического 
анализа, обобщения, систематизации и клас-
сификации в формулировке концептуального 
дискурс-анализа в его трактовке такими ис-
следователями, как как Ван дер Вок, Э. На-
горнажиа, Р. Фолер и К. Харт [49; 52; 53; 54].

Обсуждение. Развивая тезис о роли об-
разовательной миграции в интеграции об-
щества, следует заметить, что миграционное 
образовательное пространство в современной 
России в настоящее время значительно транс-
формировалось. Это выражается и в том, что 
подавляющее большинство образовательных 
мигрантов ныне представляют страны ближ-
него зарубежья, в то время как поток образо-
вательных мигрантов из стран дальнего зару-
бежья практически прекратился. Доминиру-
ющей чертой образовательного пространства 
современной России является наличие этни-
ческого компонента, в частности представи-
телей стран СНГ. Это актуализирует такие 
направления национальной образовательной 
политики, как ориентированные на этничес-
кие и этнокультурные ценности, на этнокуль-
турное образование. Соответственно, важным 
компонентом образовательного процесса ста-
новится трансляция этнонациональных цен-
ностей с учетом региональной специфики, 
что должно способствовать приобщению об-
разовательного мигранта к общероссийским 
к культурным и историческим ценностям, 
должно помогать формировать этнокультур-
ную компетентность, способствовать разви-
тию межкультурной коммуникации и межэт-
нического, межконфессионального общения, 
которое при сохранении этнических традиций, 
обычаев и норм поведения создает основы со-
циального и культурного творчества и консо-
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лидации на основе общих цивилизационных 
ценностей.

Образовательные мигранты в процессе 
адаптации и социализации включаются в сис-
тему социально-образовательных отношений 
вуза, а через посредство этого — в систему 
социальных связей и отношений современ-
ного российского общества и, как показывает 
дальнейшее обсуждение данной темы, мно-
гие намереваются продолжить образование 
и повышение квалификации в российских ву-
зах. Это, как отмечают многие исследователи 
(Е. Г. Аванесова, А. Б. Багдасарова, Г. Г. Бога-
чева, Л. М. Дробижева, Д. В. Монастырский, 
М. Е. Попов и другие), наряду со своей этни-
ческой идентичностью приобретают соци-
альную и культурную идентичность страны 
пребывания [1; 6; 12; 16; 31].

Надо также учесть и то, что, как показы-
вает дальнейшее обсуждение социального 
портрета образовательного мигранта это, как 
правило, молодые, инициативные, креатив-
ные люди, которые характеризуются откры-
тостью и готовностью воспринимать не толь-
ко новые знания, но и адаптироваться к мес-
тному рынку труда, к языковой и культурной 
среде, т. е. они обычно становятся частью со-
циума принимающего общества. Это также 
является важным элементом консолидации 
и интеграции в полиэтническом социуме.

Таким образом, поскольку образователь-
ные мигранты из стран СНГ — это соци-
альная группа, готовая к интеграции, то они 
своим участием в образовательном мигра-
ционном потоке порождают определенные 
интеграционные эффекты в полиэтническом 
социуме. Они становятся трансляторами но-
вых знаний, инновационных технологий и, 
что особенно важно для процесса интегра-
ции, опыта межкультурного взаимодействия. 
Вместе с получением новых знаний и при-
обретением новых навыков они формируют 
свой собственный социальный капитал и ста-
новятся потенциальным ресурсом социаль-
ной консолидации и интеграции.

Для более объемного и конкретного 
представления об образовательных мигран-
тах требуются такие показатели, которые 
характеризуют их специфические черты 
и особенности, что и выражается в социаль-
ном портрете образовательного мигранта. 
Социальный портрет представляет собой ин-

тегральную характеристику некоторой соци-
альной группы, выражающейся в наиболее 
существенных способах восприятия и отоб-
ражения социальной реальности, как пишут 
П. О. Ермолаева, М. Р. Зайнуллина, А. И. Куп-
цова, Е. П. Носкова, А. М. Нагимова и другие, 
основанные на основных ценностных ориен-
тациях и образе жизни [37]. Отечественные 
исследователи В. А. Арсеньева, Л. С. Беско-
ровайная, П. П. Дерюгин, Е. Ю. Кошелева, 
А. М. Лисицын, А. М. Степанов, Е. А. Хоме-
рики, О. В. Ярмак и другие в своих исследо-
ваниях показывают, что социальный портрет 
многозначен, имеет разные грани: социоло-
гические, социально-психологические, соци-
окультурные и т. д. [4; 10; 36; 42; 46].

Прежде чем приступить к обсуждению 
характеристик социального портрета совре-
менного иностранного образовательного миг-
ранта в российских вузах с точки зрения раз-
ных авторских подходов, выделим среднеста-
тистический портрет современного мигранта. 
Половозрастная его характеристика, как пи-
шет Н. М. Эль-Сибаи, такова: 82,6 % мужчин 
и 17,4 % женщин. Из них 63 % имеют лишь 
среднее образование. Следует отметить, что 
8,7 % из них являются образовательными миг-
рантами, а 63 % от общего числа мигрантов 
не имеют проблем с русским языком, при этом 
13 % имеют низкий уровень языковой компе-
тенции. Всего лишь 22 % состоят в браке [45].

На 01.12.2020 года, как отмечают 
Ю. Ф. Флоринская и Н. В. Мктрчан, в Рос-
сию пребыло 6,2 млн граждан из стран 
СНГ [41]. Доля лиц, прибывающих в Рос-
сию с целью «учеба», существенно не ме-
няется (2021 год — 3 %; 2020 год — 2,4 %; 
2019 год — 2,4 %) и составляет 633466 иност-
ранных граждан. При этом в абсолютных зна-
чениях их численность увеличилась в срав-
нении с 2020 годом на 58 %, а в сравнении 
с 2019 годом — снизилась на 51,9 %.

Согласно отечественным исследователям 
П. Г. Гусейн-заде, А. А. Деревянченко, И. К. За-
нгиевой и А. Н. Сулеймановой, общими черта-
ми иностранного образовательного мигранта 
из стран СНГ являются следующие: от 39 % 
до 52 % из них относятся могут быть отнесены 
к людям средним достатком, у большинства 
(от 60 % до 70 %) родители не имеют высшего 
образования, лишь у 15 % родители имеют вы-
сшее образование. От 35 % до 47 % студентов 
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из стран СНГ планируют продолжить обра-
зование, и лишь 2–7 % собираются вернуться 
в свою страну, 10–19 % намерены уехать с еще 
какую-либо страну для продолжения обра-
зования или для работы по полученной спе-
циальности. Большинство образовательных 
мигрантов обучаются на очной форме обуче-
ния — 67 %, более 50 % обучаются на бюджет-
ной основе [17; 19].

Национальное представительство обра-
зовательных мигрантов таково: республика 
Армения — 1 % от общего числа образова-
тельных мигрантов, республика Молдова — 
1,9 %, Киргизская республика — 2,6 %, рес-
публика Азербайджан — 3,6 %, республика 
Беларусь — 3,6 % Украина — 6,8 %, респуб-
лика Таджикистан — 7,3 %, республика Уз-
бекистан — 9,3 %, Туркменистан — 10,3 %, 
республика Казахстан — 24 % [30].

Социальный портрет современного иност-
ранного образовательного мигранта в россий-
ских вузах является общей характеристикой 
некоторой социальной группы, которая вы-
ражается в наиболее существенных способах 
восприятия и отображения наличной социаль-
ной реальности. Это практически в основном 
находит свое выражение в некоторой системе 
параметрических черт (статистических, соци-
ально-демографических, этнонациональных, 
социологических) и совокупности характе-
рологических особенностей (социально-пси-
хологических и социокультурных свойств) 
представителей данной социальной группы. 
Рассмотрение социального портрета совре-
менного иностранного образовательного миг-
ранта в российских вузах под углом зрения его 
интеграции в образовательное пространство 
учебного заведения, где он проходит обуче-
ние и обретение профессии, а через посредс-
тво этого — в социальные связи и отношения 
современного российского общества, связано, 
на наш взгляд, с такими процессуальными 
характеристиками, как адаптация к непри-
вычным условиям и порядкам, сокращение 
социальной дистанции и обретение средовой 
идентичности, в частности профессиональной 
и межкультурной вузовской идентичности, 
идентичности городской и региональной.

Адаптация современного иностранно-
го образовательного мигранта в российских 
вузах к жизни в принимающем обществе 
является сложным процессом, включающим 

в себя социокультурную, социально-психо-
логическую, педагогическую, языковую, со-
циально-бытовую и другие составляющие, 
и, по мнению многих современных отечес-
твенных исследователей, еще не сложилась 
общая теория и практика данного процесса. 
В данной работе рассмотрение этого много-
гранного процесса осуществляется под углом 
зрения интеграции иностранного образова-
тельного мигранта в образовательное про-
странство учебного заведения, в соответс-
твии с чем акцент делается на развитии у него 
толерантности, компетенций межкультурной 
и межконфессиональной коммуникации, 
на формировании средовой (профессиональ-
ной, вузовской, городской и региональной) 
идентичности, что должно приводить к со-
кращению социальной дистанции и более 
эффективному включению его в социальные 
связи и отношения. В обсуждении указанных 
вопросов мы будем основываться на работах 
отечественных исследователей, представля-
ющих разные регионы РФ по возможности 
данные в динамике.

Такие отечественные исследователи, как 
Д. С. Авдонина, Ю. В. Бочкарева и С. В. Булга-
нина подчеркивают, что адаптация иностран-
ных студентов должна рассматриваться с точ-
ки приспособления индивида к новым услови-
ям социальной среды, к взаимодействию его 
с социальной группой и социальной средой, 
а также к гармонизации его отношений с со-
циальной средой. Поэтому необходимо выде-
лять субъективный или личностный уровень 
адаптации, объективный уровень адаптации, 
связанный с внешними условиями [2].

Так, в исследовании А. А. Дашкиной, 
А. В. Куца, А. А. Макбол, связанных с изуче-
нием специфики адаптации образовательных 
мигрантов, были проанализированы уровни 
адаптации в Пензенском государственном 
университете студентов из Индии, Туркме-
нистана, Кыргызстана, Таджикистана, Уз-
бекистана, Египта, Йемена и Нигерии, сре-
ди которых 54 % юношей и 46 % девушек, 
в соответствии с чем были выявлены типы 
и уровни адаптации.

Результаты говорят о следующем: пока-
затели конформности демонстрируют готов-
ность образовательных мигрантов строить 
отношения с окружающими и общее одобре-
ние системы ценностей принимающего об-
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щества. Показатели депрессивности говорят, 
что образовательные мигранты не склонны 
к депрессии, а это иллюстрирует готовность 
реализовать свои ожидания, связанные с со-
циальной и профессиональной подготовкой. 
Показатели ностальгии констатируют некото-
рые аспекты расстройства, связанного с раз-
рывом со своей традиционной национальной 
культурой. Показатели отчужденности ил-
люстрируют некоторую затрудненность, свя-
занную со сложностями интеграции в новую 
социокультурную среду [25; 24].

Основными барьерами успешной адап-
тации, по мнению таких исследователей, 
как П. Г. Гусейн-заде, А. А. Деревянченко, 
Ю. А. Марина, являются следующие: пси-
хологическая неуверенность (21 %), личнос-
тные особенности (8 %), слабое развитие 
саморефлексии (6 %), объективные обсто-
ятельства (16 %), слабая мотивация пре-
одоления барьеров (4 %), языковой барьер 
(9,8 %). Важное место в адаптации образо-
вательных мигрантов занимает так называ-
емая академическая или учебная адаптация. 
Отечественные исследователи О. А. Бере-
говая, Е. В. Клюшникова, С. С. Лопатина, 
Н. В. Отургашева, И. Б. Толстянская упоми-
нают, что мигранты получают поддержку 
от преподавателей (это отмечают 31 % оп-
рошенных), и 16 % ответили, что получают 
помощь от сотрудников кафедр и деканатов 
[17; 29; 23; 35; 22; 34].

Учебная адаптация образовательных 
мигрантов выражается и в отношении инос-
транных студентов к набору учебных курсов 
в российских вузах. Так, отечественные ис-
следователи Т. Л. Андреева, Е. Ю. Кошелева, 
Ю. А. Кикенин, А. А. Мастрюкова, Н. А. По-
лихина, Е. И. Самофалова, подчеркивают, что 
47,3 % респондентов считают набор учеб-
ных дисциплин совершенно обоснованным, 
а 19,8 % полагают, что набор учебных дис-
циплин должен зависеть от уровня обучения 
или того или иного варианта образовательной 
программы, 22,4 % опрошенных полагают 
учебную программу оптимальной, а 23,4 % 
опрошенных студентов ратуют за увеличение 
лекционных часов. При этом 55,7 % образо-
вательных мигрантов ответили в опросе, что 
учебные часы практических занятий вполне 
оптимально рассчитаны, 44,4 % из них счи-
тают, что времени, отведенного для изучения 
русского языка, недостаточно, а 20,6 % пола-
гают, что нужно увеличить часы для изуче-
ния других иностранных языков.

По данным опросов, проведенных в Том-
ском государственном университете, которые 
приводят О. А. Береговая, С. С. Лопатина, 
Н. В. Отургашева, 58,5 % считают, что рос-
сийские вузы обеспечивают качественное 
образование, 38,5 % уверены в хороших пер-
спективах получения профессии в россий-
ском вузе, 48 % имеют планы остаться жить 
и работать в нашей стране, а 16 % имеют 
планы продолжить обучение в России [8; 26; 
40]. По результатам исследований Н. Н. Шир-
ковой, 70 % опрошенных отметили, что сту-
денты, с которыми они обучаются, отлича-
ются дружелюбием и открытостью, при этом 
19,15 % отзываются об общении с русскими 
студентами как не соответствующем требо-
ваниям дружелюбия. Основным каналом об-
щения 56,18 % опрошенных считают обще-
ние со своей национальной общиной.

По данным таких исследователей, как 
П. С. Гаврилов, А. С. Магранов, Р. Д. Хунагов, 
23,8 % опрощенных все устраивает в учеб-
ном процессе, 6,5 % воздержались от ответа 
и только 0,3 % хотели бы сменить преподавате-
ля. 3,3 % считают, что нужно оптимизировать 
учебную программу, 0,6 % отметили, что среди 
учебных дисциплин есть практически беспо-
лезные, 0,9 % выразили желание увеличения 
числа практикумов, 0,4 % считают, что нужно 

Таблица 1
Table 1

Адаптивность, комфорность,
интерактивность, депрессивность,

отчужденность и ностальгия
иностранных студентов в показателях 

Adaptability, comfort, interactivity,
depression, alienation and nostalgia

of foreign students in indicators

Шкалы Средний балл
Адаптивность 7,9
Комфорность 9,5
Интерактивность 9,1
Депрессивность 5,8
Ностальгия 8,1
Отчужденность 7,1
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уменьшить объемы домашних заданий, 1,7 % 
полагают, что нужно ввести преподавание 
на нескольких языках, а 0,6 % хотели бы изу-
чать другие иностранные языки [11; 44; 43].

Интересны результаты, полученные в ис-
следовании А. Б. Бедного, О. А. Береговой, 
В. В. Ерофеевой, Л. В. Ерушкиной, С. С. Ло-
патиной, С. Ю. Мёдовой и Н. В. Отургаше-
вой, касающиеся выбора образовательными 
мигрантами страны и вуза. Согласно полу-
ченным данным информацию, на основе ко-
торой было решено учиться в России и имен-
но в данном вузе, опрошенные получили 
из интернета (10 %), из СМИ (2 %), из реклам-
ных проспектов (3 %), от преподавателей дан-
ного вуза, работающих в нашей стране (5 %), 
от родителей и родственников (15 %), от тех, 
кто учился в данном вузе (45 %), из нацио-
нального министерства образования (25 %).

По результатам проведенного опроса вы-
явлено, что определяют выбор следующие 
основные факторы: а) позитивное отношение 
общества к иностранным студентам; б) до-
ступная цена на платное обучение; в) наличие 
образовательных программ с востребован-
ными языками; г) перспективы дальнейшего 
трудоустройства; д) высокое качество про-
фессионального образования (считают, что 
в России качественное образование — 58,5 %, 
имеются хорошие перспективы — 38,5 %, 
планируют остаться в России — 48 %, про-
должить образование планируют — 16 %); е) 
признание выпускных документов вузов РФ 
во многих странах мира. 34 % выбрали имен-
но Россию для получения образования, 41 % 
выбрали вуз, желая получить качественное 
образование, 23 % опрошенных критерием 

выбора вуза учитывали престижность из-
бранной профессии. Выбор именно данного 
вуза и конкретной специальности актуальна 
и значима для 46 % опрошенных [9; 11; 30].

Учитывая особенности адаптации инос-
транных образовательных мигрантов к об-
разовательной среде российских вузов и их 
оценок перспектив дальнейших образова-
тельных траекторий, у них, как отмечают 
российские исследователи Ю. С. Барыше-
ва, Т. А. Костюкова, А. П. Краснопольская, 
А. В. Ларионова, Э. И. Мещерякова, Е. Ю. Ли-
венцова, А. П. Фахретдинова, В. А. Федотова, 
формируется так называемая средовая иден-
тичность, т. е. идентичность выбранной про-
фессии, идентичность вуза, города и регио-
нальная идентичность, которая, во-первых, 
является дополнительной идентичностью на-
ряду с их национально-этнической идентич-
ностью, во-вторых, средовая идентичность 
является актуальной формой сокращения 
социальной дистанции и, в-третьих, она ра-
ботает как эффективный механизм интегра-
ции иностранного образовательного мигран-
та не только в образовательную среду вуза, 
но также города и региона [8; 26; 40].

Как отмечают в своих исследованиях 
А. В. Куц и А. А. Дашкина, средовая идентич-
ность, выражающая механизмы интеграции 
иностранных образовательных мигрантов 
в социальную среду вуза, города и регио-
на, включает в себя элементы социальной 
идентичности как главные характеристики 
социального портрета иностранного образо-
вательного мигранта, такие как социально-де-
мографические показатели, элементы соци-
окультурной идентичности в виде осознания 

Таблица 2
Table 2

Уровни средовой (социокультурной и региональной) идентичности
Levels of environmental (socio-cultural and regional) identity

Тип и уровень идентичности Результаты диагностики
Социокультурная идентичность
Позитивный результат 32%
Негативный результат 12%
Региональная идентичность
Позитивный результат 40%
Негативный результат 16%



26

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

включения его в новое социокультурное про-
странство, элементы городской и региональ-
ной идентичности как осмысление прина-
длежности к соответствующему городскому 
и региональному сообществу, элементы ву-
зовской идентичности и идентичности приоб-
ретаемой профессии. Как очевидно, средовая 
идентичность является многоуровневой.

Позитивный результат характеризует 
положительные представления о социаль-
ном пространстве, сокращение социальной 
дистанции, способность эффективно адап-
тироваться и явные признаки интеграции 
образовательного мигранта в соответствую-
щую социальную среду. Негативный резуль-
тат выражает пассивную адаптацию, низкий 
уровень оценки социального пространства, 
отсутствие способностей к конструктивному 
взаимодействию и недостаточную интегри-
рованность в социальную среду [24].

Позитивная средовая идентичность, 
включающая в себя профессиональную, ву-
зовскую, социокультурную городскую и ре-
гиональную идентичности, выражает по мне-
нию таких исследователей, как А. К. Абдырах-
манова, Е. П. Ашеева, Г. Н. Горяинова, Л. Е. Зе-
ленина, М. Н. Кожевникова, Е. С. Литвинова, 
К. А. Митрофанова, способность и готовность 
к межкультурному сотрудничеству, что явля-
ется важнейшим фактором интеграции инос-
транного образовательного мигранта в соот-
ветствующую социальную среду [20; 28; 21].

Основные результаты. Установлено то, 
что социальный портрет современного инос-
транного образовательного мигранта в рос-
сийских вузах является общей характеристи-
кой некоторой социальной группы, которая 
выражается в наиболее существенных спосо-
бах восприятия и отображения наличной со-
циальной реальности, что находит свое выра-
жение в некоторой системе параметрических 
черт (статистических, социально-демографи-
ческих, этнонациональных, социологичес-
ких) и совокупности характерологических 
особенностей (социально-психологических 
и социокультурных свойств) представителей 
данной социальной группы.

Показано, что рассмотрение социального 
портрета современного иностранного обра-
зовательного мигранта в российских вузах 
под углом зрения его интеграции в образо-

вательное пространство учебного заведения 
связано с такими процессуальными характе-
ристиками, как адаптация к новым условиям, 
сокращение социальной дистанции и обрете-
ние средовой идентичности.

Обосновано, что адаптация современно-
го иностранного образовательного мигранта 
в российских вузах к жизни в принимающем 
обществе является сложным процессом, вклю-
чающим в себя социокультурную, социально-
психологическую, педагогическую, языковую, 
социально-бытовую и другие составляющие, 
в соответствии с чем необходимо выделять 
субъективный или личностный уровень адап-
тации, объективный уровень адаптации, свя-
занный с внешними условиями.

Показано, что на основе успешной адап-
тации формируется так называемая средовая 
идентичность, т. е. идентичность выбранной 
профессии, идентичность вуза, города и ре-
гиональная идентичность, которая, во-пер-
вых, является дополнительной идентичнос-
тью наряду с их национально-этнической 
идентичностью, во-вторых, средовая иден-
тичность является актуальной формой со-
кращения социальной дистанции и, в-треть-
их, она работает как эффективный механизм 
интеграции иностранного образовательного 
мигранта не только в образовательную среду 
вуза, но также города и региона.

Установлено, что средовая идентич-
ность, выражающая механизмы интеграции 
иностранных образовательных мигрантов 
в социальную среду вуза, города и регио-
на включает в себя элементы социальной 
идентичности как главные характеристики 
социального портрета иностранного обра-
зовательного мигранта, такие как социаль-
но-демографические показатели, элементы 
социокультурной идентичности в виде осоз-
нания включения его в новое социокультур-
ное пространство, элементы городской и ре-
гиональной идентичности как осмысление 
принадлежности к соответствующему город-
скому и региональному сообществу, элемен-
ты вузовской идентичности и идентичности 
приобретаемой профессии.
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Аннотация. Современный взгляд на медицину свидетельствует в пользу важности 
рассмотрения человека не просто как организма, но в его биопсихосоциальной целостнос-
ти. Это говорит о необходимости компетентной работы с социокультурными фактора-
ми при оказании медицинской помощи пациенту. Особенно это важно при экспорте меди-
цинских услуг, когда шанс встречи с представителями других культур велик.

Цель исследования. Выявление наличия социокультурных факторов (в первую очередь, 
связанных с религией), которые имеют значимое влияние при организации помощи иност-
ранным пациентам, а также предложение подходов по работе с ними.

Методология исследования. Проведено пять фокус-групп с гражданами стран быв-
шего СССР, получавших помощь в России. Отдельное внимание было уделено религиозным 
аспектам, имеющим определяющее влияние на мировоззрения людей.

Результаты исследования. Основные темы социокультурных особенностей возникали 
в фокус-группах с мусульманами. Две самые важные темы для информантов — обеспечение 
оказания помощи специалистами одного пола с пациентом и возможности для получения 
халяльной пищи. Видится, что учет данных культурных особенностей может значимым об-
разом повысить привлекательность медицинских организаций для пациентов-мусульман.

Для работы с социокультурными нюансами предоставления медицинской помощи 
в статье предложено два пути. Первый — общее развитие межкультурных компетенций 
медицинских работников в целом среди всех групп персонала. Второй — концентрация ком-
петенций в руках отдельных сотрудников, таких как координаторы по работе с иностран-
ными пациентами. При этом даже во втором случае рекомендовано развивать культурно-
чуткую корпоративную культуру в медицинских организациях.
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Abstract. The modern view of medicine testifies in favor of the importance of considering a 
person not just as an organism, but in its biopsychosocial integrity. This indicates the need for 
competent work with socio-cultural factors in the provision of medical care to the patient. This is 
especially important when exporting medical services, when the chance of meeting with represen-
tatives of other cultures is great.

The purpose of the study. Identification of the presence of socio-cultural factors (primarily 
related to religion) that have a significant impact on the organization of assistance to foreign pa-
tients, as well as the proposal of approaches to work with them.

Research methodology. Five focus groups were conducted with citizens of the former USSR 
countries who received assistance in Russia. Special attention was paid to religious aspects that 
have a decisive influence on people's worldviews.

The results of the study. The main topics of socio-cultural peculiarities arose in focus groups 
with Muslims. The two most important topics for informants are ensuring the provision of assis-
tance by specialists of the same sex with the patient and the possibility of obtaining halal food. It 
seems that taking into account these cultural characteristics can significantly increase the attrac-
tiveness of medical organizations for Muslim patients.

To work with the socio-cultural nuances of providing medical care, the article suggests two ways. The 
first is the general development of cross—cultural competencies of medical workers in general among all 
groups of personnel. The second is the concentration of competencies in the hands of individual employ-
ees, such as coordinators for working with foreign patients. At the same time, even in the second case, it is 
recommended to develop a culturally sensitive corporate culture in medical organizations.
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Введение. Медицина является искусст-
вом лечения болезней, в этой связи обязан-
ности медицинских работников в органи-
зациях системы здравоохранения зачастую 
сконцентрированы на физических аспектах 
помощи. Однако представители медицинской 
науки не могли обходить вниманием и соци-
альный контекст — в последние десятилетия 
исследователи говорят в противоположность 
«биомедицинскому подходу» о «биопсихосо-
циальном подходе» [6; 12; 15]. Сегодня при 
лечении всё чаще во внимание принимается 
не только биологический исход (например, 
факт удаления опухоли), но и возможное из-
менение качества жизни человека [4].

Если мы говорим о важности человека 
как биологической, психологической и соци-
альной единицы, то отводим важную роль со-
циально-культурным особенностям пациента 
при коммуникации с ним и создании условий 
для оказания медицинской помощи. Сегод-
ня исследователи говорят о необходимости 
«культурно-компетентного» оказания меди-
цинской помощи [19]. Особую значимость 
данный подход принимает при реализации эк-
спорта медицинских услуг, когда шансы встре-
чи с человеком, чей культурно обусловленный 
взгляд на мир значимым образом отличается, 
существенным образом возрастают.

В этой связи мы обращаемся к вопросу 
того, как учесть эти социально-культурные 
факторы при коммуникации с пациентами 
различных культур при оказании медицинс-
ких услуг иностранцам в нашей стране. Дан-
ная тема будет рассмотрена в статье в следу-
ющих аспектах:

1) фокусом нашего исследования высту-
пит оказание помощи в России, а при рас-
смотрении пациентов мы обратимся в пер-
вую очередь к странам бывшего СССР, так 
как именно на эти страны приходится боль-
шая доля экспорта медицинских услуг [5; 7]. 
Для увеличения привлекательности нашей 
системы здравоохранения для граждан быв-
шего СССР видится важным учитывать куль-
турные особенности медицинской помощи;

2) среди социально-культурных факто-
ров мы отводим важнейшую роль религиоз-
ной традиции, в которой социальные иссле-

дователи видят источник менталитета [11] 
или называют ее одной из наиболее важных 
движущих сил для человека [18]. Исследо-
вания показывают высокую приверженность 
традиционным религиям в странах бывшего 
СССР и СНГ, в первую очередь — христи-
анству (православию) и исламу 1. Соответс-
твенно, высок шанс встречи с пациентом, для 
которого ряд культурных аспектов в данной 
связи будет крайне важным.

Исследователи отмечают, что социокуль-
турные предпочтения приверженцев право-
славной религии не приводят к клиническим 
особенностям взаимодействия с ними [19]. 
Нюансами могут выступать важность доступа 
к определенным таинствам или наличие дней 
поста. Однако в последнем случае, как прави-
ло, подход к пищевым ограничениям может 
быть гибким из-за болезни [19]. Таинства же 
могут реализоваться в стационарах, в том чис-
ле силами больничных храмов [8].

Среди убеждений, которые можно рас-
сматривать как критичные — запрет на такие 
процедуры, как аборт (без медицинских по-
казаний [3]) и эвтаназия [14]. Также непри-
емлемость абортов в случае с христианством 
может приводить к неприятию лекарств, из-
готовленных с применением абортивного ма-
териала [20].

Для мусульман клинические последствия 
проявляются в более явном виде. Число огра-
ничений в случае ислама значительно — по-
мимо запрета аборта с определенного срока 
беременности [3; 20] и эвтаназии (что явля-
ется характерным в целом для традиционных 
религий [14]), есть значительно более строгие 
особенности питания и применения лекарс-
твенных средств [16], более строгие требова-
ния относительно времени и формы молитвы 
[13], требования по поводу вскрытия и пос-
мертного ухода [17], особенности трансплан-
тации и т. д. Например, трансплантация органа 
и переливание крови считается допустимым 
от живого донора, исповедующего ислам 
и давшего на это свое согласие [3].

Клиническими ограничениями выступа-
ет требование наличия лечащего персонала 
одного пола с пациентом, а также запрет при-
менения свиных вакцин, сывороток и т. д. Ис-
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ключением являются экстренные ситуации 
[3; 16; 19].

По итогам краткого обзора можно пред-
положить, что в эмпирическом исследовании 
мы увидим данные особенности именно ис-
лама в контексте оказания медицинской по-
мощи с поправкой на степень религиозности 
пациента.

Безусловно, ислам и православие — 
не единственные религии на рассматривае-
мой территории, немало сторонников буддиз-
ма, иных христианских религий и т. д., кото-
рые также обладают своей культурной специ-
фикой [3; 14; 16; 17; 19; 20]. Однако в данной 
статье мы остановимся на данных двух кон-
фессиях как наиболее распространенных.

Таким образом, цель исследования — вы-
явление наличия социокультурных факторов 
(в первую очередь, связанных с религией), 
которые имеют значимое влияние при орга-
низации помощи иностранным пациентам, 
а также предложение подходов по работе 
с ними.

Методы. Исследование было проведе-
но в 3–7 декабря 2020 года методом фокус-
групп. Было проведено 5 фокус-групп с жи-
телями стран бывшего СССР, которые поль-
зовались медицинскими услугами в России. 
4 группы были гомогенными по возрасту 
(группы 18–34 лет и группы 35+), сбалан-
сированными по полу, одна группа была 
проведена с иностранными студентами ме-
дицинских вузов России (как с потенци-
альными «промоутерами» отечественного 
здравоохранения среди соотечественников). 
В среднем в каждой группе принимали учас-
тие 8 информантов.

Для учета культурно религиозной спе-
цифики в 3 группах обязательно присутс-
твовали мусульмане (две из них полностью 
состояли из последователей ислама), осталь-
ные участники были представителями иных 
конфессий и убеждений. Стоит отметить спе-
цифику выборки: в большей степени в ней 
были представлены люди невысокого дохода, 
работающие или учащиеся в России; преиму-
щественный опыт их обращения к услугам 
здравоохранения был связан с «массовыми» 
видами оказания услуг, такими как скорая 
или поликлиническая государственная меди-
цинская помощь.

Результаты. В целом в пользу нашей ги-
потезы о важной роли религии в процессе ока-
зания медицинской помощи можно отметить, 
что иных культурных особенностей, кроме 
культурной близости народов СССР в плане 
истории и родственных/дружеских связей, 
которые могут повлиять на процесс оказания 
медицинской помощи, активно не обсужда-
лось. В то же время культурно-религиозный 
контекст не возникал спонтанно при обсуж-
дении медицинских услуг, однако по поводу 
«халяльной» медицины были получены ком-
ментарии информантов-мусульман.

При анализе фокус-групп моменты, име-
ющие отношение к гендерным аспектам 
и питанию, были выделены как сущностные. 
Совпадение пола врача и пациента действи-
тельно является значимым для большинства 
пациентов-мусульман, особенно важным 
это является в случае осмотра у врачей-ги-
некологов/урологов, или в целом тех случа-
ев, когда пациенту необходимо раздеваться: 
«Многие мужчины говорят: “Какая разница, 
главное — врач!”, но в глубине души они хо-
тят, чтобы их жёны ходили к женским вра-
чам» (Б., ж., 34 года, Киргизия); «Если там 
гинекологическое, что-то такое посерьезней 
[укола], было бы лучше если бы мужчин об-
служивали мужчины, а женщин — женщи-
ны» (А., м., 23 года, Таджикистан); «Да, 
я тоже хочу, чтобы женщина была. Хотя 
было такое, когда “скорая” приехала, были 
мужчины. Но это же врач, что делать?» 
(Д., ж., 55 лет, Таджикистан).

Последнее высказывание, а также в це-
лом не категорический тон может говорить 
о том, что информанты готовы идти на ком-
промисс в случае экстренной помощи, что 
соответствует полученным данным лите-
ратуры. При этом ряд респондентов более 
молодого возраста и более светские (хотя 
и идентифицирующие себя как мусульмане) 
не придают вопросу пола такого внимания: 
«Главное, чтобы врач был квалифицирован-
ным: мужчина — значит мужчина» (А., ж., 
34 года, Туркменистан).

Что касается питания, видно, что разго-
вор идет в первую очередь о стационарной 
помощи, и данный аспект признается рес-
пондентами важным: «Халяль — это очень 
важно. Если человек лежит в больнице, если 
он оплачивает даже это койко-место, ему 



39

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

положено питание. И если питание будет 
не халяль, всё, на этом всё сразу перечерк-
нется» (А., ж., 34 года, Туркменистан).

Опять же, несмотря на обозначенную 
важность халяльной пищи, высказывалось 
мнение, что, находясь в России, не совсем 
корректным будет требовать ее предостав-
ления в государственных медучреждениях, 
а также что болезнь может налагать послаб-
ления: «Ну, конечно, для мусульман халяль — 
это отлично. Но если я приехал в страну, 
я не могу сказать: “Дайте мне халяль, я там 
[мусульманин] …”» (Н., м., 43 года, Кирги-
зия); «Для того чтобы выжить, ну, как бы 
были послабления [по питанию] » (Р., м., 45 
лет, Туркменистан).

Показательно, что о частных аспектах, 
таких как вопросы эвтаназии, аборта, исполь-
зования определенных материалов в лекарс-
твах, организации места для молитв, респон-
дентами не было ничего сказано, возможно, 
по причине того, что они не являются перво-
очередными для информантов.

Обсуждение. По результатам исследо-
вания мы видим: несмотря на мнение веру-
ющих людей в нашей выборке о возможных 
уступках в плане следования канону (напри-
мер, в отношении гендерных вопросов и соб-
людения ограничений в питании) в случае ис-
ключительной, критической ситуации, в це-
лом видится, что указанные факторы будут 
способствовать психологическому комфорту 
пациента и при прочих равных условиях па-
циент скорее выберет организацию с возмож-
ностью оказания данной услуги. Как отмеча-
ется в литературе, учет культурных и религи-
озных особенностей является обязательным, 
т. к. способствует снижению «врачебных 
ошибок» [1], а также лучшему взаимодейс-
твию медицинского персонала и пациентов, 
которое в свою очередь может приводить 
к росту удовлетворенности пациента [19]. 
Развитие таких направлений организации 
медицинской помощи, как халяльная меди-
цина, а также учет иных социально-культур-

ных особенностей может значимым образом 
повысить привлекательность медицинской 
организации для зарубежных пациентов. 
Нам видится, что основные требования пос-
ледователей ислама при оказании плановой 
помощи выполнимы: обеспечение возмож-
ности сегрегации по половому признаку при 
оказании помощи и возможности получения 
халяльной диеты.

Заключение. Несмотря на важность 
культурно-религиозного фактора для привле-
кательности российских медицинских орга-
низаций, встает вопрос того, как организация 
может развивать данные компетенции. Ви-
дится два направления: общее развитие ком-
петенций у медицинских работников и кон-
центрация таких компетенций у отдельных 
специалистов.

Необходимо развитие культурных компе-
тенций у медицинского персонала в целом, 
у специалистов различных должностей. На-
пример, указанное находится в русле таких 
ориентированных на уход направлений ме-
дицинской помощи, как паллиативная служ-
ба, которая в большинстве случаев работает 
с пациентами с неизлечимыми заболева-
ниями. Внедрение паллиативного подхода 
в систему здравоохранения подразумевает 
и чуткость к индивидуальным особенностям 
человека, в т. ч. культурно и религиозно обус-
ловленным 2. В целом, стоит отметить, что 
требование толерантно и одинаково внима-
тельно относиться к пациентам c учетом их 
культурных и конфессиональных установок 
регламентируется законодательно (например, 
в статье 6 закона №323-ФЗ3).

Чуткость к культурным особенностям 
важна не только для врачей, но и для других 
групп персонала, например, для персонала 
сестринского. В данном случае понимание 
культурных особенностей даже более акту-
ально, так как, например, при осуществлении 
медицинской реабилитации [9] или в услови-
ях стационаров [10], как правило, сестринс-
кий персонал проводит с пациентом больше 

2 См., например: Планирование и оказание услуг паллиативной помощи: пособие для руководителей про-
грамм [Электронный ресурс]. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/383463/palliative-care-
guide-rus.pdf (дата обращения: 11.03.2022).

3 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. 
№323-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обраще-
ния: 11.03.2022).
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времени, чем врачебный. В этом случае так-
же можно видеть, что основа для соответс-
твующего отношения уже подготовлена. Так, 
в статье 4 Этического кодекса медицинской 
сестры России прописано, что оказание сес-
тринской помощи должно быть «независимо 
от культурных, национальных, религиозных, 
философских или иных особенностей паци-
ента. В случае противоречия системы миро-
воззрения пациента и этической концепции 
медицинской сестры, в рамках сестринской 
помощи безусловный приоритет имеет миро-
воззрение и мироощущение пациента»4.

Формой развития такого рода компетен-
ций могут быть соответствующие тренинги 
и иные формы обучения [7].

Что касается второго направления, ре-
шением может выступать отдельный специ-
алист, область компетенций которого будет 
включать межкультурное взаимодействие. 
Так, в медицинских организациях может 
быть введена должность квалифицирован-
ного специалиста-координатора по работе 
с иностранными пациентами (далее в тек-
сте — Координатор) как связующего звена 
между командой по работе с иностранны-
ми гражданами и самими иностранными 
пациентами 5.

Видится, что среди компетенций Ко-
ординатора должны присутствовать базо-
вые компетенции в основах культурологии 
(культурные, этнические, конфессиональные 
и другие аспекты). Говоря о религиозно-обус-
ловленных культурных особенностях, Коор-
динатору необходимо иметь представление 
о роли религии в стране пациента, наиболее 
важных религиозных течениях и слоях насе-
ления, охваченных ими, главных религиоз-
ных убеждениях и их воздействии на населе-
ние, особенно если эта страна представляет 
целевой рынок экспорта медицинских услуг 

для данной организации. Важно не только 
понимать традиции и практики других куль-
тур, но и быть способным к рефлексии над 
собственными культурно-обусловленными 
представлениями о должном, которые созда-
ют соответствующую оптику для восприятия 
Координатором пациентов.

Точкой пересечения между двумя рас-
сматриваемыми подходами является то, что 
эффективность работы Координатора в зна-
чимой степени будет зависеть от общей кор-
поративной философии медицинской орга-
низации, насколько она сама будет ориен-
тирована на социально-культурный сервис, 
нацелена на урегулирование внутрикорпо-
ративных и внешних конфликтов и повыше-
ние коммуникативной культуры сотрудников. 
Ввиду этого, даже если будет выбран путь 
концентрации культурных компетенций в ру-
ках отдельных сотрудников, для повышения 
эффективности работы с социально-куль-
турными аспектами оказания медицинской 
помощи важно формирование соответствую-
щей корпоративной культуры с соответству-
ющими ценностями в её основе. Морально-
этические нормы и принципы, закрепленные 
корпоративной философией, в свою очередь 
будут способствовать усвоению нужных цен-
ностей сотрудниками.

Некоторые ограничения исследова-
ния. В статье был сделан упор на культур-
ные особенности мусульман, связанные 
с религией. Признавая важность религии, 
нельзя забывать, что и другие аспекты куль-
турного взаимодействия могут быть важны 
для пациента.

Также вне фокуса рассмотрения были 
частные нюансы в рамках одной религии 
(например, различие в убеждениях суннитов 
и шиитов в исламе [7]) и другие религии.

4 Этический кодекс медицинской сестры России. См., например, на сайте РООМС: URL: https://mos-
medsestra.ru/ (дата обращения: 11.03.2022).

5 Необходимость такого рода специалиста, но без конкретизации его функционала, например, отмечена 
в официальных методических рекомендациях: Методические рекомендации по работе с иностранными паци-
ентами для медицинских организаций — Москва, 2020. URL: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/
attaches/000/053/034/original/%D0 %9C%D0 %B5 %D1 %82 %D0 %BE%D0 %B4 %D0 %B8 %D1 %87 %D0 %B5 %
D1 %81 %D0 %BA%D0 %B8 %D0 %B5_%D1 %80 %D0 %B5 %D0 %BA%D0 %BE%D0 %BC%D0 %B5 %D0 %BD
%D0 %B4 %D0 %B0 %D1 %86 %D0 %B8 %D0 %B8_%D0 %BF%D0 %BE_%D1 %80 %D0 %B0 %D0 %B1 %D0 %B
E%D1 %82 %D0 %B5_%D1 %81_%D0 %B8 %D0 %BD%D0 %BE%D1 %81 %D1 %82 %D1 %80 %D0 %B0 %D0 %B
D%D0 %BD%D1 %8B%D0 %BC%D0 %B8_%D0 %BF%D0 %B0 %D1 %86 %D0 %B8 %D0 %B5 %D0 %BD%D1 %
82 %D0 %B0 %D0 %BC%D0 %B8_%D0 %B4 %D0 %BB%D1 %8F_%D0 %BC%D0 %B5 %D0 %B4 %D0 %B8 %D1 
%86 %D0 %B8 %D0 %BD%D1 %81 %D0 %BA%D0 %B8 %D1 %85_%D0 %BE%D1 %80 %D0 %B3 %D0 %B0 %D0 
%BD%D0 %B8 %D0 %B7 %D0 %B0 %D1 %86 %D0 %B8 %D0 %B9.pdf?1606730031 (дата обращения: 03.06.2022).
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ДИНАМИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Аннотация. Цель исследования — определение текущей ситуации, характеризующей 
вовлеченность потребителей в России в экологические преобразования на базе выявления 
в динамике их социально ответственного поведения и уточнения осознания ими серьезнос-
ти экологических проблем, а также готовности принимать участие в их решении.

Методологическая  база  исследования. Необходимой представляется практическая 
верификация данных, детерминирующих вовлеченность потребителей в осознание и в пер-
спективе — решение экологических проблем в регионе. В статье проблематика осозна-
ния потребителями экологических проблем, реальной вовлеченности в их решение в России 
исследуется в динамике с выявлением существующих сложностей и детерминировани-
ем шагов по активизации экологически ответственного поведения индивидов в регионах. 
В качестве привлекаемых методов идентифицируются такие, как применение работы 
с литературными источниками, материалами СМИ, отчета специализированных иссле-
довательских агентств и эмпирических маркетинговых исследований, реализованных пред-
ставителями академической среды, анализа данных по потребительской вовлеченности 
в осознание экологических проблем и необходимости соответствующих преобразований, 
а также синтеза текущей ситуации в части реальной вовлеченности потребителей в Рос-
сии в осуществление экологических преобразований.

Результаты исследования. В качестве основных результатов сформулирован комплекс 
мероприятий, целесообразных к реализации для повышения вовлеченности потребителей в осу-
ществление «зеленых» проектов, таких как введение внутренних рейтингов производителей 
с наиболее высокой социальной, экологической ответственностью, информирование об этом 
потребителей; поддержка «зеленой» инициативы населения, поощрение потребителей, вовле-
ченных в процесс минимизации отходов и формирующих соответствующий открытый отчет; 
популяризация участия населения в проектах по «зеленому» переустройству городского ланд-
шафта в формате событийных мероприятий, общественных обсуждений, непосредственного 
их проведения; формирование условий по поддержке экологических образовательных проектов 
и «зеленого» предпринимательства в регионе, в том числе малого и индивидуального.

© Бондаренко В. А., Дадаян Н. А., Гузенко Н. В., 2023 
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Перспективы  исследования заключаются в определении ракурса будущих научных 
изысканий, состоящих в мониторинге динамики потребительских настроений в части эко-
логических преобразований, поскольку от них зависит успешность осуществления экологи-
ческих преобразований в регионе.

Ключевые слова: вовлеченность потребителей, экологические преобразования, эмпи-
рические исследования, социально ответственное поведение
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Abstract. The purpose of the study is to determine the current situation characterizing the 
involvement of consumers in Russia in environmental transformations on the basis of identifying 
in the dynamics of their socially responsible behavior and clarifying their awareness of the 
seriousness of environmental problems, as well as their willingness to participate in their solution.

Practical verification of the data determining the involvement of consumers in the awareness 
and, in the future, the solution of environmental problems in the region seems necessary. The 
article examines the problems of consumers’ awareness of environmental problems, real 
involvement in their solutions in Russia in dynamics with the identification of existing difficulties 
and determination of steps to activate environmentally responsible behavior of individuals in 
the regions. The methods involved are identified as the use of work with literary sources, media 
materials, reports of specialized research agencies and empirical marketing research carried out 
by representatives of the academic environment, analysis of data on consumer involvement in 
awareness of environmental problems and the need for appropriate transformations, as well as 
synthesis of the current situation regarding the real involvement of consumers in Russia in the 
implementation of environmental transformations.

The  results  of  the  study. As the main results, a set of measures has been formulated that 
are appropriate for implementation to increase consumer involvement in the implementation 
of «green» projects, such as the introduction of internal ratings of producers with the highest 
social and environmental responsibility, informing consumers about it; support for the «green» 
initiative of the population, encouraging consumers involved in the process of waste minimization 
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Введение. Вопросы вовлеченности пот-
ребителей в осуществление «зеленых» ини-
циатив в регионах, ведение экологических 
проектов напрямую связаны с социально 
ориентированным поведением компаний 
и соответствующим настроем в обществе. 
В настоящее время многие компании нацеле-
ны на демонстрацию социальной ответствен-
ности в рамках осуществления своей дело-
вой активности. Специалисты, исследующие 
данное направление, подчеркивают, что эко-
логичность бизнеса стала осознаваться в ка-
честве критерия привлечения потребителей, 
расширения целевой аудитории, круга парт-
неров и инвесторов [8].

Поясним, что для эффективной реали-
зации «зеленых» проектов в регионе, эколо-
гических преобразований важным фактором 
выступает вовлеченность населения в эко-
логические инициативы, поскольку именно 
в случае соответствующего запроса от потре-
бителей бизнес будет следовать по траекто-
рии развития экологически ориентированно-
го производства.

Данные обстоятельства актуализируют 
исследование вовлеченности потребителей 
в России в экологические преобразования, 
что сопряжено как с пониманием социально 
ответственного поведения индивидов, опре-
деляющего их покупательскую активность, 
так и с уточнением осознания потребителя-
ми серьезности экологических проблем, го-
товности принимать участие в их решении 
и наличествующей динамики в части при-
роста экологически ориентированных чле-
нов социума.

Материалы и методы. Вопрос исследо-
вания динамики и результатов эмпирических 
исследований вовлеченности потребителей 
в экологические преобразования опирается 
на аналитическое рассмотрение эволюции 
подходов к потреблению: от избыточного 
до социально ответственного, идентифика-
ции «зеленого» потребления в качестве соци-
ально ответственного и сопоставления вов-
леченности потребителей в мире и в России 
в осознание экологических проблем. Приме-
нительно к России проблематика осознания 
потребителями экологических проблем, ре-
альной вовлеченности в их решение иссле-
дуется в динамике с выявлением существую-
щих сложностей и детерминированием шагов 
по активизации экологически ответственного 
поведения индивидов в регионах. В качестве 
привлекаемых методов идентифицируются 
такие, как применение работы с литератур-
ными источниками, материалами СМИ, отче-
та специализированных исследовательских 
агентств и эмпирических маркетинговых 
исследований, реализованных представите-
лями академической среды, анализа данных 
по потребительской вовлеченности в осозна-
ние экологических проблем и необходимости 
соответствующих преобразований, а также 
синтеза текущей ситуации в части реальной 
вовлеченности потребителей в России в осу-
ществление экологических преобразований.

Обсуждение. Говоря о вовлеченности 
потребителей в экологическую повестку, сле-
дует подчеркнуть, что длительное время ин-
тенсификация потребления в развитых обще-

and forming the appropriate open report; popularization of the participation of the population in 
projects for the «green» reconstruction of the urban landscape in the format of event events, public 
discussions, their direct implementation; formation of conditions for the support of environmental 
educational projects and «green» entrepreneurship in the region, including small and individual.

The prospects of the study are to determine the perspective of future scientific research, which 
consists in monitoring the dynamics of consumer sentiment in terms of environmental transformations, 
since the success of environmental transformations in the region depends on them.

Keywords: consumer engagement, environmental transformations, empirical research, 
socially responsible behavior
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ствах рассматривалась как доминанта успеха 
и экономического развития. Соответственно, 
в тот период времени в качестве социально 
успешной модели поведения потребителей 
выдвигалась связанная с постоянным осу-
ществлением покупок как способа получе-
ния удовольствия и привычного образа жиз-
ни. По сути, доминировала в чистом виде 
гедонистическая культура, в которой индиви-
ды заботились только о своем благополучии, 
комфортной жизни, состоящей из череды по-
купок [6]. Гедонизация в таком контексте ста-
новится обычным модусом поведения потре-
бителя [7]. Эта точка зрения перекликается 
с мнением Ж. Бодрийяра, который связывает 
изобилие в развитых странах, богатых социу-
мах с интенсивным потреблением, представ-
ляющим собой расточительство [1].

В ряде отечественных работ авторы также 
подчеркивают специфику потребительского 
выбора, частоту совершения покупок, мар-
кетинговых активностей компаний на этапе 
проявления обществе потребления [5; 11].

Однако далее, активно, начиная с 2012–
2013 гг. в отечественный научный дискурс 
входит такое направление, как социально от-
ветственное поведение. Связано данное об-
стоятельство с принятием целей устойчивого 
развития, изменением приоритетов хозяйс-
твования в условиях осознания конечности 
ресурсов и усугубления экологических про-
блем, что отражается, как на научном поиске, 
так и на особенностях моделирования пове-
дения потребителей.

В данной связи, например, О. Стрябкова 
отмечает, что социально ответственное пове-
дение товаропроизводителя становится его 
конкурентным преимуществом, выборообра-
зующим фактором для потребителя согласно 
формируемой в обществе системе ценност-
ных ориентиров [3; 16; 17].

О «зеленом» потреблении в чистом виде 
в сфере товарного производства говорят та-
кие исследователи, как Н. Хмелькова, Г. Пе-
ревозчиков и др. [18], в сфере потребления 
услуг, например, гостиничных, — В. Бонда-
ренко, Н. Гузенко, В. Ларионов [3].

Однако, большинство авторов не вы-
деляет отдельно «зеленого» потребления, 
речь, как правило, идет именно о социально 
ответственном варианте его осуществления. 
Так, например, Ф. Вебстер к социально-от-

ветственному поведению относит вариант, 
при котором потребитель оценивает соци-
альные последствия от своего выбора това-
ров и услуг, что подразумевает его осведом-
ленность о спектре существующих проблем 
и вовлеченность в возможные направления 
их разрешения [20].

Исследователь И. Скалабан подчерки-
вает значение коллективной деятельности 
индивидов в социуме, связанной с активнос-
тями для решения общественных проблем 
[13]. По его мнению, при осведомленности 
и вовлечении в проблематику общественных 
проблем граждане коллегиально втягиваются 
в их решение.

Л. Мор, Д. Уэбб, К. Харрис характеризу-
ют социально ответственное поведение ин-
дивидов в качестве потребления, при котором 
максимально снижается негативное влияние 
на общество и максимально растут возмож-
ные позитивные эффекты [18], что может 
быть отнесено и к снижению экологической 
нагрузки на окружающую среду.

Дж. Робертс напрямую связывает соци-
ально ответственное потребление с приобре-
тением товаров и сервисов, которые в мини-
мально возможной степени влияют на окру-
жающую среду, что предполагает выбор про-
дукции социально ответственных компаний 
[19]. Соответственно, наш взгляд, социально 
ответственное поведение можно соотносить 
с экологически ответственным поведением 
потребителей. Целесообразно в динамике рас-
смотреть изменения в вовлечении в экологи-
ческую повестку индивидов в России, в том 
числе в сравнении с зарубежной ситуацией.

Результат. С нашей точки зрения важным 
представляется то, что в период пандемии, 
несмотря на в целом общее падение качества 
жизни (из-за введенных ограничений и нару-
шения устоявшихся цепей поставок) потреби-
тели продолжили предъявлять запрос на от-
ветственные действия компаний. Такой вывод 
прослеживается с опорой на данные эмпири-
ческих исследований, проведенных Edelman 
Trust Barometer Brands and the Coronavirus 
Pandemic в 2020 г. (рисунок 1).

В среднем по отмеченным на приведен-
ном рисунке данным порядка 70 % потре-
бителей высказали готовность отказаться 
от неответственного бизнеса. Это свиде-
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тельствует об определенной динамике в пот-
ребительских мнениях, так как, например, 
согласно исследованиям 2002–2003 гг. доля 
потребителей в странах Европы, обраща-
ющих внимание на экологичность товаров 
и сервисов, варьировалась от 8 % (в Греции) 
до 58 % (в Швеции). Прямо бойкотировали 
товары с неэтичной составляющей порядка 
35 % опрошенных потребителей в Швеции 
и Швейцарии, тогда как, например, в Порту-
галии таких потребителей было порядка 3 % 
[10]. Долевое отношение потребителей, гото-
вых отказаться от неэкологичной продукции, 
от неответственного товаропроизводителя 
выросло с 35 до 70 %.

Масштабные данные, характеризую-
щие поведение отечественных потребите-
лей по данному вопросу, представлены в от-
крытой печати, начиная с 2013–2014 гг. Так, 
в 2013 г. согласно данным исследования 
Nielsen о своей готовности платить ценовую 
премию за экологичность сообщили порядка 
29 % респондентов в России, о приобрете-

нии товаров в рамках социально значимых 
программ сообщали 26 %. Тогда как в 2014 г. 
согласно онлайн-исследованию Nielsen уже 
38 % респондентов сообщили о готовности 
на регулярной основе оплачивать ценовую 
премию за экологичность, а порядка 43 % 
указали, что имеют опыт совершения поку-
пок у тех организаций, которые реализуют 
социально и экологически ориентированные 
проекты 1.

Можно констатировать: в России про-
являются характерные для остального раз-
витого мира тренды, что справедливо и для 
социально ответственного потребления, 
учитывающего внимание потребителей 
к экологической ориентации компаний и их 
продукции. Подтверждением этого являют-
ся также данные исследовательской компа-
нии GfK, которая отмечала, что в рамках 
отражения потребительских ценностей 
одну из ключевых позиций начинают зани-
мать социальная ответственность и «зеле-
ный» образ жизни 2.

1 Сайт компании Nielsen [Электронный ресурс]. URL: http://www.nielsen.com/ru/ru/press&room/2014/nielse
n&social&programs&open&a&new&opportunity&for&brands&to&conquer&consumers&hearts.html (дата обраще-
ния: 12.10.2022).

2 Сайт компании GfK [Электронный ресурс]. URL: http://www.gfk.com/ru/news&and&events/press&room/
press&releases/pages/gfk&rus&press&release&7&consumer&trends&that&will&change&marketing&experts&and&
content&creators&lifes.aspx (дата обращения: 12.10.2022).

3 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus Pandemic. 2020 [Electronic resource] // Edelman. URL: 
https://www.edelman.com/research/covid-19-brand-trust-report (date accessed: 10.12.2022).

Рис. 1. Ответы респондентов в отношении их готовности полностью отказаться
от определенного бренда в случае его недостаточного ответственного поведения3

Fig. 1. Respondents’ responses regarding their willingness to completely abandon
a certain brand in case of its insufficient responsible behavior
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Целесообразно также привести аналити-
ческие данные эмпирического исследования, 
реализованного коллегами из академической 
среды, позволяющие увидеть динамику в от-
ношении ответственного выбора респонден-
тов. Исследование было проведено в 2015 г., 
в нем участвовали 350 респондентов в воз-
расте от 18 до 56 лет, 46 % составляли мужчи-
ны и 54 % — женщины. Онлайн-формат оп-
роса позволил привлечь к участию жителей 
Центрального, Уральского, Приволжского, 
Северо-Западного, Южного и Дальневосточ-
ного федеральных округов [15].

В рамках данного исследования один 
из вопросов был на направлен на уточнение 
того, необходимо ли сообщать потребителям 
о неэтичном поведении компании-произво-
дителя. Результаты ответов респондентов ви-
зуализированы на рисунке 2.

Как видим, 56 % опрошенных считают, 
что потребители имеют право знать о фактах 
неэтичного поведения производителей для 
принятия решения покупках продукции или 
отказе от нее по этическим мотивам. Однако, 
есть пассивная прослойка в долевом выраже-
нии 35 %, которая полагает, что эта инфор-
мация является лишней и главное — чтобы 
потребители были удовлетворены качеством 
продукции, а такая «лишняя» информация 
им не нужна. 9 % вообще полагают, что такие 
данные не несут необходимой информатив-
ной нагрузки.

При этом подобная информация является 
значимой в плане совершения выбора, так как 
более 70 % опрошенных сообщили, что не бу-
дут приобретать товары, если, по их мнению, 
на упаковке или в рекламных сообщениях 
есть информация, которая ими идентифици-
руется как свидетельствующая о неэтичном 
поведении производителя данной продукции 
(рисунок 3).

Интересным представляется тот факт, что 
полученные в 2015 г. данные о готовности от-
каза от продукции по этическим соображени-
ям потребителями в России корреспондиру-
ют с такими в других странах мира в 2020 г.

Опрошенные сообщили, что готовы отка-
заться от покупки товара, если в рекламе и/
или на упаковке есть сведения, которые мо-
гут быть отнесены к гендерной дискримина-
ции и насилию, выпуску генномодифициро-
ванной продукции, тестировании продукции 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов
относительно значимости информирования

потребителей о неэтичном поведении
производителя, % [15]

Fig. 2. Distribution of respondents’ responses
regarding the importance of informing consumers

about the unethical behavior
of the manufacturer, %

Рис. 3. Распределение ответов респондентов
относительно готовности приобретать товары,

в рекламе или на упаковке которых есть 
информация, позволяющая сделать вывод 

о неэтичности производителя, % [15]
Fig. 3. Distribution of respondents’ responses 
regarding their willingness to purchase goods, 

in advertising or on the packaging of which 
there is information that allows us to conclude 

that the manufacturer is unethical, %
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на животных, ассоциируются с партиями, 
движениями, ранее поддерживающими на-
цизм, нанесением вреда экологии в процессе 
производственного цикла и т. д. Аналитичес-
кие данные приведены на рисунке 4.

Если говорить о критерии минимизации 
антропогенной нагрузки на окружающую 

среду, то можно указать, что суммарно к та-
ким критериям можно отнести ответы «тес-
тирование продукции на животных» и «про-
цесс производства наносит вред экологии», 
то есть 23,5 %. Все остальные ответы сопря-
жены с социально значимыми вопросами, ко-
торые напрямую не связаны с экологически-

Рис. 4. Распределение ответов респондентов относительно причины отказа
приобретать продукцию по этическим мотивам, % [15]

Fig. 4. Distribution of respondents’ responses regarding the reasons for refusing
to purchase products for ethical reasons, %

Рис. 5. Распределение ответов респондентов относительно наиболее веских причин
отказа приобретать продукцию производителей, относимых ими к неэтичным, % [15]

Fig. 5. Distribution of respondents’ responses regarding the most compelling reasons
for refusing to purchase products from manufacturers that they consider unethical, %
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ми последствиями. Однако, можно предполо-
жить, что социально ответственные граждане 
легче вовлекаются в проблематику экологи-
ческой повестки.

Интересным представляется то, что при 
формулировании наиболее значимых причин 
собственного отказа от покупки продукции 
неэтичных товаропроизводителей, потреби-
тели сформулировали следующее (рисунок 5).

Согласно приведенным аналитическим 
данным к экологической вовлеченности 
в данном контексте можно отнести порядка 
50 % ответов (личные убеждения и обще-
ственные взгляды), которые могут укоренять-
ся за счет упрочнения «зеленой» повестки 
и экологического воспитания в обществе.

Значимым также представляется распре-
деление ответов респондентов относительно 
причин приобретения ими продукции ком-
пании — производителя, который отнесен 
к неэтичному. Полученные аналитические 
результаты приведены на рисунке 6.

Как видим, ряд опрошенных (41 %) от-
ветили, что в случае контакта с продукци-
ей проведенного производителя, с которым 
они давно знакомы, они могут совершать 
покупки, несмотря на элементы неэтично-
го поведения. Более 33 % указали, что будут 
вынуждены приобретать такую продукцию 

ввиду отсутствия выбора. Остальные ответы, 
по нашему мнению, можно отнести к свиде-
тельствующим об отсутствии приверженнос-
ти к ответственному потреблению.

Для понимания того, каким образом ме-
нялась вовлеченность потребителей в России 
и что она представляет собой в настоящий 
момент, целесообразным представляется про-
анализировать экспертные мнения на этот счет 
и результаты эмпирических исследований, 
реализованных аналитическими службами 
и учеными, исследующими указанное науч-
ное поле. Так, в научной литературе есть точ-
ка зрения, согласно которой сегодня в России 
отмечается особый ажиотаж на экологически 
ориентированное, ответственное потребление, 
однако зачастую это декларация о намерениях 
[11], поскольку уровень жизни населения, об-
щая осведомленность об экологических про-
блемах и понимание их остроты сильно отли-
чаются в различных регионах страны.

Во многом, как нам представляется, акту-
ализация экологической повестки для населе-
ния — это вопрос регулярных воспитатель-
ных, образовательных, просветительских ме-
роприятий, реализуемых на систематической 
основе [2], чтобы культура ответственного 
в части экологической повестки потребления 
стала практической нормой.

Рис. 6. Распределение ответов респондентов относительно причин приобретения ими
продукции компании-производителя, который отнесен к неэтичному, % [15]

Fig. 6. Distribution of respondents’ responses regarding the reasons for their purchase
of the manufacturer’s products, which is classified as unethical, %
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Согласно данным исследовательского 
центра «Рекардо», например, общая вовлечен-
ность граждан в России в проблематику эколо-
гических преобразований и наличие экологи-
ческих проблем выросла (рисунок 7) [9].

Получается, что 83 % считают мировые 
экологические проблемы реальными, 33 % 
из них настроены пессимистично, полагая, 
что эти проблемы слишком серьезные. Одна-
ко, 17 % респондентов убеждены, что пробле-
ма сильно преувеличена или вообще искус-

ственно популяризируется в СМИ. Следует 
понимать, что даже те, кто отметил наличие 
экологических проблем в мировом масшта-
бе, могут не соотносить их в полном объеме 
с тем, что является характерным для России, 
полагая, что ее природа обширна, ландшафт 
благополучен и богат ресурсами.

Целесообразным также является указать, 
какие проблемы из относимых респондентами 
к мировых экологическим были маркированы 
в качестве наиболее серьезных, поскольку 

Рис. 7. Распределение мнений респондентов относительно значения проблем
в мировой экологии, % [9]

Fig. 7. Distribution of respondents’ opinions on the importance of problems in the world ecology, %

Рис. 8. Распределение ответов респондентов относительно детерминации
наиболее серьезных глобальных экологических проблем, %

(каждый ответ в долевом распределении от 100 %) [9]
Fig. 8. Distribution of respondents’ responses regarding the determination

of the most serious global environmental problems, %
(each response in a shared distribution of 100 %)
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это свидетельствует о погружении в вопрос, 
то есть о вовлеченности (рисунок 8).

Как видим, к наиболее значимым пробле-
мам были отнесены загрязнение Мирового 
океана, воздуха, уменьшение площади лесов, 
истощение природных ресурсов и уменьше-
ние биоразнообразия. Показательным явля-
ется то, что проблему накопления большого 
количества отходов, помимо вопроса загряз-
нения Мирового океана, напрямую не назва-
ли, хотя является достаточно актуальной для 
регионов России, что указывалось в ряде ис-
следований [4].

Интересным для понимания вовлечен-
ности в экологическую повестку представля-
ется также аналитическое рассмотрение от-
ветов респондентов на вопрос относительно 
поиска ими информации о методах и спосо-
бах защиты окружающей среды (рисунок 9).

Согласно приведенным данным 57 % 
респондентов случайно обращали внимание 
на информацию о методах и способах защи-
ты окружающей среды. Это позволяет сде-
лать предположение об их латентной вовле-
ченности и просмотре тематических рубрик, 
посвященных экологии, экологическим про-
блемам. 17 % можно считать в достаточной 
степени вовлеченными и потенциально го-
товыми к участию в экологических проектах 
в регионах, а также к предъявлению соответс-
твующих требований товаропроизводителям.

Однако, если отойти от общего воспри-
ятия экологических проблем, возвращаясь 
напрямую к проблематике сбора, миними-
зации, утилизации отходов, целесообразно 
привести результаты исследования компании 
GfK, которая отмечает положительную ди-
намику в указанном направлении 4. Это мож-
но считать прямым участием потребителей 
в экологических преобразованиях в регионе. 
Согласно данным компании, более 50 % рос-
сиян маркировали накопления отходов как 
значимую проблему, но не в спектре мировых 
экологических проблем, а как непосредствен-
ный вызов для России 5.

Несмотря на такие исследовательские 
данные, потребители в России склонны вы-
брасывать приобретенные (неиспользован-
ные продукты). Так, 26 % респондентов ука-
зали, что выбрасывают продукты раз в неде-
лю и чаще, что свидетельствует о формаль-
ной вовлеченности в минимизацию мусора, 
но нерациональном потребительском пове-
дении в реальности. 12 % респондентов со-
общили о том, что они выбрасывают более 
60 % приобретенных продуктов 6. Очевид-
но, что такое поведение требует коррекции 
и систематической работы с восприятием 
потребителями экологических последствий 
от такого рода действий для их реального, 
а не формального вовлечения в экологичес-
кие инициативы.

Также согласно исследовательским дан-
ным потребители вовлечены в предприятие 
ряда действий, направленных на снижение 

4 Обзор GfK: Экология — от осознания к действию [Электронный ресурс] URL: https://cdn2.hubspot.net/
hubfs/2405078/cmspdfs/fileadmin/user_upload/dyna_content/ru/documents/press_releases/2019/gfk_rus_press_
release_ecology_review.pdf (дата обращения: 10.01.2023).

5 Там же.
6 Там же.

Рис. 9. Распределение ответов респондентов
относительно их погружения в вопросы

методов и способов защиты
окружающей среды, % [9]

Fig. 9. Distribution of respondents’ answers
regarding their immersion in questions

of methods and methods
of environmental protection, %
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отходов, которые можно визуализировать 
следующим образом (рисунок 10).

Потребители готовы к переориентации 
на использование многоразового инстру-
ментария в быту и отказу от пластика, что 
свидетельствует о росте личной вовлечен-
ности у ряда потребителей в решение эко-
логических проблем. Эта же исследователь-
ская компания фиксирует данные, согласно 
которым 90 % респондентов готовы платить 
ценовую премию за продукцию в упаковке 
не из пластика. Также 50 % респондентов 
сообщили о походах в магазин с шоппе-
ром из натуральных материалов и отказом 
от частого использования пластиковых паке-
тов. 55 % респондентов указали на желание 
минимизировать приобретение ненужных 
продуктов и совершение покупок по списку. 
Также более 50 % отметили интерес к эколо-
гическим моющим средствам 8. Однако, сле-
дует понимать, что потребители (те, кто вы-
разил такую потенциальную возможность) 
готовы к уплате ценовой премии и следова-
нию ответственному потреблению при на-
личии у них достаточного уровня доходов. 
В случае их утраты они могут вернуться 

к приобретению продукции и ведению об-
раза жизни, не отвечающего экологическим 
приоритетам. Соответственно, необходима 
комплексная работа по трансформации вов-
леченности в экологически ориентирован-
ный образ жизни и экологические проекты 
как превалирующую доминанту жизнеде-
ятельности члена современного социума.

В настоящее время эксперты отмечают, 
что для повышения вовлеченности потреби-
телей в экологическую повестку и готовнос-
ти участвовать в «зеленых» проектах, а также 
предъявлять товаропроизводителям запросы 
на «зеленую» переориентацию необходимо 
осуществление ряда шагов, таких как:

— совершенствование законодательства 
(сейчас у домохозяйств нет дополнитель-
ной ответственности за образование отхо-
дов, только личные ценностные ориентиры 
и убеждения);

— поддержка производства в регионе 
«зеленой» продукции и сервисов;

— развитие экологического воспитания 
и образования;

— наращивание присутствия в регио-
нальных СМИ «зеленой» повестки [11].

7 Обзор GfK: Экология — от осознания к действию [Электронный ресурс] URL: https://cdn2.hubspot.net/
hubfs/2405078/cmspdfs/fileadmin/user_upload/dyna_content/ru/documents/press_releases/2019/gfk_rus_press_
release_ecology_review.pdf (дата обращения: 10.01.2023).

8 Там же.

Рис. 10. Распределение ответов респондентов относительно предпринимаемых ими
действий по снижению отходов, % (в долевом отношении к 100 %)7

Fig. 10. Distribution of respondents’ responses regarding their actions to reduce waste, % 
(in proportion to 100 %)
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Со своей стороны подчеркнем, что со-
гласны с приведенными аргументами, однако 
считаем целесообразным усиление предло-
женных мероприятий за счет:

— введения для производителей внутрен-
них, муниципальных и региональных рейтин-
гов производителей с наиболее высокой со-
циальной, экологической ответственностью, 
информирования об этом потребителей;

— поддержки «зеленой» инициативы на-
селения, поощрения потребителей, вовлечен-
ных в процесс минимизации отходов и фор-
мирующих соответствующий открытый от-
чет («зеленая» бонусная карта местных про-
изводителей, позволяющая получать скидки 
на товары и товары компаний-партнеров 
реализуемых в регионе программ по эколо-
гическому переустройству и/или льготному 
посещению развлекательных мероприятий);

— популяризации участия населения 
в проектах по «зеленому» переустройству го-
родского ландшафта в формате событийных 
мероприятий, общественных обсуждений, 
непосредственного их проведения;

— формирования условий по поддержке 
«зеленого» предпринимательства в регионе, 
в том числе малого и индивидуального, что 
будет способствовать реальному вовлечению 
в экологические проекты в регионе.

Заключение. В настоящее время в мире 
в целом и в России в частности присутству-
ет прогресс в части изменения общего мо-
дуса потребительского поведения от избы-
точного потребительства для удовольствия 
к осознанному, социально ответственному. 
Такая доминанта прослеживается в научной 
литературе и на практике, что позволяет за-
ключить результаты эмпирических исследо-
ваний, характеризующих потребительское 
поведение. Экологически ориентированное 
поведение может быть отождествлено с со-
циально ответственными потребительскими 
решениями.

Вместе с тем можно заключить, что для 
большинства россиян социально ориенти-
рованное поведение во многом носит декла-
ративный характер и, скорее, отражает дань 
современным тенденциям. Оно приемлемо, 
если они могут себе это позволить, имеют 
достаточный выбор и не сталкиваются с не-
обходимостью самоограничений, хотя ряд 

потребителей высказали готовность к изме-
нению привычного образа жизни, например, 
в части минимизации личных отходов и ра-
ционализации покупок, их планирования.

Представляется, что для повышения вов-
леченности потребителей в регионах России 
в экологическую повестку и осуществление 
«зеленых» проектов необходим к принятию 
ряд мер, связанных с поддержкой «зеленых» 
инициатив, «зеленого» предпринимательс-
тва, включая молодежное, экологическое об-
разование, популяризацию «зеленых» кейсов 
и поощрение экологически осознанного по-
ведения индивидов в регионах.
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Аннотация. Цель исследования: выявление и систематизация мнений экспертов о со-
стоянии современного отечественного государственного администрирования и его ключе-
вых проблемах.

Методологическую основу исследования составили концептуальные подходы социо-
логии управления в государственно-политической сфере, а также один из ключевых качес-
твенных эмпирических методов социологии — метод экспертного опроса.

Результаты исследования. Статья содержит обобщённый анализ опросов трёх групп 
экспертов, проведённых в период с ноября 2022 по апрель 2023 гг. в рамках мероприятий, 
предусмотренных планом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. Применение метода экспертного опроса специалистов по государственному и му-
ниципальному управлению позволило выявить проблемы и сформулировать меры по усовер-
шенствованию механизма административной реформы.

Перспективы исследования. Дальнейшая теоретическая концептуализация современ-
ного государственного администрирования требует углубления эмпирических исследова-
ний. Кроме того, возникает необходимость включения в социолого-управленческий теза-
урус соответствующего понятия, претерпевающего в настоящее время существенную 
трансформацию.
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Введение. В течение двух последних де-
сятилетий одним из приоритетов дальнейше-
го развития российского государства стала 
административная реформа. Ключевыми её 
задачами по-прежнему являются обеспече-
ние доступности, транспарентности и инно-
вационности государственного управления, 
формирование современного привлекатель-
ного облика государственной и муниципаль-
ной службы.

Для правового и организационного обес-
печения достижения поставленных целей был 
подписан Указ Президента РФ от 23 июля 
2003 г. №824 «О мерах по проведению адми-
нистративной реформы в 2003–2004 годах», 
создана комиссия по её проведению 1. На пер-

вом этапе реформы решались задачи по оп-
тимизации структуры аппарата законодатель-
ной и исполнительной власти, совершенство-
ванию государственной службы, разделению 
и уточнению полномочий федеральных, реги-
ональных и муниципальных органов. Второй 
этап, согласно Концепции административной 
реформы в стране на период 2006–2008 гг., 
утверждённой Распоряжением Правительс-
тва РФ от 25 октября 2005 г. №1789-р, вклю-
чал в себя меры по созданию многофункцио-
нальных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг, ликвидации разного 
рода административных барьеров и повыше-
нию степени участия институтов гражданско-
го общества в государственном управлении 2.
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Abstract. The purpose of the study: identification and systematization of expert opinions on 
the state of modern domestic public administration and its key problems.

The methodological basis of  the study was the conceptual approaches of the sociology of 
management in the state-political sphere, as well as one of the key qualitative empirical methods 
of sociology — the method of expert survey.

The results of the study. The article contains a generalized analysis of the surveys of three groups 
of experts conducted in the period from November 2022 to April 2023 within the framework of the 
activities provided for by the plan of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. 
The use of the method of expert survey of specialists in state and municipal management allowed to 
identify problems and formulate measures to improve the mechanism of administrative reform.

Research prospects. Further theoretical conceptualization of modern public administration 
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managerial thesaurus the corresponding concept, which is currently undergoing a significant 
transformation.

Keywords: public management, public administration, administrative command system, 
administrative reform, management experts

For citation: Makarov I. N. State administration at the present stage: expert survey // Bulletin 
of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2023; 16(2): 
60–69. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-2-60-69.

1 Указ Президента РФ от 23.07.2003 г. №824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003–
2004 годах» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/19750.

2 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 г. №1789-р [Электронный ресурс]. URL: http://government.
ru/docs/all/54096/.



62

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

В настоящее время реализуется третий 
этап реформы, связанный с выполнением 
одной из задач, определённых Указом Прези-
дента РФ от 21 июля 2021 г. №474 «О наци-
ональных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2023 года», — доведение 
доли массовых социально значимых услуг 
в электронном виде до 95 %. Осуществляется 
Федеральный проект «Цифровое государс-
твенное управление»3.

Вместе с тем некоторые авторы социоло-
гических исследований на данную тему по-
лагают, что ход и промежуточные результаты 
административной реформы в целом нельзя 
назвать удовлетворительными. Так, с точ-
ки зрения Е. А. Васильевой, «из трёх этапов 
административной реформы в Российской 
Федерации успешным был только первый, 
в ходе которого был сформирован трудовой 
потенциал государственной службы, после-
дующие этапы столкнулись с рядом сложнос-
тей, как объективных, так и обусловленных 
противодействием со стороны чиновников» 
[3, с. 10].

Не лучшим образом обстоит дело и в те-
оретической области. Осмысление феномена 
администрирования как неотъемлемой и не-
обходимой части государственного управле-
ния как бы застыло на доминирующей в пе-
риод распада СССР концепции «администра-
тивно-командной системы», абсолютизиро-
вавшей исключительно негативные стороны 
административной деятельности [6, с. 158].

Таким образом, весьма актуальными 
представляются результаты и выводы из ав-
торского социологического качественного 
исследования, осуществлённого методом 
экспертного опроса специалистов сферы уп-
равления в рамках «круглых столов» в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации в период с ноября 
2022 по апрель 2023 гг.: «Актуальные вопро-
сы совершенствования избирательного зако-
нодательства», «Сельские семьи как храни-
тели традиционных духовно-нравственных 
ценностей Российской цивилизации» и «Ор-
ганизация воспитательной и просветитель-
ской работы по защите и укреплению тради-
ционных духовно-нравственных ценностей». 

Целью этих опросов стало выявление пред-
ставлений о сущности государственного ад-
министрирования в Российской Федерации 
и его основных проблемах на современном 
этапе.

Результаты исследования. В настоящей 
статье обобщены и представлены результаты 
опроса экспертов из аппаратов органов зако-
нодательной (представительной) и исполни-
тельной власти, местного самоуправления, 
иных административных структур, а также 
будущих управленцев, заканчивающих обу-
чение в вузе.

Исследование было проведено с ноября 
2022 по апрель 2023 г. методом опроса 36 
специалистов, отбор которых осуществлялся 
по следующим критериям:

— возраст первой группы экспер-
тов — 55–70 лет, наличие высшего профес-
сионального образования, опыта работы 
в советской системе государственного уп-
равления (бывшие партийные, советские 
и комсомольские работники низшего звена, 
профсоюзные организаторы);

—  возраст второй группы экспертов — 
35–50 лет, наличие высшего профессиональ-
ного образования и опыта работы в управ-
ленческих структурах Российской Федера-
ции, пребывание в занимаемой должности 
не менее года (государственные служащие, 
руководители учреждений, административ-
ные работники вузов);

—  возраст третьей группы экспертов — 
22–23 года, получение высшего професси-
онального образования по специальности 
«Государственное и муниципальное управле-
ние» (студенты 5 курса вуза).

Разработанный автором инструментарий 
представляет собой гайд бланка полуформа-
лизованного интервью из десяти вопросов, 
которые условно можно разделить на четыре 
блока: 1) понятийный, нацеленный на уточ-
нение понимания термина «администрирова-
ние» экспертами; 2) актуальность концепции 
«административно-командной системы»; 
3) факторы, негативно влияющие на качество 
государственного администрирования; 4) вы-
явление представлений о принципах и пу-

3 Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/882/.
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тях углубления административной реформы 
в Российской Федерации.

В целях соблюдения точности и стилис-
тической чистоты высказываний, а также 
корректной формулировки выводов иссле-
дования был выбран способ дословного вос-
произведения ответов респондентов.

В ходе опроса установлено, что спектр 
подходов специалистов к определению сущ-
ности государственного администрирования 
достаточно широк. Необходимо констатиро-
вать значительные различия между трактов-
ками данного понятия разными возрастны-
ми группами экспертов. Так, опрошенные 
из старшей возрастной группы отдали пред-
почтение следующей дефиниции: «1) Уп-
равление, заведование, умение практически 
организовать исполнительно-распоряди-
тельную и производственную деятельность. 
2) Бюрократический стиль управления, ха-
рактеризующийся односторонней ориента-
цией на методы принуждения, чрезмерным 
увлечением мерами наказания как якобы 
единственно эффективными стимулами 
должного поведения членов трудовых орга-
низаций; неоптимальное решение вопросов 
без вхождения в существо дела, но в пределах 
формальных требований»4. На втором месте 
по упоминаемости «преобладание в управле-
нии формальных, чисто административных, 
приказных форм и методов» [9, с. 15].

Вместе с тем, наряду с предложенными 
автором, экспертами из данной группы были 
даны следующие самостоятельно сформули-
рованные определения: «управление органа-
ми власти с сельсоветов до Государствен-
ной Думы, с глав сельских администраций 
до Президента страны, определенные рамки 
для физических и юридических лиц»; «моно-
полия на принятие политических, в первую 
очередь, решений»; «осуществление прямого 
руководства»; «чёткая механика распреде-
ления задач для исполнения».

Отвечая на тот же вопрос, почти 2/3 рес-
пондентов «среднего» возраста выразили со-
гласие с пониманием администрирования как 
«основной функции управления, включающей 
планирование, организацию, руководство, 
учёт, контроль, анализ» [4, с. 12]. Второй 

по популярности ответ из данной группы — 
«особая социальная функция, направленная 
на упорядочение развития в интересах всего 
общества, где государственный служащий 
выступает специальным агентом власти» 
[1, с. 22]. Приведём и некоторые определения, 
данные опрошенными из этой группы само-
стоятельно: «форма управления, принципы, 
контроль, кадровая политика, цифровиза-
ция процесса управления»; «управленческая 
вертикаль»; «управление государственны-
ми органами отдельными направлениями»; 
«деятельность государства, направленная 
на достижение политических целей через 
административные институты»; «исполни-
тельные функции государственных органов 
власти».

Большинство экспертов из «младшей» 
возрастной группы выбрали ответ, что адми-
нистрирование — это «рациональная система 
или организованная структура, предназна-
ченная для квалифицированного эффектив-
ного исполнения общественной политики» [2, 
с. 31]. Далее по количеству предпочтений сле-
дует такое определение: «управление норма-
тивно заданной функциональной деятельнос-
тью, связанное с выполнением возложенных 
на государственные органы функциональных 
обязанностей по оказанию государственных 
услуг» [9]. В качестве собственных толкова-
ний исследуемого понятия респонденты дали 
лишь два ответа: «навязывание государствен-
ными органами своего мнения обществу»; 
«решение вопросов организационного харак-
тера и механические функции».

Анализ ответов на вопрос о соотноше-
нии понятий «управление» и «администри-
рование» позволяет заключить, что мнения 
респондентов также разделились. В старшей 
возрастной экспертной группе превалирует 
точка зрения, что «государственное управ-
ление — более широкое явление, включающее 
в себя определение стратегических направ-
лений». Эксперты из «средней» возрастной 
группы отдали предпочтение ответу, что «ад-
министрирование преимущественно включа-
ет в себя частные, технические вопросы». 
Существенная доля их младших коллег не ви-
дит разницы между указанными понятиями.

4 Варианты определений давались без указания их авторства. Источник: Распоряжение Правительства РФ 
от 25.10.2005 г. №1789-р [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/all/54096/.
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Более чётко понимание опрошенными 
администрирования как особой управлен-
ческой функции предстаёт в выборе ответов 
на вопрос «Что является наиболее важным 
в административной работе?». В соответс-
твии с результатами экспертного интервью 
составлен следующий рейтинг приоритет-
ности функций в государственном админис-
трировании (см. табл. 1).

При ответе на вопросы, касающиеся 
актуальности господствовавшей на протя-
жении второй половины 1980–1990-х гг. со-
циолого-управленческой концепции «адми-
нистративно-командной системы» мнения 
опрошенных из разных групп также сущес-
твенно разнятся. Имеющие советский уп-
равленческий опыт считают, что упомянутая 
концепция не утратила своей значимости, 
хотя и требует некоторых уточнений, причём 
весомая часть из них в нынешних условиях 
связывает её с новым понятием «админист-
ративный ресурс».

Из «средней» возрастной группы со свои-
ми старшими коллегами согласилась пример-
но треть. Большинство же полагает, что тер-
мин «административно-командная система» 
стал достоянием прошлого и современное 
администрирование вовсе не предполагает 
обязательное применение бюрократических 
практик. Кроме того, 8 опрошенных на вопрос 
«Можно ли решить все вопросы управления 
с помощью так называемого «администра-
тивного ресурса»?» ответили отрицательно.

Респонденты, заканчивающие получе-
ние профильного образования, за единич-

ным исключением, затруднились с ответом 
на поставленный вопрос. Не смогли они дать 
и собственной трактовки понятию админис-
тративного ресурса. В то же время из полу-
ченных ответов следует, что понимание мо-
лодыми экспертами термина «администра-
ция» близко к приравниванию его к понятию 
«правительство».

Следует особо подчеркнуть, что предста-
вителями экспертного сообщества выделен 
ряд проблем,  препятствующих  повыше-
нию эффективности государственного ад-
министрирования. Располагая их по часто-
те упоминания, можно получить следующий 
рейтинг (см. табл. 2).

Как следует из представленной таблицы, 
более всего экспертов из старшей возрастной 
группы беспокоит «недостаточное внима-
ние администраторов к запросам граждан». 
На это указали более половины респонден-
тов. Второй по частоте упоминаемости про-
блемой является «бюрократизм, формаль-
ный подход к делу». Это хорошо коррелирует-
ся с предыдущим преимущественно утверди-
тельным ответом на вопрос об актуальности 
концепции «административно-командной 
системы». На третьем месте среди актуаль-
ных проблем современного государственно-
го администрирования опрошенные данной 
группы назвали «халатное отношение к сво-
им обязанностям».

Для респондентов из «средней» возрас-
тной группы наиболее значима проблема, 
по их мнению, «недостаточного материаль-
ного обеспечения, отсутствия необходимых 

Вариант ответа 55–70 лет 35–50 лет 22–23 года
1) определение конкретных целей 3 место 1 место 1 место
2) подбор и расстановка кадров 1 место 2 место 5 место
3) планирование 2 место 6 место 4 место
4) определение методов и последова-
тельности действий 4 место 3 место 2 место

5) корректировка методов в связи с изме-
нившейся обстановкой 5 место 5 место 6 место

6) контроль результатов  6 место 4 место 3 место

Таблица 1
Table 1

Рейтинг приоритетности функций в государственном администрировании
Priority rating of functions in public administration
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социальных гарантий у госслужащих». Вто-
рую позицию у них занимает «отсутствие 
конкурентности при поступлении на гос-
службу», третью — «недостаточное внима-
ние администраторов к проблемам граж-
дан». Характерно, что вопросы, связанные 
с личным благополучием и статусом, у этой 
группы имеют приоритет по сравнению 
с удовлетворением потребностей и законных 
интересов граждан.

Что же касается третьей, «младшей», воз-
растной группы экспертов, то она отдала без-
условное предпочтение проблеме коррупции. 
Не меньше волнует её «слабый обществен-
ный контроль за деятельностью чиновничес-
тва». Наконец, третьей по значимости про-
блемой современного госадминистрирова-
ния она считает «ограничение прав и свобод 
граждан, поступающих на государственную 
службу». Резюмируя сказанное, отметим от-

сутствие совпадений представлений предста-
вителей трёх выделенных нами экспертных 
групп о наиболее значимых проблемах, влия-
ющих на качество администрирования.

Не менее показательны результаты оп-
роса в части определения возможных форм 
и методов повышения эффективности рос-
сийской административной реформы. В от-
ветах на данный вопрос, поступивших от эк-
спертов 55–70 лет, предсказуемо прослежи-
вается спектр типичных для данной возраст-
ной группы высказываний — от ностальгии 
по Советской власти до требований карди-
нального переустройства существующей 
системы управления:

— «возврат к Советской системе как 
форме управления соответствующей оте-
чественным цивилизационным основам, соче-
тание следования нормам закона и традици-
онным морально-нравственным принципам»;

Проблема
Возрастные категории экспертов

55–75 лет 35–50 лет 22–23 года
1. Недостаточное внимание администраторов к 
запросам граждан 1 3 8

2. Отсутствие у государственных служащих не-
обходимого уровня профессиональных знаний 9 8 12

3. Халатное отношение к своим обязанностям 3 5 9
4. Коррупция 4 4 1
5. Бюрократизм, формальный подход к делу 2 9 11
6. Подбор кадров по принципу личной лояльности 7 8 7
7. Непотизм 8 7 6
8. Слабый общественный контроль за деятель-
ностью чиновничества 5 12 2

9. Отсутствие системности и плановости в работе 6 11 10
10. Ограничение прав и свобод граждан, поступа-
ющих на государственную службу 4 10 3

11. Недостаточное материальное обеспечение, 
отсутствие необходимых социальных гарантий у 
госслужащих

12 1 4

12. Отсутствие конкурентности при поступлении 
на госслужбу 11 2 5

Таблица 2
Table 2

Проблемы, влияющие на качество современного государственного администрирования
Problems affecting the quality of modern public administration
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— «необходимо принятие единых мето-
дических подходов для применения на всех 
уровнях»;

— «необходим плотный союз власти 
с народом, возвращение СССР»;

— «устранить бюрократию, вести кон-
троль над подбором кадров, постоянное обу-
чение в условиях меняющейся обстановки»;

— «эту систему не усовершенствовать. 
Она как стиральная машина, из которой 
пытаются сделать космический аппарат, 
а она может только “отмывать” деньги»;

— «пора вернуться к системной работе 
по подготовке управленческих кадров. Исполь-
зовать в работе современную научно-обосно-
ванную теорию государственного управления 
(основоположник — Г. В. Атаманчук)»;

— «необходимо больше учитывать за-
просы людей, так как государственное ад-
министрирование должно, в первую очередь, 
думать о гражданах, а уже потом — о собс-
твенной лояльности действующей власти».

Относительно путей усовершенствова-
ния современного государственного адми-
нистрирования эксперты в возрасте от 35 
до 50 лет высказали следующие суждения:

— «принятие нового Избирательного 
Кодекса, сменяемость “администраторов”. 
Одно плавно вытекает из другого»;

— «принцип широкого отбора, принцип 
отзыва, ограниченный срок работы, внима-
ние к изменяющейся ситуации, администри-
рование должно быть гибким»;

— «необходимо снизить бюрократичес-
кую нагрузку, уменьшить документооборот»;

— «информатизация и автоматизация 
всех процессов, работа над повышением эф-
фективности делопроизводства и докумен-
тооборота, повышение уровня клиентоори-
ентированности государственных служа-
щих, повышение заработной платы всех ра-
ботников государственных органов власти»;

— «повышение профессионализма. За-
прет государственным служащим быть 
членами политических партий. Запрет гу-
бернаторам участвовать в выборах по пар-
тийным спискам. Отмена муниципального 
фильтра»;

— «необходимо ввести систему чёт-
кого контроля населения в отношении ор-
ганов власти, усилить роль политических 
и общественных институтов, организации 

в системе управления, подбирать кадры для 
управления исходя исключительно из уровня 
компетентности»;

— «прозрачность, публичность, выбор-
ность, реальная конкуренция при отборе 
кадров, реальный общественный контроль»;

— «1) Определение образа будущего. 
2) Воспитание кадров через общественную 
деятельность, привлечение людей к управ-
лению малыми группами и большими коллек-
тивами. 3) Проверки управленцев результа-
тивностью предыдущей деятельностью. 
4) Отчётность во времени власти перед 
обществом».

Некоторыми респондентами в возрасте 
22–23 лет сформулированы такие предложе-
ния, как:

— «совершенствование нормативных 
актов в области государственного адми-
нистрирования и управления, усиление обще-
ственного контроля за деятельностью госу-
дарственных институтов»;

— «приём на работу специалистов, а не по 
принципу лояльности и родственности»;

— «государственное администрирова-
ние должно дополняться культурной поли-
тикой по продвижению позитивного образа 
России»;

— «упрощение “формализма” для полно-
го понимания текста людьми»;

— «все вопросы государственного уп-
равления невозможно решить через госу-
дарственное администрирование. Это вре-
менный локальный метод решения проблем, 
вопросов государства».

Заключение. Проведённые экспертные 
опросы показали, что современное состоя-
ние общественной рефлексии понятия «го-
сударственное администрирование» можно 
охарактеризовать как хаотический плюра-
лизм. Респонденты, имеющие советский уп-
равленческий опыт, по-прежнему связывают 
администрирование с «перестроечной» до-
ктриной «административно-командной сис-
темы», ключевым элементом которой явля-
ется положение о тотальной бюрократизации 
государственного аппарата. Поэтому и мето-
ды, предлагаемые ими в целях придания ад-
министративной реформе в Российской Фе-
дерации большего динамизма и результатив-
ности, не выходят за рамки представлений 



67

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

авторов упомянутой идейно-политической 
доктрины.

«Переломные» 1990-е годы оказали опре-
деляющее влияние на менталитет формиро-
вавшегося в тот период поколения современ-
ных управленцев. «Личное» у них имеет яв-
ный приоритет над «общественным». Вместе 
с тем большинство из них в той или иной 
форме подвергает сомнению актуальность 
господствовавших 20–25 лет назад в об-
щественных науках представлений, отож-
дествляющих понятие «администратор» 
с понятием «бюрократ». Более того, успех 
административной реформы они видят в со-
гласовании её направлений с трендами об-
щемирового развития: активным внедрением 
цифровизации и сведением к минимуму «че-
ловеческого фактора» в административных 
процессах и процедурах.

Эксперты младшей возрастной группы, 
несмотря на наличие базового образования, 
практически не проводят различий между 
«управлением» и «администрированием», 
не имеют ясных представлений о специфи-
ке административной деятельности. Одна-
ко они чётко обозначают барьеры, стоящие 
на пути нынешней административной ре-
формы. По-видимому, исходя из устояв-
шейся практики именования структур ис-
полнительной власти, будущие управленцы 
склонны к уравниванию понятий «админис-
трация» и «правительство».

Выводы. Обобщение результатов прове-
денных экспертных опросов позволяет сде-
лать следующие выводы.

1) В настоящее время имеет место глу-
бинная трансформация исследуемого фено-
мена и отражающего его теоретического по-
нятия в восприятии представителями разных 
поколений действующих и будущих управ-
ленцев. Таким образом, можно согласиться 
с выводом о том, что «возрастает потребность 
в совершенствовании соответствующего ка-
тегориального аппарата. Однако, несмотря 
на непрерывное расширение административ-
ных структур, в историческом аспекте само 
это понятие не получило пока должной соци-
ологической рефлексии [7].

2) Современный этап административной 
реформы в Российской Федерации оценива-
ется различными возрастными группами на-

селения по-разному. Несмотря на некоторые 
достижения, связанные с применением ин-
новационных подходов, нереализованными 
остаются такие её направления, как обеспе-
чение действительной доступности и проце-
дурной прозрачности административно-госу-
дарственной системы.

3) Проведённое исследование наглядно 
показало ценностно-интеллектуальный раз-
рыв преемственности поколений. Вследствие 
этого одним из направлений нынешней адми-
нистративной реформы могла бы стать разра-
ботка и внедрение в сфере государственного 
управления механизма транслирования соци-
ально-профессионального опыта, морально-
нравственных ориентиров и ценностей, тра-
диционно присущих российскому социуму.
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Введение. По данным международного 
агентства по профилактике слепоты, на се-
годняшний день в России насчитывается 210 
тысяч слепых людей, и с каждым годом коли-
чество незрячих людей увеличивается. Нару-
шения зрения у детей могут быть приобретён-
ными, врожденными или наследственными. 
Слабовидящий или слепой ребенок воспри-
нимает мир иначе, использует другие спосо-
бы познания окружающей действительности 
по сравнению с детьми в норме. В организме 
происходит изменение всех функций, с помо-
щью которых можно осуществить познание 
действительности, следовательно, процесс 
психического развития слепого ребенка ста-
новится также иным.

Методы исследования. Данная работа 
основана на анализе и последующей интер-
претации результатов опроса, проведенного 

в апреле 2022 года в школе-интернат №33 г. 
Новочеркасска Ростовской области. Данное 
исследование было направлено на изучение 
личностных проблем в развитии слабови-
дящих и слепых детей школьного возраста. 
В исследовании приняли участие 50 человек.

Категорией анализа выступают: про-
блемы, связанные с неудовлетворенностью 
в общении, оценкой своей личности, оценкой 
своей деятельности, трудностями в общении 
с людьми, пониманием жизни и своего места 
в ней и проблемы одиночества.

Результаты. Анализируя полученные 
данные, можно сделать вывод, что 28 % уча-
щихся чувствуют себя беззащитными. Оцен-
ка качеств личности у 46 % оптимистична, 
но при этом в большинстве ответов просле-
живается пессимистичный подтекст. Анализ 
ответов школьников позволил выделить опре-
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делённую группу учащихся, которые доста-
точно пессимистично оценивают собствен-
ные возможности (50 % опрошенных часто 
чувствуют себя неудачниками, 76 % респон-
дентов иногда сомневаются в своих способ-
ностях). Трудности в общении с другими 
людьми испытывают 66 % учащихся 6 клас-
са, это обусловлено недопониманием и не-
доброжелательностью этих людей, в то вре-
мя как трудности в общении с окружающими 
людьми у учеников 9 класса возникают зна-
чительно реже (26 %). При ответах из группы 
«проблемы, связанные с жизнью и понима-
нием своего места в ней» большинство детей 
показали сформированное положительное 
и оптимистичное отношение к жизни (64 %), 
но при этом, отвечая на вопрос «Вам говорят, 
что вы не оправдываете надежд?», половина 
опрошенных ответили, что это происходит 
часто. Анализируя ответы на вопросы, свя-
занные с одиночеством, 68 % учащихся отве-
тили, что чувствуют себя одинокими иногда.

На основе проведенного исследования 
методом социологического опроса сфор-
мировано мнение, что в целом личностные 
проблемы воспитанников школы-интерната 
№33 присутствуют в вопросах, связанных 
с одиночеством и определением своего места 
в жизни, оценкой своей деятельности и опре-
делением самооценки, но не имеют высоких 
показателей.

Обсуждение. Проведенное исследование 
и анализ полученных данных позволили оп-
ределить основные особенности личностно-
го и психологического развития детей с нару-
шением зрения.

При глубоких нарушениях зрения в орга-
низме происходит перестройка взаимоотно-
шений между анализаторами. Большую часть 
информации ребенок получает через слух, 
обоняние, осязание. Различительная чувс-
твительность у перечисленных анализаторов 
выше, чем у детей в норме, так как используют 
их более часто. Слепота снижает познаватель-
ную активность ученика, поэтому при обуче-
нии используют специально адаптированную 
программу и подходящие технологии [2].

В специализированном учебном заведе-
нии должны осуществляться такие принци-
пы, как учет возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка, положительная эмо-

циональная оценка деятельности детей педа-
гогом, учет темпа развития каждого ребенка. 
Для этого специализированное учебное за-
ведение должно иметь в штате кадры с вы-
соким уровнем психолого-педагогических 
компетенций, а также таких сотрудников, как 
тьютор, психолог, логопед, дефектолог [1].

Развитие речи у слабовидящих и слепых 
детей отличается от развития детей, находя-
щихся в норме, рядом следующих показате-
лей: плохо видящие дети обладают слабым 
словарным запасом, их речь невыразитель-
ная, они недостаточно понимают высказыва-
ния окружающих. Дети тяжелее усваивают 
новые слова и выражения, владеют малым 
количеством эмоций, тяжело воспринимают 
окружающих их людей, но при этом чутко 
улавливают их отношение к ним, часто ста-
новятся замкнутыми и малообщительными, 
нерешительными, возникают сложности 
с выражением простых жестов [3].

В условиях нарушенного зрения адапта-
ция к жизненным условиям у детей проис-
ходит значительно медленнее, чем у детей 
с нормативно развивающейся психикой. Об-
разовательное пространство должно помо-
гать слабовидящему или слепому ребенку 
в социализации, но для этого в учебном за-
ведении должны быть выполнены такие ус-
ловия, как помощь в формировании личност-
ной позиции у ученика, внедрение в процесс 
обучения адаптированных программ для изу-
чения социальных ролей, диагностика уров-
ня социального развития детей. Необходимо 
также акцентировать в процессе обучения 
внимание на развитии познавательного, лю-
бознательного отношения детей к окружаю-
щей действительности, формировании опыта 
поведения на примере различных ситуатив-
ных моделей, а также на взаимодействии 
с разными людьми, обучении социальным 
нормам [5].

Уровень социального интереса детей 
с нарушением зрения напрямую зависит от их 
познавательной активности, что развивается 
с увеличением опыта взаимодействия с окру-
жающим миром и социумом. Следовательно, 
основным методом является знакомство с но-
выми людьми. Это стимулирует расширение 
кругозора, получение новой информации, 
повышение самооценки. Также особеннос-
тью социального поведения при слабой коор-
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динации становится применение неудачных 
поз, не соответствующей ситуации мимики, 
что затрудняет коммуникативное развитие 
человека. Слабовидящим детям сложно по-
нимать и принимать позицию собеседника, 
а также они с трудом воспринимают критику 
в свой адрес [7].

Заключение. Социализация слепых 
и слабовидящих детей является важной за-
дачей общества. Она помогает детям с огра-
ниченными возможностями интегрироваться 
в общество, развивать свои навыки и умения, 
а также получать необходимые знания и опыт 
для успешной жизни в будущем.

Одним из главных факторов, влияющих 
на социализацию слепых и слабовидящих де-
тей, является образование. Школы и другие 
образовательные учреждения должны обес-
печивать доступность и качество обучения 
для таких детей. Например, в классах для 
слепых и слабовидящих детей должны быть 
специальные учебники, аудио- и видеомате-
риалы, компьютерные программы и другие 
средства обучения, которые помогают детям 
получать знания и развивать свои навыки. 
Также становится необходимым пропаган-
дировать тифлознания с помощью интерне-
та и СМИ. Нужно расширить возможность 
получения дефектологического образования, 
финансировать реабилитационные програм-
мы сотрудников школы-интерната №33 г. 
Новочеркасска. Для учеников можно создать 
«живой» уголок для повышения интереса 
к природе, расширить возможность детей 
в выборе дальнейшей специальности. Уча-
щиеся могут с помощью связи с центром за-
нятости проходить курсы профориентации 
и участвовать в круглых столах для дальней-
шей социализации уже в сфере выбранной 
специальности.

Таким образом, в результате проведен-
ного исследования можно сделать вывод, что 
слабовидящие и слепые дети обладают рядом 
специфических особенностей, таких как про-
блемы с пониманием окружающей действи-
тельности и социальных ролей, недоверие 
к новым людям, такие дети зачастую не мо-
гут себя поставить на место другого челове-
ка, но при этом настроены достаточно опти-
мистично к жизни, имеют нормальную само-
оценку и не чувствуют себя беззащитными.
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Аннотация. Цель  исследования:  рассматривается гендерное неравенство на рынке 
труда Кыргызской Республики. Внешняя трудовая миграция на сегодняшний день является 
важным направлением эмиграции кыргызских граждан за рубежом, она стала носить пре-
имущественно женский характер, т. е. увеличивается количество женщин среди трудовых 
мигрантов, женщины вынуждены зарабатывать самостоятельно в силу различных объ-
ективно-субъективных причин. В статье рассматриваются причины и проблемы женской 
трудовой миграции, особенности гендерного распределения ролей в азиатской кыргызской 
семье. Государственный комитет Кыргызской Республики по миграции и занятости реализо-
вывает мероприятия по устройству безработного населения, совершенствованию качества 
предоставляемых услуг по вопросам миграции, регулированию законодательной и междуна-
родной базы трудовой миграции. Также рассматриваются основные мероприятия, направ-
ленные на защиту прав трудовых мигрантов, в частности мигрантов-женщин.

Методы  и  материалы  исследования.  В работе использованы общенаучные ста-
тистические методы исследования: экономико-статистический анализ, аналитический 
и сравнительный методы и др. для обеспечения достоверности полученных результатов 
исследования. Материалами исследования послужили статьи, монографии, материалы 
Национального статистического комитета Кыргызской Республики, Национального Бан-
ка Кыргызской Республики, электронные ресурсы и базы данных других организаций, вовле-
ченных в миграционный процесс.

Результаты исследования: на основе исследования гендерного аспекта внешних миг-
рационных процессов сформулированы предложения и рекомендации, поскольку в странах 
приема женщины мигранты являются главным трудовым, человеческим и экономическим 
ресурсом, а в странах происхождения приносят большой приток денежных средств и ин-
вестиции.

Перспективы исследования состоят в возможности их использования для разработ-
ки миграционной стратегии в Кыргызской Республики, а также оптимизации векторов 
внешней миграции.
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Введение. Вопрос гендерного равенства 
является главной составной частью совре-
менного демократического общества, поэ-
тому его реализация является одной из при-
оритетных политических и социальных задач 
в Кыргызской Республике. «Основные задачи 
Кыргызской Республики по реализации ген-

дерного равенства отмечены в универсаль-
ных конвенциях по правам человека ООН, 
также закреплены в декларациях и междуна-
родных документах»1.

Целью данного исследования является 
изучение гендерного неравенства на рынке 

Original article
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труда Кыргызской Республики и выявление 
причин и проблем женской трудовой мигра-
ции, особенности гендерного распределения 
ролей в азиатской кыргызской семье, пос-
кольку внешняя трудовая миграция на сегод-
няшний день является важным направлением 
эмиграции кыргызских граждан за рубежом, 
она стала носить преимущественно женский 
характер, т. е. увеличивается количество жен-
щин среди трудовых мигрантов, женщины вы-
нуждены зарабатывать самостоятельно, в силу 
различных объективно-субъективных причин.

Кыргызская Республика в соответствии 
с международными актами реализует приня-
тые концепции, где предусмотрено разреше-
ние гендерного равенства во всех отраслях 
развития национальной экономики 2.

«В 1995 году принятая Пекинская плат-
форма действий признала, что массовые 
передвижения людей приводят к глубоким 
последствиям для структуры и благососто-
яния семьи, причем эти последствия явля-
ются неодинаковыми для женщин и мужчин 
и во многих случаях приводят к сексуальной 
эксплуатации женщин»3, а также что «мигра-
ция и последующие изменения в структуре 
семьи возложили на женщин дополнитель-
ное бремя, особенно на тех из них, кто имеет 
несколько иждивенцев»4.

Пандемия COVID-19, вызвавшая инф-
ляцию, а также увеличение безработицы, 
повышение уровня бедности населения, 
закрытие практически всех предприятий 
и организаций и др., вызвала и проблемы 
в системе социальной защиты в стране, как 
и во всем мире, что, естественно, больше 
всего отразилось на качестве жизни сель-
ских женщин. В Кыргызской Республике 
в 2021 году в сельской местности прожива-
ло порядка 65 % женщин. Данной когорте 
населения характерны специфические осо-
бенности в семейных, социальных и куль-
турных ценностях. В результате усиления 

отмеченных выше кризисных явлений в эко-
номике Кыргызского общества именно сель-
ские женщины оказались в наиболее невы-
годном экономическом и социально-психо-
логическом положении.

Методы и материалы исследования. 
В работе использованы общенаучные статис-
тические методы исследования: экономико-
статистический анализ, аналитическии  
и сравнительный методы и др. для обеспече-
ния достоверности полученных результатов 
исследования. Материалами исследования 
послужили статьи, монографии, материалы 
Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики, Национального 
Банка Кыргызской Республики, электронные 
ресурсы и базы данных других организаций, 
вовлеченных в миграционный процесс.

Результаты исследования. Экономи-
ческая нестабильность оказала серьезное 
влияние на экономику нашего государства: 
в 2020 году ВВП упал на 8,1 % в годовом ис-
числении, объем денежных переводов сокра-
тился на 25 %, а уровень безработицы вырос 
до 21 %, что усугубило существующее ген-
дерное неравенство и привело к серьезным 
последствиям для женщин 5.

В современном обществе в условиях гло-
бализации социально-экономических систем 
женщины вносят большой вклад не только 
в воспитание и формирование будущего мо-
лодого поколения, укрепляя институт семьи, 
но и в увеличение ВВП экономики государс-
тва и общества в целом.

По данным Национального статисти-
ческого комитета Кыргызской Республики, 
на 2021 год общая численность населения со-
ставляла 7 млн человек, из них численность 
женщин — 3342,7 тыс. чел., а численность 
мужчин — 3294,1 тыс. чел., мигрировало 
за один год — 12,5 тыс. чел.6

2 Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства [Электронный 
ресурс] // К постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 сентября 2022 г. №513. Бишкек, 
2015. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/159472.

3 Пекинская платформа действий [Электронный ресурс] // IV Всемирная конференция по положению жен-
щин, 1995. С. 50. URL: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/.

4 Там же. С. 65.
5 Экономическое развитие [Электронный ресурс] // Статистический ежегодник Кыргызской Республики. 

Бишкек, 2022. С. 34. URL: http://www.stat.kg/ru/hublications/statisticheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/.
6 Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства [Электронный 

ресурс] // Бишкек, 2015. URL: http://сbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12728.
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Треть постоянного населения (34 %) 
проживает в городах, две трети населения 
(66 %) — в сельской местности. Распределе-
ние населения по половому признаку в целом 
по стране является неоднородным. В городах 
количественное соотношение женщин выше, 
чем мужчин, и составляет 52,5 %, и наоборот, 
в сельской местности, где рождаемость выше, 
количественное соотношение мужчин состав-
ляет 50,6 %7. Подавляющее преимущество 
численности женщин над численностью муж-
чин характерно для населения большинства 
стран мира, в том числе и для Кыргызстана, 
и такая тенденция увеличивается в периоды 
экономической нестабильности страны.

В статье 24 Конституции Кыргызской 
Республики указывается «В Кыргызской Рес-
публике мужчины и женщины имеют равные 
права и свободы и равные возможности для 
их реализации» [9], что подтверждает гендер-
ное равноправие.

В современном обществе термин «ген-
дер» понимается как аналитический инстру-
мент для осознания социальных процессов. 
Доля женского населения выше мужского, 
женщины занимают лидирующее положение 
по занятости в экономике, составляя более 

чем 50 % всего занятого населения 8. Так, на-
пример, доля женщин превалирует в соци-
альной сфере, в частности в здравоохране-
нии, образовании, социальном обеспечении, 
культуре и др.

Сегодня современные кыргызские жен-
щины занимают руководящие должности: 
среди них есть управляющие филиалами бан-
ков, заведующие магазинами, детскими сада-
ми, образовательными центрами и учрежде-
ниями здравоохранения или целыми сетями 
мобильных связей, но при этом у мужчин 
возможностей и прав больше, чем у женщин.

Процессы глобализации оказывают 
значительное влияние на современное об-
щество, вызывая кардинальные изменения 
во всех сферах жизнедеятельности человека.

193 государств ООН приняли на себя обя-
зательства по достижению Целей устойчиво-
го развития (ЦУР от 25 сентября 2015 года) 
в документе «Преобразование нашего мира: 
повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года» [1]. ЦУР включены 
в государственную политику страны и на-
шли отражение в Национальной стратегии 
развития Кыргызской Республики на 2018–
2040 годы [4].

Годы Численность
постоянного населения

в том числе В общей численности
населения, в %

мужчины женщины мужчины женщины
2017 6 140,20 3 042,50 3 097,70 49,6 50,4
2018 6 256,70 3 101,80 3 154,90 49,6 50,4
2019 6 389,50 3 169,60 3 219,90 49,6 50,4
2020 6 523,50 3 237,60 3 285,90 49,6 50,4
2021 6 636,8 3 294,1 3 342,7 49,6 50,4

Таблица 1
Table 1

Численность мужчин и женщин Кыргызской Республики
(оценка на начало года, тыс. человек)9

The number of men and women of the Kyrgyz Republic
(estimate at the beginning of the year, thousand people)

7 Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 2021 г. (принятый референдумом) 11 апреля 2021 г. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://minjust.gov.kg.

8 Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства [Электронный 
ресурс] // Бишкек, 2015. URL: http://сbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12728.

9 Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.stat.kg/ru/.



81

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

Трудовая миграция является для женщин 
одним из способов реализации их экономи-
ческих возможностей и подвергает особому 
риску их права и жизнь, поэтому кыргызские 
женщины-мигранты уязвимы: во-первых, как 
слабые женщины, и во-вторых, как трудовая 
рабочая сила, вовлеченная в этот процесс.

Государственная деятельность по вы-
полнению механизмов устойчивого развития 
экономики открывает больше возможностей 
для разрешения вопросов с гендерным нера-
венством. Данная политика предусматривает 
пересмотр политики таким образом, чтобы 
предоставить женщинам больше возможнос-
тей и стать равными партнерами с мужчина-
ми с целью равноправного, стабильного раз-
вития и снижения уровня бедности в стране.

В целом в миграционном процессе все 
больше усиливается тенденция к увеличению 
женщин. Данная особенность может привес-
ти к серьезным последствиям, изменяя воз-
растную структуру рынка труда в Кыргызс-
кой Республике.

Около 76 % наших соотечественников 
моложе 35 лет трудятся за границей, при 
этом 53 % из них — женщины, что является 
большой особенностью в сравнении с други-
ми странами, например, количество женщин, 
приехавших Таджикистана и Туркменистана, 
составляет всего около 10 %10.

С 2014 года поток женщин в трудовой 
миграции увеличился в два раза. Сегодня он 
превосходит количество мужчин, уезжающих 
из страны на заработки, поэтому гендерный 

вопрос в этой сфере всегда остается актуаль-
ным наряду с вопросами внешней миграции, 
вопросами беженцев, приграничной, неуре-
гулированной «маятниковой» миграции. Ал-
матинский процесс образовался для обеспе-
чения региональной платформы и диалога 
для решения проблем в целях избегания гу-
манитарного кризиса 11.

Уровень участия женщин в составе рабо-
чей силы Кыргызстана является самым низ-
ким среди стран — членов ЕАЭС. Гендерный 
разрыв уровня занятости является самым вы-
соким среди возрастной группы 20–29 лет, 
когда большинство женщин выходят замуж 
и рожают.

По данным Национального Статисти-
ческого Комитета Кыргызской Республики, 
около 40 % экономически активных жен-
щин уволились с работы по семейным об-
стоятельствам. Уровень трудовой занятости 
женского населения существенно снизился 
в связи с сокращением рабочего времени 
и увеличением объема неоплачиваемого 
труда по дому и уходу за детьми, 52 % бед-
ных семей сообщили об ухудшении своего 
финансового положения. Ежедневно жен-
щины тратят на оплачиваемую работу на 1,3 
часа меньше, чем мужчины, а на неоплачи-
ваемый труд по дому, в саду или огороде 
и на воспитание детей — на 2,75 часа боль-
ше, чем мужчины. Такой гендерный разрыв 
в продолжительности неоплачиваемого реп-
родуктивного труда не зависит от статуса за-
нятости женщин [7].

2016 2017 2018 2019 2020
Уровень участия в рабочей силе 61,5 60,1 59,8 60,2 60,1
мужчины 75,4 75 75,4 75,7 74,8
женщины 48,3 45,9 45 45,5 46,1

10 Демография [Электронный ресурс] // Статистический ежегодник Кыргызской Республики. Бишкек, 2022. 
URL: http://www.stat.kg/ru/hublications/statisticheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/.

11 Там же.
12 Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.stat.kg/ru/.

Таблица 2
Table 2

Уровень участия в рабочей силе, уровень занятости и уровень безработицы населения
Кыргызской Республике в возрасте 15 лет и старше (в %)12

Labor force participation rate, employment rate and unemployment rate of the population
of the Kyrgyz Republic aged 15 years and older (in %)
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В Кыргызстане миграция затрагивает 
судьбы более 3 млн человек — сами трудовые 
мигранты, их дети и семьи. Каждая четвертая 
семья в Кыргызстане имеет как минимум од-
ного трудового мигранта. Основной возраст 
мигрантов в целом от 18 до 45 лет, и этот воз-
раст составляет около 70 % [6].

В вопросах доходов и доступа к заня-
тости в безопасных условиях на рынке труда 
в Кыргызской Республике женщины испы-
тывают серьезное неравенство по сравнению 
с мужчинами. К категории экономически 
активного населения можно отнести всего 
лишь 50 % женщин в возрасте от 15 до 64 лет. 
По данным Национального Статистическо-
го Комитета Кыргызской Республики, раз-
рыв по заработной плате между женщинами 
и мужчинами составляет около 30 %13.

По данным ЮНИСЕФ, в Кыргызстане 
11 % детей в возрасте до 17 лет имеют одного 
родителя-мигранта [2]. Главными причинами 
внешней миграции трудовых мигрантов яв-
ляются безработица, низкая оплата труда, тя-
желые жизненные ситуации с жильем, другая 
малая часть мигрантов уезжает по собствен-
ному желанию или же на стажировку.

Трудовая внешняя миграция продолжает 
играть важную роль в экономике Кыргызста-
на, обеспечивая стабильные поступления фи-
нансовых средств в республику — ежегодно 
мигранты переводят в Кыргызстан свыше 2 
млрд сомов, что составляет примерно треть 
ВВП страны. Свыше 90 % переводов прихо-
дятся на Россию, где работают более 800 ты-
сяч до 1 миллиона кыргызстанцев, примерно 
половина из них — женщины [2].

По потребительским расходам в Кыр-
гызской Республике уровень бедности 
в 2020 году составил 25,3 %, увеличившись 
по отношению к прошлому году на 5,2 %. 
За чертой бедности в 2020 году проживали 1 
млн 678 тысяч человек, из которых 73,7 % — 
жители сельской местности. Расчеты показы-
вают, что при исключении доходов трудовых 
мигрантов из стоимости потребления уро-
вень бедности в среднем по республике под-
нимается с 25,3 % до 34,6 % [2].

По данным Национального банка Кыр-
гызской Республики, с января по ноябрь про-

шлого 2021 года в Кыргызстан было переве-
дено 2 млрд 516 млн 970 тысяч долларов [8].

Реальная картина такая: во-первых, миг-
рационный отток при нынешней экономичес-
кой ситуации невозможно снизить; во-вто-
рых, внешняя миграция даже обеспечивает 
определенный экономический рост Кыргыз-
стану за счет поступления большого количес-
тва денег.

Обсуждение. Проблема с оттоком трудо-
вых мигрантов изменится в лучшую сторону, 
когда улучшится экономическая ситуация 
в Кыргызстане. Есть также положительные 
стороны миграции — не только денежные 
переводы, позволяющие сохранять экономи-
ческую стабильность и снижать социальную 
напряженность, это еще и увеличение инвес-
тиций в экономику республики, а также при-
обретение и использование прогрессивно-
го опыта в развитии тех или иных отраслей 
малого бизнеса — открываются модельные 
дома, кофейни, пиццерии и предприятия фас-
тфуда по системе франшизы, активнее разви-
вается направление по оказанию различных 
видов медицинских, косметологических, об-
разовательных услуг.

Усиление женской активности в миг-
рационном процессе влечет за собой рост 
случаев, когда женщины-мигранты сталки-
ваются с нарушением их прав, психологичес-
ким, физическим и сексуальным насилием, 
становятся жертвами плохих условий труда 
и жилья, поскольку часто не подписывают 
трудовые договоры и не могут полноценно 
пользоваться правами, предоставленными им 
в данной государстве.

С 2015 года Кыргызстан стал полноправ-
ным членом Евразийского экономического 
союза, и кыргызстанцы почувствовали эф-
фект от членства страны в ЕАЭС в некоторых 
сферах. Первое –это отсутствие таможенных 
постов на границе с Казахстаном, второе — 
это общий рынок труда, за эти годы кыргыз-
станцы сэкономили около 1 млрд долларов. 
Национальным статистическим комитетом 
Кыргызской Республики отмечено, что по-
прежнему доминирующими государствами 
в плане выбора места постоянного жительс-

13 Единый доклад по миграции [Электронный ресурс] // Государственная служба по миграции при Прави-
тельстве КР. Бишкек, 2018. URL: http://rce/kg/wp-content/uploads/2018/edinyi-doklad-final.
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тва для мигрантов являются Россия (67,4 %) 
и Казахстан (26,6 %)14.

Также проводится активная работа 
по вопросам признания ученых степеней 
и квалификаций, что позволит кыргызстан-
цам получить работу с высокой заработ-
ной платой в престижных сферах ближнего 
и дальнего зарубежья.

Таким образом, миграционная привлека-
тельность Российской Федерации не убывает, 
а потребность во внешних трудовых ресурсах 
увеличивается. Власти Москвы выплачивают 
пособия не только рожающим россиянкам, 
но и мигранткам по 20 тысяч рублей за каж-
дого ребенка, или 700 млн рублей в год, что 
также привлекательно 15.

На заседании Высшего Евразийского 
экономического совета было отмечено, что 
«со своей стороны Россия стремится и будет 
стремиться максимально улучшить условия 
для прибывающих на работу граждан дру-
гих стран и, конечно, в первую очередь госу-
дарств ЕАЭС»16. В соответствии с пунктом 
2 статьи 97 Договора о ЕАЭС «государства-
члены не устанавливают и не применяют ог-
раничения, установленные их законодатель-
ством в целях защиты национального рынка 
труда, за исключением ограничений, уста-
новленных настоящим договором» [5, с. 170].

Следует отметить, что женское предпри-
нимательство сталкивается с социально-эко-
номическими, политическими, правовыми 
и культурными проблемами. Все больше 
женщин активно привлекается в трудовую 
миграцию, и в результате они часто сталки-
ваются со специфическими проблемами как 
в странах приема, так и после возвращения 
на родину.

Таким образом, препятствия, с которыми 
сталкиваются женщины при создании и веде-
нии бизнеса, очень большие и часто отлича-
ются от тех, с которыми сталкиваются муж-
чины. Например, сельские женщины чаще 
имеют дело с неравным доступом к произ-
водственным активам, правами на владение 

землей, ограниченным доступом к финансо-
вому капиталу, ограниченностью сельскохо-
зяйственных знаний и неграмотностью веде-
ния в целом бизнеса. В 2020 году только 40 % 
сельских женщин были заняты в сельском хо-
зяйстве по сравнению с 72 % занятых мужчин 
в сельской местности [3].

Также женщины имеют ограниченный 
доступ к информации и технологиям, у них 
нет доступа к деловым сетям, иностранным 
партнерам, им все время приходится совме-
щать домашние дела и бизнес. В результате 
предприятия, принадлежащие женщинам, 
по-прежнему остаются в меньшинстве — их 
всего 28 % в республике. Женщины, занимаю-
щиеся предпринимательской деятельностью, 
не всегда получают необходимую поддержку 
со стороны членов своей семьи и в 1,7 раза 
чаще, чем мужчины, терпят убытки и закры-
вают свой бизнес из-за нехватки времени для 
организации предпринимательской деятель-
ности. Доходы женщин оказывают большее 
влияние на качество питания и образования 
детей, чем заработки мужчин, поскольку 
женщины чаще отдают приоритет расходам 
на домашнее хозяйство, чем мужчины, они 
тратят больше денег из своих доходов на про-
дукты питания, образование и медицинские 
нужды всей семьи.

Большая трудовая миграция особенно 
женщин создает значительный дефицит за-
боты за детьми, которые остались на роди-
не — около 200 тысяч детей в Кыргызстане 
лишились родительской любви и ухода как 
«социальные сироты». Эти дети также были 
лишены социальной и психологической по-
мощи во время отсутствия родителей. Чаще 
дети мигрантов оставались на воспитании 
старых родителей, у родственников в лучшем 
случае или у друзей, малознакомых, соседей 
и в сомнительных приемных семьях.

Заключение. Важно отметить, что 
в странах приема женщины-мигранты явля-
ются главным трудовым, человеческим и эко-

14 Единый доклад по миграции [Электронный ресурс] // Государственная служба по миграции при Прави-
тельстве КР. Бишкек, 2018. URL: http://rce/kg/wp-content/uploads/2018/edinyi-doklad-final.

15 Заседание Высшего Евразийского экономического совета [Электронный ресурс] // Сайт Президента РФ. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/65626.

16 Единый доклад по миграции в Кыргызской Республике [Электронный ресурс] // Министерство труда, 
миграции и молодежи Кыргызской Республики. URL: https://www.auca.kg/uploads/Tian%20Shan%20Policy%20
Center/TSPC%20Publications/Unified%20Migr%20Report_2014.pdf.
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номическим ресурсом, а в странах происхож-
дения приносят большой приток денежных 
средств и инвестиции.

Ранее женщинам не уделяли особого вни-
мания на международной миграционной аре-
не как свободным рыночным агентам, жен-
щины считались членами семей мигрантов-
мужчин. В современном мире они рассмат-
риваются и признаются как независимая ак-
тивная группа трудовых мигрантов из стран 
Центральной Азии.

В перспективе необходимо глубже ана-
лизировать гендерные различия среди тру-
довых-мигрантов, в том числе различия 
по уровню владения иностранными языками, 
компьютерными навыками, привить гражда-
нам правовую грамотность и аналитические 
навыки, знания использования интернета 
и социальной сети и т. д.

По демографическим прогнозам, населе-
ние Кыргызстана к 2050 году вырастет до 9 
миллионов человек, обеспечить всех рабочи-
ми местами страна не сможет, следовательно, 
внешняя миграция будет расти. В вопросе 
трудовой миграции большое значение имеет 
гендерное равенство, расширение прав и воз-
можностей женщин на рынке труда, где заня-
ты женщины-мигранты из Кыргызстана.
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Аннотация. Целью исследования является выявление прямой зависимости развития 
гражданского общества России от возможностей, которые предоставляются людям 
старшего возраста для максимальной интеграции в социальную жизнь.

Методологическую базу исследования представляет в первую очередь аналитический 
метод, основанный на изучении нормативно-правовых документов, статистических дан-
ных различных ведомств, а также исследовании опыта передовых практик интеграции 
людей старшего возраста в общество путем участия их в таких проектах, как «Московс-
кое долголетие» и «Центр московского долголетия».

Результаты  исследования. Проблема старения населения вызывает большую обес-
покоенность во всем мире, в том числе в России. Увеличение продолжительности жизни 
и уменьшение рождаемости ставят перед государством и обществом новые задачи, ко-
торые необходимо решать комплексом мер. Люди старшего возраста, которые еще пять-
десят лет назад воспринимались как «социальная нагрузка», сегодня пытаются интегри-
роваться в современный социум, оставаясь при этом его активными членами как с эконо-
мической, так и с социальной стороны. Проведенный анализ позволяет понять, с какими 
пробелами уже сегодня сталкивается общество и что необходимо предпринять, чтобы 
данные процессы помогли его развитию.

Перспективы исследования заключаются в возможности внедрить на ранних этапах 
новые методы развития общества путем изменения отношения к старости и процессам 
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Abstract. The purpose of the research is to identify the direct dependence of the development 
of civil society in Russia on the opportunities provided to older people for maximum integration 
into social life.

The methodological basis of the research is primarily an analytical method based on studying 
regulatory documents, statistical data from various departments, as well as studying the experience 
of best practices for integrating older people into society through their participation in projects 
such as Moscow Longevity and Moscow Longevity Center.

Research  result. The problem of population aging is of great concern all over the world, 
including in Russia. An increase in life expectancy and a decrease in the birth rate pose new 
challenges to the state and society that need to be addressed by a set of measures. Older people, 
who fifty years ago were perceived as a «social burden», are now trying to integrate into modern 
society, while remaining its active members from both the economic and social sides. The analysis 
makes it possible to understand what gaps society is already facing today and what needs to be 
done so that these processes help its development.

The  prospects  of  the  research  lie in the possibility of introducing new methods of social 
development at an early stage by changing attitudes towards old age and the aging process, 
primarily in the social context.

Keywords: social competence, development of society, older people
For citation: Tolmachev D. P. Social competence of the older population as a criterion for 

the development of the society // Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: 
Socio-economic Sciences. 2023; 16(2): 86–93. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-
2023-2-86-93.

Введение. Эволюция общества с одной 
стороны — такой же естественный процесс, 
как сама жизнь, а с другой — очень долгий, 
особенно в рамках жизни одного человека, 
период, изменения в котором могут быть 
едва заметны. Вообще, стремление к иде-
альному обществу, где равноправие и ре-
сурсы разделены между всеми, а каждым 
из важных дел занимается определенный че-
ловек — то самое идеальное общество, ко-
торое описывали мыслители со времен Пла-
тона. Однако, именно стремление к нему, 
к этому идеальному обществу, которое, ско-
рее всего, так и не будет достигнуто, и есть 
эволюция.

Но если оставить вопросы философии 
и вернуться к «индикаторам» современного 
общества, окажется, что такие постулаты, 
как равноправие и толерантность, являются 
именно тем, благодаря чему мы и определя-
ем степень развития общества. Очевидно, 
что ни эмпатии, ни гуманности с помощью 
законов научить невозможно. Без должной 
работы внутри общества, любые, на первый 
взгляд, благие инициативы по отношению 
к людям из незащищенных слоев населения 
могут быть восприняты негативно. Задача го-
сударства, таким образом, стоит в том, чтобы 
начинать работать с двух сторон: во-первых, 
через волонтерство и образовательные про-
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граммы менять отношение людей к окружа-
ющим, которые в силу возраста или других 
особенностей не имеют возможности при-
носить «пользу обществу» в общепринятом 
смысле; а во-вторых, развивать у этих «кате-
горий» желание становиться активной частью 
социально-экономического общества. И если 
в отношении людей с ограниченными воз-
можностями работа идет полным ходом в час-
ти создания полностью инклюзивной среды, 
благодаря которой они могут интегрироваться 
во все сферы жизни, чувствуя себя абсолютно 
полноценными членами социума, то отноше-
ние к людям старшего возраста, часто, особен-
но вне столиц, остается консервативным.

При этом с каждым годом данная пробле-
ма становится более актуальной, ведь тен-
денция старения населения затрагивает все 
развитые страны, включая Россию. При этом, 
если сравнить тенденцию старения населе-
ния в Европе и в РФ, можно сделать вывод, 
что мы находимся в более выигрышном по-
ложении, хотя все равно опережаем общеми-
ровую тенденцию.

Государственные органы, занимающиеся 
социальной политикой, естественным образом 
ориентируются лишь на юридически закреп-
ленные в законодательных актах возрастные 
границы. Недавно в Российской Федерации 
были внесены изменения, которые сдвинули 
рамки возрастов, таким образом юридическая 
старость наступает теперь позже. Несмотря 
на недовольство некоторых граждан данными 
процессами, специалисты разных отраслей, 
включая медицину и экономику, скорее под-
держивают эти сдвиги, так как методы, разра-
ботанные в середине ХХ века для интерпрета-
ции коэффициента старения населения (как, 
например, распространенная шкала Ж. Бо-
же-Гарнье–Э. Россета), требуют пересмотра. 
Если исследовать субъекты РФ по методике 
ООН, то более 93 % из них имеет старое насе-
ление. Если же за основу брать, например, ме-
тоды, разработанные В. А. Черешневым и Е. 
В. Чистовой, то к данной категории регионов 
относится лишь 60 % [7, с. 2206–2223].

Методика. При подготовке данной ра-
боты главным образом использовался анали-

тический метод, основанный на анализе ста-
тистических данных, нормативно-правовых 
актов, а также публикаций отечественных 
и зарубежных ученых по темам, смежным 
с исследованием.

Результаты. Сегодня «подстройка» об-
щества под потребности людей старшего воз-
раста и полноценной их интеграции в него 
и «адаптация» пенсионеров под современные 
реалии должны стать абсолютно естествен-
ными процессами. Статистические данные 
говорят о том, что с 2021 по 2036 год среди 
представителей нетрудоспособного населения 
доля пенсионеров увеличится с 58 до 63 %1. 
Как мы упоминали ранее, процессы эти про-
исходят сразу по нескольким причинам, среди 
которых — снижение смертности и увеличе-
ние продолжительности жизни. Именно это 
становится тем фактором, который неминуемо 
ведет к эволюции взглядов общества на вос-
приятие людей старшего возраста и именно 
в этот момент и встает остро вопрос адапта-
ции, причем, если до этого речь шла непос-
редственно о первых двух уровнях адаптации 
(уровень личности, на котором индивид при-
спосабливается к «внутренним изменениям» 
в процессе старения, и уровень группы (мик-
росреда), на котором усваиваются новые ста-
тусно-ролевые позиции), то здесь внимание 
уделяется третьему уровню — обществу.

Нельзя не отметить, что в последние годы 
старость не только в научном, но и в бытовом 
понимании перестала быть периодом жиз-
ни, в котором человек сталкивается с лише-
ниями, утратами, отчасти маргинализацией 
и прочими негативными процессами, вклю-
чая дискриминацию по возрастному и фи-
зическому признакам. Сегодня это, скорее, 
новый этап социализации, на передний край 
в котором выходит субъективное восприятие 
себя и своего здоровья, которое, в свою оче-
редь, отражается на всех аспектах жизни: 
труде, образовании, взаимодействии с други-
ми людьми [6].

Не менее важно, чем восприятие челове-
ком общества, еще и то, как общество воспри-
нимает и самое главное — принимает инди-
вида. С другой стороны, чем более толерант-

1 Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни [Электронный ресурс] // Федеральная служба госу-
дарственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 07.03.2023).
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но общество, тем более оно высокоразвито. 
При этом под толерантностью мы понимаем 
не только терпимость по отношению к людям 
с иной этнической, религиозной или нацио-
нальной идентичностью, но в данном конк-
ретном случае — в первую очередь по воз-
растному признаку и социально-классовому. 
Нельзя не согласиться, что в современной 
России повсеместно распространена интоле-
рантность по отношению к людям старшего 
возраста. Естественно, случаи открытой не-
приязни к человеку по возрастному признаку 
практически невозможно найти, но на быто-
вом уровне это встречается очень часто. При-
чем, когда мы говорим об интолерантности 
по отношению к людям 55+, мы имеем в виду 
целый набор факторов, которые приписыва-
ются данному субъекту помимо возраста: 
недостаток ума, недостаток здоровья, недо-
статок денег, т. е. раздражение, которое вызы-
вают у некоторых членов общества на быто-
вом уровне пенсионеры, основано в первую 
очередь на чувстве мнимого превосходства. 
Среди примеров может быть нетерпимость 
к водителям старшего возраста среди учас-
тников дорожного движения, нетерпимость 
к пенсионерам в поликлинике, в транспорте 
и т. д. Фактически своими комментариями, 
ухмылками, а порой и открытым пренебре-
жением члены социума пытаются указать 
на второстепенность людей 55+ для обще-
ства, тем самым маргинализируя пенсио-
неров как класс. С другой стороны, многие 
пенсионеры и сами проявляют девиантное 
поведение, как бы бросая вызов обществу 
и противопоставляя себя ему, причем выра-
жаться это может совершенно по-разному — 
от агрессии в адрес других людей до прямого 
членовредительства (например, выкапыва-
ние цветов из клумб в центре города). Таким 
образом, изменение ситуации, когда одна 
социальная группа противопоставляет себя 
другой, частью которой фактически являлась 
еще вчера, возможно лишь путем эволюции 
общества в целом и изменения восприятия 
старости и социальных компетенций в стар-
шем возрасте еще на этапе взросления.

Когда мы говорим про эволюцию пове-
дения и запросов индивида, то отмечаем, что 
один из самых заметных процессов связан 
с социализацией ребенка в обществе и смена 
его ролей. Но что есть то знание, навык или 

умение, которое сознательно или бессозна-
тельно на уровне инстинкта позволяет нам 
сосуществовать в социуме? Собственно, той 
самой неотъемлемой частью жизни как об-
щества в целом, так и его индивидов является 
социальная компетентность, которая основы-
вается непосредственно на умении действо-
вать согласно требованиям социальной ситу-
ации, чтобы достигнуть наибольшей эффек-
тивности в деятельности [3, с. 356–357]. При 
этом сам феномен социальной компетент-
ности, несмотря на почти вековую историю, 
до сих пор притягивает пристальное внима-
ние исследователей к своему изучению как 
в России, так и за рубежом. Дополнительно 
важно отметить, что сам термин «социальная 
компетентность» относился в первую очередь 
к процессам социализации у детей по причи-
не, которая упоминалась выше, в том числе 
в работах Дж. Майкала, А. Доджа, А. Пеллиг-
рини и др. [8, с. 29–44]. Одним из первых же, 
кто вообще ввел термин «компетентность», 
был ученый-социолог из Америки Р. Уайт, 
который понимал под компетентностью эф-
фективное взаимодействие личности с окру-
жающей средой [9]. Российские исследовате-
ли начинают изучение социальной компетен-
тности лишь в конце 80-х годов. Так, в книге 
«Компетентность в общении» Л. А. Петровс-
кой делается упор на возможности человека 
поддерживать контакты в социуме за счет 
знаний и умений, и эта совокупность назы-
вается «коммуникативная компетентность». 
И. В. Леднева считает, что социальная ком-
петентность — это «состояние равнове-
сия» между тем, какие требования человеку 
предъявляет общество, и его возможностя-
ми соответствовать этим требованиям [4, с. 
11–33]. В свою очередь А. Е. Авдюкова опре-
деляет данный термин «интегральной харак-
теристикой социальных качеств», благодаря 
которым человек в принципе может прояв-
лять активность в социуме [1, с. 13–28]. На-
конец, Д. А. Почебут считает, что социальная 
компетентность — «способность», которая 
позволяет использовать знания, умения и на-
выки для создания социальных связей [5, с. 
94–101]. Еще одним важным содержанием 
является определение, данное И. А. Зимней, 
по мнению которой, компетентность — «ос-
новывающийся на знаниях, интеллектуально 
и личностно обусловленный опыт социально-
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профессиональной жизнедеятельности чело-
века» [2, с. 12–14]. В свою очередь Э. Ф. Зеер 
трактует компетентность как «совокупность 
знаний и действий». Иное определение дают 
социальной компетентности на уровне инди-
вида В. Н. Келасьев и И. Л. Первова — «ин-
тегральная характеристика личности, обес-
печивающая полноценное владение совре-
менной реальностью и дающая возможность 
выстраивать свое поведение в зависимости 
от ситуации и в соответствии с принятыми 
нормами и ценностями» [3, с. 356–357].

Безусловно, работа по формированию 
позитивного старения, активного долголетия, 
а также формирования пула возможностей 
для пенсионеров ведется сегодня в России. 
На федеральном уровне действуют наци-
ональный проект «Демография», который 
ставит своей целью увеличение продолжи-
тельности здоровой жизни до 67 лет. Одним 
из главных документов, определяющих век-
тор работы и взаимодействия с пожилыми 
людьми, является «Стратегия действий в ин-
тересах граждан старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 года».

Примечательно, что данный документ 
содержит тезисы, которые создают положи-
тельный образ пенсионера с самых первых 
слов. Так, в стратегии люди от шестидесяти 
лет именуются исключительно «граждане 
старшего поколения», без клише, которые 
могут служить основой для возрастной дис-
криминации. Кроме того, приведена четкая 
возрастная градация, основанная на про-
должительности жизни, состояния здоровья 
и пенсионной системы:

— 60–64 года — это достаточно актив-
ные в экономическом и социальном плане 
люди, продолжающие осуществлять трудо-
вую деятельность;

— 65–80 лет — это, как правило, люди 
менее активные, многим из которых требуется 
медицинская помощь и социальные услуги;

— старше 80 лет — это, как правило, 
люди, имеющие множественные пробле-
мы со здоровьем и зачастую нуждающиеся 
в уходе и помощи 2.

Кроме того, в стратегии указывается 
на то, что эти возрастные рамки являются ус-

ловными с точки зрения социальных ролей, 
так как в любом возрасте человек может быть 
как активным и полноценным участником 
общественной жизни, так и наоборот — нуж-
даться в особенной заботе, помощи и внима-
нии. Вместе с тем данный документ содержит 
очень важные пункты, которые фактически 
определяют маркеры качества жизни людей 
старшего возраста, которые включают в себя:

— доходы и занятость граждан старшего 
поколения;

— обеспечение здоровья граждан стар-
шего поколения;

— обучение и информационную доступ-
ность для граждан старшего поколения;

— досуг граждан старшего поколения;
— социальное обслуживание граждан 

старшего поколения;
— потребительский рынок для граждан 

старшего поколения;
— люди старшего поколения в семье;
— люди старшего поколения в обществе.
Данная стратегия ставит своей целью по-

вышение продолжительности, уровня и ка-
чества жизни людей старшего поколения. 
Кроме того, приведены конкретные числовые 
показатели, которые должны быть реализова-
ны к 2025 году:

— 10 % людей старшего возраста должны 
заниматься физической культурой и спортом;

— на 10000 человек старше 60 лет долж-
но приходиться не менее 5 геронтологичес-
ких коек;

— 100 % граждан старшего поколения, 
нуждающихся в социальном обслуживании, 
должны получить его;

— 90 % граждан старшего поколения, по-
лучающих социальные услуги, должно быть 
удовлетворено качеством предоставляемых 
данных услуг;

— 250–270 нестационарных и мобиль-
ных торговых объектов должно быть доступ-
но для граждан старшего возраста;

— 2370 автобусов, предназначенных для 
перевозки лиц с ограниченными возможнос-
тями, в том числе для инвалидов-колясочни-
ков, должно быть выпущено на линии.

«Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации 

2 Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 г. №164-р «Об утверждении Стратегии действий в интере-
сах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года».
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до 2025 года» стала в определенном смысле 
основополагающим документом, после кото-
рого были приняты еще несколько норматив-
но-правовых актов. Так, 2018 году был издан 
Указ Президента России «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
в котором сразу два из девяти пунктов касают-
ся качества жизни старшего поколения: повы-
шение ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет (к 2030 г. — до 80 лет) и обеспечение 
устойчивого роста реальных доходов граж-
дан, а также роста уровня пенсионного обес-
печения выше уровня инфляции 3. Кроме того, 
как следствие данного указа в Национальном 
проект «Демография» также были выделены 
целевые показатели, которые касаются непос-
редственно граждан старшего возраста и ха-
рактеризуют развитие потенциала активного 
долголетия: увеличение ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни (ОПЗЖ) до 67 
лет; снижение смертности населения старше 
трудоспособного возраста до 361 чел. на 10 
тыс. чел. населения соответствующего возрас-
та; повышение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спор-
том, до 55,0 %4.

Реализация и удовлетворение потреб-
ностей, упомянутых выше, является на се-
годняшний день приоритетной не только для 
государственного сектора, но и НКО, которые 
принимают активное участие в социальной 
политике России. Так, в столичном регионе, 
где с 2018 года успешно реализуется проект 
мэра Москвы «Московское долголетие», не-
коммерческие организации занимают лидиру-
ющие позиции в предоставлении услуг в об-
разовательной, развивающей и спортивной 
сферах. Фактически по количеству в качестве 
поставщиков данного проекта они идут сразу 
после государственных организаций.

С другой стороны, очевидно, что жизнь 
в мегаполисах естественным образом несколь-
ко отличается от жизни в небольшом городе 
или в селе. Жители Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Екатеринбурга или Новосибирска еже-
дневно сталкиваются с массой информации, 
которой необходимо правильно распоряжать-

ся, это же касается навыков, которые чуть ли 
не в ежедневном режиме приходится приобре-
тать, чтобы не выпадать из привычного рит-
ма жизни. Кроме того, население старшего 
возраста, проживающее в крупных городах, 
более экономически активное по сравнению 
с сельской местностью, что легко объясняется 
уровнем пенсий, зарплат и других возможнос-
тей получить дополнительный доход. В связи 
этим очевидно, что данная категория населе-
ния наиболее интересна для государственного 
стимулирования именно за счет ее обществен-
ной и экономической жизни. Таким образом, 
мы можем сказать, что к уже не раз упомяну-
тым основным маркерам качества жизни — 
социальным гарантиям — необходимо доба-
вить еще несколько:

— наличие доступа в интернет (циф-
ровизация услуг благодаря пандемии 
COVID-2019 вышла на новый уровень, это 
касается не только государственных услуг, 
но и покупки продовольственных и непродо-
вольственных товаров);

— наличие смартфона и ноутбука (дан-
ные гаджеты являются обыденными вещами 
для людей молодого и среднего возраста, при 
этом очевидно, что обладание данными уст-
ройствами является важным фактором качес-
тва жизни);

— возможность самореализации (волон-
терские движения для людей старшего воз-
раста, участие в общественной жизни улуч-
шают восприятие своей социальной роли, 
что благополучно сказывается на менталь-
ном здоровье);

— возможность учиться новому (данный 
фактор качества жизни включает в себя как 
просто получение знаний и освоение новых 
навыков, так и полноценное образование 
в разных направлениях);

— здоровый образ жизни (данный мар-
кер один из самых широких, с точки зрения 
составляющих его частей);

— поддержка ментального здоровья.
Среди субъектов Российской Федерации 

лидирующее позиции в сохранении активной 
жизни после 55 лет является Москва. Круп-
нейший в стране проект для пенсионеров 

3 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

4 Национальный проект «Демография». Паспорт. [Электронный ресурс]. URL: https://rosmintrud.ru/ministry/
programms/demography (дата обращения: 15.03.2022).
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«Московское долголетие» насчитывает более 
230 тысяч 5, а социальные учреждения нового 
формата «Центры московского долголетия» 
открылись уже почти в каждом районе столи-
цы и работают в первую очередь на то, чтобы 
люди старшего возраста могли самореализо-
ваться через передачу навыков и знаний.

Заключение. Очевидно, чтобы завтраш-
ние пенсионеры стали полноправными, эко-
номически активными членами гражданско-
го общества, необходимо уже сегодня, пока 
они на пике, их сознание, их поведение и их 
восприятие формировать в данном направ-
лении. Остается понять, каким способом это 
возможно сделать.

Во-первых, это привлечение молодежи 
к волонтерской деятельности вместе с людьми 
старшего возраста. С одной стороны, работая 
рука об руку с другим поколением, молодые 
люди смогут не только почерпнуть новые зна-
ния и получить навыки, но и увидеть, что, не-
смотря на возраст, пожилые люди остаются ак-
тивны и полны сил. Это тот пример, который 
на подсознательном уровне поможет начать 
осознавать старость и прекратить ее бояться.

Во-вторых, нужно создавать повсемес-
тно условия для возможности самореализа-
ции людей старшего возраста, в том числе 
через обучение их новым навыкам, а самое 
главное — с помощью демонстрации того, 
каким образом благодаря этим навыкам мож-
но улучшить свое качество жизни (например, 
заработать) и помочь другим.

В-третьих, государство должно и своим 
примером показывать обществу, что тот че-
ловеческий ресурс, который мы имеем в виде 
людей старшего возраста, глубоко недооце-
нен. Это может быть общественная деятель-
ность, работа с домами малютки и детскими 
домами, оказание различной помощи со сто-
роны пенсионеров, которая в свою очередь бу-
дет простимулирована со стороны государс-
тва, в том числе материально, ведь не секрет, 
что до тех пор, пока у человека не закрыты 
базовые потребности в еде, одежде и отдыхе, 
ни о какой приносящей обществу пользу ра-
боте речи идти не может. Сегодня большинс-
тво пенсионеров сами ждут помощи от обще-

ства, считая, что им обязаны, и демонстрируя 
иждивенческое поведение.
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Аннотация. Цель  исследования. Актуальность рассматриваемого вопроса связана 
с вопросом качества образования. Качество образования является основой конкурентоспо-
собности университета, причем речь идет не только о РФ, но и обо всем мировом сообщес-
тве. В исследовании рассматривается вопрос качества образования, соотношения поня-
тия «качество образования» с мировыми глобальными рейтингами и роль дополнительного 
профессионального образования в современной системе непрерывного образования.

Методы и методология. В качестве исходных материалов исследования послужили 
нормативные документы Министерства науки и высшего образования РФ. С целью рас-
смотрения современных тенденций развития образования авторы использовали описа-
тельный, статистический и сопоставительный методы исследования.

Результаты  исследования. В  результате проведенного исследования в данной статье 
рассмотрено понятие «качество образования», представлен анализ системы непрерывного об-
разования, а также проанализированы условия и механизмы развития репутации университе-
та на основе понятия «качество образования». В ходе исследования определено, что развитая 
и успешно реализуемая система непрерывного образования свидетельствует о высоком уровне 
профессиональной компетентности, кадровой мобильности и об экономической эффективнос-
ти страны в целом. Цель и задачи исследования можно считать выполненными.

Качество образования является важнейшей составляющей в стратегии и репутации 
университета и должно достигаться в долгосрочном планировании с учетом преимуществ, 
недостатков и возможных угроз, которые содержит внешняя среда. Мировые глобаль-
ные рейтинги являются неотъемлемой составляющей системы образования большинства 
стран. Безусловно, высокая позиция в глобальном рейтинге вносит вклад в формирование 
положительного имиджа сферы образования отдельно взятой страны. Развитая и успеш-
но реализуемая система непрерывного образования свидетельствует о профессиональной 
компетентности на значительно высоком уровне, кадровой мобильности и в значительной 
мере о высокой экономической составляющей страны.

Перспективы исследования. Результаты работы вносят определённый вклад в те-
орию управления и могут широко применяться в практическом аспекте для успешного 
представления академических успехов России на мировой арене и продвижения российских 
университетов в мировом сообществе.
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Abstract. The purpose of the study. The relevance of the issue under consideration is related 
to the issue of the quality of education. The quality of education is the basis of the competitiveness 
of the university, and we are talking not only about the Russian Federation, but also about the 
entire world community. The study examines the issue of the quality of education, the correlation 
of the concept of «quality of education» with world global rankings and the role of additional 
professional education in the modern system of continuing education.

Methods  and  methodology. Normative documents of the Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation served as the initial materials of the study. In order to consider 
the current trends in the development of education, the authors used descriptive, statistical and 
comparative research methods.

The results of the study. As a result of the conducted research, this article examines the concept 
of «quality of education», presents an analysis of the system of continuing education, as well as 
analyzes the conditions and mechanisms for developing the reputation of the university based on 
the concept of «quality of education». The study determined that the developed and successfully 
implemented system of continuing education indicates a high level of professional competence, 
staff mobility and economic efficiency of the country as a whole. The purpose and objectives of the 
study can be considered fulfilled.

The quality of education is the most important component in the strategy and reputation of 
the university and should be achieved in long-term planning, taking into account the advantages, 
disadvantages and possible threats that the external environment contains. World global rankings 
are an integral part of the education system of most countries. Of course, a high position in 
the global ranking contributes to the formation of a positive image of the education sector of a 
particular country. The developed and successfully implemented system of continuing education 
testifies to professional competence at a significantly high level, personnel mobility and, to a large 
extent, the high economic component of the country.
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Введение. После перехода от обучения 
«teaching» к обучению «learning» основная 
цель и задача высшего образования заключа-
ется для студентов в самостоятельном овла-
дении знаниями с помощью существующих 
методов и приемов. Безусловно, это под-
тверждает тот факт, что при такой смене па-
радигмы студент нуждается в определенном 
наборе средств, методов и технологий.

Актуальность данного вопроса соот-
носится с вопросом качества образования, 
причем речь идет не только о Российской 
Федерации, но и о мире в целом. По мне-
нию авторов, «произошла переориентация 
оценки результата образования от понятий 
«подготовленность», «образованность», «об-
щая культура», «воспитанность» к понятиям 
«компетенция», «компетентность» обуча-
ющихся» [9, с. 26]. Исходя из современных 
требований, выпускники должны обладать 
навыками soft skills, тесно связанными с лич-
ностными качествами, которые являются 
необходимыми для каждой профессии. Вы-
пускники должны сами осознавать острую 
необходимость улучшения своей професси-
ональной деятельности и находить путь со-
вершенствования. Конечно, решение данных 
задач выдвигает новые требования к качеству 
и уровню образования, а также к модерниза-
ции содержания образования.

Качество образования. На сегодняшний 
день основополагающими критериями кон-
курентного преимущества государства явля-
ются качество и доступность образования. 
Как справедливо отмечают многие авторы, 
уровень образования и объем накопленных 
знаний составляют основу конкурентного 
преимущества страны. Более того, в сегод-

няшних условиях знания быстро устарева-
ют, их дополняют или им на смену приходят 
новые знания. Исходя из этого, существует 
потребность в обучении на протяжении всей 
жизни с целью соответствовать актуальным 
запросам.

В современном обществе, безусловно, 
трудовые ресурсы, инвестиции в человечес-
кий капитал составляют основу конкурен-
тоспособного преимущества. Разумеется, это 
поднимает вопрос о качестве образования 
и определении его критериев.

Как следствие, необходимо постоянно 
проверять и усовершенствовать систему об-
разования, пересматривать и внедрять инно-
вационные методы обучения и современные 
технологии. Актуальные требования, которые 
предъявляет мировое сообщество к качест-
ву образования, возлагают ответственность 
на сферу образования и науки в подготовке 
высококвалифицированных специалистов.

Для начала нам стоит рассмотреть само 
понятие «качество образование» и определе-
ния, которые ему дают специалисты.

Согласно определению Фреда А. Козлов-
ского, можно выделить следующие аспекты, 
а именно: «качество» как следствие репута-
ции и опыта преподавателей; «качество для 
производства», то есть услуга была разработа-
на согласно имеющемуся запросу; «качество, 
которое основано на продукте», повышение 
уровня обучения в рамках учебной програм-
мы; «ценностно-ориентированное качество»; 
«на основе удовлетворенности пользовате-
лей», с учетом потребностей, желаний и пред-
почтений обучающихся [19, p. 277–288].

Стоит отметить, что качество образова-
ния коррелирует с компетентностью препо-
давателя, так как определяет качество сожер-

Research  prospects. The results of the work make a certain contribution to the theory of 
management and can be widely applied in practical terms for the successful presentation of 
Russia’s academic success on the world stage and the promotion of Russian universities in the 
world community.

Keywords: education, global rankings, university reputation, quality of education, additional 
professional education
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жания учебных планов. Безусловно, сущест-
вует потребность в регулярном мониторинге 
существующих учебных программ, в основе 
которых лежит формирование определенных 
навыков и компетенций.

В Российской Федерации понятие «ка-
чество образования» датируется 1992 го-
дом, когда в законе «Об образовании» была 
опубликована статья, содержащая инфор-
мацию о контроле за образованием, а имен-
но — за качеством. Непосредственно этот 
факт можно ознаменовать началом создания 
разнообразных подходов контроля, а также 
последующей разработки ряда положений 
и концепций. Можно сказать, что до выхода 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» в 2012 году в целом отсутствовал еди-
ный подход к пониманию понятия «качество 
образования».

Исходя из определения И. А. Субетто, 
понятие «качество образования» должно об-
ладать следующими характеристиками: це-
лостность, структурность, иерархичность, 
системность и т. д. [13].

На наш взгляд, интересным является оп-
ределение А. А. Реана, по мнению которого, 
качество образования — это механизм уре-
гулирования образовательной системы, кото-
рый представляет собой сочетание интересов 
всех вовлеченных в этот процесс сторон [11].

При условии существования такого боль-
шого и разнообразного количества подходов 
и определений понятия «качество образова-
ния» встает необходимость о едином опреде-
лении, которое полноценно отражало бы и ха-
рактеризовало рассматриваемое определение.

Исходя из Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» №273-
ФЗ от 29.12.2012 года, «качество образова-
ния — комплексная характеристика образо-
вательной деятельности и подготовки обуча-
ющегося, выражающая степень их соответс-
твия федеральным государственным обра-
зовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физичес-
кого или юридического лица, в интересах ко-
торого осуществляется образовательная де-
ятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной 
программы»1.

По мнению авторов, в законе содержат-
ся следующие существенные составляющие, 
а именно — образование, которое соответс-
твует требованиям стандартов, и участники 
образовательного процесса как вторая сторо-
на процесса [1].

Безусловно, в современном мире все 
актуальнее становится вопрос подготовки 
высококвалифицированных кадров, в связи 
с чем качеству образования уделяется долж-
ное внимание. Как справедливо отмечают 
авторы, качество образования коррелирует 
с эффективностью учебного заведения и пос-
ледующей конкурентоспособностью выпуск-
ников на рынке труда [18].

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод, что основополагающей целью 
образования является не только передача не-
обходимых знаний и умений, но и подготовка 
мягких навыков для последующего анализа 
и востребованности на рынке труда.

Не стоит забывать, что удельный вес вре-
мени, который отводится в университетах 
РФ на самостоятельную работу студентов, 
возрастает, следовательно, стоит отметить, 
что качество выпускника в конечном итоге 
зависит также от эффективности самостоя-
тельной работы и от уровня мотивации сту-
дента к самостоятельному и эффективному 
освоению необходимого материала.

По мнению многих авторов, одним из ва-
риантов технологий, связанной с повыше-
нием мотивации и поддержанием интереса, 
повышением качества самостоятельной ра-
боты студентов, являются индивидуальные 
образовательные траектории. Существенная 
актуальность создания индивидуальных обра-
зовательных программ связана с потребностя-
ми студентов и системы образования в целом. 
В рамках построения индивидуальной обра-
зовательной траектории студентам предостав-
ляется выбор продуктов образовательной про-
граммы, наиболее отвечающих его интересам. 
Сам термин «индивидуальная образователь-
ная траектория» до сих пор не имеет единого 
унифицированного определения. По опреде-
лению П. В. Сысоева, «это персональный путь 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (последняя 
редакция).
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достижения поставленной образовательной 
цели (или учебной задачи) конкретным обуча-
ющимся, соответствующий его способностям, 
мотивам, интересам и потребностям. В про-
цессе обучения в образовательном учрежде-
нии индивидуальная траектория достижения 
поставленной цели выстраивается обучаю-
щимся совместно с учителем/преподавателем 
как с помощью существующих и предлага-
емых для общего обучения элементов, так 
и с помощью дополнительного набора методи-
ческих элементов» [14, с. 7]. Стоит отметить, 
что, исходя из высокого уровня развития субъ-
ектности и самостоятельности обучающихся 
индивидуальным образовательным техноло-
гиям, именно в самостоятельной работе нахо-
дят отражение мотивация, самостоятельность, 
самоконтроль, самоорганизованность и дру-
гие личные качества.

Современные тенденции развития до-
полнительного профессионального обра-
зования (ДПО). ДПО в системе непрерыв-
ного образования играет существенную роль. 
Целью дополнительного профессионального 
образования является получение навыков для 
успешной реализации определенных задач 
согласно рынку труда. Дополнительное обра-
зование совместно с высшим образованием 
дает возможность непрерывного образова-
ния, которое так необходимо в современных 
условиях. По мнению экспертов, «ДПО яв-
ляется ключевым элементом системы непре-
рывного профессионального образования, 
обеспечивающим эффективное и своевре-
менное удовлетворение системой образова-
ния потребностей и запросов, возникающих 
на современном рынке труда, посредством 
сохранения и развития кадрового потенциа-
ла инновационной экономики, переобучение 
кадров в соответствии с изменяющимися об-
разовательными и технологическими стан-
дартами» [15, с. 30].

В рамках действующего законодательс-
тва указано, что определенные категории спе-
циалистов обязаны периодически проходить 
дополнительное профессиональное образо-
вание, к этим категориям граждан относятся 
врачи, государственные служащие, педаго-
гические работники и т. д. В системе образо-
вания существует два вида дополнительного 
профессионального образования, а именно: 

повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка. Программа повышения 
квалификации должна быть не меньше 16 ча-
сов, а при профессиональной переподготов-
ке — не менее 250 часов. Стоит отметить, что 
основополагающая цель программ ДПО — 
это усовершенствование и приобретение 
уже имеющихся компетенций, ведь успешно 
сформировать новые компетенции и навыки 
представляется возможным только на основе 
уже сформированных ранее компетенций.

Система ДПО имеет тесную взаимосвязь 
со всеми отраслями экономики, что отража-
ется в падении или увеличении спроса на об-
разовательные услуги.

На сегодняшний день, по мнению авто-
ров, «если в странах Запада количество полу-
чивших дополнительное профессиональное 
образование составляет 50 %, то в россий-
ской системе ДПО обучается не более 10 % 
специалистов» [6, с. 6].

В начале 90-х произошел первый мас-
штабный кризис в системе ДПО. Следстви-
ем этого был переход его финансирования 
от централизованного, через министерства, 
к самостоятельной оплате специалистами 
или отдельными предприятиями. Контроль 
над содержанием и качеством обучения пере-
шел на образовательные организации, исклю-
чения составляли отрасли с повышенным 
риском для жизни и здоровья людей и окру-
жающей среды. «Это стало началом карди-
нальной реструктуризации системы ДПО, 
в результате которой произошло расслоение 
образовательных услуг по типу задач, стоя-
щих перед потребителем…» [2, с. 7].

Во второй половине 90-х годов получила 
широкую реализацию профессиональная пе-
реподготовка, основная цель которой заклю-
чалась в перепрофилировании специалистов, 
исходя из запросов меняющейся экономики.

В 2019 году президентом Союза ДПО 
Н. Н. Аниськиной были озвучены три задачи, 
а именно: 1) четкое понимание роли и мес-
та провайдеров ДПО исходя из изменений 
в экономике с одной стороны и государствен-
ной политики в сфере образования с другой; 
2) перестройка всех процессов в организаци-
ях, реализующих ДПП; 3) разделение ответс-
твенности за качество ДПО между государс-
твом, образовательной организацией и про-
фессиональным сообществом [2, с. 7–8].



99

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

Сегодня вследствие COVID-19 система 
ДПО также претерпевает изменения исхо-
дя из запросов экономики. Как справедливо 
отмечает В. В. Качалов, «особую актуаль-
ность приобрело использование при реали-
зации дополнительных профессиональных 
программ дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. Отде-
льные программы реализуются в гибридной 
(смешанной) форме» [7, с. 318–322].

Сегодня для успешной реализации про-
грамм ДПО необходимо учитывать различ-
ные категории работников, быстро меняю-
щиеся реалии, а также необходимость и лег-
кость формирования индивидуальной обра-
зовательной траектории, содействие в опре-
делении содержания самообразования.

По мнению президента Союза ДПО 
Н. Н. Аниськиной, для успешной организации 
ДПО необходимо иметь реальное представле-
ние «о происходящей трансформации эконо-
мики и сформировать стратегическое видение 
своей организации с учетом того, что каждый 
кризис приводит к изменению отношений 
между субъектами рынками и незамедлитель-
но влечет за собой перестройку и самой сис-
темы ДПО» [2, с. 6]. Так как сегодня качество 
образования рассматривается как «рыночная 
категория, которой присущи все соответству-
ющие характерные признаки… это высокий 
уровень конкуренции…, и непредсказуемые 
колебания спроса на образовательные услуги. 
Еще одним важным фактором является разно-
направленность интересов заинтересованных 
сторон в качестве образовательных услуг. Это 
бизнес, образовательные учреждения и госу-
дарство» [3, с. 1018].

Так как ДПО играет существенную роль 
в системе непрерывного образования, то се-
годня для того, чтобы занимать лидирующие 
позиции в рейтингах, быть эффективным уни-
верситетом, необходимо повышение уровня 
конкурентоспособности и востребованности 
выпускников на рынке труда посредством 
развития системы ДПО университета.

В РФ разработан и начинает успешно 
внедряться комплекс мер по популяризации 
ДПО. Стоит упомянуть, к примеру, такой 
проект, как федеральная программа «Цифро-
вые профессии», цель которой заключается 
в формировании у граждан профессиональ-
ных навыков, новых цифровых компетенций. 

Проект представляет собой систему непре-
рывного обновления имеющихся професси-
ональных навыков и должен помочь решить 
проблему нехватки IT специалистов. По ре-
зультату прохождения программы можно 
получить квалификацию программиста или 
овладеть смежной цифровой профессией.

Как уже было сказано ранее, успешная ре-
ализация программ ДПО коррелирует с быст-
ро меняющимися реалиями, а именно — эф-
фективно отвечает запросам экономики.

Таким образом, система ДПО в нашей 
стране эффективно реализует поставленные 
цели и задачи: быстрое и эффективное про-
фессиональное развитие гражданина, обеспе-
чение его квалификацией и навыкам, которые 
отвечают быстро изменяющемуся современ-
ному миру и запросам экономики. Безуслов-
но, развитая и успешно реализуемая система 
непрерывного образования свидетельствует 
о высоком уровне профессиональной компе-
тентности, кадровой мобильности и эконо-
мической эффективности страны в целом.

Рейтинги. История ключевых мировых 
рейтингов сравнительно небольшая, однако 
уже можно утверждать, что они в целом игра-
ют серьезную роль в образовательной поли-
тике. Существование глобальных ключевых 
рейтингов университетов, как и их влияние, 
вызывает до сих пор ряд споров и обсужде-
ний, в основном ссылаясь на вопросы мето-
дологии рейтингов, дискуссии еще усложня-
ются, когда речь идет о рейтинговании уни-
верситетов разных государств.

Рейтинги действительно дают некоторое 
представление, хотя и не совсем идеальное, 
об университете. Университетам важно ос-
таваться стабильными в списках в разные 
годы. Колебание на десять, двадцать и более 
позиций за пару лет свидетельствует о несо-
ответствии одного или нескольких аспектов, 
учитываемых методологиями ранжирования. 
Однако вопрос о том, является ли это ошиб-
кой университета или просто самой методо-
логией ранжирования, иногда запутанной 
и неточной, остается открытым.

Это точно отражает основную пробле-
му: вместо того, чтобы всегда фактически 
отражать качество образования, рейтинги, 
как правило, устанавливают противоречивые 
стандарты, на которые университеты могут 
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пытаться реагировать. В результате может 
возникнуть проблема, когда некоторые уни-
верситеты все больше и больше вовлекаются 
в управление аспектами деятельности, кото-
рые могут позволить занять более высокое 
место в рейтинге, вместо того, чтобы концен-
трироваться на академических достижениях 
и на качестве образования.

По мнению экспертов, существует ряд 
вопросов, являющихся дискуссионными: от-
бор критериев, составляющих рейтинговую 
систему; вопросы, которые возникают при 
анализе показателей, лежащих в основе ми-
ровых рейтингов (библиометрические и peer 
review) и т. д. [8].

Стоит согласиться, что «рейтинги 
не всегда предлагают объективную оценку 
в силу разных подходов к методике изме-
рения» [17, с. 911]. По мнению экспертов, 
большая часть рейтингов отличаются огра-
ниченной информационной и методической 
открытостью. Стоит подчеркнуть, что зна-
ние методики может оказать существенное 
влияние на конечный результат. Учитывая 
тот факт, что результаты рейтингов доступ-
ны не по всем университетам, а часть ин-
формации скрыта от просмотра и дальней-
шего анализа, можно полагать, что позиции 
в рейтингах не всегда объективно отражают 
состояние качества образования.

На наш взгляд, здесь стоит упомянуть 
о таком понятии, как репутация университе-
та. «Репутация — это оценка, которую нуж-
но заработать кропотливым трудом и в срав-
нительно длительные сроки» [16]. В сфере 
образования «репутация превратилась в ус-
тойчивый бренд» [12, с. 735], абитуриенты 
руководствуются им при выборе места для 
получения образования. Как справедливо 
отмечает Е. В. Савицкая, в общественном 
мнении репутация университета — это ис-
торически сложившийся сигнал, а его место 
в университетских рейтингах — это новый, 
но значимый маркер. Репутация университе-
та складывается десятилетиями, и чем силь-
нее становится репутация университета, тем 
сложнее ее изменить. При этом «попытка на-
сильно внедрить позитивную репутацию ав-
томатически поменяет знак репутации на ми-
нус» [10, с. 37]. Хорошая репутация является 
ценнейшим активом для университета, по-
могающим легче приобретать различные ре-

сурсы, и в результате может способствовать 
повышению качества образования.

Согласно мнениям многих экспертов, 
глобальные рейтинги университетов даже 
десять лет назад были «плотно вплетены 
в жизнь университетов и в национальную по-
литику многих стран, став заметным факто-
ром рынка образовательных услуг» [4, с. 68].

Показатели научной деятельности зани-
мают значимую позицию в ключевых гло-
бальных рейтингах. Как утверждают многие 
эксперты, именно повышение количества 
результатов научной деятельности является 
наиболее значимым при определении места 
в глобальных рейтингах. Стоит отметить, что 
количественные составляющие научной де-
ятельности являются более значимыми, чем 
продвижение данных научных результатов [5].

По нашему мнению, стоит также обра-
тить внимание на тот факт, что не все под-
разделения университета могут иметь одина-
ковые результаты, это свидетельствует про-
блеме усредненности [20]. Как справедливо 
отмечает Van Raan, только результаты учебы 
могут являться объективным критерием ка-
чества образования в университете [21].

Однако, в целом вхождение университе-
та в международные рейтинги вносит вклад 
в имидж сферы высшего образования страны 
и увеличивает долю образовательных услуг 
в структуре ее экспорта.

Вывод. Ключевые глобальные рейтин-
ги являются неотъемлемой составляющей 
системы образования большинства стран. 
Безусловно, высокая позиция в глобальном 
рейтинге вносит вклад в формирование поло-
жительного имиджа сферы образования от-
дельно взятой страны. Качество образования 
является важнейшим критерием в стратегии 
и репутации университета и должно повы-
шаться в долгосрочном планировании с уче-
том преимуществ, недостатков и возможных 
угроз, которые содержит внешняя среда.

В целом развитая и успешно реализуемая 
система непрерывного образования свиде-
тельствует о высоком уровне профессиональ-
ной компетентности, кадровой мобильности 
и об экономической эффективности страны.

Так как ДПО играет существенную роль 
в системе непрерывного образования, то се-
годня для того, чтобы занимать лидирующие 
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позиции в рейтингах, быть эффективным 
университетом, необходимо повышать уро-
вень конкурентоспособности и востребован-
ности выпускников на рынке труда посредс-
твом развития системы ДПО университета. 
Для успешной организации ДПО необходимо 
иметь реальное представление о происходя-
щей трансформации экономики и сформиро-
вать стратегическое видение с учетом изме-
нений между субъектами рынками.
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Аннотация. Цель исследования заключается в освещении проблем, возникающих при 
установлении границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Методологическую базу исследования представляют базисные положения в области 
земельного законодательства, территориальные единицы, составляющие категории осо-
бо охраняемых территорий и объектов, подлежащих полному или частичному изъятию 
из использования и хозяйственного оборота по официальному решению и на которые они 
распространяются. К используемым научным методам относятся сравнительный, при-
чинно-следственный и статистический анализ.

Результаты исследования. Изучены земельные участки, относящиеся к этим зонам, 
их расположение, а также планируемые ООПТ регионального значения. На основе анализа 
федерального и регионального законодательства, правоприменительной практики иссле-
дуются вопросы установления, изменения и внесения изменений в существующие границы 
ООПТ. Анализ показал несовершенство законодательства и выявил наиболее проблемные 
области, решение которых лежит в четком определении понятий и принятии критериев, 
а также так называемой ревизии земельного законодательства.

Перспективы исследования заключаются в решении возникшей проблемы, а именно — 
в приоритете сохранения особых зон и комплексном подходе к развитию сетей таких тер-
риторий, который следует закрепить в концепции развития особо охраняемых природных 
территорий.
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Введение. Правовой статус особо ох-
раняемых природных территорий играет 
важную роль и состоит не только в том, что-
бы поддерживать ее равновесие, но также 
и предотвратить реализацию деструктивного 
прогресса, который может привести к необ-
ратимым изменениям. Человеческое потре-
бительство способно привести к истощению 
природных ресурсов, следствием чего станет 
экологическая катастрофа, и никакой техни-
ческий прогресс не будет в состоянии спасти 
человечество.

В соответствии с Федеральным законом 
от 14 мая 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях» особо охраняе-
мыми природными территориями называются:

— территории национальных парков 
и государственных заказников;

— территории государственных природ-
ных заповедников и природных парков;

— дендрологические парки;
— различные ботанические сады;
— относительно новый вид ООПТ — 

биосферные заповедники 1.

Original article

PROBLEMS OF ESTABLISHING THE BORDERS
OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS

Lyudmila A. Aleksandrovskaya

Novocherkassk Reclamation Engineering Institute named after A. K. Kortunov (branch),
Don State Agrarian University, Novocherkassk, Russia

alika2007@rambler.ru, ORCID: 0000-0003-4490-5648, AuthorID RSCI: 669209

Abstract. The purpose of the study is the problems that arise when establishing the boundar-
ies of specially protected natural resources.

The methodological base of the study uses the basic provisions in the field of land legislation, 
territorial exceptions are the categories of specially protected objects and objects, legal proceed-
ings in full or withdrawal from use and economic turnover according to the official decision that 
they apply. These include comparative, causal and statistical analysis.

Research results. The land plots related to these zones, their location, as well as the planned 
specially protected natural areas of regional significance were studied. Based on the analysis of 
federal and regional legislation, law enforcement practice, the issues of establishing, changing 
and amending the existing boundaries of protected areas are being studied. The analysis showed 
the imperfection of the legislation and revealed the most problematic areas, the solution of which 
lies in a clear definition of concepts and the adoption of criteria, as well as the so-called revision 
of land legislation.

The prospects of the study lie in solving the problem that has arisen, namely, in the priority of 
conservation of special zones and an integrated approach to the development of networks of such 
territories, which should be fixed in the concept of development of specially protected natural areas.

Keywords: natural territories, protection, protected areas, specially protected natural territo-
ries, legislation, land law, cadastre
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1 Федеральный закон №33-ФЗ от 14.05.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях».
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Таким образом, в качестве особо охра-
няемой территории могут быть определе-
ны участки земли, водного или воздушного 
пространства, конфискованные полностью 
или частично по решениям государственных 
органов, на которых расположены природ-
ные объекты и комплексы экологического, 
культурного, научного, эстетического, сани-
тарно-оздоровительного и рекреационного 
значения, природная территория, охраняемая 
от хозяйственного использования и режима 
особой охраны 2.

Эти территориальные единицы необхо-
димо сохранить как уникальные и типичные 
природные ландшафты, разнообразие флоры 
и фауны, чтобы обеспечить защиту культур-
ного и природного наследия. Полностью или 
частично изъятые из хозяйственного исполь-
зования, они подлежат особому режиму ох-
раны, а на прилегающих к ним акваториях 
и территориях создаются особо охраняемые 
природные территории с регулируемым хо-
зяйственным режимом. Охраняемые террито-
рии отнесены к объектам национального на-
следия 3. Порядок отнесения земель к землям 
особо охраняемых территорий федерального 
значения, порядок использования и охраны 
таких земель устанавливаются Правительс-
твом на основании федеральных законов4.

Территориальные формы охраны, фор-
мирующиеся в пределах нашей страны, ха-
рактеризуются весьма высокой специфич-
ностью. В основном это связано с наличием 
территории России, в большей степени под-
вергшейся антигуманному влиянию, иссле-
дованиям в области науки и низкой средней 
плотностью населения. В этом контексте ор-
ганизация особо охраняемых природных тер-
риторий имела большое значение как часть 
процессов, направленных на организации 
заповедников. Такие меры в первую очередь 
направлены на сохранение типичных и ред-
ких природных ландшафтов, разнообразия 
флоры и фауны, охраны объектов культурно-
го и природного наследия.

Обсуждение. Впервые термин, характери-
зующий отнесение тех или иных территорий 
к особому режиму, а именно ООПТ, упомина-
ется в 1917 году. С этой датой связано созда-
ние первого и на тот момент единственного 
заповедника державы под названием «Баргу-
зинский». С тех пор, несмотря на застой и тя-
желые времена в истории страны, система 
санитарно-защитных зон и особо охраняемых 
природных территорий в России развивалась 
и постоянно совершенствовалась.

Параллельно с формированием таких тер-
риторий развивалась и правовая база, регули-
рующая данную сферу законодательства. При-
мерно с начала 1990-х годов сеть санитарно-
защитных зон начала набирать обороты в гло-
бальном распространении и развитии, в этот 
период происходило формирование норматив-
но-правовой базы, а именно — работа и после-
дующее принятие имевшего статус правового 
акта высшей юридической силы Федерально-
го закона «Об особо охраняемых природных 
территориях». Этот нормативно-правовой акт 
внес понимание в порядок правоотношений 
в сфере охраны природопользования и гаран-
тировал существенную правовую защиту тер-
риторий с особым статусом в России 5.

Сегодня на территории нашей страны 
находится огромное количество промышлен-
ных предприятий разного уровня опасности, 
наделенных собственной территориальной 
принадлежностью. Наряду с подобными зо-
нами присутствуют места отдыха, различные 
силовые области, районы размещения транс-
порта, коммуникаций, трасс разной сложнос-
ти, медицинских учреждений и т. д. Наличие 
таких объектов, их территорий — все эти 
аспекты предполагают необходимость фор-
мирования санитарно-защитных зон с целью 
обеспечения комфортного проживания людей 
и соблюдения допустимого уровня вредных 
веществ в окружающей природной среде.

Градостроительный кодекс РФ устанав-
ливает определение зон с особыми условия-
ми использования территории (рис. 1) [2].

2 Комментарий к Федеральному закону от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. Л. Дубовик. 2015.

3 Там же.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.
5 О государственной регистрации недвижимости (с измен. и доп., вступ. с 30.04.2021 г.). Федеральный закон 

от 13.07.2015 г. №218-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_182661/.
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В отношении участков, входящих в зону, 
у собственников таких участков они не изы-
маются, к ним применяется процедура об-
ременения в пользование в соответствии 
с перечнем нормативных документов. Сведе-
ния же о подобных территориальных зонах 
подлежат внесению в государственный ре-
естр лесов и вод.

Формирование уникальной системы 
особо охраняемых природных территорий 
является одним из самых значительных эко-
логических достижений России. Экологи-
ческая доктрина Российской Федерации, ут-
вержденная распоряжением Правительства 
от 31.08.2002 года №1225-р «Об Экологичес-
кой доктрине Российской Федерации» (ст. 
3510), считает создание и развитие особо ох-
раняемых природных территорий различного 
уровня одним из основных направлений го-
сударственной политики в области экологии. 
Законодательство Российской Федерации 
об особо охраняемых природных территори-
ях призвано создать условия для формирова-
ния и развития сети особо охраняемых при-
родных территорий, сохранения природных 
комплексов и объектов, достопримечатель-
ных природных образований, объектов рас-
тительного и животного мира, генетического 
фонда.

Необходимо отметить, что законодатель-
ное регулирование, применение ФЗ №33, в от-
ношении изменения статуса ООПТ, а именно 
установление/изменение границ таких тер-
риторий, не предусматривается, однако при 
этом закон напрямую запрещает ликвидацию 

(упразднение) особо охраняемой зоны. Про-
блематика установления/изменения границ 
ООПТ существует длительное время и при-
обрела многоаспектный характер. Отсутс-
твие таких правовых норм обосновывается, 
с одной стороны, стремлением законодате-
ля исключить возможность сокращения или 
ликвидации особо охраняемых природных 
территорий. Такой подход обусловлен тем, 
что прогрессирующее ухудшение состояния 
окружающей среды, прерывание устойчиво-
го функционирования природных экологи-
ческих систем и сокращение биоразнообра-
зия предполагают создание и развитие ООПТ 
в долгосрочной перспективе, т. е. без изъятия 
земель и водных ресурсов объектов за перво-
начально установленными границами особо 
охраняемых природных территорий, без из-
менения структуры особо охраняемых при-
родных территорий в сторону ее ослабления, 
в том числе в форме сокращения границ (пло-
щади), реорганизации или ликвидации особо 
охраняемых природных территорий/зон.

С другой же стороны зоны особо охра-
няемых природных территорий не могут 
не быть подверженными изменениям со сто-
роны природных, социальных, иных групп 
характеристик. Могут возникать такие обсто-
ятельства, как отказ от обязательств по ох-
ране в силу отсутствия оснований или недо-
ступности (ЧС, антропогенные, негативные 
воздействия) [3].

Совершенствование законодательства 
в области выявления и определения режима 
изменения границ, участков, категорий особо 

Рис. 1. Зоны с особыми условиями использования
Fig. 1. Zones with special conditions of use



109

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

охраняемых природных территорий и режи-
ма их изъятия имеет большое значение в рам-
ках правовой защиты территорий с природ-
ными ресурсами от негативных воздействий 
внешней среды и научной деятельности че-
ловека. Огромное значение правильный под-
ход к функционированию ООПТ оказывает 
на экологическую, научную, культурную сто-
роны, а также имеет эстетическую, рекреаци-
онную и оздоровительную ценности [4].

Более 20 лет из-за несовершенства и от-
сутствия должной проработки предлагаемых 
проектов федеральных законов в отношении 
регулирования рассматриваемого вопроса 
нет возможности разграничить и определить 
порядок изменения границ и установления 
границ ООПТ. Переустройство, упразднение 
и изменение границ особо охраняемых при-
родных территорий не могут осуществляться 
так же, как и их создание, так как в этом слу-
чае применяется иной режим изъятия земель, 
возмещения убытков и т. п. [7].

Среди других недостатков законопроек-
тов можно отметить отсутствие конкретных 
норм, четко прописанных критериев, основа-
ний, определенных порядков и условий изме-
нения границ особо охраняемых природных 
территорий, что в контексте реализации норм 
Закона №33-ФЗ способно привести к катаст-
рофическому разрушению сформировавшей-
ся в России системы.

Одним из последних проектов, разрабо-
танных в 2020 году, предусматривалось вне-
сение территориальных изменений, которые 
могут быть допущены в случае расширения 
территорий особо охраняемых природных 
территорий путем включения соответству-
ющих земельных участков в состав особо 
охраняемых природных территорий или ис-
ключения их из состава земельных участков, 
использование которых в соответствии с раз-
решенным использованием нецелесообразно 
в связи с отсутствием в их границах природ-
ных комплексов и объектов, имеющих осо-
бую экологическую, научную и иную особую 
ценность при наличии материалов экологи-
ческих и научных исследований, обосновы-
вающих целесообразность изменения границ 
таких ООПТ 6.

На сегодняшний день существует судеб-
ная практика, проекты законов, инициатив-
ные обращения субъектов с предложениями 
установки норм законодательства, одна-
ко территориальный вопрос в отношении 
ООПТ остается открытым. Неправомерное 
преобразование границ либо же аннулиро-
вание статуса ООПТ относительно участков 
с особыми условиями пользования приводит 
к снятию ограничений для ведения хозде-
ятельности, нарушению установленной сис-
темы специальной охраны, нанесению вреда 
окружающей среде, ухудшению экологичес-
кой обстановки и отрицательно сказывается 
на возможности осуществления гражданско-
правовой деятельности [6].

Так, в ЕГРН, содержащем сведения 
о границах особо охраняемых природных 
территорий и их охранных зонах, обнару-
живается отсутствие и наряду с ним недос-
товерное отображение соответствующих 
сведений в государственном кадастре не-
движимости по ряду особо охраняемых при-
родных территорий. При ведении кадастро-
вого учета зон ООПТ выявляются такие не-
достатки, как несоответствие фактической 
площади территории данным, внесенным 
в официальные документы кадастра. Та-
кое положение вещей неизбежно приводит 
к незаконным выделениям земельных на-
делов для нужд физических и юридических 
лиц, например, к незаконной застройке зон 
ООПТ. В то же время попытки устранения 
подобных ситуаций приводят к конфликту 
экологического законодательства и права 
на частную (коммерческую) собственность.

Одной из первопричин неисполнения 
ограничений землепользования, как на госу-
дарственном, так и на региональном и муни-
ципальном уровнях, как раз и является про-
блематика в области определения правового 
статуса особо охраняемых зон, территорий, 
районов, регионов, кадастровый учет их гра-
ниц, осуществляемый в рамках правового 
поля [7].

На сегодняшний день можно отметить 
ряд субъектов РФ, в границах которых име-
ющиеся национальные парки и площади за-
поведных зон полностью изъяты из хозяйс-

6 Комментарий к Федеральному закону от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. Л. Дубовик. 2015.
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твенного оборота (пользования). Подобные 
территории обнаруживаются в таких регио-
нах как Алтайский край, Республика Башкор-
тостан, Свердловская область, Ленинградс-
кая область, Красноярский край, Камчатка, 
Приморский край.

Нерешенным остается вопрос относи-
тельно земель, включенных в границы ООПТ, 
но в то же время не изъятых из хозоборота. 
Такое положение порождает проблемы с ре-
гиональными государственными органами, 
муниципалитетами или субъектами хозяйс-
твования в области эффективного ведения 
хозяйственной деятельности в таких районах 
и на прилегающих территориях. Помимо это-
го, судебная практика полна примеров разби-
рательств по вопросам отсутствия необходи-
мой землеустроительной документации при 
создании и отнесении земель к категориям 
ООПТ. Уровень выполнения землеустрои-
тельных работ свидетельствует о постоянной 
тенденции сокращения как отдельных типо-
логий, так и изыскательских, и планировоч-
ных, и землеустроительных мероприятий [5]. 
В первую очередь такое положение вещей 
можно связать с недостаточным финансиро-
ванием изысканий на федеральном и реги-
ональном уровнях, и, как следствие — с не-
соблюдением комплекса проводимых земле-
устроительных работ. Отдельно можно выде-
лить случаи недобросовестного проведения 
проектно-изыскательских работ с наруше-
нием процедуры либо же с недостоверными 
результатами.

Актуальная и достоверная информация 
относительно состояния земельного фонда, 
его развития является неотъемлемым усло-
вием эффективного управления природными 
ресурсами, она помогает принять адекватные 
решения относительно существующей про-
блемной ситуации [8]. Например, осуществле-
ние хозяйственной деятельности на террито-
риях, непосредственно примыкающих к особо 
охраняемым зонам, значительно затрудняется 
в условиях отсутствия четкого определения 
границ либо неточного их установления, вы-
явления их (ООПТ) буферных зон [2].

Заключение. Наличие актуальной ин-
формации о границах особо охраняемых 
природных территорий и их охранных зон 
является необходимым условием для раз-

работки долгосрочных стратегий, принятия 
грамотных управленческих решений, сред-
несрочных прогнозно-плановых документов 
и целевых программ в сфере земли и собс-
твенности. Решение проблемы развития сети 
особо охраняемых природных территорий 
должно начинаться с приоритета сохранения 
природных и историко-культурных комплек-
сов и объектов на особо охраняемых природ-
ных территориях перед другими вопросами, 
а также научно обоснованного сочетания 
экологических, экономических и социальных 
подходов управления, системного и комплек-
сного решения проблем организации и функ-
ционирования ООПТ.

Все рассмотренные аспекты доказывают 
необходимость ее законодательного решения 
на федеральном уровне путем однозначного 
определения основного понятия (преобразо-
вание и ликвидация особо охраняемых при-
родных территорий), критериев и основания 
для принятия решений о создании/изменении 
границ ООПТ на федеральном, региональном 
и местном уровне, их документирование, по-
рядок и сроки принятия решения. Перед при-
нятием решения на федеральном уровне необ-
ходим анализ региональной и муниципальной 
практики с учетом приоритета сохранения 
природных и историко-культурных объектов 
и объектов ООПТ перед другими задачами 
и сложившейся судебной практикой.
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Введение. В настоящее время в процес-
се развития цифровизации и внедрения циф-
ровой экономики электронная торговля или 
электронная коммерция (E-commerce) приоб-
ретают все большее значение 1. Система элек-
тронной коммерции включает все площадки 
и сервисы, на которых можно увидеть систему 
расчетов онлайн. Значительную долю в систе-
ме E-commerce занимают интернет-магазины. 

В настоящее время в эту систему входит элек-
тронная покупка или продажа товаров с ис-
пользованием онлайн-сервисов, мобильная 
коммерция, электронные переводы денежных 
средств, управление логистическими цепоч-
ками, интернет-маркетинг, работа с транзак-
циями онлайн, электронный обмен данными 
(EDI), управление запасами и автоматизиро-
ванные системы сбора данных.
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В системе онлайн-торговли потребитель-
ское поведение задает тренд ее развития. 
На его изменение в последнее время влияет 
ряд факторов: сокращение горизонта плани-
рования, сжатие рынка строительства и не-
движимости, сокращение образования, рост 
объема удаленной работы (следующая вол-
на после ковида), уход с рынка привычных 
брендов. Среди каналов совершения покупок 
можно выделить онлайн-каналы и офлайн-
каналы. В настоящее время происходит пере-
распределение потребителей из разнообраз-
ных офлайн-каналов в онлайн-каналы. Поку-
патель сам стремится увеличить количество 
используемых каналов.

Маркетплейсы в последние годы стали ве-
дущими платформами системы E-commerce, 
онлайн-магазинами этой системы, где в ко-
роткий промежуток времени можно найти ис-
черпывающие данные о товаре и услуге тре-
тьей стороны, учет торговых операций кото-
рой ведется оператором маркетплейса. Если 
рассматривать маркетплейс с глобальных 
позиций, то он является оптимизационной 
моделью онлайн-торговли по обмену товаров 
и услуг. Идентичный товар часто можно ку-
пить у множества ритейлеров, но стоимость 
их может различаться.

На площадках маркетплейсов продают-
ся товары целого ряда предпринимателей, 
покупатель стоит перед огромным выбором, 
товар для него становится намного более 
доступным в сравнении с рядом розничных 
онлайн-магазинов. В последние годы можно 

заметить увеличение количества маркетплей-
сов на мировом рынке, растет также и их 
востребованность. Маркетплейсы занимают 
свыше половины всех B2C онлайн-покупок 
в системе мировой торговли, в связи с этим 
такие площадки становятся наиболее попу-
лярными в системе электронной коммерции. 
В России на ведущих торговых онлайн-пло-
щадках последние годы представлено все 
большее количество брендов.

Развитие онлайн-продаж на основных 
площадках маркетплейсов. Как показа-
ли исследования, квантовый скачок рынок 
электронной коммерции получил в период 
пандемии коронавируса в 2020 году. Доля 
онлайн-продаж от общего объема розничной 
торговли в России выросла с 3,65 %-4,3 % 
в 2018–2019 годы до 8,21 % в 2020 году (ри-
сунок 1). До 2018 года она стабильно держа-
лась на уровне 2 %. Пандемия коронавируса 
не задала тенденцию в сторону увеличения 
доли онлайн-продаж, а только значитель-
но ускорила ее. Как видно из графика, рост 
доли онлайн-продаж начался в 2018 году. 
Именно в этом году интернет-магазины Ozon 
и Wildberries начали работать как маркет-
плейсы. Таким образом, драйверами роста 
электронной коммерции в России, так же, как 
и во всем мире, стали маркетплейсы.

Среди каналов совершения покупок мож-
но выделить онлайн-каналы и офлайн-кана-
лы. В настоящее время происходит перерас-
пределение потребителей из разнообразных 

Рис. 1. Доля онлайн-продаж от всех розничных продаж в России в 2010–2022 гг., %
Fig. 1. The share of online sales from all retail sales in Russia in 2010–2022, %
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офлайн-каналов в онлайн-каналы. Покупа-
тель сам стремится увеличить количество 
используемых каналов. В 2021–2022 годах 
основными каналами являлись маркетплей-
сы и сайты. В 2023 году маркетплейсы про-
должат свое развитие, однако дополнитель-
ными каналами станут социальные сети, 
мессенджеры и сайты объявлений. Доля за-
казов на маркетплейсах за январь-сентябрь 
2022 года составила 74 % в общем объеме за-
казов. Максимальная доля заказов пришлась 
на ноябрь 2022 года 2.

Если рассматривать наиболее распро-
страненные онлайн-площадки для соверше-
ния покупок Wildberries и Ozon, то в июне 
2022 года совокупная доля этих двух круп-
нейших маркетплейсов впервые превысила 
2/3 от всех онлайн-заказов и составила 69 %. 
В ноябре совокупная доля достигла 74 %. 
В сумме продажи на Wildberries и Ozon в но-
ябре 2022 года выросли относительно ноября 
2021 года на 106 %. Темпы роста остального 

рынка падают. Рост продаж на площадках 
крупнейших маркетплейсов наблюдается го-
раздо более быстрыми темпами, чем в пре-
делах остального онлайн-рынка, хотя темпы 
роста снижаются везде.

Как показал анализ, появление маркет-
плейсов за последние несколько лет смогло 
кардинально изменить потребительское по-
ведение и заставить многих людей отказаться 
от офлайн-покупок в пользу онлайн. Сущест-
вует ряд причин, по которым в более ранний 
период времени покупатели отказывались 
от онлайн-покупок. Согласно нашим иссле-
дованиям, среди этих причин можно выде-
лить следующие: дорогая доставка, длитель-
ное ожидание заказа, ограниченный ассор-
тимент (каждую категорию товаров нужно 
заказывать в разных интернет-магазинах, при 
этом платить за каждую доставку отдельно), 
сложная процедура возврата, отсутствие воз-
можности обратиться к консультанту, иногда 
достаточно сложная сама процедура оформ-

2 Data Insight [Электронный ресурс] // Официальный сайт. Москва, 2022. URL: http://www.datainsight.ru 
(дата обращения: 03.03.2023).

Основные причины
отказа покупателей
от онлайн-покупок

Решение, предложенное со стороны маркетплейса

Дорогая доставка Бесплатная доставка при любой сумме заказа за счет оптимиза-
ции логистики

Длительное ожидание 
заказа

Доставка за один день (а иногда и за 1 час) за счет инвестиций в 
распределительные центры и дарксторы в каждом регионе

Ограниченный 
ассортимент

Начали работать по договору комиссии, привлекая тысячи про-
давцов разных категорий товаров. Теперь на маркетплейсе мож-
но купить почти любой товар: от коробки спичек до квартиры в 
Москве

Сложная процедура 
возврата

Заказ можно вернуть в любом удобном ПВЗ или отказаться при 
получении

Отсутствие возможности 
обратиться к консультанту

Ozon создал чат покупателя и продавца. Теперь покупатель может 
задать вопрос по товару напрямую производителю или продавцу

Сложная процедура 
оформления заказа

Для первого заказа достаточно ввести номер телефона и имя, 
выбрать удобный ПВЗ. Сделать это можно на сайте или в удоб-
ном приложении

Таблица 1
Table 1

Пути решения проблемы отказа ряда потребителей от онлайн-покупок
Ways to solve the problem of refusal of a number of consumers from online purchases
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ления заказа. В таблице 1 представлен меха-
низм решения маркетплейсами этих проблем.

Как видно из таблицы, маркеплейсы 
по большей части смогли помочь преодолеть 
основные проблемы покупателей, связанные 
с их выходом на онлайн-рынок. Благодаря 
этому маркетплейсы получили свою милли-
онную лояльную аудиторию, которая из года 
в год продолжает расти.

Доля онлайн-продаж в Китае превышает 
45 %, в Великобритании — 35 %, в США — 
15 %. Таким образом, у российского рынка 
электронной коммерции есть огромный по-
тенциал роста. По нашему прогнозу, россий-
ский онлайн-рынок может вырасти в 2 раза 
до конца 2024 года. Даже при отсутствии рос-
та основных показателей экономики и роз-
ничных продаж в стране рост электронной 
коммерции сохранится за счет тенденции пе-
рехода покупателей из офлайна в онлайн.

Трансформация российской системы 
E-commerce. Как показали исследования, 
российская система E-commerce переживает 
трансформацию в модель «Маркетплейсы + 
Брендовые магазины». Анализ выявил следу-
ющие тенденции в этой модели:

— маркетплейсы не вытесняют осталь-
ной рынок, он уходит сам, маленькие и сред-
ние неспециализированные игроки переходят 
на маркетплейсы;

— брендовые магазины сохраняют свои 
позиции в силу уникальности товара;

— неспециализированные интернет-ма-
газины массово падают в объеме продаж, это 
ведет к росту селлеров на маркетплейсах.

Маркетплейсы постепенно эволюциони-
руют в экосистему. Рассмотрим это на примере 
Ozon. Теперь на маркетплейсе можно не только 
купить товары, но и заказать услуги [3; 4]. Ozon 
покупает банк, чтобы предложить покупателям 
оформить выгодную рассрочку или дебетовую 
карту с кэшбеком. Банковские услуги будут 
только расширятся. Также появилась возможно 
для клиентов маркетплейса продавать свои б/у 
вещи, как они это делают на Avito, доступна по-
купка авиабилетов. Ozon даже запустил «Мо-
менты» — сервис коротких видео по аналогии 
с Tik-tok и Instagram. Все это делается для до-
стижения двух основных целей:

1) изменить потребительское поведение, 
а именно — воронку продаж «поиск Яндекс 
или Google — маркетплейс — корзина — за-
каз» на «маркетплейс — корзина — заказ». 
Это позволит значительно меньше терять 
клиентов при поиске товара;

2) заставить покупатель как можно доль-
ше находиться на сайте маркетплейса или 
в мобильном приложении. Таким образом 
увеличится вероятность совершения целево-
го действия от потребителя.

В случае успешной реализации этих це-
лей маркетплейс сможет расширить свои воз-
можности монетизации. Теперь можно зара-
батывать не только на комиссии от продаж, 
но и на рекламе: медийной и контекстной.

Рис. 2. Оборот маркетплейсов за 9 месяцев 2022 года (в млрд руб.)
Fig. 2. Turnover of marketplaces for 9 months of 2022 (in billion rubles)
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Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет как 
основные «игроки» российского онлайн-
рынка. Основной оборот рынка электрон-
ной коммерции в России делают 3 крупных 
«игрока»: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет 
[1]. Лидером по выручке среди них является 
Wildberries — за 9 месяцев 2022 года он за-
работал 1,1 трлн рублей (рисунок 2). На вто-
ром месте маркетплейс Ozon с выручкой 
536,2 млрд рублей. И замыкает тройку Ян-
декс.Маркет с оборотом 63,918 млрд рублей. 
Здесь стоит отметить, что компания «Ян-
декс» открыла свой маркетплейс только лишь 
в 2021 году. Упущенное время не позволяет 
быстро догнать своих основных конкурен-
тов, но при этом у Яндекса уже есть своя раз-
витая экосистема и самый популярный поиск 
в России. Это позволяет ему расти двухзнач-
ными темпами за счет глубокой интеграции 
маркетплейса в общую экосистему Яндекса.

Лидером среди маркетплейсов в России 
является Wildberries. Это связано с тем, что 
основная категория этого магазина историчес-
ки — одежда и обувь. Данная категория дает 
большой средний чек, что в конечном итоге 
сказывается на итоговом результате по оборо-
ту. Также можно увидеть повышенный спрос 
на товары для дома и аксессуары. Для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса пло-
щадка привлекательна незначительной комис-
сией — 1 %, в среднем она может составлять 
10 %, на этот показатель оказывает влияние ак-
тивность предпринимателя, а также его учас-
тие в различных акциях. Данная площадка 
предоставляет продавцу перечень различных 
услуг: хранение и доставка товаров, реклама, 
аналитика, фотостудия для профессиональ-
ной съемки реализуемых товаров. Взаимо-
действие с предпринимателями, как правило, 
еженедельное. Маркетплейс предлагает элект-
ронный документооборот. Предпринимателю 
дается возможность продавать как со своего 
склада, так и со складов Wildberries. Площад-
ку ежедневно посещают свыше 11 миллионов 
покупателей. Число покупок в среднем еже-
дневно составляет около 2 миллионов. С каж-
дой сделки взыскивается комиссия, зависящая 
от категории товара, ее размер в среднем за-
фиксирован в диапазоне от 5 до 15 %. Товар 
привозится со склада предпринимателя или 
со складов самого маркетплейса, по срокам 
это составляет около 2–3 дней, есть наряду 

с этим и срочная доставка, которая состав-
ляет несколько часов. На территории России 
Wildberries имеет более чем 18000 пунктов вы-
дачи. Площадка взаимодействует с ООО, ИП 
и самозанятыми. Для данного взаимодействия 
нужны сертификаты качества и декларации 
на товар, документы на товарный знак или 
разрешение на его использование.

Ozon является самым старшим с 1998 года 
маркетплейсом в России, в настоящее время 
он занимает второе место, уступив только 
Wildberries. Изначально площадка была ма-
газином книг, видео и аудио, с течением вре-
мени ассортимент возрастал, маркетплейсом 
он стал с 2019 года. Продавцам легко взаимо-
действовать с ним в силу ряда факторов: от-
носительно простая процедура регистрации, 
удобное мобильное приложение, в 2021 году 
комиссия на нем снизилась с 25 % до 10 %, 
площадка известна большому кругу геогра-
фически рассредоточенных потребителей, 
маркетплейс насчитывает более чем 12000 
пунктов выдачи, имеет обширный перечень 
складских помещений. Продавцы торгуют 
товарами как со своего склада, так и со скла-
дов Ozon. Выплаты регулярные дважды в ме-
сяц. Маркетплейс предлагает помощь в ор-
ганизации рекламы, стартовать со своими 
продажами можно даже при незначительном 
бюджете. Есть возможность использования 
экспресс-доставки товаров от 2 часов, пло-
щадка насчитывает более чем 33000 пункта 
самовывоза по стране. Прогнозируется, что 
уже через 4 года маркетплейс увеличит свой 
оборот до 2,5 триллионов рублей. За послед-
ний год можно наблюдать значительный рост 
основных финансовых и операционных ре-
зультатов маркетплейса (рисунок 3).

Яндекс.Маркет изначально специали-
зировался на торговле бытовой техникой, 
которая продается достаточно нерегулярно 
и не очень часто, из-за этого площадка была 
не настолько известна, как Wildberries и Ozon. 
Сейчас Яндекс.Маркет остановился на стра-
тегии расширения и продвижения в других 
не менее важных товарных категориях, в ко-
торых покупки более частые — еда, одежда, 
хозтовары. В умах покупателей он устойчиво 
закрепился как площадка для покупки быто-
вой техники и электроники. У Яндекс.Мар-
кет довольно незначительная комиссия — 
только 2 % от суммы продажи — и очень 
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выгодные условия работы: есть возможность 
быть активным партнером или размещать-
ся по рекламной модели. Маркетплейс для 
привлечения партнеров создал уникальную 
модель взаимодействия: если продавец раз-
рабатывает рекламу своей странички на дан-
ной онлайн-площадке и посредством этого 
привлекаются потенциальные покупатели, 
то комиссия небольшая — 1 рубль за заказ.

Институциональные аспекты трудо-
вых отношений в системе E-commerce. 
В основе парадигмы модернизации трудовых 
взаимоотношений в рамках социально-эко-
номических формаций лежит их трансфор-
мация от доиндустриальной стадии разви-
тия общества к Индустрии 4.0. В частности, 
в доиндустриальном обществе индивид с его 
запросами стоял в основе социально-эконо-
мической системы, главной отраслью эконо-
мики был аграрный сектор, а основным фак-
тором производства выступали природные 
ресурсы. В индустриальной фазе главными 
факторами становятся производственный 
и финансовый. В постиндустриальном обще-
стве основной фактор — знание, различного 

рода информация, в основе социально-эконо-
мической системы находится индивид с его 
уникальными потребностями. В постинфор-
мационном обществе (Индустрии 4.0) наблю-
дается все большее отдаление друг от друга 
индивида и информации, в основе социаль-
но-экономической системы — искусствен-
ный интеллект. Новые знания приобретаются 
посредством обработки массива данных, ма-
шинного обучения. Целесообразно научить-
ся быстро подстраиваться к колеблющимся 
во времени факторам, что повысит конкурен-
тоспособность на большой период времени.

В Индустрии 4.0 так называемый «ин-
формационный сотрудник» должен уметь, 
по нашему мнению, вычленять нужную ин-
формацию и производить совершенно дру-
гую, имея много различных вариантов. Это 
будет способствовать слиянию работника 
с системой корпоративных ценностей фир-
мы. Работнику следует владеть когнитивны-
ми и общесистемными навыками, умением 
нахождения ответов на нелегкие задачи, про-
изводства и обработки контента. Для менед-
жеров фирмы на первое место становится уже 
не определенная профессия работника, а его 

Рис. 3. Финансовые и операционные результаты Ozon
за II квартал 2022 г. по сравнению со II кварталом 2021 г.

Fig. 3. Ozon’s financial and operational results
for the second quarter of 2022 compared to the second quarter of 2021
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способность приспосабливаться к изменени-
ям, обучаться [1; 5; 6]. В условиях цифрови-
зации социально-экономических систем при-
стальное внимание уделяют уже не столько 
квалификации работника, сколько его компе-
тентности, умению решать задачи в условиях 
неопределенности системы, а также способ-
ности трудиться в команде. Потенциал такого 
индивида измеряют посредством оценки его 
реакции на изменчивость информационной 
среды. Современного работодателя привле-
кают не только специальность будущего ра-
ботника, но и его профессионально-образо-
вательные навыки в совокупности с умением 
социализироваться в коллективе, его умение 
решать конкретные практические кейсы.

Вследствие изменения устоявшихся со-
циально-экономических систем и рынка 
труда заметна кардинальная трансформация 
финансовой и логистической составляющей, 
также наблюдается упразднение ряда про-
фессий и функций менеджмента. Так, поряд-
ка 10–50 % специальностей могут остаться 
в прошлом вследствие автоматизации. Среди 
таких специальностей можно выделить стра-
ховых агентов, судий и арбитров, агентов 
по недвижимости, секретарей и курьеров. 
Причины такой тенденции: непосредствен-
ное взаимодействие производителя и пот-
ребителя, замена посреднических структур 
на распределительные сети и др. Автоматиза-
ция и почти полное отсутствие физического 
труда, уход от рутины, тренд к росту пассив-
ного бизнеса, уход от централизации произ-
водственных процессов — это тенденции, ха-
рактерные для информационного общества.

Как показали наши исследования, для эф-
фективного управления персоналом в Индус-
трии 4.0 целесообразно разработать систему 
диагностики компетенций, психологических 
аспектов работника, ценностных ориенти-
ров индивида, его адаптации к корпоратив-
ной культуре, которая в современном мире 
динамична и адаптивна, поэтому следует 
регулярно мониторить параметры конкурен-
тоспособности работников, сравнивать их 
с имеющимися параметрами и на базе это-
го сравнения предлагать курсы повышения 
квалификации, карьерного роста и развития 
и т. д. Эти меры влекут за собой обязательное 
вовлечение машинного обучения в сфере уп-
равления персоналом и конкурентоспособ-

ностью работников в условиях Индустрии 
4.0 в социально-экономических системах.

По нашему мнению, машинное обучение 
сотрудников будет способствовать оптими-
зации сферы управления персоналом и сни-
жению издержек от привлечения к работе 
неподходящих кандидатов, что часто связано 
с человеческим фактором. Основным типом 
машинного обучения, который целесообраз-
но применять при найме сотрудников, стало 
обучение по прецедентам. В качестве ввод-
ных данных применяется резюме, машинное 
обучение вступает в действие на этапе су-
жения поиска кандидатов, выявления соот-
ветствия данных потенциального работника 
и трудового коллектива, для внедрения инди-
видуальных программ обучения и т. д.

Таким образом, необходима разработка 
и внедрение определенного алгоритма уп-
равления персоналом в условиях цифрови-
зации экономики, который будет учитывать 
трансформацию трудовых взаимоотношений 
от доиндустриальной стадии развития обще-
ства к индустрии 4.0 и машинному обучению 
и позволит избежать ошибок, связанных с че-
ловеческим фактором при найме кандидатов.

Перспективы развития малого бизне-
са на ведущих отечественных площадках 
маркетплейсов. Как показали исследования, 
для малого бизнеса, который работает на мар-
кетплейсах, ситуация не такая однозначная [2].

В целом условия предприниматель-
ской деятельности на каждом маркетплей-
се схожие, поэтому нами представлен ана-
лиз на примере Ozon. Во втором квартале 
2022 года по сравнению со вторым кварта-
лом 2021 года оборот маркетплейса вырос 
на 92 %, количество заказов и активных по-
купателей увеличились на 121 % и 67 % соот-
ветственно. При этом на маркетплейсе стало 
в 3 раза больше продавцов, то есть уровень 
конкуренции растет значительно быстрее, 
чем количество покупателей и заказов [7]. 
Это создает дополнительные риски для мало-
го бизнеса:

— демпинг и как следствие — снижение 
маржинальности;

— копирование незапатентованных товаров;
— увеличение маркетинговых расходов;
— загруженность складов маркетплейса 

(повышение тарифов на хранение и приемку);
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— потеря эксклюзивных контрактов для 
дистрибуторов.

Для преодоления этих рисков мы пред-
лагаем ряд рекомендаций, которые в значи-
тельной мере позволят снизить их влияние 
на коммерческую деятельность субъектов ма-
лого предпринимательства. Во-первых, необ-
ходимо уходить от дистрибуции чужих брен-
дов в пользу собственной торговой марки. 
Во-вторых, стоит избегать производства или 
закупки самого дешевого продукта: не нуж-
но пытаться сделать шампунь дешевле, чем, 
например, у Synergetic, лучше производить 
шампунь, в частности только для кудрявых 
волос со специальными экстрактами, кото-
рых нет ни у одного бренда, идеальным ва-
риантом станет то, что основательница брен-
да будет обладательницей кудрявых волос. 
За такой продукт потребитель будет готов 
переплачивать. В-третьих, по возможности 
нужно регистрировать права на бренд, патен-
ты на продукцию, защищать фото- и видео-
контент. В-четвертых, следует инвестировать 
в фото-, видео-, rich-контент. В-пятых, макси-
мально необходимо быстро отвечать на отзы-
вы и вопросы со стороны покупателей.

Заключение. В процессе внедрения циф-
ровой экономики электронная коммерция (E-
commerce) приобретают все большее значе-
ние. Маркетплейсы в последние годы стали 
ведущими платформами системы E-commerce. 
На площадках маркетплейсов продаются това-
ры целого ряда предпринимателей, покупатель 
стоит перед огромным выбором, товар для него 
становится намного более доступным в срав-
нении с рядом розничных онлайн-магазинов. 
В последние годы можно заметить увеличение 
количества маркетплейсов на мировом рынке, 
растет также и их востребованность. Маркет-
плейсы занимают свыше половины всех B2C 
онлайн-покупок в системе мировой торговли, 
в связи с этим такие площадки становятся на-
иболее популярными в системе электронной 
коммерции. В России на ведущих торговых 
онлайн-площадках последние годы представ-
лено все большее количество брендов. Кван-
товый скачок рынок электронной коммерции 
получил в период пандемии коронавируса 

в 2020 году. Драйверами роста электронной 
коммерции в России, так же, как и во всем 
мире, стали маркетплейсы 3. Российская сис-
тема E-commerce переживает трансформацию 
в модель «Маркетплейсы + Брендовые мага-
зины». Маркетплейсы постепенно эволюцио-
нируют в экосистему. Основной оборот рынка 
электронной коммерции в России делают 3 
крупных «игрока»: Ozon, Wildberries, Яндекс.
Маркет. Для преодоления рисков малого биз-
неса при выходе на маркетплейсы целесооб-
разно уходить от дистрибуции чужих брендов 
в пользу собственной торговой марки, избе-
гать производства или закупки самого дешево-
го продукта, по возможности регистрировать 
права на бренд, патенты на продукцию, за-
щищать фото- и видео-контент, максимально 
быстро отвечать на отзывы и вопросы со сто-
роны покупателей.

Список источников

1. Бармута К. А. Стратегический менедж-
мент в контексте построения цифровой эко-
номики: вызовы и проблемы адаптации // 
Экономика устойчивого развития. 2020. 
№4(44). С. 32–36.

2. Волкодавова Е. В. Малый и средний 
бизнес: тренды предпринимательской де-
ятельности в пандемию коронавируса // Эко-
номические науки. 2021. №197. С. 75–79.

3. Иванова Е. К. Маркетплейсы как инс-
трумент развития малого бизнеса // Иннова-
ционная экономика и современный менедж-
мент. 2021. №2(33). С. 35–37.

4. Марченков А. А. Маркетплейсы как 
главный тренд электронной коммерции // На-
учные стремления. 2019. №26. С. 65–67.

5. Шевчук И. Б. Расширенная классифи-
кация информационных технологий: научно 
теоретические и региональный подходы  // 
Перспективы науки и образования. 2014. 
№6(12). С. 41–47.

6. Электронная коммерция: учебник / 
Л. А. Брагин и др. М.: ИД Форум, НИЦ Инф-
ра-М, 2012. 192 с.

7. Anopchenko T. Y. A Set of Systemic 
Measures for the Development of International 
Cooperation and Integration of Small and Me-

3 Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19. Crisis [Electronic resource] // WIPO. 
URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/ (date accessed: 24.02.2023).



122

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

dium-Sized Businesses in Russia / T. Y. Anop-
chenko, V. I. Ostrovskiy // New Institutions for 
SocioEconomic Development; Eds.: E. G. Popk-
ova and E. Zavyalova. Deutschland Berlin: Wal-
ter de Gruyter GmbH, 2021. Р. 163–171.

References

1. Barmuta K. A. Strategicheskij menedzh-
ment v kontekste postroenija cifrovoj je-
konomiki: vyzovy i problemy adaptacii [Stra-
tegic management in the context of building a 
digital economy: challenges and problems of 
adaptation]. Jekonomika ustojchivogo razvitija 
[Economics of sustainable development]. 2020; 
4(44): 32–36. (In Russ.).

2. Volkodavova E. V. Malyj i srednij biznes: 
trendy predprinimatel’skoj dejatel’nosti v pan-
demiju koronavirusa [Small and medium-sized 
businesses: business trends in the coronavirus 
pandemic]. Jekonomicheskie nauki [Economic 
sciences]. 2021; (197): 75–79. (In Russ.).

3. Ivanova E. K. Marketplejsy kak instru-
ment razvitija malogo biznesa [Marketplaces as 
a tool for small business development]. Innova-
cionnaja jekonomika i sovremennyj menedzh-

ment [Innovative economy and modern manage-
ment]. 2021; 2(33): 35–37. (In Russ.).

4. Marchenkov A. A. Marketplejsy kak 
glavnyj trend jelektronnoj kommercii [Mar-
ketplaces as the main trend of E-commerce]. 
Nauchnye stremlenija [Scientific aspirations]. 
2019; (26): 65–67. (In Russ.).

5. Shevchuk I. B. Rasshirennaja klassifikac-
ija informacionnyh tehnologij: nauchno teoret-
icheskie i regional’nyj podhody [Extended clas-
sification of information technologies: scientific 
theoretical and regional approaches]. Perspektivy 
nauki i obrazovanija [Prospects of science and 
education]. 2014; 6(12): 41–47. (In Russ.).

6. Jelektronnaja kommercija: uchebnik 
[Electronic commerce: textbook]. L. A. Bragin 
et al. Moscow: ID Forum, NIC Infra-M, 2012. 
192 p. (In Russ.).

7. Anopchenko T. Y. A Set of Systemic 
Measures for the Development of International 
Cooperation and Integration of Small and Me-
dium-Sized Businesses in Russia / T. Y. Anop-
chenko, V. I. Ostrovskiy // New Institutions for 
SocioEconomic Development; Eds.: E. G. Popk-
ova and E. Zavyalova. Deutschland Berlin: Wal-
ter de Gruyter GmbH, 2021. Р. 163–171.

Статья поступила в редакцию 10.03.2023; одобрена после рецензирования 25.03.2023; при-
нята к публикации 15.04.2023.
The article was submitted on 10.03.2023; approved after reviewing on 25.03.2023; accepted for 
publication on 15.04.2023.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Батищев Александр Витальевич — кандидат экономи-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой «Искусственный 
интеллект и анализ данных», Московский финансово-промыш-
ленный университет «Синергия». Сфера научных интересов — 
аналитика, большие данные в информационных технологиях, 
электронная коммерция, информационная безопасность, облач-
ные технологии, стартапы.

Россия, г. Москва, Ленинградский пр., 80, корп. Г

Alexander V. Batishchev — Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor, Head of the Department «Artificial Intelligence 
and Data Analysis», Moscow Financial and Industrial University 
«Synergy». Research interests — analytics, big data in information 
technology, E-commerce, information security, cloud technologies, 
startups.

80 Leningradsky ave., bldg. G, Moscow, Russia



123

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

Вклад авторов:
Батищев А. В. — научное руководство; концепция исследования; доработка текста.
Фетюхина О. Н. — написание исходного текста; итоговые выводы.
Фетюхин В. И. — подготовка материалов к публикации; итоговые выводы.

Contribution of the authors:
Batishchev A. V. — scientific guidance; research concept; revision of the text.
Fetyukhina O. N. — writing the source text; final conclusions.
Fetyukhin V. I. — preparation of materials for publication; final conclusions.

Фетюхин Вадим Игоревич — аспирант Московского фи-
нансово-промышленного университета «Синергия».

Россия, г. Москва, Ленинградский пр., 80, корп. Г

Vadim I. Fetyukhin — a Postgraduate Student of the Moscow 
Financial and Industrial University «Synergy».

80 Leningradsky ave., bldg. G, Moscow, Russia

Фетюхина Ольга Николаевна — доктор экономических 
наук, профессор кафедры «Производственный и инновацион-
ный менеджмент», Южно-Российский государственный по-
литехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова. Сфера 
научных интересов — электронная коммерция, менеджмент 
маркетплейсов, трудовые отношения в системе электронной 
торговли, маркетинг.

Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Olga N. Fetyukhina — Doctor of Economic Sciences, Profes-
sor of the Department of «Production and Innovation Management», 
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI). Research 
interests — E-commerce, marketplace management, labor relations 
in the E-commerce system, marketing.

132 Prosveshcheniya str., Novocherkassk, Russia



124

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

Научная статья
УДК 658.27
DOI: 10.17213/2075-2067-2023-2-124-134

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В ТРУДАХ ПРОФЕССОРА Г. И. КОНОВАЛОВОЙ

Елена Александровна Дергачева

Брянский государственный технический университет, Брянск, Россия
Eadergacheva2013@yandex.ru, ORCID: 0000-0003-4562-2914, AuthorID РИНЦ: 310421

Аннотация. Цель исследования. Глубокие кризисные явления и динамические сдвиги 
в мировой экономике требуют сегодня начать в России процесс возрождения и активи-
зации производственной сферы. Одним из факторов организации данного процесса явля-
ется развитие теории и методологии производственного менеджмента. В статье дано 
научное обозрение развития теории и методологии производственного менеджмента 
в России за прошедшее двадцатилетие. Представлены результаты исследований, от-
ражающие научные положения формирования стратегического управления устойчивым 
развитием промышленных предприятий, обусловленные становлением нового экономи-
ческого миропорядка, глобализацией и санкциями. Показано изменение процессов конку-
рентоспособности и особенности управления промышленными предприятиями в услови-
ях цифровой трансформации.

Методологическую базу исследования представляют системный подход, анализ, син-
тез, интеграция, дифференциация, аналогия, обобщение, принятие решений.

Результаты  исследования. Одним из значимых результатов является комплексное 
исследование развития базовых подходов, методов, способов, инструментов, механизмов 
в теории и методологии производственного менеджмента, происшедшее за последние 
двадцать лет и актуальное сегодня для хозяйствующих субъектов в области оперативного 
и стратегического управления в новых реалиях.

Перспективу исследования составляет разработка подходов к соединению стратеги-
ческого и производственного менеджмента в единой модели управления промышленными 
предприятиями на цифровой платформе.
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Abstract. Purpose  of  the  study. Deep crisis phenomena and dynamic shifts in the world 
economy require today to start the process of revival and activation of the production sector in 
Russia. One of the factors in the organization of this process is the development of the theory and 
methodology of production management. The article provides a scientific review of the development 
of the theory and methodology of production management in Russia over the past twenty years. The 
results of studies reflecting the scientific principles of the formation of strategic management of the 
sustainable development of industrial enterprises, due to the formation of a new economic world 
order, globalization and sanctions, are presented. The change in the processes of competitiveness and 
the features of managing industrial enterprises in the context of digital transformation are shown.

The methodological basis of  the study is represented by system analysis, system synthesis, 
differentiation and integration, generalization and analogy, decision-making.

Research results. One of the significant results is a comprehensive study of the development 
of basic approaches, methods, methods, tools, mechanisms in the theory and methodology of 
production management, which has taken place over the past twenty years and is relevant today 
for business entities in the field of operational and strategic management in the new realities.

The  prospect  of  the  study is the further development of the theory and methodology of 
production management in the digital economy and the management of industrial enterprises on 
a digital platform.

Keywords: theory, methodology, production management, control system, element
For citation: Dergacheva E. A. Development of the theory and methodology production man-

agement in the works of Professor G. I. Konovalova // Bulletin of the South Russian State Techni-
cal University. Series: Socio-economic Sciences. 2023; 16(2): 124–134. (In Russ.). http://dx.doi.
org/10.17213/2075-2067-2023-2-124-134.

Введение. Политические, экономические 
и социальные изменения, происшедшие в 90-х 
годах XX столетия, потребовали, чтобы рос-
сийские промышленные предприятия функ-
ционировали в рыночных условиях. Прежние 
методы управления ресурсами и производс-
твом перестали работать. Объективной необ-
ходимостью для промышленных предприятий 
стало освоение новых методов хозяйствова-
ния, применение прогрессивных форм орга-
низации производства и создание новой систе-
мы управления, принципиально отличающей-
ся от систем, разработанных ранее.

В научном обозрении представлены ре-
зультаты исследований, отражающие на-
учные положения формирования стратеги-
ческого управления устойчивым развитием 
промышленных предприятий, обусловлен-
ные становлением нового экономического 
порядка, процессами глобализации и санк-
ционными ограничениями [3]. Нашли отра-
жение вопросы изменения процессов конку-
рентоспособности, особенности цифровой 
трансформации, теории и практики управле-
ния промышленным предприятием. Сделано 
обобщение результатов исследований и прак-
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тической деятельности по управлению совре-
менными промышленными предприятиями.

В 1995 году в производственном объеди-
нении «Брянский машиностроительный за-
вод» была создана научно-исследовательская 
лаборатория, в задачи которой входили раз-
работка и внедрение принципиально новой 
системы управления, отвечающей изменив-
шимся условиям хозяйствования промыш-
ленных предприятий в условиях рыночной 
экономики.

Разработка, проектирование и внедре-
ние новой системы управления на Брянском 
машиностроительном заводе осуществля-
лись под руководством д. э.н., профессора 
Г. И. Коноваловой.

Характеристика объекта исследова-
ния. В 90-х годах прошлого столетия Брян-
ский машиностроительный завод являлся 
одним из самых крупных многономенкла-
турных предприятий в России, на котором 
изготовлялись большими партиями рефри-
жераторные секции, маневровые тепловозы, 
товары широкого потребления, запасные час-
ти; средними партиями платформы различ-
ных модификаций, передвижные дизельные 
электростанции; мелкими партиями судовые 
дизели, изделия по новой технике, запасные 
части и др.

На Брянском машиностроительном заво-
де существовало смешанное производство, 
в котором присутствовали единичное, мел-
косерийное, среднесерийное, крупносерий-
ное и массовое производство разнообразной 
продукции. Производственный цикл по раз-
личным изделиям находился в пределах от 10 
до 270 дней и более. Количество деталей 
и сборочных единиц, находящихся на разных 
стадиях производства, составляло более 100 
тыс. позиций, количество технологических 
операций приближалось к 700 тыс. позиций.

В отраслевых производствах и на заводе 
тепловозных дизелей действовали различные 
системы, методы и инструменты управления, 
отражающие специфические особенности 
производства продукции в каждом из них. 
Методологии этих систем невозможно было 
согласовать, поэтому при наличии большого 
числа межцеховых передач между отрасле-
выми производствами управление на пред-
приятии в целом было не сбалансированным 

[5; 28]. Несогласованность методов управле-
ния приводила к несогласованности работы 
структурных подразделений предприятия, 
которая только частично ликвидировалась 
путем ручного регулирования благодаря 
большому опыту оперативных плановых ра-
ботников и руководителей низшего и средне-
го звена управления. В целом несовершенс-
тво системы управления приводило к боль-
шим потерям производства и было одним 
из факторов неэффективности работы Брян-
ского машзавода.

Новая единая система управления про-
мышленным предприятием была разработана 
и успешно внедрена во всех отраслевых про-
изводствах и на заводе тепловозных дизелей 
в течение 2000–2004 годов с экономическим 
эффектом 17,6 млн рублей (в ценах 2004 года).

Развитие базовых подходов в теории 
производственного менеджмента. Процесс 
разработки, проектирования и внедрения 
принципиально новой концепции управле-
ния крупным машиностроительным заводом 
с динамичным разнотипным производством 
Г. И. Коновалова описала в монографиях [7; 
27; 32; 36]. Результаты проведенных исследо-
ваний и практического опыта были освеще-
ны ею в докладах на международных науч-
но-практических конференциях [12; 21; 31; 
37]. В последующие годы Г. И. Коновалова, 
опираясь на свой многолетний практический 
опыт на промышленном предприятии, про-
должила научные исследования и развитие 
теории и методологии производственного 
менеджмента в стенах Брянского государс-
твенного технического университета на ка-
федре отраслевой экономики и управления.

Г. И. Коновалова развила базовые подхо-
ды производственного менеджмента (страте-
гический, функциональный, ситуационный 
процессный, интеграционный), разработан-
ные зарубежными учеными И. Ансоффом, 
И. Карлофом, Б. Месконом, М. Х. Томпсо-
ном, А. Дж. Стриклендом [1; 4; 38; 40] и оте-
чественными учеными С. А. Соколицыным, 
В. А. Дуболазовым, А. В. Бабкиным [2; 39], 
исследовав происшедшие глубокие качест-
венные изменения в развитии производствен-
ной и экономической деятельности отечест-
венных промышленных предприятий в ры-
ночных условиях хозяйствования.
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Наиболее значимым вкладом Г. И. Коно-
валовой в развитие науки управления про-
мышленными предприятиями является то, 
что она первой ввела в теорию и методоло-
гию производственного менеджмента новый 
базовый подход — динамический подход 
к управлению.

Во главу исследований Г. И. Коновалова 
поставила не учет специфики типа произ-
водства, а поиск элементов производственной 
системы, с помощью которых характерные 
черты различных типов производства можно 
привести к общему знаменателю и на основе 
данных элементов разработать единую систе-
му управления промышленным предприяти-
ем в условиях различных типов производства 
[8]. Для изменения свойств производствен-
ной системы Г. И. Коновалова предложила 
новые элементы, которые изменили свойства 
системы управления промышленным пред-
приятием в целом [15; 33].

В научных трудах [13; 14; 16; 26] ученый 
развивает стратегический подход к управле-
нию, концепция которого направлена на дол-
госрочное планирование производства и ре-
сурсов; формулирование и согласование це-
лей, программ и показателей развития; фор-
мирование производственного потенциала 
предприятия. Г. И. Коновалова разрабатывает 
единый подход для ведения как стратегичес-
кого, так и оперативного планирования раз-
нотипного динамичного производства. Она 
показывает, что в условиях высокой степе-
ни неопределенности только данный подход 
позволяет сбалансировать цели, согласовать 
показатели разных звеньев предприятия се-
годня и в будущем. Внедрение в реальном 
производстве показало, что предложенный 
подход к управлению позволяет предпри-
ятию успешно преодолевать проблемы, свя-
занные с неопределенностью и возможностя-
ми в долгосрочном периоде.

При развитии функционального подхода 
в менеджменте Г. И. Коновалова базируется 
на совокупности различных видов деятель-
ности, дифференциации их на функции уп-
равления, установлении информационных 
взаимодействий между ними. В своих ис-
следованиях она показала, что существую-
щие системы управления не обеспечивают 
полного и точного взаимодействия различ-
ных функций [29].

Впервые в теории производственного 
менеджмента Г. И. Коновалова предложила 
использовать оперативное управление про-
изводством как инструмент управления в об-
щей системе управления предприятием [11]. 
Она показала, что управляемые параметры, 
используемые в оперативном управлении 
производством, имеют связь с параметрами 
в других функциональных подсистемах. Для 
взаимосвязи и взаимодействия всех функций 
управления Г. И. Коновалова разработала 
новые элементы в производственной систе-
ме — динамические план-графики на долго-
срочный период [8].

Процессный подход в менеджменте на-
правлен на выпуск продукции в заданной 
номенклатуре, количестве и в установлен-
ные сроки. Несмотря на ясность основных 
положений данного подхода, сегодня на про-
мышленных предприятиях процессный под-
ход не внедряется. Причиной тому является 
отсутствие инструментария и процедур ис-
полнения его в производственной деятель-
ности. Исследования, проведенные Г. И. Ко-
новаловой, доказывают, что решение данной 
проблемы лежит в новом подходе к модели-
рованию частичных процессов производства 
и объединении их в единый процесс. Данный 
подход позволяет сформировать единую биз-
нес-модель промышленного предприятия 
в условиях цифровой трансформации [34].

Г. И. Коновалова также исследовала си-
туационный подход в производственном ме-
неджменте, расширив его понимание при-
менительно к современным промышленным 
предприятиям. По ее мнению, ситуационный 
поход состоит в учете внутренних и внешних 
факторов реальной действительности, обус-
ловливающих возникновение различных 
по своей природе ситуаций, которые требу-
ется учитывать в оперативном управлении 
производством [24]. Для реализации ситуа-
ционного подхода на практике Г. И. Конова-
лова разработала методологию определения 
управляемых параметров, позволяющих оце-
нить качественное и количественное влияние 
ситуаций на движение производственного 
процесса [23].

Интеграционный подход в производс-
твенном менеджменте Г. И. Коновалова раз-
вивала в направлении обеспечения полной 
связанности различных функций управления 
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производством для объединения их в единое 
целое и обеспечения целостности системы 
управления промышленным предприяти-
ем. Г. И. Коновалова показала, что сегодня 
в системах управления промышленными 
предприятиями не обеспечивается необ-
ходимое взаимодействие функций, так как 
в производственной системе нет элементов, 
которые обеспечивали бы полную их интег-
рацию. Она доказала, что значимость полной 
интеграции функций состоит в возможности 
управления предприятием на единой мето-
дологической основе. Профессором впервые 
были предложены новые элементы произ-
водственной системы — динамические план-
графики на долгосрочный период, на основе 
которых на единой методологической основе 
осуществляется планирование во всех функ-
циях управления на краткосрочный, средне-
срочный и долгосрочный период [10].

Исследователь доказала, что в настоя-
щее время динамика изменения факторов, 
влияющих на деятельность промышленного 
предприятия, так сильно выросла, что толь-
ко динамический подход к управлению поз-
воляет формировать точные и полные планы 
действий для решения текущих, среднесроч-
ных и долгосрочных проблем. Г. И. Конова-
лова первой ввела в теорию и методологию 
производственного менеджмента понятия 
«динамический подход в управлении пред-
приятием», «разнотипное динамичное произ-
водство», «универсальная система оператив-
ного управления разнотипным динамичным 
производством».

Развитие методологии производствен-
ного менеджмента. На основе развития 
концепций базовых подходов в теории про-
изводственного менеджмента Г. И. Конова-
лова разработала методологию. В нее вошли 
новые элементы, методы, подходы, способы, 
позволившие:

1) разработать универсальную систему 
оперативного управления разнотипным ди-
намичным производством [17];

2) построить единый механизм взаимо-
действия стратегического и оперативного 
планирования, давший возможность согласо-
вать цели и показатели деятельности струк-
турных подразделений предприятия в раз-
личных плановых периодах;

3) разработать элементы, обеспечиваю-
щие полное и точное взаимодействие всех 
функциональных подсистем в системе управ-
ления промышленным предприятием [6];

4) разработать методы планирования 
производства и ресурсов на единой методо-
логической основе;

5) построить модель планирования обо-
ротных средств на предприятии с разнотип-
ным динамичным производством [22];

6) разработать метод определения норма-
тива оборотных средств [25];

7) создать систему управления затратами 
на основе детального метода [30; 35];

8) разработать методологию управления 
трудовыми ресурсами на промышленном 
предприятии [20];

9) построить методологию управления 
обновлением основных средств машиностро-
ительного предприятия [18];

10) разработать методологию управления 
производительностью труда на промышлен-
ном предприятии [19];

11) построить методологию управления 
материальными ресурсами на промышлен-
ном предприятии [9].

Разработанные Г. И. Коноваловой новые 
элементы производственной системы в пол-
ной мере описывают объекты промышленно-
го предприятия, их свойства и отношения.

В заключение отметим, что новые 
элементы:

1) адекватно описывают свойства сов-
ременной производственной системы, так 
как содержат достаточную информацию 
о производстве и дают возможность полу-
чить новую информацию о закономернос-
тях развития предприятия в долгосрочной 
перспективе;

2) позволяют разработать набор новых 
методов, способов, подходов, инструментов, 
механизмов, необходимых для эффективного 
функционирования и развития промышлен-
ного предприятия в условиях динамичной 
среды и ограничения ресурсов;

3) являются инструментом координации 
целей стратегического и оперативного плани-
рования, формирования производственного 
потенциала предприятия;

4) позволяют организовать оптимальные 
бизнес-процессы на промышленном пред-
приятии для достижения его стратегии;
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5) обеспечивают необходимый уровень 
себестоимости продукта и выявление воз-
можностей снижения затрат путем совер-
шенствования производственных процессов 
и повышения их эффективности.

Выводы. Проведенное исследование 
и обзор трудов профессора Г. И. Коновало-
вой показало актуальность развития теории 
и методологии менеджмента в условиях циф-
ровой трансформации промышленных пред-
приятий.

Предложенные новые элементы произ-
водственной системы в полной мере учиты-
вают динамику производства и позволяют со-
здать новые методы, способы, инструменты, 
механизмы стратегического и оперативного 
управления производством и ресурсами.
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Аннотация. Целью исследования  является анализ источников с целью выдвижения 
гипотез о влиянии вещественного состава и объема инвестиций в энергоэффективность 
производства на производительность труда, а также формализации их в виде математи-
ческих моделей.

Методологическую  базу  исследования  представляет  опыт  исследований  мировых 
и российских научно-исследовательских центров по взаимовлиянию инвестиций в произ-
водство, энергоэффективности показателей трудовой деятельности фирм.

Результаты исследования. Сформулированы предположения о взаимосвязи между ин-
вестициями в энергоэффективность и производительностью труда в рамках методологии 
потенциальной эндогенности. Построены соответствующие математические модели, 
основанные на производственной функции Кобба-Дугласа, связывающие факторы инвес-
тирования в энергоэффективность и объем производства фирмы.

Перспективы исследования заключаются в необходимости статистической провер-
ки выдвинутых гипотез и развития построенных математических моделей на основе ин-
теллектуального анализа данных и методов оптимизации.
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Введение. Из-за глобальной обеспокоен-
ности ростом потребления первичной энер-
гии и увеличением выбросов парниковых га-
зов повышение энергоэффективности стало 
приоритетом для многих стран. Данная стра-
тегия часто описывается как беспроигрыш-
ная и считается одним из лучших способов 
достижения важных климатических целей. 

Утверждается, что это универсальная мера 
по снижению затрат, которая уменьшает пря-
мые выбросы от потребления ископаемого 
топлива, а также косвенные выбросы от про-
изводства электроэнергии.

На самом деле, по данным Международно-
го энергетического агентства 1, более 40 % со-
кращения глобальных выбросов CO2 до 2040 г. 

Original article

INCREASING PRODUCTIVITY THROUGH INVESTMENT
IN ENERGY EFFICIENCY
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Abstract. The  purpose  of  the  research is to analyze the sources in order to put forward 
hypotheses about the impact of the material composition and volume of investments in the 
energy efficiency of production on labor productivity, as well as to formalize them in the form of 
mathematical models.

The methodological basis of the study is the experience of research by world and Russian 
research centers on the mutual influence of investments in production, energy efficiency of the 
performance indicators of firms.

Research results. Assumptions about the relationship between investment in energy efficiency 
and labor productivity are formulated in the framework of the methodology of potential endogeneity. 
Corresponding mathematical models based on the Cobb-Douglas production function are 
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по сравнению с базовым уровнем можно 
было бы обеспечить за счет инвестиций в меры 
по повышению энергоэффективности.

К сожалению, несмотря на большое зна-
чение мер по повышению энергоэффектив-
ности, многочисленные отчеты и исследова-
ния подтверждают наличие разрыва между 
предприятиями по повышению энергоэффек-
тивности, которые могут быть реализованы, 
и теми, которые реально осуществляются 2.

Многие положительные последствия 
инвестиций в энергоэффективность упуска-
ются, несмотря на то, что они требуют отно-
сительно небольших предварительных капи-
таловложений и являются финансово рента-
бельными. Это явление, известное как «раз-
рыв в энергоэффективности», обусловлено 
финансовыми и нефинансовыми факторами.

Существуют многочисленные барьеры 
для инвестиций в энергоэффективность, ко-
торые многообразны и часто специфичны 
для отдельных технологий и секторов (обзор 
см. в [7].) Одним из наиболее важных барье-
ров является чрезмерная сосредоточенность 
фирм на оценке прямого влияния инвестиций 
на энергоэффективность с позиций потреб-
ления и энергосбережения. Существующая 
литература свидетельствует о том, что при 
оценке потенциальных инвестиций в энерго-
эффективность фирмы склонны пренебрегать 
другими существенными выгодами — так 
называемыми неэнергетическими выгодами 
(НЭВ) [26].

Неэнергетические выгоды могут вклю-
чать повышение производительности труда, 
снижение затрат на эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание оборудования, улуч-
шение условий труда внутри помещений, 
а также сокращение отходов и выбросов 
[26]. Эти преимущества также могут быть 
связаны с инвестициями в энергоэффектив-
ность производственных процессов: замена 
старого оборудования новым современным 
или совершенствование вспомогательных 
процессов, строительство более качествен-
ных зданий с более эффективными систе-
мами освещения, отопления, вентиляции 
и охлаждения [1].

Хотя неэнергетические выгоды как фак-
тор повышения производительности труда 
в итоге оказывают положительное влияние 
на прибыль предприятия, многим фирмам 
трудно их количественно оценить. В резуль-
тате неэнергетические выгоды часто упус-
каются из виду в процессе принятия инвес-
тиционных решений. Эта проблема имеет 
серьезные последствия для энергетического 
перехода. Неэнергетические выгоды могут 
существенно изменить стоимостную оценку 
энергоэффективных технологий и обеспе-
чить более благоприятную оценку проекта 
[8]. Количественная оценка неэнергетичес-
ких выгод и выделение их важности могут 
увеличить инвестиции фирм в меры по повы-
шению самой энергоэффективности.

Подводя итог, можно сказать, что пони-
мание, измерение и включение дополнитель-
ных выгод в анализ затрат и выгод позволит 
более точно отразить ценность мер по повы-
шению энергоэффективности.

Обзор научно-исследовательской ли-
тературы. На сегодняшний день исследова-
ния неэнергетических выгод от инвестиций 
в энергоэффективность были ограничены 
и основывались на тематических исследова-
ниях. Мало что известно о величине неэнер-
гетических выгод, в основном из-за отсутс-
твия качественных данных.

Многие исследователи подчеркивали 
необходимость анализа и количественной 
оценки инвестиций в энергоэффективность, 
которые выходят за рамки экономии затрат 
на энергию [8].

Ряд специалистов уже предложили рамки 
классификации НЭВ.

Юрге-Форсац и др. [27] различают пять 
категорий НЭВ:

— экологические эффекты;
— экономические эффекты;
— последствия для здоровья;
— выгоды от предоставления услуг;
— социальные эффекты.
Коулман [13] фокусируется на трех типах 

НЭВ: сокращение затрат, снижение риска 
и повышение стоимости. Другие авторы под-

2 Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективнос-
ти за 2022 год [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/5a79eed92247fc7cb9187
3a107625372/Energy_efficiency_2022.pdf.
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черкивают такие эффекты, как повышение 
производительности, улучшение качества 
продукции, её безопасности и сокращение 
отходов [19].

Международное энергетическое агентс-
тво 3 делит НЭВ на пять категорий:

а) макроэкономические воздействия;
б) воздействия на государственный бюджет;
в) воздействия на здоровье и благополучие;
г) воздействия на поставку энергии;
д) воздействия на промышленный сектор.
Последняя категория, включающая по-

вышение производительности, имеет наибо-
лее ощутимые финансовые выгоды, наблю-
даемые также в краткосрочной перспективе.

Другие ученые использовали указан-
ную классификацию и эмпирически ана-
лизировали НЭВ по отдельным группам. 
Большинство существующих эмпирических 
исследований опираются на качественный 
подход, основанный на тематических иссле-
дованиях, базирующихся на интервью. При 
этом результаты таких опросов свидетель-
ствуют, что положительные НЭВ действи-
тельно существуют и что они действительно 
приводят к более активному принятию мер 
по энергоэффективности.

Основываясь на пяти тематических ис-
следованиях, Лилли и Пирсон [20] оценили 
НЭВ мер по повышению энергоэффектив-
ности и пришли к выводу, что они в среднем 
составляют 24 % от общей экономии за счет 
повышения энергоэффективности. Соглас-
но их выводам, большинство (81 %) наблю-
даемых НЭВ связаны со снижением затрат 
на эксплуатацию и техническое обслужива-
ние оборудования, имеют прямые финансо-
вые последствия.

Наконец, включение НЭВ в оценку ка-
питальных инвестиций снижает срок окупа-
емости от 2,6 до 1,3 лет и способствует уве-
личению рентабельности затрат в среднем 
на 27 %. Так, Пай и Маккейн [24] оценивают 
денежную стоимость НЭВ и включают их 
в анализ инвестиционных денежных пото-
ков. В частности, на основе трех тематичес-
ких исследований они показывают потенци-
ал монетизации выгод от увеличения произ-

водства, сокращения выбросов, сокращения 
использования материалов, повышения ка-
чества продукции и сокращения потребнос-
тей в очистке и обслуживании. Согласно их 
выводам, учет НЭВ, особенно повышение 
производительности, стимулирует инвести-
ции в энергоэффективность. В аналогичном 
исследовании Флейтер и др. [15] и Трианни 
и др. [12] учитывают НЭВ в рамках оценки 
инвестиций в энергоэффективность.

В первом исследовании используется 
одна финансовая категория НЭВ, а во втором 
учитываются три, связанные с нефинансовы-
ми параметрами, в том числе: окружающая 
среда, производство и внедрение. Оба иссле-
дования пришли к выводу, что существуют 
большие положительные НЭВ, которые обус-
ловливают увеличение мотивов внедрения 
мер по повышению энергоэффективности.

С другой стороны, Каньо и Трианни [12] 
показывают, что для производственных фирм 
факторы, связанные с производством и опе-
рациями, являются наиболее важным моти-
ватором в этом вопросе. С глобальной точки 
зрения, международное энергетическое агент-
ство 4 исходит из позиции, что повышение 
энергоэффективности повышает прибыль-
ность и конкурентоспособность компаний.

Данную позицию поддерживают Финс-
тер и Хернке [14], которые считают, что фир-
мы могут получить конкурентное преиму-
щество за счет внедрения мер по повышению 
энергоэффективности.

Группа исследований изучает, как ин-
вестиции в энергоэффективность влияют 
на производительность труда. На макроуров-
не она связывается с отраслевым перераспре-
делением рабочей силы и пространственно-
му эффекту распространения труда. На уров-
не предприятия исследования сосредоточены 
в первую очередь на инвестициях в лучшее 
оборудование и строительные материалы.

Во-первых, многочисленные статьи по-
казывают, что лучшее качество оборудования 
положительно влияет на производительность 
труда рабочих (например, [11]). Эта положи-
тельная взаимосвязь в значительной степени 
является функцией меньшего объема обслу-

3 Материалы Международного энергетического агентства [Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/
data-and-statistics.

4 Там же.
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живания, лучшего контроля и повышенной 
надежности оборудования, которые позволя-
ют производить больше продукции [21].

Во-вторых, производительность труда 
выше при наличии более качественных ос-
новных производственных фондов. Положи-
тельные эффекты могут проявляться по раз-
ным каналам, например, через лучшее осве-
щение, более оптимальную температуру или 
снижение шума.

Тематическое исследование, проведен-
ное исследователями из Центра здоровья 
и глобальной окружающей среды Гарвард-
ской школы общественного здравоохранения 
им. Т. Х. Чана и SUNY Upstate Medical [11], 
показало, что работа в высокопроизводитель-
ных зданиях, сертифицированных по эколо-
гическим стандартам, может улучшить про-
цесс принятия решений сотрудниками.

Лофтнесс и др. [21] обнаружили, что 
лучшее и более естественное освещение мо-
жет повысить производительность и само-
чувствие работников. Они документируют 
прирост производительности за счет улуч-
шения понимания прочитанного, скорости 
обработки писем и сокращения прогулов. 
Точно так же Сеппаненн и др. [25] считают, 
что температура внутри офиса является од-
ним из ключевых факторов, определяющих 
производительность. Хедж [17] обнаружил, 
что при низкой температуре сотрудники де-
лают больше ошибок, чем при оптимальной 
комнатной температуре, и кажутся более 
рассеянными. Гуртекин-Челик [16] сосре-
доточился на шуме и обнаружил, что шум 
может привести к снижению производи-
тельности при определенных видах работы. 
Предполагаемый прирост производительнос-
ти от работы в более тихой среде колеблется 
от 1,8 % до 19,8 %. Вайон [28] доказывает, что 
улучшенная вентиляция, фильтрация возду-
ха и чистота систем воздуховодов приводит 
к повышению производительности труда, 
которая колеблется от 6 % до 9 %. Наконец, 
исследование Монтальбано и Ненси [23] ко-
личественно исследует прирост производи-
тельности за счет инвестиций в энергоэффек-
тивность посредством выборки латиноаме-
риканских фирм. Авторы используют обзор 
предприятий Всемирного банка и отмечают, 
что повышение энергоэффективности поло-
жительно влияет на производительность.

Эти выводы подчеркивают важную роль, 
которую играют инвестиции в меры по по-
вышению энергоэффективности. Однако ос-
таются два важных пробела в исследовани-
ях. Во-первых, большинство исследований 
основано на тематических исследованиях: 
не существует оценки связей между энерго-
эффективными инвестициями и производи-
тельностью труда среди большей выборки 
российских фирм. Во-вторых, в современной 
литературе не учитывается потенциальная 
эндогенность между энергоэффективностью 
и производительностью труда.

С учетом этих улучшений в процессе про-
изводства и поддержки мы ожидаем, что ин-
вестиции в повышение энергоэффективности 
приведут к повышению производительности 
труда. Кроме того, производительность труда 
выражает отношение между количеством то-
варов и услуг, производимых предприятием 
или экономикой, и количеством работников, 
необходимых для производства этих товаров 
и услуг.

Фирмы нуждаются в четких сигналах 
для инвестирования в энергоэффективность, 
и производительность труда может высту-
пать в качестве такого сигнала, поскольку 
она создает прямые финансовые выгоды для 
фирм: производительность труда напрямую 
влияет на объем производства фирм и их кон-
курентоспособность. Кроме того, в отличие 
от многих других преимуществ, не связан-
ных с энергией, производительность подда-
ется наблюдению и количественной оценке.

В результате методологически обосно-
ванная демонстрация того, что инвестиции 
в энергоэффективность повышают произ-
водительность труда, может способствовать 
устранению пробела в инвестициях в энер-
гоэффективность, что необходимо для дости-
жения климатических целей.

Согласно проанализированной литера-
туре, получен вывод, что инвестиции в энер-
гоэффективность повышают производи-
тельность труда за счет своего воздействия 
на производственные и вспомогательные 
процессы.

Во-первых, инвестиции в энергоэффек-
тивность требуют установки оборудования 
с новыми прогрессивными характеристи-
ками. Это приводит к лучшему управлению 
оборудованием, повышению надежности (ре-
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жимы использования, обслуживания и т. п.) 
и, как результат, — повышению производи-
тельности труда [18]. Во-вторых, такие ин-
вестиции повышают энергоэффективность 
зданий, регулируя потоки воздуха, тепла, вла-
ги и шума. Умеренные температуры, низкая 
влажность и повышенное качество воздуха 
повышают вовлеченность работников [4].

Таким образом, необходимы дальнейшие 
теоретические и прикладные исследования, 
которые позволят формализовать базовую 
модель оценки эффектов. Эта статья призвана 
внести свой вклад в доказательство положи-
тельной связи между инвестициями в энерго-
эффективность и производительностью.

Методология исследования. Основыва-
ясь на перечисленных допущениях, нами вы-
двигаются две гипотезы.

Гипотеза 1. Изменение вещественного 
содержания инвестиций в энергоэффектив-
ность приводит к изменению производитель-
ности труда.

Гипотеза 2. Увеличение размера инвес-
тиций в энергоэффективность приводит 
к повышению производительности труда.

Производительность труда является 
основным направлением исследования из-за 
ее роли в повышении производительности 
фирмы. Хотя производительность труда яв-
ляется лишь одним из неэнергетических пре-
имуществ, она является одним из наиболее 
важных показателей для фирм, учитывая ее 
прямое положительное влияние на конкурен-
тоспособность. Кроме того, выгоды от про-
изводительности труда часто проявляются 
в краткосрочной перспективе и их легче на-
блюдать, чем, например, удовлетворенность 
работников. В результате надежный анализ, 
показывающий положительную связь между 
инвестициями в энергоэффективность и про-
изводительностью труда, может побудить 
фирмы к более активному участию в смягче-
нии последствий изменения климата.

Гипотезы, связывающие инвестиции 
в энергоэффективность с повышением произ-
водительности, основаны на результатах ка-
чественных исследований инвестиций в про-
изводственные и вспомогательные процессы.

Во-первых, инвестиции в энергоэффек-
тивность приводят к улучшению качества 
оборудования, которое использует фирма. 

Во многих статьях показана положительная 
связь между лучшим оборудованием и произ-
водительностью труда, которая обусловлена 
лучшим контролем оборудования, повышен-
ной скоростью и надежностью [2]. Во-вторых, 
инвестиции в более энергоэффективные зда-
ния улучшают комфорт и безопасность на ра-
бочем месте и побуждают работников быть 
более вовлеченными и продуктивными [5].

Важно отметить, что производительность 
труда оценивается с использованием двух 
альтернативных стратегий: а) производитель-
ность труда, выраженная как добавленная 
стоимость на одного работника, б) производи-
тельность труда, выраженная как объем вало-
вой продукции на одного работника.

В рассматриваемой постановке задачи 
предлагается дополнительно использовать 
два показателя общей факторной произво-
дительности (ОФП) на основе методологии 
Олли и Пейкса, принимая во внимание добав-
ленную стоимость и валовой выпуск. Таким 
образом, нужно выявить корреляцию между 
инвестициями в энергоэффективность и про-
изводительностью фирмы с использованием 
метода регрессии.

Результаты. Следуя существующей ли-
тературе и указанным ограничениям, пред-
полагается, что выпуск фирмы определяется 
производственной функцией Кобба-Дугла-
са, которая при оценке продуктивности (A) 
должна быть расширена за счет других пере-
менных, зависящих от страны, сектора, раз-
мера и времени.

Это можно представить следующим 
образом:

                    Yit = A (Xit, EEit) La
it Kb

it                (1)

где Yit — выпуск фирмы i в период t; La
it — 

количество штатных сотрудников в фирме i 
в момент времени t; Kb

it — основной капитал 
фирмы i в период t; Xit — это вектор различ-
ных средств контроля, которые охватывают 
экспортную деятельность фирмы, собствен-
ность, доступ к финансам, страну деятель-
ности, отраслевую принадлежность и размер 
фирмы; EEit указывает на одну из двух аль-
тернативных мер: а) вещественный вклад 
в энергоэффективность и б) размер инвести-
ций в энергоэффективность.
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Производительность труда — это отно-
шение выпуска продукции фирмы к количес-
тву штатных работников.

Предлагается два показателя выпуска 
фирмы: 1) добавленную стоимость фирмы 
и 2) валовой выпуск фирмы, которые соот-
ветствуют уравнению (2) и уравнению (3):

                              Pit = VAit / Lit                        (2)

                              Pit = GYit / Lit,                      (3)

где VAit представляет собой добавленную 
стоимость фирмы i в момент времени t; GYit 
представляет собой валовой выпуск фирмы i 
в момент времени t; Lit представляет количес-
тво работников фирмы i в момент времени t.

Полученная простая модель может ис-
пользоваться как основа для оценки эффек-
тивности мер по повышению энергоэффек-
тивности, а общий подход по учету НЭВ 
обеспечит повышение мотивированности 
предприятий.

Второй предлагаемый путь моделиро-
вания предполагает использование функции 
Кобба-Дугласа как зависимости объёма про-
изводства Q от создающих его факторов про-
изводства — затрат труда L и затрат капитала 
K. Общий вид функции:

Q = A ∙ Lα ∙ Kβ,

где А — технологический коэффициент; 
α — коэффициент эластичности объема 
производства (Q) по труду; β — коэффици-
ент эластичности Q по капиталу. При этом 
предлагается использовать для представле-
ния и затрат труда, и затрат капитала фак-
торные аддитивные и мультипликативные 
модели [3; 10].

Следуя источнику [30], энергосбереже-
ние — это: 1) минимизация потерь, связанная 
с неэффективностью производственного про-
цесса; 2) эффективное использование энерге-
тических ресурсов; 3) эффективное исполь-
зование материальных и сырьевых ресурсов; 
4) эффективное использование существую-
щих мощностей (производственных, склад-
ских); 5) минимизация экологических воз-
действий на окружающую среду.

Поэтому предлагается в соответствии 
с [3] функцию затрат капитала представить 

в виде аддитивной модели, формализующей 
вклад всех этих факторов:

К = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6,

где

затраты, связанные с закупкой материаль-
ных ресурсов за весь период планирования 
T с учетом M ресурсов; при этом: pj — сто-
имость закупки j-го вида материального ре-
сурса, Ut

j — объем запланированных заказов 
материальных ресурсов вида j в момент вре-
мени t;

затраты, связанные с хранением запасов ма-
териальных ресурсов; при этом: bj — стои-
мость хранения j-го вида материального ре-
сурса в единицу времени; wj

t–1 — объем запа-
сов j-го вида материальных ресурсов к концу 
(t – 1) -го периода; Ut

j — объем запланиро-
ванных заказов материальных ресурсов вида 
j в момент времени t; rt

j — объем перерабо-
танных материалов вида j в момент времени 
t, пригодных к повторному использованию; 
Ht

j — производственная потребность в мате-
риальном ресурсе вида j в момент времени t;

затраты, связанные с производством готовой 
продукции; при этом: mj — удельная сто-
имость производства i-го вида продукции 
(входят затраты на энергию, водные ресурсы, 
затраты на персонал и др.); Xt

j — объем про-
изводства готовой продукции вида i в момент 
времени t;

затраты, связанные с переработкой бракован-
ных деталей и компонентов или твердых от-
ходов; cj — стоимость переработки твердого 
отхода и бракованных деталей из материала 
вида j; dj — доля отходов и бракованных де-
талей вида j, которые могут быть переработа-
ны; Rt

j — объем твердых отходов и бракован-
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ных деталей, которые образуются за время t 
при переработке материала вида j;

платежи предприятия за негативные воздейс-
твия на окружающую среду; fj — штрафы 
и платежи за негативные воздействия j-го 
вида материала предприятия на окружаю-
щую среду; Vt

wj — объем выбросов в окружа-
ющую среду за время t при хранении матери-
ала вида j в системе хранения; Vt

pj — объем 
выбросов в окружающую среду за время t 
при переработке материала вида j; Vt

rj — объ-
ем выбросов в окружающую среду за время t 
при сборе и хранении отходов и бракованных 
деталей; Vt

rpj — объем выбросов в окружаю-
щую среду за время t при переработке отхо-
дов и бракованных деталей;

затраты, связанные с утилизацией твер-
дых отходов, не подлежащих переработке; 
uj — стоимость утилизации твердых отхо-
дов из материала вида j; ej — доля отходов 
и бракованных деталей из материала вида j, 
которые отправляются на утилизацию; Rt

j — 
объем твердых отходов и бракованных дета-
лей, которые образуются за время t при пере-
работке материала вида j.

Затраты труда L можно представить 
в следующем виде:

где Xt
j — объем производства готовой про-

дукции вида i в момент времени t; Yt
j — про-

изводительность труда при изготовлении 
продукции вида i в момент времени t. При 
этом производительность труда в соответс-
твии с [10] может быть представлена мульти-
пликативной моделью:

где Dt
j1, Dt

j2, … Dt
jS — факторы, влияющие 

на производительность труда, C — конс-
танта. В частности, могут быть использо-
ваны: коэффициент влияния технической 
оснащенности, коэффициент профессиона-

лизма персонала, коэффициент энергоэф-
фективности зданий, коэффициент влияния 
уровня роботизации производственного 
процесса, коэффициент влияния внедрения 
системы менеджмента качества на пред-
приятии, коэффициент, определяющий 
влияние информационное обеспечение уп-
равления технологическими процессами 
на предприятии и др.

Заключение. Из функции затрат видно, 
что чем выше энергосбережение, тем меньше 
затраты на производство, тем выше выпуск. 
Учет вышеперечисленных факторов и их ва-
рьирование приводит к задаче оптимизации 
выпуска предприятия, которая может быть 
решена в условиях ограничений на объем 
материальных ресурсов, находящихся в сис-
теме хранения, нормативы максимально до-
пустимого уровня воздействия на окружаю-
щую среду, ограничение на стоимость пере-
работки материальных ресурсов (не должно 
превышать стоимость их закупки) и т. д. 
К сожалению, хотя инвестиции в энергоэф-
фективность принесут пользу компаниям, 
в настоящее время большинство компаний 
не в полной мере осведомлены об этих по-
ложительных эффектах. Многие фирмы не-
верно оценивают преимущества инвестиций 
в энергоэффективность в процессе принятия 
решений и ожидают более короткого периода 
окупаемости [18].

Для достижения целей в области энер-
гоэффективности эту ситуацию необходимо 
изменить — компаниям необходимо осоз-
нать, что инвестиции в энергоэффектив-
ность действительно являются беспроиг-
рышной стратегией и что выгоды осязаемы 
и поддаются количественному измерению 
даже в краткосрочной перспективе. Изме-
нения могут возникать внутри или могут 
быть инициированы внешними заинтере-
сованными сторонами, особенно государс-
твом, что сейчас можно иллюстрировать, 
например, ФЦК «Программа повышения 
производительности труда в РФ». Инвес-
тиции в энергоэффективность, по сути, яв-
ляются беспроигрышной стратегией: они, 
вероятно, повысят производительность 
и конкурентоспособность российских ком-
паний и будут способствовать достижению 
актуальной повестки в области климата. 
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В этом контексте повышение осведомлен-
ности о НЭВ имеет решающее значение 
для достижения этой цели, поскольку это 
делает инвестиции в энергоэффективность 
более привлекательными.
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Введение. E-commerce — электронная 
торговля или электронная коммерция — спо-
соб взаимодействия потребителя и постав-
щика товаров на площадках, где осущест-
вление заказа и оплата происходят онлайн, 
включая интернет-магазины и маркетплейсы 
[1; 2; 3].

За время пандемии вследствие введен-
ных ограничений значительно вырос объем 
электронной торговли. Несмотря на сложный 
для розничной торговли 2020-й год, мировые 
продажи электронной коммерции выросли 
на 27,6 % за год и составили в общей слож-
ности 4,280 трлн дол. Это представляет со-
бой существенный рост по сравнению с ожи-
даемой оценкой роста на 16,5 % в середине 
пандемии. Однако общий объем розничных 
продаж в мире снизился на 3,0 %, до 23,839 
трлн дол 1.

В отчете об электронной торговле в Рос-
сии за 2020 год объем продаж продукции 
на отечественном рынке достиг 2,7 трлн руб-
лей (по среднегодовому курсу валют пример-
но 37 млрд дол США), на 58 % больше, чем 
в 2019 году, что ставит Россию в число самых 
быстрорастущих рынков электронной ком-
мерции в мире 2.

Взрывной рост был зафиксирован в не-
скольких сегментах, поскольку пандемия 
привела миллионы потребителей к онлайн-
покупкам, ускорив ранее существовавшее 
расширение рынка. Иллюстрируя эту тенден-
цию, отметим: у одной из основных компаний 
на рынке розничной торговли X5 Retail Group 
валовая стоимость товара выросла на 347 %, 
что привело компанию к лидерству в области 
розничной торговли пищевыми продуктами 3.

Data Insight анализирует также российс-
кие компании электронной торговли по объ-
ему продаж, количеству заказов и средней 
стоимости заказа (рис. 1):

— Wildberries.ru удержал первенство 
в сегменте в 2020 году, с ростом объема 
выручки от продаж вдвое до 413 млрд руб 
(5,7 млрд дол), но чистая прибыль компании 
сократилась за год вдвое до 2,11 млрд руб 
(29,1 млн дол);

— Ozon.ru занял второе место с ростом 
выручки почти в 1,5 раза в 2020 году. Он 
был №7 в 2017 году, №4 в 2018 году и №3 
в 2019 году. 2021 год также был чрезвычай-
но благоприятным для Ozon на финансо-
вом фронте: после раунда финансирования 
до IPO в размере 150 млн дол в марте компа-
ния триумфально дебютировала на NASDAQ 
в ноябре, собрав более 1,2 млрд дол вместо 
ожидаемых 500 млн дол;

— Citilink.ru (продажа электронных уст-
ройств и многих других товаров) упал со вто-
рого места в 2019 году на третье в 2020 году 
с относительно скромным ростом на 47 % 
в годовом подсчете. Группа Merlion, которой 
принадлежит сайт, ведет переговоры со Sber 
о потенциальном приобретении;

— лидер онлайн-моды La moda, прина-
длежащая Global Fashion Group, увеличила 
объем продаж на 32 %, и заняла седьмое место 
в рейтинге компаний электронной коммерции.

Цель исследования. Целью исследова-
ния является изучение состояния и перспек-
тив развития электронной торговли в России.

Величина российского рынка E-commerce 
в 2020 году составила 2,7 трлн рублей, что 

Research results: obstacles and driving forces of the e-commerce market have been identified.
Research  prospects: the trends and prospects of development of the Russian E-commerce 

market have been assessed.
Keywords: E-commerce, online commerce, world economy, information technologies
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1 Статистические данные [Электронный ресурс] // Исследовательское агентство «Digital Commerce 360». 
URL: https://www.digitalcommerce360.com/ (дата обращения: 10.10.2021).

2 Там же.
3 Топ-10 рынков eCommerce / Инфографика от 28.12.2020 [Электронный ресурс]. — URL: http://payonline.

ru/news/analyst/24832 (дата обращения: 15.10.2021).
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на 34 % больше, чем в 2019 году. Поддержка 
электронной коммерции в России на период 
до 2024 года регулируется национальным 
проектом «Цифровая экономика»4. Основны-
ми целями документа является увеличение 
внутренних затрат на развитие цифровой эко-
номики за счет всех источников (по доле в ва-
ловом внутреннем продукте страны) не менее 
чем в три раза по сравнению с 2017 годом, 
а также создание стабильной, безопасной 
и общедоступной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры для высо-
коскоростной передачи, обработки и хране-
ния больших объемов данных 5.

По данным МВФ, ВВП России состав-
ляет в 2020 году 1,68 трлн дол. Принимая 

во внимание большое и технически подко-
ванное население (85 % из 145,9 миллионов 
россиян имеют доступ в Интернет), можно 
сказать, что очевиден потенциал развития 
электронной коммерции в России. Учитывая 
эти цифры, может показаться неожиданным, 
что Россия не доминирует в области элект-
ронной коммерции и находится только на 9-м 
месте в топе стран. Объем российского рын-
ка электронной коммерции составляет 20,3 
млрд дол. Оплата чаще всего производит-
ся наложенным платежом. Примерно 13 % 
граждан России используют покупки через 
интернет. Чаще всего онлайн покупают элек-
тронику, одежду и обувь. По прогнозам ана-
литиков, объем заказов в интернет-аптеках 

4 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 9gFM4FHj4PsB7
9I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 15.10.2021).

5 Статистические данные [Электронный ресурс] // Исследовательское агентство «Digital Commerce 360». 
URL: https://www.digitalcommerce360.com/ (дата обращения: 10.10.2021).

6 Источник: Digital Commerce 360

Рис. 1. Топ-20 российских сайтов электронной коммерции в 2020 году6

Fig. 1. Top 20 Russian e-commerce sites in 2020
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значительно увеличится в ближайшие годы. 
В 2019 году в России было приобретено ле-
карств на 86,3 млрд руб, средний чек соста-
вил 1670 рублей. Количество онлайн-заказов 
увеличилось на 98 % в 2019 году.

Главные проблемы отечественных ком-
паний E-commerce — это несовершенство 
и неразвитость дорожной инфраструктуры 
(для доставки заказов) и отсутствие либо 
низкая скорость доступа к интернету. Чаще, 
чем за рубежом, в России предпочитают оп-
лачивать покупки наличными при доставке.

Какие меры предпринимаются для 
развития E-commerce в России. Во-первых, 
аналитика методов доставки четко отражает 
тенденцию наращивания инвестиций в раз-
витие совершенствования складской и транс-
портной составляющей бизнеса электронной 
торговли. Отечественные топовые компании, 
являющиеся лидерами электронной ком-
мерции, пытаются сократить зависимость 
от конкурентов, строят свои сети почтовых 
отделений и пунктов приема-выдачи заказов, 
развивать франчайзинг, доставляют заказы 
конкурентов и активно скупают землю для 
строительства логистических объектов [4].

Представители торговой площадки Ozon 
отмечают, что основным сдерживающим 
фактором для электронной коммерции в Рос-
сии является отсутствие инфраструктуры. 
Компания активно строит новые заводы и ло-
гистические центры [7].

Крупнейшие отечественные компании 
в сфере E-commerce повышают эффектив-
ность доставки товаров клиентам. Например, 
торговая площадка Беру (детище Сбера и Ян-
дексмаркета) в 2019 году предложила заби-
рать заказы в кассах магазинов розничной 
сети «Пятерочка».

Без сомнений, в ближайшие годы увели-
чится доля самовывоза покупок. На основе 
данных статистики определено, что почти 
40 % потребителей отказываются от заказа, 
если стоимость доставки составляет 50 % 
и более от стоимости заказа.

Ещё один способ ускорить время достав-
ки и уменьшить стоимость услуг, к которому 
пришёл рынок логистики, — это собирать 
заказы не на одном складе, а на нескольких 
складах, расположенных в одном городе или 
области.

Эффективность деятельности компаний 
электронной коммерции очень сильно зави-
сит от категории товаров. Например, коли-
чество заказов из Wildberries за год вырос-
ло на 110 %, при этом средний чек снизился 
на 10 % до 1380 рублей, а выручка выросла 
с 152 млн до 210 млн руб (табл. 1).

Тенденции развития электронной ком-
мерции в России

1. Стремительный рост E-commerce
Тенденции развития отечественного рын-

ка E-commerce говорят о вероятном обороте 
в 7,2 трлн руб. в 2024 году (рис. 2).

7 Источник: Data insight

Рис. 2. Оборот розничной торговли 2018–2024 гг.7

Fig. 2. Retail trade turnover 2018–2024
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2.  Больше  внимания  уделяется  опти-
мизации конверсий (CRO)

Во время пандемии Интернет стал единс-
твенным каналом торговли, по этой причине 
ритейлеры стали развивать торговлю с ис-

пользованием интернет. При этом конкурен-
ция в этой сфере постоянно растет, важно 
привлекать максимальный объем трафика 
при постоянной оптимизации конверсии.

Вот примеры работающих алгоритмов CRO:

8 Источник: Digital Commerce 360

Таблица 1
Table 1

Топ-15 российских сайтов электронной коммерции в 2019 году8

Top 15 Russian E-commerce sites in 2019

№ Магазины Категория
товаров

Онлайн-продажи,
млн руб

Заказы,
тыс. шт.

Средний чек,
руб.

2019 Рост 2019 Рост 2019 Рост

1 Wildberries.ru Одежда, обувь,
аксессуары 210600 89 152510 110 1380 –10

2 Citilink.ru Универсальные 
товары 90420 24 8220 7 11000 15

3 Ozon.ru Электроника 
и техника 80690 93 32260 107 2500 –7

4 Mvideo.ru Электроника 
и техника 57500 9 5220 14 11020 –4

5 Dns-shop.ru Электроника 
и техника 53720 40 6810 30 7890 7

6 Lamoda.ru Одежда, обувь, 
аксессуары 40000 25 11430 31 3500 –5

7 Aliexpress.ru Универсальные 
товары 35940 162 5530 154 6500 3

8 Apteka.ru Красота 
и здоровье 34230 171 21730 175 1580 –1

9 Eldorado.ru Электроника 
и техника 27580 13 3500 8 7880 5

10 Vseinstrumenti.ru Товары для дома 26900 51 3800 50 7080 0

11 Petrovich.ru Товары для дома 24400 36 1740 29 14020 5

12 Beru.ru Универсальные 
товары 23100 691 5620 808 4110 –13

13 Svyaznoy.ru Электроника 
и техника 20120 2 1760 4 11430 –2

14 Onlinetrade.ru Универсальные 
товары 18840 9 3550 2 5308 7

15 Sima-land.ru Универсальные 
товары 17000 78 2620 78 6490 0
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— настройка инструментов для сбора 
данных (Яндекс Метрика) и проверка коррек-
тности их работы;

— изучение отчетов веб-аналитики и изу-
чение целевой аудитории, в т. ч. с использова-
нием UX-исследований для выявления запро-
сов потребителей товаров и услуг, их чувств, 
эмоций, схем и мотивов поведения;

— поиск идей-озарений, обоснование те-
орий и гипотез;

— разработка плана по совершенство-
ванию деятельности в интернете и его ап-
робирование;

— экспериментальное тестирование 
и оценка полученных результатов;

— внедрение предпочтительного вариан-
та и контроль за его реализацией.

3. Производители становятся рознич-
ными торговцами (D2C)

D2C — продажа конечному потребите-
лю, без посредников и дилеров. Это глобаль-
ная тенденция, темпы которой только ускоря-
ются в России [5].

Компании, производящие продукцию и ус-
луги, должны понимать, что перспективы рынка 
заключаются в поиске и привлечении конечного 
покупателя без участия посредников [6; 8], по-
этому нужно четко определить профиль своего 
клиента, проработать все стадии взаимодейс-

твия, от информирования до оказания постга-
рантийных услуг, общаться без посредников, 
апеллировать к эмоциям. Это дает возможность 
оперативно собирать отзывы пользователей 
и постоянно совершенствовать продукт (рис. 3).

Сейчас производители перенимают опыт 
розничной торговли, которая уже давно вы-
страивает коммуникацию с потребителями 
напрямую — посредством онлайн-торговли, 
запускает свои интернет-магазины и раз-
мещает витрины на торговых площадках. 
Чтобы выдержать борьбу с производителя-
ми и торговыми площадками, будет полез-
но занять свою нишу, построив ассортимент 
по продуктовому или рыночному признаку. 
В то же время важно:

— создать сообщество вокруг бренда;
— регулярно создавать экспертный кон-

тент и пользовательский контент;
— собирать отзывы;
— передавать потребителю дополнитель-

ную ценность;
—реализовать персонализацию товаров 

и услуг от этапа проектирования до этапа 
постгарантийного взаимодействия.

4. Развитие мобильной коммерции
Развитие E-commerce отчасти является 

следствием расширения применения смарт-

Рис. 3. Этапы цепочки поставки товара покупателю
Fig. 3. Stages of the supply chain of goods to the buyer
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фонов и планшетов. Потребители всё чаще 
осуществляют поиск, выбор, оплату товаров 
с мобильных устройств. В 2021 году более 
73 % всех покупок общим объемом 3,79 трлн 
дол выполнены со смартфонов и планшетов.

Повышение надежности онлайн-покупок 
ведет к росту доверия покупок с использова-
нием смартфонов и планшетов. E-commerce 
очень распространена в среде молодежи, 
причем смартфоны и планшеты применя-
ются для поиска товаров, отзывов и обзоров 
потребителей, сравнения выбранных альтер-
натив, даже если не планируется совершение 
покупки онлайн.

Результаты и выводы. Отечественные 
компании электронной торговли функцио-
нируют в жестких условиях санкционной 
войны, «серого» импорта, экономики СВО, 
нарастающего мирового кризиса. Транс-
формация экономики в текущих услови-
ях с изменением условий финансирования 
и кредитования, изменение логистических 
схем, высокая волатильность на рынках 
сырья, повышение требований потреби-
телей к удобству процесса выбора, оплаты 
и доставки товаров обусловливает необхо-
димость ускоренного развития инструмен-
тов электронной коммерции. Повышение 
темпов развития и зоны покрытия, а также 
скорости доступа интернета, уровня ин-
формационно-технологического развития 
потребителей и цифровизации многих сфер 
экономики возрастает роль E-commerce.
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Аннотация. Предпосылки исследования. Зона развития является необходимой осно-
вой для полноценного использования ресурсов, привлечения инвестиций и экономического 
развития, она постепенно становится движущей силой региональной экономики. Зона раз-
вития Ляочэн действует уже много лет, что способствует энергичному развитию мест-
ной экономики.

Целью исследования является определение роли и повышение результативности зоны 
развития Ляочэн в новой экономической ситуации посредством решения проблем и проти-
воречий в системе управления развитием.

Методологическую базу исследования представляют положения концепций экономи-
ческого развития и особых экономических зон. В этой статье используется метод литера-
турного обзора, тематический анализ и метод эволюционного анализа для подробного об-
зора состояния Зоны развития Ляочэн и эволюции системы управления. Опираясь на при-
меры успешного опыта реализации политики управления зонами в Китае и за рубежом, 
авторам удалось разработать общую концепцию эффективной системы управления Зоной 
развития и сформулировать некоторые предложения.

Результаты и новизна. Необходимо обновить систему управления, уточнить целевую 
модель развития, повысить стабильность и эффективность организации и управления, 
обновить методы финансирования зоны развития Ляочэн.

Ключевые слова: Ляочэн, зона развития, система управления
Для цитирования: Ли Вэньцзюнь, Рощина Е. В., Чжан Чонг. Исследование системы 

управления зоной развития Ляочэн // Вестник Южно-Российского государственного 
технического университета. Серия: Социально-экономические науки. 2023. Т. 16, № 2. 
С. 156–169. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-2-156-169.

I Introduction
In 1992, there were roughly 2000 develop-

ment zones in China. The enthusiasm for devel-
opment zones was overwhelming [1]. Every-
where, they built roads, bridges and houses. It 
is in such a heat wave of development zone con-
struction tide, On December 12, 1992, Shandong 
Provincial government approved the establish-
ment of Liaocheng Economic and Technological 
Development Zone, and it started construction in 
1995 [6]. Over the past 30 years, Liaocheng Eco-
nomic Development Zone has gradually become 
an important engine for Liaocheng's economic 

and social development, a booster for reform and 
opening up, and an important platform for local 
economic development. In recent years, the func-
tions of development zones have evolved from 
land development, park construction and invest-
ment attraction to an important way to accelerate 
the realization of urbanization, an incubator for 
technological innovation and a service platform 
for industrial development [9]. With the in-depth 
advancement of China's reform and opening up, 
the development of development zones is also 
facing many new situations and problems, espe-
cially the weakening of the original flexible and 
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efficient management system of development 
zones, and how to further improve the manage-
ment system of development zones and promote 
the healthy and sustainable development of de-
velopment zones is an important research topic 
for accelerating the reform and development of 
development zones in Liaocheng and even all 
parts of the country at present [18].

II Research Methods
Firstly, this paper uses literature review 

method to sort out the management system of 
development zones at home and abroad.

Foreign scholars mostly study the develop-
ment of development zones from the perspective 
of economics, and less study the management sys-
tem. Most of the existing researches on the man-
agement system of development zones come from 
Chinese scholars. In addition, Chinese semesters 
mainly focus on the analysis and research of big 
data of management system, and there are few re-
searches on the management system of develop-
ment zones with specific characteristics.

Chinese scholars study management system of 
development zones nationwide from a macro per-
spective, or according to the concentration degree 
of administrative power in development zones, or 
according to the different modes of management 
operation or exercise. For example, administration-
oriented management system classification, corpo-
rate and mixed management system, and the clas-
sification of government-oriented, government-
service-oriented and government-enterprise mixed 
management system, etc. [14].

Most Chinese scholars classify the manage-
ment system of development zones according to 
the scope, degree and emphasis of management 
subjects’ participation in the management of de-
velopment zones, and have obtained some valua-
ble results, which provide ideas for empirical re-
search on the status quo of management system 
of development zones across the country, but 
most of them concentrate on qualitative induc-
tion. However, there are few researches on the 
specific development zones. Due to the different 
conditions in different places, the demonstration 
results are difficult to use pertinently and lack of 
practical operation.

Secondly, this paper uses case analysis and 
investigation method to analyze the regional and 
economic development status of Liaocheng De-
velopment Zone in detail.

Liaocheng Development Zone has jurisdic-
tion over seven township sub-district offices: 
Dongcheng, Jiangguantun, Beicheng, Xuying, 
Guguantun, Guangping, Hanji, with a total pop-
ulation of nearly 300,000 people and an area of 
389.4 square kilometers.

(1) Unique strategic location
Liaocheng is located at the border of Hebei, 

Shandong and Henan provinces. The develop-
ment zone is located on the east side of Shu-
icheng and Liaocheng. At present, it has been in-
cluded in the Central Plains Economic Zone, the 
provincial capital city cluster Economic circle, 
the Beijing-Tianjin-Hebei coordinated devel-
opment zone, comprehensive pilot zone for the 
transformation of old and new growth drivers 
in Shandong Province, ushering in an important 
period of strategic opportunities for reform and 
development.

(2) Constant infrastructure investment
Since 1995, the development zone has in-

troduced a number of hospitals, schools, houses, 
hotels, restaurants and other supporting projects 
for production and living, so as to facilitate the 
enterprises entering the zone. In the following 
years, a cumulative investment of 1 billion yuan, 
improving supporting facilities for water, elec-
tricity, gas, heating and others, basically realized 
«nine access and one flat». Up to now, the ur-
banization level of the region has reached 52.8 
percent. The total length of urban roads reached 
107.6 kilometers, with 4.92 million square me-
ters of green roads. By November 2022, the 
region’s investment in fixed assets had reached 
8.899 billion yuan, up 17.7 percent. See the table 
below.

(3) The main economic indicators are devel-
oping well

In recent years, the development zone has 
overcome the impact of the epidemic. In 2020, 
the GDP of economic and technological devel-
opment zones will reach 14.59 billion yuan, 
an increase of 8.2 %; revenue in general pub-
lic budget was 1.89 billion yuan, an increase of 
10.4 %; the investment in fixed assets was 8.036 
billion yuan; the total output value of designat-
ed industrial enterprises reached 26.783 billion 
yuan, with a year-on-year growth of 6.9 %. In 
2021, the GDP of high-tech development zones 
was 13.939 billion yuan, up 13.3 percent year 
on year. General public budget revenue reached 
2.116 billion yuan, up 65.69 % year on year; 
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among them, the tax revenue (county-level) 
accumulated to 1.93 billion yuan, an increase 
of 82.39 %; tax revenue accounted for 91.21 
percent of general public budget revenue. The 
output value of high-tech industries accounted 
for 93.73 % of the total output value of indus-
tries above designated size. R&d investment 
accounted for 7.3 % of GDP; the added value 

of industrial enterprises above designated size 
increased by 19.7 % year on year.

III Analysis on management system of Li-
aocheng Development Zone

This part analyzes the status of the manage-
ment system of Liaocheng Development Zone 
and its different stages by means of survey meth-

1 Source: Compiled by the authors.
2 Source: Compiled by the authors.

Investment situation Absolute amount (billion) Growth rate (%)
Completion of fixed investment 88.99 17,7
Constructional engineering 50,4 25,8
Installation works 11,35 117
Purchase of equipment and appliances 10,69 85,9
Others consumption 16,55 –9
Construction land fee 11,39 48,7
# Real Estate 33,55 18,4

Table 1
Таблица 1

Details of fixed asset investment in Liaocheng Development Zone in 20221

Подробная информация об инвестициях в основной капитал
в зоне развития Ляочэн в 2022 году

Fig. 1. Liaocheng Development Zone 2018–2019GDP2

Рис. 1. ВВП зоны развития Ляочэн в 2018–2019 годах
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3 Source: Compiled by the authors.

Fig. 3. History of Liaocheng Economic Development Zone 3
Рис. 3. История зоны экономического развития Ляочэн

Fig. 2. Management system map of Liaocheng Development Zone [5]
Рис. 2. Карта системы управления зоной развития Ляочэн [5]
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ods and qualitative analysis, innovatively puts 
forward the evolution of the management system 
of the development zone, and finds the problems 
existing in the current management system of the 
development zone.

3.1 Management system status of Liao-
cheng Development Zone

Liaocheng Development Zone is a govern-
ment-oriented management system. Accord-
ing to the power of the administrative commit-
tee of the development zone, it can be divided 
into «vertical coordination» and «centralized 
management». Liaocheng Development Zone 
belongs to the «centralized management» man-
agement system. The People’s Government of 
Liaocheng has set up a special agency-the Man-
agement Committee of Liaocheng Development 
Zone. The administrative Committee sets up 
various administrative departments by itself and 
enjoys the authority of the municipal administra-
tive departments in the city where it is located 
[5]. The management system chart of Liaocheng 
Development Zone is as follows:

3.2 Management evolution of Liaocheng 
Development Zone

Based on the development history of Liao-
cheng Development Zone, combined with the 
background and theme of policy documents, the 
development of management system is divided 
into four stages: longitudinal coordination in the 
preparation stage, semi-closed in the initial stage 
and closed in the development stage, and coordi-
nated management system in the two districts in 
the reform stage.

3.2.1 Phase of vertically coo4rdinated 
management system (1994–1995)

In 1994, Liaocheng decided to set up the Pre-
paratory Office of Liaocheng Comprehensive Pi-
lot Zone for Opening up and Development. The 
office is headed by the deputy district governor 
of Liaocheng, with a team of five former civil 
servants and eight new recruits. The main task is 
to build a team, determine the direction and plan 
the development. In nature, for Liaocheng di-
rectly under the administrative unit, its function 
is responsible for coordinating all parties, pool-
ing resources. In terms of development mode, a 
pilot zone development company should be set 
up to prepare regional infrastructure.

The characteristic of the management sys-
tem in the preparation stage is the direct manage-
ment by the government. The authority of the de-

velopment zone company is limited and its main 
function is coordination. With the strengthening 
of the leading group, the idea of development is 
gradually clear, and increases the administrative 
authorization of the development zone in the 
management system.

3.2.2 Semi-closed Management System 
Stage (1995–2002)

In 1995, Liaocheng deployed department-
level cadres from county and urban areas to the 
development zone, established party committees 
and management committees, determined the 
scope of the division, and set up relevant func-
tional departments. That is, «Liaocheng Jiang-
guantun Town and Litaitun Village of Liuyuan 
office will be put under the jurisdiction of the 
development zone». The development zone ex-
ercises the same functions and powers as the 
eight counties and cities in Liaocheng. «There 
are 4 organs: First, the office is responsible for 
the office of the Party Committee and the man-
agement Committee, as well as the supervision 
of discipline, personnel, labor and mass organi-
zation. Second, the Planning and Construction 
Department, responsible for planning, construc-
tion, land management, transportation and envi-
ronmental protection. Third, the Economic and 
Trade Development Division, responsible for 
planning, industry, commerce, statistics, industry 
and commerce, finance and taxation and invest-
ment. Fourth, the rural work office, responsible 
for agriculture, forestry and water resources, di-
versified management, rural enterprises, culture, 
education and health, family planning, civil af-
fairs and social security».

3.2.3 Phase of closed Management (2002–
2013)

In 2002, Liaocheng issued the Decision on 
Accelerating the Development of Liaocheng 
Economic Development Zone, clarifying the 
status and development goals of the zone. It is 
clear that «the Party Working Committee and 
the management Committee of the Develop-
ment Zone shall be the dispatched organs of 
the Municipal Party Committee and the mu-
nicipal government, and shall, on behalf of the 
Municipal Party Committee and the municipal 
government, exercise the functions of munici-
pal administration, economic and social affairs 
management within the jurisdiction». The de-
velopment zone has set up an office with «uni-
fied authority, simplification and efficiency, and 
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coordinated operation». Implement «small or-
ganizations, large services».

3.2.4 Two-zone operation stage (2013–now)
The 21st century development zone has 

entered a period of deepening reform. In July 
2013, Liaocheng Economic and Technological 
Development Zone and Liaocheng High-tech 
Industrial Development Zone were set up and 
managed separately, and the statistical data of 
the two zones were uniformly reported. So far, 
Liaocheng Development Zone has responded 
to the requirements of the state and promoted 
the deepening reform of the development zone. 
Liaocheng Development Zone has begun to ex-
plore the process of adapting to the new era and 
zoning operation.

The two districts, with Yellow River Road 
and East Outer Ring Road as the dividing line, 
operate independently respectively; and it is in-
dependent internally and unified externally, col-
lectively known as Liaocheng Economic and 
Technological Development Zone or High-tech 
Development Zone. Among them, Phoenix In-
dustrial Park has been included in the high-tech 
zone statistical scope. Two districts and one gar-
den shall be reported uniformly by the municipal 
Bureau.

3.3 Existing problems of management 
system in Liaocheng Development Zone

3.3.1 The legal body is lacking and the 
management system is not standardized 
enough

The Organic Law of the People’s Repub-
lic of China on Local People’s Congresses and 
Local People’s Governments at various Levels 
stipulates: «Provinces, autonomous regions, 
municipalities directly under the central gov-
ernment, autonomous prefectures, counties, au-
tonomous counties, cities, municipal districts, 
townships, nationality townships and towns 
shall establish people’s congresses and people’s 
governments». Development zones do not be-
long to the sequence of administrative organs, 
do not automatically possess subject status of 
law. The administrative structure of the de-
velopment zone highlights the lack of subject 
status of law of the development zone, which 
greatly affects the standardization and stability 
of policies. At the same time, the play of public 
service functions is also limited, which severely 
hits investors’ long-term investment in the de-
velopment zone.

3.3.2 The trend of administrative function 
is obvious

With the continuous expansion of Liaocheng 
Development Zone, the work of the management 
committee is not only economic construction, 
but also to undertake a large number of admin-
istrative functions, such as supporting policies, 
culture and tourism, public cultural services, ag-
riculture-related subsidies, stable employment, 
social security, public culture and sports and so 
on. The double responsibility of economic and 
social administration makes the management 
committee extremely heavy, which seriously af-
fects the play of its main functions and restricts 
the scientific and harmonious.

3.3.3 The functional authority of the de-
velopment zone is not in place

In recent years, China has strengthened the 
clean-up and reorganization of the development 
zone, and the administrative bodies of industry 
and commerce, taxation, technical supervision 
and planning have been successively placed un-
der vertical leadership. Some of the administra-
tive authority has been collected, and the author-
ity that should be delegated (such as industrial 
planning and tax administration) is subject to the 
restriction of departmental policy provisions. At 
the same time, it has many levels of management 
and insufficient authorization.

3.3.4 The specialization and marketiza-
tion of asset operation and management is not 
enough

According to international experience, the 
asset operation management of development 
zones should separate public infrastructure from 
commercial development and implement pro-
fessional operation. It shall be managed in ac-
cordance with the operation mode of a market 
economy and allow private capital to participate. 
At present, Liaocheng Development Zone asset 
operation management institutions lack speciali-
zation. The degree of marketization is not high. 
Some projects do not operate in market-oriented 
ways such as competitive bidding, resulting in 
high operating costs, low investment efficiency, 
and poor management.

IV Аrgumentation on the solution of 
problems in Liaocheng Development Zone

This part is the argumentation section of the 
article. It reviews the experience of domestic and 
foreign development zones, analyzes the char-
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acteristics of management system and develop-
ment results of four domestic and foreign devel-
opment zones in detail, and puts forward several 
policy suggestions for the problems encountered 
by Liaocheng Development Zone.

4.1 Domestic and foreign development 
zone management system experience

4.1.1 Characteristics of management sys-
tem of domestic development zones

(1) Bihai new-region
Binhai New Area is located in the eastern 

coastal area of Tianjin and includes Tanggu Dis-
trict, Hangu District, Dagang District, Develop-
ment Zone, bonded zone, Tianjin Port and parts 
of Dongli District and Jinnan District.

Binhai New Area adopts three-level leader-
ship in its management system. The first level is 
the coordination body, the second is the manage-
ment committee of the New Area, and the third 
is the constituent bodies. The leader of the lead-
ing group is the Party secretary, and the deputy 
leader is the municipal leader, who is responsi-
ble for the overall planning, research and solu-
tion of major problems. The administrative com-
mittee is an agency dispatched by the municipal 
government to exercise the relevant power of 
construction and management. The district gov-
ernments and the administrative organs of the 
economic zones in Binhai New Area shall be 
responsible for the administrative work of their 
respective jurisdictions and accept the guidance 
of the administrative committee members of the 
New Area.

(2) Jinpu New District, Dalian
Jinpu New District belongs to Dalian City of 

Liaoning Province, covering all the administra-
tive areas of Jinzhou District and part of Plan-
dian District of Dalian City. As the 10th state-
level New District, Jinpu New District is located 
in the south of Liaodong Peninsula and northeast 
of Dalian City, with a total area of about 2299 
square kilometers [2]. The permanent population 
is 1,545,491.

In 2020, Jinpu New District will carry out 
pilot reform, established a new governance mod-
el of «new district leadership, three-district co-
ordination», promoted comprehensive, integrat-
ed, systematic and reconstructive reform, The 
original 21 parks will be transformed into three 
new parks. Its management system has been re-
formed: First, we will establish a statutory body. 
We will no longer retain the administrative com-

mittee of the nature of a government agency, and 
define the administrative committee as a statu-
tory body with the status of a legal person. We 
will abolish the establishment of administrative 
services, establish a market-based mechanism, 
practice enterprise-oriented management, and 
actively establish a system that respects value, 
encourages innovation, and rewards outstand-
ing performance. To realize a modern enterprise 
management system in which cadres can move 
up and down, employees can move in and out, 
and salaries can rise and fall. Second, focus on 
the main responsibility and business. The park 
will no longer manage the streets, and social 
management and public service functions within 
the park will be undertaken by Jinpu New Dis-
trict and the streets. Third, the Administrative 
examination and Approval Bureau shall be set 
up to fully delegate power and empower the 
economic functions of the development zone 
in accordance with the principle of full release, 
compile a list of economic powers and respon-
sibilities, and thoroughly stimulate the develop-
ment vitality of the park [16]. After the reform, 
the sound business environment of the three 
parks in Jinpu New Area has formed a huge at-
traction for capital from home and abroad. Ma-
jor projects have achieved remarkable results in 
attracting investment, the trend of characteristic 
industry agglomeration has gradually formed, 
the level of talent team construction and service 
efficiency have been greatly improved, and the 
functional advantages of the development zone 
as the main battlefield of economic construction 
have become more prominent.

4.1.2 Characteristics of management sys-
tem of foreign development zones

(1) Tsukuba Science City
Tsukuba Science City, Japan, is a science 

and industrial park established by the Japanese 
government in the 1960s, which is divided into 
two parts: «Scientific Research Park» and «Sur-
rounding Development Zone». Japan’s «Science 
City of Tsukuba» created a new mode of indus-
trial park management, enjoyed a reputation in 
the 1980s, and provided a booster for Japan’s 
economic revitalization. In fact, «Tsukuba Sci-
ence City» in Japan is the product of government 
planning at the beginning, with a deep imprint 
of the government [8]. In September 1963, the 
Capital Planning Commission proposed the ba-
sic planning for the Science City. In July 1965, 
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the Japan Housing Corporation drew up the first 
master plan for Science City [17]. After receiv-
ing opinions from provincial offices, universi-
ties and research institutes, the second Science 
City plan was revised in February 1966. In April 
1967, a third planning was introduced. The fourth 
Master Plan was promulgated in April 1969 [4]. 
Eventually, it became the size it is now.

The Tsukuba Science City will be coordinat-
ed and managed by the «Science City Construc-
tion Promotion Headquarters» under the Prime 
Minister’s office, led by the Land and Infra-
structure Administration, and composed of vice 
ministers from the Science and Technology Ad-
ministration, the Environment Administration, 
the Health and Welfare Ministry, the Education 
Ministry, the Agriculture, Forestry and Fisheries 
Ministry, as well as posts and telecommunica-
tions, labor, industry and construction ministries. 
Under the «Science City Construction Promo-
tion Headquarters», the «Liaison Association of 
Research Institutions in Tsukuba» is set up to co-
ordinate the work of various parties, and the five 
specialized committees under it are respectively 
responsible for the specific management of re-
search services. Specifically, land development 
and utility construction projects is undertaken 
by Housing and Urban development groups; 
The Construction Ministry is responsible for the 
construction of scientific and educational insti-
tutions, while the Tsukuba Science City Devel-
opment Corporation builds and manages roads, 
parks and commercial services.

(2) Research Triangle Park, North Carolina
In 1956, North Carolina state government, 

business and university leaders formed the Re-
search Triangle Park Preparatory Committee to 
explore and prepare for the establishment of a 
research park between Duke University, North 
Carolina State University and the University of 
North Carolina [11]. In 1959, the Research Tri-
angle Park in North Carolina was founded by 
the leaders of business, academia and industry. 
It covers an area of about 7,000 acres and is 9.6 
kilometers long from north to the south and 3.2 
kilometers wide from east to the west [12]. The 
park is named for its location in the middle of a 
triangle formed by the vertices of three univer-
sities in the city: Duke University in Durham, 
North Carolina State University in Raleigh, and 
the University of North Carolina at Chapel Hill 
[7]. Research Triangle Park in North Carolina 

closely combines product development in new 
technologies with university research. Univer-
sities conduct scientific research according to 
the actual needs of the market, and the results 
of scientific research are quickly transferred to 
specialized research and development institu-
tions for development, and the new technologies 
developed are quickly transplanted to enterprises 
and transformed into high-tech products. This 
combination not only produces fast results, short 
development cycle, and are high-tech products, 
economic benefits are very good.

The Research Triangle Park in North 
Carolina is managed by the Triangle Founda-
tion, which has a president and four staff mem-
bers. The foundation is managed by a board 
of directors consisting of 11 representatives 
from the government, schools and enterprises. 
The functions of the management organiza-
tion under the jurisdiction of the foundation 
mainly include: formulating and implement-
ing the development plans and related policies 
of the science and technology industrial parks; 
to undertake the construction of infrastructure 
and research facilities; raise funds; setting up 
business incubators; manage and operate real 
estate [10]. In daily activities, the Foundation 
is only responsible for managing and guiding 
the construction and planning of the Research 
Triangle Park, and has no right to interfere in 
the internal affairs of enterprises in the park. 
The Triangle Foundation sets up a subsidi-
ary company, «Triangle Service Center Co., 
LTD», Which is responsible for many com-
mercial activities in the park, such as banking, 
transportation and property rental [3].

4.2 Suggestions on management system of 
Liaocheng Development Zone

4.2.1 Define the target mode of develop-
ment of the development zone

It is suggested that through the formulation 
and improvement of laws and regulations on de-
velopment zones, the state should be called upon 
to promulgate a unified law on economic devel-
opment zones as soon as possible, and the mu-
nicipal government should formulate or revise 
relevant regulations or regulations on develop-
ment zones as soon as possible, clarify the po-
sitioning and objectives of development zones, 
organizational structure, scope of management 
functions, authority and responsibility, etc., and 
maintain the relative stability of the manage-
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ment mechanism and functions of development 
zones. It is necessary to establish development 
benchmarks and clarify directions, accelerate the 
transformation of development zones into con-
notative development, and pay attention to pro-
moting industrial development planning, enter-
prise policy demand research and technological 
innovation platform construction.

4.2.2 Strengthen flat and efficient organi-
zational management

It is recommended implementing the devel-
opment-management-service integrated devel-
opment model of the organizational structure 
of «leading group + management committee + 
development company», and the leading group 
should be highly equipped to ensure that the 
organization and coordination of development 
and construction promotion work is strong; the 
management committee should be fully author-
ized to give play to its role in park development, 
industrial planning, management services, etc., 
and appropriately give it the functions of overall 
planning, functional integration and industrial 
layout of surrounding streets and towns, and at 
the same time adapt to the development situa-
tion, strengthen the professional function of the 
management committee, and weaken the func-
tions of administrative examination and approv-
al and infrastructure construction. Development 
companies should make more use of market 
mechanisms in regional development and con-
struction, investment attraction and supporting 
services [13].

4.2.3 Innovate the management system of 
Liaocheng Development Zone

Take institutional innovation as the key inno-
vation, process reengineering as the fundamental 
measure to promote institutional innovation, and 
vigorously eliminate the pain, difficulty and block-
age in decision-making, management and service 
with reform ideas and innovative methods. Build 
a process reengineering «1+N» system of contin-
uous optimization, dynamic adjustment and itera-
tive updating [15]. To promote the intensification, 
precision, platform and digitalization of the over-
all process. First, we will continue to streamline 
administration and delegate power. Accelerate 
the promotion of «equal rights between cities and 
counties»; do a good job of directional empower-
ment and undertaking work; we will standardize 
the exercise of administrative power. Second, we 
will push forward the reform of «handling cases at 

one window and handling them well at one time». 
We will deepen the reform of «accepting cases at 
one window» without discrimination in all fields. 
Reengineering the process to achieve «once done 
well»; we will promote the hand-held handling of 
key and frequent issues related to people’s liveli-
hood. We will build a new model of differentiated 
regulation.

4.2.4 Improve management efficiency in 
the development zone

First, reengineering the internal process of 
the department. The internal process of the de-
partment was reconstructed flatly, and the de-
cision execution of related affairs was reduced 
from 5 levels (mainly responsible comrades — 
responsible comrades — section chief — deputy 
section chief — general staff) to 2 levels (top 
leaders — all staff). Secondly, reengineering 
the process between departments. Carry out col-
laborative reengineering of the process between 
horizontal departments, break through the barri-
ers of inter-departmental communication, coor-
dination, cooperation, etc., and realize that the 
proportion of inter-departmental matters «done 
well at one time» is more than 70 %; the dura-
tion of consultation between departments shall 
be reduced to 1 working day, and the duration 
of countersigning documents shall be reduced 
to less than 3 working days. Then, for matters 
involving multiple departments, we will imple-
ment who is in charge, who takes the lead and 
who is responsible. Finally, reengineering the 
open and transparent decision-making process 
of the department. Finally, it establishes an open 
mechanism for the implementation of decisions, 
implements a public defense and hearing system 
for decision-making matters, invites «two repre-
sentatives and one committee member», entre-
preneurs, experts and scholars and other people 
from all walks of life to participate in the defense 
and hearing of relevant policies and measures, 
and general matters can be conducted for their 
own departments.

4.2.5 Innovate financing models for devel-
opment zone

One is to invest in the operation of the devel-
opment zone construction. In accordance with 
the requirements of establishing a modern en-
terprise system, development zones are encour-
aged to speed up the establishment of a number 
of investment companies, which participates in 
land acquisition and storage and primary land 
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development, and develop and construct in a 
market-oriented way. Second, we encourage the 
development and construction of professional 
investment and entrust the third party with pro-
fessional investment. Third, we will encourage 
development and construction through joint-
stock cooperation. The development zone shall 
establish a joint venture company with a third 
party to delimit and build the park in the devel-
opment zone. The joint venture company shall 
be responsible for the planning, investment de-
velopment, investment attraction, operation and 
management of the park, and the income shall 
be divided according to the proportion of the 
share capital of both parties. Fourth, we will ex-
pand other financing channels. Encourage BT, 
PPP and other ways to introduce social capital 
investment in infrastructure, standard factories, 
professional markets, storage facilities and other 
projects. Fifth, introduce financing intermediary 
actively, expand the financing, inject more funds 
into the development zone.

V Conclusion
In conclusion, our country’s development 

zone has made significant contribution to the re-
gional economic development since the develop-
ment of nearly 40 years. Through a detailed anal-
ysis of the past and management system of Liao-
cheng Development Zone, this paper uses case 
study method and qualitative analysis method to 
make an innovative analysis of the development 
and management system, and divides the stage of 
the management system into four periods: First, 
phase of vertically coordinated management sys-
tem (1994–1995). Second, semi-closed manage-
ment system stage (1995–2002). Third, phase of 
closed management (2002–2013). Fourth, two-
zone operation stage (2013-now).

At the same time, the main body of the 
management system is not standardized, the 
function is administrative, the authority is not 
in place and other problems have been exposed 
in the reform and development of Liaocheng 
Economic Development Zone. Through the 
analysis of the existing literature on the man-
agement system of development zones at home 
and abroad, summarize the advantages and 
disadvantages of each development zone, and 
bring experience to the innovation and reform 
of the management system of Liaocheng Eco-
nomic Development Zone.

Finally, the author gives several suggestions 
for the management system reform of Liaocheng 
Development Zone, such as clarifying the target 
mode, strengthening the flat and efficient organi-
zation management, innovating the financing 
mode, etc. When studying the management sys-
tem of development zone, the author finds that 
various types of development zone have a dis-
tinct hierarchy, and there are great differences in 
its management system and effect. Scholars have 
studied and taught more about the management 
system of national development zones, but less 
about the management system of provincial and 
municipal levels.
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Abstract. The  purpose  of  the  study:  to study international experience and prospects for 
improving the legal regulation of technological leadership and digital sovereignty in of Russia.

Methodology. The article systematizes the international experience of achieving technological 
leadership and digital sovereignty, as well as econometric modeling of the influence of legal 
regulation factors on these results in 2022 by regression analysis.

The  results  of  the  study. The key conclusion of the study is that legal regulation largely 
determines the success of national initiatives to achieve technological leadership and digital 
sovereignty. Based on the patterns characteristic of developing digital economies, the author's 
forecast of the prospects for strengthening technological leadership and digital sovereignty in the 
Russia through the improvement of legal regulation in the Decade of Science and Technology.

Research prospects. In Russia, more active state regulation of the digital economy is recommended, 
not limited to the adoption of policy documents and monitoring their compliance, but also including 
a change in the status quo in the digital economy markets as it develops during the Fourth Industrial 
Revolution. In the perspective of the Decade of Science and Technology, this will allow us to fully 
unleash the potential of strengthening technological leadership and digital sovereignty in of Russia.
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1 Указ Президента Российской Федерации об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки 
и технологий [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022?inde
x=0&rangeSize=1 (дата обращения: 01.03.2023).

Введение. Инновационная экономи-
ка и информационное общество в России 
обеспечили успешный старт Десятилетия 
науки и технологий в Российской Федера-
ции в 2022 г.1 На этом старте в России мас-
сово распространена знаниеемкая занятость 
и действует множество высокотехнологич-
ных производств, как и в других наиболее 
прогрессивных странах. На финише должны 

быть достигнуты гораздо более серьезные 
результаты — отечественной хозяйственной 
системе предстоит превзойти других участ-
ников цифровой конкуренции на глобальных 
рынках Индустрии 4.0.

Проблема заключается в несовершенстве 
правового регулирования цифровой экономи-
ки в России. С одной стороны, к 2022 г. сфор-
мировано стратегическое видение технологи-
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ческого лидерства и цифрового суверенитета 
и утверждены национальные программы его 
достижения, в частности программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации»2 
и программа «Приоритет 2030»3. С другой 
стороны, сложившееся видение и принятые 
программы переносят всю основную ответс-
твенность за их реализацию на вузы, инфор-
мационное общество и высокотехнологич-
ные производства при недостаточном внима-
нии к роли государства.

Опыт других стран показывает, что роль 
государства не пассивна, не ограничивается 
принятием программных документов и кон-
тролем их выполнения, а активна — пред-
полагает активное и гибкое государственное 
вмешательство в рыночные процессы, позво-
ляющее одновременно и поддерживать кон-
курентную среду, и стимулировать целевые 
инновационные процессы в цифровой эконо-
мике [10; 11; 12]. В связи с этим приобретает 
актуальность научная проработка вопросов 
вовлечения государства в качестве активного 
действующего субъекта в достижение стра-
тегических приоритетов развития цифровой 
экономики России в Десятилетие науки и тех-
нологий. Эта статья стремится внести вклад 
в решение поставленной проблемы и нацеле-
на на исследование международного опыта 
и перспектив совершенствования правового 
регулирования технологического лидерства 
и цифрового суверенитета в России.

Обзор литературы. Теоретическую осно-
ву этого исследования составляет концепция 
цифровой конкуренции, становление кото-
рой произошло под воздействием Четвертой 
промышленной революции. В соответствии 
с этой концепцией и с опорой на многочислен-
ную опубликованную научную литературу та-
ких ученых, как С. Г. Камолов, С. С. Глазьева, 
С. К. Тажиева [2], Л. А. Карпюк [3], Б. Д. Мат-
ризаев [4], А. И. Салицкий и Е. А. Салицкая 
[7], под технологическим лидерством в дан-

ной статье понимается опережающее разви-
тие технологий по сравнению с глобальными 
цифровыми конкурентами.

С опорой на материалы опубликован-
ных работ П. Н. Астапенко [1], Н. Д. Нико-
ненко, В. В. Климашенко [5], Е. Г. Попко-
вой, А. А. Соловьёва, А. А. Сметанина [6], 
С. А. Тихоновсковой [8] и И. А. Фадеевой [9] 
цифровой суверенитет трактуется в этой ста-
тье как независимость цифровой экономики 
от внешних поставок технологий, оборудова-
ния и цифровых кадров благодаря системати-
ческому импортозамещению и предотвраще-
нию образования зависимости от импорта.

Проведенный литературный обзор вы-
явил прочную теоретическую базу исследо-
вания и высокую степень проработанности 
поставленной проблемы. При этом вопросы 
правового регулирования технологического 
лидерства и цифрового суверенитета в Рос-
сии являются малоизученными. Это вызыва-
ет пробел в литературе, который заполняется 
в данной статье через систематизацию меж-
дународного опыта правового регулирования 
технологического лидерства и цифрового 
суверенитета и проработку перспектив его 
практического приложения в России.

Материалы и методы. С опорой на ста-
тистику IMD4 по всем 17 развивающимся 
странам (опыт которых наиболее полезен 
и применим для России), по которым доступ-
ны данные, с помощью метода регрессион-
ного анализа в этой статье осуществляется 
моделирование регрессионной зависимости 
составляющих технологического лидерс-
тва и цифрового суверенитета (1 — актив-
ность использования больших данных и ана-
литики в бизнесе (показатель «use of big 
data and analytics»); 2 — степень цифровой 
трансформации бизнеса (показатель «digital 
transformation in companies»); 3 — уровень 
владения населения цифровыми/техноло-
гическими навыками (показатель «digital/

2 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденный прези-
диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. №16) [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/urKHm0g
TPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf (дата обращения: 01.03.2023).

3 Постановление Правительства РФ от 13 мая 2021 г. №729 «О мерах по реализации программы стратеги-
ческого академического лидерства 2риоритет-2030» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. 
URL: https://base.garant.ru/400793960/ (дата обращения: 01.03.2023).

4 IMD World competitiveness online [Electronic resource]. URL: https://worldcompetitiveness.imd.org/ (date 
accessed: 01.03.2023).
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Technological skills»)) от факторов правового 
регулирования — степени правовой подде-
ржки НИОКР (правовая защита и поощре-
ние инноваций, показатель «scientific research 
legislation») и эффективности протекцио-
низма (показатель «protectionism») в 2022 г. 
(табл. 1).

С опорой на результаты регрессионно-
го анализа осуществляется прогнозирова-
ние перспектив укрепления технологичес-
кого лидерства и цифрового суверенитета 
в России через совершенствование право-
вого регулирования в Десятилетие науки 
и технологий.

5 Источник: составлено автором на основе материалов IMD World competitiveness online [Electronic resource]. 
URL: https://worldcompetitiveness.imd.org/ (date accessed: 01.03.2023).
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Legal1 Legal2 DigiTech1 DigiTech2 DigiTech3

Аргентина 3,79 1,45 4,81 4,99 5,45
Бразилия 3,87 3,71 4,13 5,03 5,05
Чили 4,15 5,88 4,72 5,73 6,96
Китай 6,92 5,30 6,58 6,98 7,89
Колумбия 5,07 3,76 5,05 5,09 5,72
Индия 6,20 5,69 6,27 7,18 7,69
Индонезия 5,13 5,43 5,60 6,44 6,35
Казахстан 5,86 5,46 6,36 6,69 6,31
Малайзия 5,96 4,10 5,39 6,06 6,72
Мексика 3,07 2,94 4,39 4,85 6,06
Монголия 2,98 2,98 4,14 5,30 5,23
Катар 7,17 7,25 6,78 7,25 7,96
Россия 4,94 4,91 5,17 4,56 6,13
Саудовская 
Аравия 6,53 7,45 5,68 7,79 8,16

Таиланд 5,82 5,33 5,44 5,86 6,22
Турция 5,34 4,33 4,82 5,42 5,95
ОАЭ 7,00 6,57 5,93 6,50 7,71

Таблица 1
Table 1

Технологическое лидерство, цифровой суверенитет и их правовое регулирование
в развивающихся странах в 2022 г.5

Technological leadership, digital sovereignty and their legal regulation
in developing countries in 2022
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Результаты. С опорой на статистику 
из таблицы 1 получены следующие результа-
ты регрессионного анализа:

Эконометрическая модель (система урав-
нений) (1) свидетельствует о том, что при 
повышении степени правовой поддержки 
НИОКР на 1 балл активность использования 
больших данных и аналитики в бизнесе воз-
растает на 0,3255 балла, степень цифровой 
трансформации бизнеса — на 0,5542 балла, 
а уровень владения населения цифровыми/
технологическими навыками — на 0,3274 
балла. При повышении эффективности про-
текционизма на 1 балл активность использо-
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Регрессионная
статистика

Множественный R 0,837 0,897 0,869
R-квадрат 0,700 0,804 0,755
Нормированный
R-квадрат 0,657 0,776 0,720

Стандартная ошибка 0,570 0,391 0,530
Наблюдения 17 17 17

Дисперсионный
анализ и F-тест

Значимость F 0,000 1,1139∙10–5 5,2644∙10–5

Уровень значимости 0,001 0,001 0,001
Наблюдаемое F 16,324 28,702 21,598
Табличное F7 11,779 11,779 11,779
F-тест Фишера пройден пройден пройден

Коэффициенты
регрессии

Постоянная 2,955 2,441 3,346
Scientific research
legislation 0,326 0,554 0,327

Protectionism 0,269 0,000 0,306

P-Значение

Постоянная 0,000 2,5886∙10–5 2,3179∙10–5

Scientific research
legislation 0,077 0,000 0,058

Protectionism 0,081 0,999 0,038

Таблица 2
Table 2

Характеристики уравнений регрессии 6
Characteristics of regression equations

6 Источник: рассчитано и составлено автором.
7 На уровне значимости 0,001 при k1 = n = 17 (n — число наблюдений); k2 = n – m – 1 = 17 – 2 – 1 = 14 (m — 

число факторных переменных).
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вания больших данных и аналитики в бизне-
се возрастает на 0,2694 балла, степень цифро-
вой трансформации бизнеса — на 0,0001 бал-
ла, а уровень владения населения цифровы-
ми/технологическими навыками — на 0,3061 
балла. Характеристики уравнений регрессии 
собраны в таблице 2.

F-тест пройден для всех трех уравне-
ний множественной линейной регрессии 
в модели (1), следовательно, все они на-
дежны и достоверны на уровне значимости 
0,001 (погрешность минимальна). При этом 
связь протекционизма со степенью циф-
ровой трансформации бизнеса оказалась 
пренебрежительно мала и статистически 
незначима, хотя эта факторная переменная 
продемонстрировала устойчивую и значи-
мую связь с остальными результирующими 
переменными.

С опорой на модель (1) определены 
перспективы укрепления технологического 
лидерства и цифрового суверенитета через 
совершенствование правового регулирова-
ния в Десятилетие науки и технологий в РФ 
(рис. 1). Для этого в уравнения регрессии 
подставлены максимально возможные значе-
ния факторных переменных (10 баллов).

Как показано на рисунке 1, в Десятиле-
тие науки и технологий в РФ в бизнесе бла-
годаря совершенствованию правового регу-
лирования активность использования боль-
ших данных и аналитики может возрасти 
с 4,56 баллов в 2022 г. до 8,90 баллов (из 10 
возможных), степень цифровой трансформа-
ции бизнеса — с 5,17 баллов до 7,98 баллов, 
а уровень владения населения цифровыми/
технологическими навыками — с 6,13 баллов 
до 9,68 баллов.

Рис. 1. Перспективы укрепления технологического лидерства и цифрового суверенитета
через совершенствование правового регулирования

в Десятилетие науки и технологий в РФ8

Fig. 1. Prospects for strengthening technological leadership and digital sovereignty
through the improvement of legal regulation

in the Decade of Science and Technology in the Russian Federation

8 Источник: рассчитано и построено автором.
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Заключение. Ключевой вывод по итогам 
проведенного исследования состоит в том, что 
правовое регулирование в значительной сте-
пени определяет успех национальных инициа-
тив по достижению технологического лидерс-
тва и цифрового суверенитета. Теоретическая 
значимость полученных результатов состоит 
в том, что они укрепили научную основу за-
крепления за государством новой — активной 
роли в регулировании цифровой экономики, 
заключающейся в правовой поддержке НИ-
ОКР и высокоэффективном протекционизме.

С опорой на закономерности, характер-
ные для развивающихся цифровых эконо-
мик, выявлены значительные перспективы 
укрепления технологического лидерства 
и цифрового суверенитета через совершенс-
твование правового регулирования в Десяти-
летие науки и технологий в РФ. Благодаря со-
вершенствованию правового регулирования 
активность использования больших данных 
и аналитики может возрасти на 95,26 %, сте-
пень цифровой трансформации бизнеса — 
на 54,41 %, а уровень владения населения 
цифровыми/технологическими навыками — 
на 57,93 %.

На основании этого в России рекоменду-
ется более активное государственное регу-
лирование цифровой экономики, не ограни-
чивающееся принятием программных доку-
ментов и контролем их соблюдения, а также 
включающее в себя изменение статус-кво 
на рынках цифровой экономики по мере ее 
развития в процессе Четвертой промышлен-
ной революции. Практическая значимость 
авторских выводов и рекомендаций связана 
с тем, что они позволят наиболее полно рас-
крыть потенциал укрепления технологичес-
кого лидерства и цифрового суверенитета 
в России.
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Аннотация. В статье исследованы основные направления освоения гидроэнергетического 
потенциала республики Кабардино-Балкария. Гидроэнергетические ресурсы республики практи-
чески не были освоены до настоящего времени в связи с тем, что строительство гидроэлект-
ростанций достаточно долговременно и затратно. Порядка 84 % гидроэлектростанций были 
построены в советское время, в условиях рыночной экономики реализация проектов по строи-
тельству гидроэлектростанций практически не велась ввиду отсутствия заинтересованности 
со стороны потенциальных инвесторов. Обладая богатым гидроэнергетическим потенциалом, 
Кабардино-Балкария в настоящее время обеспечивает собственное потребление за счет перето-
ков энергии из Ставропольского края. Таким образом, развитие гидрогенерации в регионе на фоне 
растущего туристического потока, а соответственно и потребления, является перспективным 
направлением по повышению социально-экономической эффективности региона.

Целью исследования является анализ энергодефицитности регионов в составе Севе-
ро-Кавказского федерального округа и определение направлений по освоению гидроэнерге-
тического потенциала.

Методологическую  базу  исследования  составляют информационные  данные, пред-
ставленные МИА «Россия сегодня», отчеты и информационные обзоры АО «СО ЕЭС», 
распоряжения Правительства РФ в сфере электроэнергетики.

Результаты  исследования. По итогам исследования сформулированы направления 
развития гидроэнергетики республики Кабардино-Балкария, обладающей мощным природ-
ным гидроэнергетическим потенциалом. Практическое внедрение проектов по освоению 
гидроэнергетического потенциала республики восполнит дефицит энергопотребления как 
самой республики, так и соседних регионов, а также обеспечит перспективу дальнейшего 
роста энергопотребления на Северном Кавказе.

Перспективы исследования заключаются в более детальной проработке технической 
реализации и анализа экономической эффективности проектов ПАО «Русгидро» по освое-
нию гидроресурсов республики Кабардино-Балкария.

Ключевые слова: гидроэнергетика, гидропотенциал, профицит электроэнергии, энер-
годефицитность региона, социально-экономическая эффективность региона
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Abstract. The article examines the main directions of the development of the hydropower 
potential of the Republic of Kabardino-Balkaria. The hydropower resources of the republic have 
not been practically developed to date, due to the fact that the construction of hydroelectric 
power plants is quite long-term and expensive. About 84 % of hydroelectric power plants were 
built in Soviet times, in a market economy, the implementation of projects for the construction 
of hydroelectric power plants was practically not carried out due to the lack of interest from 
potential investors. Having a rich hydropower potential, Kabardino-Balkaria currently provides 
its own consumption due to energy flows from the Stavropol Territory. Thus, the development of 
hydrogenation in the region against the background of a growing tourist flow, and, accordingly, 
consumption, is a promising direction for improving the socio-economic efficiency of the region.

The purpose of the study is to analyze the energy deficiency of the regions within the North 
Caucasus Federal District and determine the directions for the development of hydropower 
potential.

The methodological basis of the study is represented by information data provided by MIA 
«Russia Today», reports and information reviews of JSC «SO UES», orders of the Government of 
the Russian Federation in the field of electric power.

The results of the study. Based on the results of the study, the directions of development of 
hydropower in the Republic of Kabardino-Balkaria, which has a powerful natural hydropower 
potential, are formulated. The practical implementation of projects to develop the hydropower 
potential of the republic will make up for the energy consumption deficit of both the republic itself 
and neighboring regions, as well as provide prospects for further growth of energy consumption 
in the North Caucasus.

The prospects of the study consist in a more detailed study of the technical implementation 
and analysis of the economic efficiency of the projects of PJSC Rushydro for the development of 
the hydro resources of the Republic of Kabardino-Balkaria.

Keywords: hydropower, hydropotential, electricity surplus, energy deficit of the region, socio-
economic efficiency of the region

For citation: Pogorelova L. A. Prospects for the development of the hydropower potential of 
the Republic of Kabardino-Balkaria // Bulletin of the South Russian State Technical University. Se-
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Введение. Одной из основных составля-
ющих, которая оказывает непосредственное 
влияние на экономическую эффективность 
региона в целом, является сфера электро-
энергетики. Обеспечение субъектов региона 

дешевыми источниками энергии напрямую 
сказывается на финансовых результатах их 
деятельности и поступлениях в региональ-
ный бюджет в виде налоговых отчислений. 
Мероприятия по использованию возможных 



181

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

резервов, направленные на модернизацию 
энергосистемы, позволят в перспективе ми-
нимизировать затратные составляющие ко-
нечных потребителей, занятых в производс-
твенной сфере и обеспечить их привлека-
тельными по цене энергоресурсами. Отсюда 
и вытекает одна из основных задач топлив-
но-энергетического комплекса, которая на-
правлена на помощь прочим секторам народ-
ного хозяйства в реализации стратегических 
задач по развитию экономики страны, опре-
деленных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»1.

В настоящем исследовании рассмотрен 
энергокомплекс Северо-Кавказского феде-
рального округа, состоящий из энергосистем 
следующих субъектов Российской Федерации: 
Ставропольский край и республики Ингуше-
тия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия [6].

Все представленные выше энергосисте-
мы являются составной частью объединен-
ной энергетической системы Юга, которая 
и координирует режим работы энергообъеди-
нения. Оперативно-диспетчерское управле-
ние энергосистемами реализуется посредс-
твом функционирования двух филиалов Объ-
единенной энергетической системы Юга: Да-
гестанским и Северо-Кавказским региональ-
ными диспетчерскими управлениями [3].

Проанализируем энергетический баланс 
производства и внутреннего потребления 
в разрезе каждого субъекта Северо-Кавказс-
кого федерального округа. (таблица 1)2.

В таблице 1 наглядно показано, что энер-
гопрофицитным регионом Северо-Кавказс-
кого федерального округа является Ставро-
польский край.

Дефицитность электроэнергии осталь-
ных регионов в общей сумме составляет 
порядка 8763,5 млн кВт∙ч и компенсируется 
в основном за счет перетока электрической 
энергии из профицитного Ставропольского 

1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» // СПС КонсультантПлюс.

2 Составлено автором на основании: Рейтинг энергодостаточности регионов РФ [Электронный ресурс] // 
МИА «Россия сегодня». URL: https://riarating.ru/files/ratings/energodeficit012021.pdf (дата обращения: 11.03.2023).

№ Наименование субъекта Российской 
Федерации

Производство
электроэнергии

в регионе за вычетом
внутреннего потребления,

тыс. кВт∙ч

Отношение
производство / 
потребление, %

1 Чеченская Республика (ЧР) –1986900 41
2 Ставропольский край 7136800 165
3 Республика Дагестан –2860800 63
4 Республика Ингушетия –878200 10
5 Республика Кабардино-Балкария –1214900 31,4

6 Республика Северная Осетия — Алания
(РСО-Алания) –1025600 44,3

7 Карачаево-Черкесская Республика 
(КЧР) –797400 44,4

Таблица 1
Table 1

Сопоставление данных по производству электроэнергии и потреблению
в субъектах Северного Кавказа

Comparison of data on electricity production and consumption
in the subjects of the North Caucasus
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края как наиболее близко территориально 
расположенного. Основным генерирующим 
объектом Ставропольского края является 
Ставропольская ГРЭС установленной мощ-
ностью 2423 МВт, среднегодовой выработ-
кой 9800 млн кВт∙ч, основное топливо для 
работы — газ (резервное — мазут).

В Северо-Кавказском федеральном ок-
руге для производства электроэнергии ис-
пользуются ГРЭС, работающие на углерод-
ном сырье, и ГЭС, задействующие водные 
ресурсы местности. При этом для работы 
топлива на территории региона, за исклю-
чением Чеченской Республики, практичес-
ки нет. Таким образом, функционирующие 
на сегодняшний день тепловые станции 
на территории округа снабжаются топливом 
из внешних источников [4].

Согласно энергетической стратегии стра-
ны 3, планируется в перспективе снижать 
долю ТЭС в связи с неблагоприятным эколо-
гическим воздействием на окружающую сре-
ду путем выброса СО2.

Природные условия Северного Кавказа 
обладают достаточно мощным неиспользо-
ванным гидроэнергетическим потенциалом, 
который позволяет реализовать технические 
решения по производству электроэнергии 
на основе перетоков больших объемов вод-
ных ресурсов.

На заседании госсовета по электроэнер-
гетике была отмечена перспектива инвести-
ций в гидроэлектростанции, которые не толь-
ко обладают преимуществом в эксплуатаци-
онных затратах, но и выступают регулятором 
энергобаланса в регионах с нестабильной 
нагрузкой 4.

Если вести речь об электроэнергетике 
по стране в целом, то на долю гидроэнерге-
тики в структуре генерирующих мощностей 
приходится порядка 20 %. В перспективе дан-
ный показатель предполагается наращивать. 
Если оценивать гидроэнергетический потен-
циал нашей страны в структуре мирового 
масштаба, то на его долю приходится поряд-
ка 9 %, что создает масштабные возможнос-
ти по развития гидроэнергетики [7]. Таким 

образом, развитие гидроэнергетического 
потенциала Северного Кавказа приобретает 
особую актуальность.

На данном этапе следует проанализиро-
вать достоинства и недостатки строительства 
гидроэлектростанций [1].

В качестве преимуществ функциониро-
вания гидроэлектростанций можно отметить 
следующие факторы:

— гидроэлектростанции представляют 
собой возобновляемый источник энергии, 
образующийся на основе течения водных 
масс на перепадах высот;

— гидроэлектростанции по сравнению 
с другими источниками генерации энергии 
наиболее приспособлены к автоматизации и, 
соответственно, требуют меньшего количес-
тва обслуживающего персонала (удельные 
значения численности для выработки 1 млн 
кВт установленной мощности составляют: 
для ГЭС — 300, для ТЭС — 1400, для АЭС — 
1800 человек);

— высокий коэффициент полезного 
действия (более 80 %);

— гидроэлектростанции легко регули-
руются в зависимости от изменения энерго-
потребления. Так, увеличение мощности гид-
роагрегата при росте потребления возможно 
практически мгновенно, и регулировка мощ-
ности не отражается на коэффициенте полез-
ного действия гидроэлектростанции;

— отсутствие пагубных выбросов в виде 
CO2 в атмосферу (гидроэлектростанции эко-
логичнее, чем тепловые электростанции), что 
предотвращает разрушение озонового слоя;

— ввиду того, что для функционирова-
ния гидроэлектростанции не требуется рас-
ходного топлива, то электроэнергия, про-
изведенная посредством движения водных 
масс, имеет низкую себестоимость по срав-
нению с другими источниками генерации 
(около 0,15 руб./кВт∙ч), а также в сравнении 
с атомными (0,56 руб./кВт∙ч) и тепловыми 
(0,97 руб./кВт∙ч) станциями.

В качестве недостатков функционирова-
ния гидроэлектростанций можно отметить 
следующие факторы:

3 Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 г. №1523-р «Энергетическая стратегия Российской Феде-
рации на период до 2035 года». [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/w4sigFOiDjGV
DYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf (дата обращения: 17.03.2023).

4 Заседание комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
kremlin.ru/events/state-council/70806 (дата обращения: 01.03.2023).
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—капитальные затраты на строительство 
гидроэлектростанции превосходят затраты 
на возведение альтернативных источников 
электрогенерации в разы. Тем не менее сто-
ит отметить, что по мере возмещения затрат 
на строительство в период эксплуатации до-
ходность функционирования гидроэлектрос-
танции значительно возрастает ввиду отсутс-
твия затрат на топливо, которые в структуре 
себестоимости электроэнергии, полученной 
от других типов станций, составляет порядка 
30–50 %.

— длительный срок строительства гид-
роэлектростанции: подготовка водохранили-
ща занимает порядка 2 лет, этап основных 
работ — порядка 4–8 лет;

— гидроэлектростанции повержены сезон-
ности. Во время зимнего периода количество 
водных масс, особенно если преобладают от-
рицательные температуры, в водохранилище, 
как правило, сокращается, в то время как энер-
гопотребление находится на пике максимума;

— экологический ущерб, наносимый 
окружающей среде, при строительстве гид-
роэлектростанции обуславливается посредс-
твом затопления больших территорий, что 
несет в себе необратимые изменения в эко-
системе и губительно воздействует на живот-
ный и растительный мир. Например, мощ-
ность Богучанской гидроэлектростанции со-
ставляет 3000 МВт при ежегодной выработке 
электроэнергии порядка 17,6 млрд кВт∙ч. 
При рассмотрении альтернативы в виде ис-
точника генерации на основе тепловой стан-
ции пришлось бы ежегодно сжигать 10,7 
млн тонн угля (в стоимостном выражении 
по ценам 2022 года составляет порядка 39,3 
млрд руб.). Экологические последствия в на-
туральном выражении составили бы порядка 
17 млн тонн в виде выбросов в атмосферу уг-
лекислого газа (CO2), порядка 500 тысяч тонн 
золы, которую нужно было бы где-то склади-
ровать, а также порядка 40 тыс. тонн загряз-
няющих атмосферу веществ (угарного газа, 
окислов серы, сажи и т. д.).

Гидроэнергетика характеризуется на-
именьшим воздействием на окружающую 
среду, минимальной токсичностью как для са-
мого человека, так и в части разрушения озо-
нового слоя. Основной период строительства 
гидроэлектростанций приходился на расцвет 
советского периода (с 1950 по 1980 год), так 

как реализация проектов выполнялась на ос-
нове государственного финансирования с ко-
лоссальными затратами трудовых ресурсов. 
В 1990-е годы ввиду финансовой незаинте-
ресованности инвестора проекты по строи-
тельству объектов гидрогенерации в стране 
практически не реализовывались. С начала 
2000-х годов было открыто финансирова-
ние по строительству гидроэлектростанций, 
до настоящего времени были введены в экс-
плуатацию 3 из 15-ти крупнейших гидроэлек-
тростанций: Бурейская ГЭС, Богучанская 
ГЭС и Загорская ГЭС [5].

Исходя из представленного выше сравне-
ния в таблице 1, можно отметить перспектив-
ность восполнения дефицита электроэнергии 
в некоторых субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа за счет реализации про-
ектов по развитию гидроэнергетического на-
правления.

Гидроэнергетика Северного Кавказа об-
ладает достаточно большими перспектива-
ми развития, так как на сегодняшний день 
не имеет конкурентной альтернативы. Став-
ропольский край в избыточном количестве 
производит электроэнергию, за счет которой 
происходит перекрытие дефицита остальных 
регионов федерального округа (в 2020 году 
4,8 млрд кВтч, в прогнозе 2030 год — 
3,9 млрд кВт∙ч).

Согласно отчету АО «СО ЕЭС» в разрезе 
субъектов Северо-Кавказского федерально-
го округа на текущий момент неосвоенный 
гидроэнергетический потенциал можно на-
блюдать в Республике Кабардино-Балкария 
(не освоено 97 %: потенциал 6335 МВт, 18700 
млн кВт∙ч) и Республике Дагестан (не освоено 
30 %: потенциал 2362 МВт, 5508 млн кВт∙ч).

По освоению гидроэнергетического по-
тенциала Республики Кабардино-Балкария 
целесообразно рассмотреть проекты, уже 
включенные или перспективные для вклю-
чения в Генеральную схему по размеще-
нию объектов электроэнергетики в период 
до 2035 года [8]. В настоящее время порядка 
70 % электропотребления Кабардино-Балка-
рии покрываются за счет внешних перето-
ков (в основном от Ставропольской ГРЭС). 
Извне республике приходится ежегодно 
закупать примерно по 1,2 млрд кВт∙часов, 
которые возможно перекрыть за счет име-
ющегося гидроэнергетического потенциала 
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(18,7 млрд кВт∙часов, в том числе техничес-
кого в 7,5 млрд кВт∙часов), сопоставимого 
с ее перспективными потребностями. Ввод 
в энергосистему новых гидроэлектростан-
ций не только снизит дефицит в республике, 
а также отразится на качестве снабжения пот-
ребителей, минимизировав перебои.

На сегодняшний день на территории Рес-
публики Кабардино-Балкария водные ресур-
сы освоены всего лишь на 3 % и представ-
лены следующими гидроэлектростанциями 
(см. табл. 2)5.

Согласно Генеральной схеме по раз-
мещению объектов электроэнергетики 
до 2035 года 6 на территории республики пла-
нируется модернизация существующей инф-
раструктуры, в том числе в части сооружения 
объектов электрических сетей общей протя-
женностью порядка 1330 км и строительства 
подстанций общей мощностью 625 кВт.

В отчете ПАО «Русгидро» по развитию 
гидроэнергетики на Северном Кавказе были 
выявлены потенциальные ресурсы крупных 
рек в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также отобраны перспективные проекты, 
рекомендуемые к включению в схему терри-
ториального планирования (СТП).

На основе отобранных проектов ПАО 
«Русгидро» по СКФО в исследовании в це-
нах 2021 года 7 был проведен укрупненный 
расчет капитальных затрат на строительство, 
эффективности и срока окупаемости инвес-
тиционных вложений. Данные представлены 
в таблице 3.

Для укрупненного расчета суммарных 
затрат на строительство ГЭС и общей эф-
фективности в исследовании использованы 
нормативные показатели 8, на основе которых 
были отобраны проекты, отвечающие крите-
риям наибольшей эффективности.

5 Составлено автором на основании: Перспективы развития гидроэнергетики на Северном Кавказе [Элек-
тронный ресурс] // АО «Институт гидропроект» ПАО «Русгидро». URL: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/
a94/Perspektivi-razvitiya-gidroenergetiki-na-Severnom-Kavkaze.pdf?ysclid=lg4xwj0gfd340390625 (дата обращения: 
11.02.2023).

6 Распоряжение Правительства РФ №1209-р от 09.06.2017 г. «Генеральная схема размещения объектов элек-
троэнергетики до 2035 года» [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/zzvuuhfq2f3OJIK
8AzKVsXrGIbW8ENGp.pdf (дата обращения: 03.03.2023).

7 Перспективы развития гидроэнергетики на Северном Кавказе [Электронный ресурс] // АО «Институт гид-
ропроект» ПАО «Русгидро». URL: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/a94/Perspektivi-razvitiya-gidroenergetiki-
na-Severnom-Kavkaze.pdf?ysclid=lg4xwj0gfd340390625 (дата обращения: 11.02.2023).

8 Распоряжение Правительства РФ №594-р от 24.03.2022 г. «Изменения, которые вносятся в Основные 
направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности на основе возоб-
новляемых источников энергии на период до 2035 года» [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/
all/140004 (дата обращения: 28.02.2023).

№ Наименование гидроэлектростанции Установленная
мощность, МВт

1 Кашхатау ГЭС расположена на р. Черек возле пос. Кашхатау 65,1 МВт

2 Аушигерская ГЭС расположена на р. Черек возле сел Аушигер и 
Зарагиж 60 МВт

3 Зарагижская ГЭС расположена на р. Черек возле с. Зарагиж 30,6 МВт
4 Баксанская ГЭС расположена на р. Баксан с. Атажукино 27 МВт
5 МГЭС-3 канал Баксан-Малка 3,5 МВт
6 Акбашская МГЭС Акбашский канал 1,0 МВт
7 Мухольская МГЭС р. Черек Балкарский 0,9 МВт

Всего 188,1

Таблица 2
Table 2

Действующие гидроэлектростанции республики Кабардино-Балкария
Operating hydroelectric power plants of the Republic of Kabardino-Balkaria
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По результатам данной таблицы наибо-
лее рентабельны проекты со сроком окупае-
мости до 5 лет и одновременно с возможнос-
тью компенсации дефицита электроэнергии 
в КБР в объеме 1,2 млрд кВт∙ч.

В качестве таких проектов с суммарны-
ми затратами на строительство в размере 40,8 
млрд руб. можно отметить проекты следу-
ющей установленной мощностью на реках 
Верхнебалкарская (31,8 МВт), Эльбрусская 
(17,9 МВт), Каменномостская (23 МВт), Сар-
маковская (22,7 МВт), Каскад Курпских ГЭС 
(184 МВт) [10].

Заключение. Развитие гидроэнергетики 
выступает одним из приоритетных направле-
ний, которое позволить реализовать к 2060 году 
государственную задачу по достижению «угле-
родной нейтральности» [9]. На сегодняшний 
день в России сформировался один из лучших 
энергобалансов: около 40 % — низкоуглерод-
ная электрогенерация и 48 % — газовая гене-
рация. В перспективе достижение «углеродной 
нейтральности» предполагает поступательное 
развитие гидрогенерации и технологий в сфере 
водородной энергетики 9.

Использование гидроэнергетического 
потенциала республики Кабардино-Балкария 
в перспективе окажет положительное влия-
ние на:

— повышение надежности энергоснаб-
жения конечных потребителей электроэнер-
гии, т. к. выработка предполагается в не-
посредственной территориальной близости 
от конечного потребителя;

— снижение доли тепловых электро-
станций в общем объеме энергобаланса и, 
как следствие, минимизацию выбросов СО2 
в атмосферу и сокращение экологической на-
грузки на окружающую среду;

— создание новых рабочих мест в регио-
не как в части текущего обслуживания новых 
гидроэлектростанций, так и в перспективе 
создания новых производств;

— сокращение дефицита и потерь элект-
роэнергии в распределительных сетях.

Повышение приоритетности присутс-
твия в общей структуре энергосистемы гене-

рации на основе возобновляемых источников 
энергии поддерживается посредством реали-
зации государственных механизмов в сфере 
инвестиционных программ по софинансиро-
ванию строительства гидроэлектростанций, 
подготовки специалистов, обладающих ком-
петенциями в сфере строительства и эксплу-
атации объектов генерации [2].

В настоящее время Минэнерго России 
рассматривает варианты снижения рисков 
по возведению объектов гидрогенерации 
посредством поиска вариантов софинансиро-
вания из федерального бюджета капитальных 
затрат и налоговых преференций. Крупные 
инвестиции на первоначальном этапе по мере 
окупаемости в долгосрочной перспективе 
станут залогом надежного дешевого источни-
ка выработки электроэнергии для растущего 
количества потребителей.

Таким образом, гидроэнергетика в буду-
щем будет продолжать играть немаловажную 
роль в обеспечении промышленного разви-
тия и энергетической безопасности России.
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Аннотация. Целью исследования является изучение бедности и социального неравенс-
тва в мире, включая особенности возникновения и выявление возможного предотвращения 
заявленных проблем. Достижение поставленной цели предполагает следующие постав-
ленные задачи: рассмотреть особенности и причины возникновения бедности на приме-
ре стран Европы и Африки, обобщить предложенные методы и заключительные выводы 
в части исследуемой темы на примере оценочных суждений различных авторов.

Методологию исследования составляют сравнительный анализ, аналогия, метод ин-
дукции и дедукции, включая постановку проблему и обобщение.

Результаты исследования. Понятия бедности и социального неравенства изучались 
и изучаются до сих пор. Так, с каждым очередным исследованием возникают всё новые 
факторы и причины появления нерешённых проблем. Было доказано, что государство 
должно применять важные стратегические рычаги, которые бы способствовали эффек-
тивному управлению экономикой в части правовой, финансовой и социальной защищённос-
ти каждого человека.

Перспектива исследования заключается в решении проблемы между сокращением не-
равенства и искоренением крайней нищеты. Данный вопрос будет оставаться актуаль-
ным до тех пор, пока бедность во всём мире продолжает выступать основополагающим 
ограничителем многих возможностей человека, а именно — уверенности в величине при-
емлемой оплаты своего труда, как физического, так и умственного, бесплатной и доступ-
ной специализированной помощи, услугах образовательного процесса, включая адаптацию 
и здоровое воспитание будущего поколения.
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Abstract. The purpose of  the study is to study poverty and social inequality in the world, 
including the specifics of the occurrence and identification of possible prevention of the stated 
problems. Achieving this goal involves the following tasks: to consider the features and causes of 
poverty on the example of European and African countries, to summarize the proposed methods 
and final conclusions regarding the topic under study on the example of value judgments of various 
authors.

The research methodology consists of comparative analysis, analogy, method of induction 
and deduction, including problem statement and generalization.

The results of the study. The concepts of poverty and social inequality have been studied and 
are still being studied. So, with each new study, new factors and causes of unresolved problems 
arise. It was proved that the state should apply important strategic levers that would contribute to 
the effective management of the economy in terms of legal, financial and social protection of each 
person.

The  perspective  of  the  study is to solve the problem between reducing inequality and 
eradicating extreme poverty. This issue will remain relevant as long as poverty around the world 
continues to act as a fundamental limiter of many human capabilities, namely, confidence in the 
amount of acceptable remuneration for their work, both physical and mental, free and affordable 
specialized care, educational process services, including adaptation and healthy upbringing of the 
future generation.

Keywords: calculation of GDP per capita, World Bank, assessment of socio-economic 
inequality, unemployment rate in the United States, Gini coefficient, inequality and poverty
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Введение. Неравенство и бедность — 
разные, но взаимосвязанные понятия. Быть 
бедным означает, что у человека недостаточ-
но ресурсов для того, чтобы он мог функци-
онировать на социально приемлемом уровне. 
Национальный уровень бедности обычно 
измеряется как процентная доля населения, 
имеющего доход или благосостояние ниже 
контрольного значения, которое, как считает-
ся, представляет собой минимум, необходи-
мый для жизни. На основании этого иссле-

дователи применяют для оценки масштабов 
неравенства показатель дохода и богатства 
населения. Анализируя первый параметр, 
отметим, что речь идёт о денежном потоке 
на единицу времени, а второй представляет 
собой запас активов. Таким образом, исходя 
из этого, рассчитывают различные индексы.

Уровень безработицы в США. В Соеди-
ненных Штатах пороговые уровни бедности 
были установлены в 1960-х годах на основе 
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стоимости адекватной с точки зрения пита-
ния — простой корзины потребления про-
дуктов. Первоначальные пороговые значения 
были скорректированы с учетом инфляции, 
но применяются одинаково по всей стране, 
несмотря на значительные различия в сто-
имости жизни от одного города или штата 
к другому. Уровень бедности в США сни-
зился примерно с 22 % в начале 1960-х годов 
до низкого уровня — порядка 11 % в середи-
не 1970-х годов, после чего он варьировался 
между 11 % и 15 % в зависимости от состоя-
ния экономики [9]. Стоит отметить, что Все-
мирный банк отслеживал глобальные уров-
ни бедности в течение многих лет на основе 
исходного порогового уровня дохода в один 
доллар США в день. Сегодня в США насе-
ление с трудом пытается выбраться из оче-
редного экономического кризиса, по причине 
которого уровень безработицы резко растёт 

с каждым годом. Анализируя динамику уров-
ня бедности за последние пять лет, можно 
заметить, что в 2021 году данный показа-
тель составил 11,6 %, в 2022 году — 14,4 %, 
а в 2023 году — 16,7 % (рисунок 1)1.

Данные показывают, что с каждым го-
дом более 6,2 млн безработных американцев 
причисляют себя к инвалидам для получения 
большой пенсии. Это решение связано с не-
возможностью найти работу и неким отчая-
нием [3]. Как следствие, число людей, при-
своивших себе статус инвалида, превысило 
почти в три раза прирост рабочих мест [6].

Совсем недавно контрольный показатель 
для крайней нищеты был скорректирован 
с учетом покупательной способности нацио-
нальных валют и использования счета в усло-
виях крайней нищеты, который в настоящее 
время определяется как доход менее 1,9 меж-
дународных долларов в день 2.

1 Черта и уровень бедности в США в 2022–2023 годах: как живут бедные в Америке [Электронный ресурс]. 
URL: https://visasam.ru/emigration/canadausa/bednost-v-ssha.html/ (дата обращения: 04.03.2023).

2 Всемирный банк поднял черту бедности до 1,9 долларов США в день [Электронный ресурс]. URL: https://
informing.ru/2015/10/05/vsemirnyy-bank-podnyal-chertu-bednosti-do-19-dollarov-ssha-v-den.html/ (дата обращения: 
27.02.2023).

Рис. 1. Динамика уровня бедности среди населения в Соединённых Штатах, %
Fig 1. Dynamics of the level of poverty among the population in the United States, %
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Одной из основных целей развития Ор-
ганизации Объединенных Наций было сокра-
щение к 2015 году уровня крайней бедности 
в развивающихся странах почти вдвойне 
относительно 1990 года, когда он составлял 
43,4 %. Эта цель была фактически достигну-
та к 2008 году, и уровень крайней бедности 
в 2013 году снизился до 12,6 %.

Экономическое неравенство измеряет по-
ложение отдельных групп населения по от-
ношению к остальному обществу. В целом 
это будет означать, что люди, находящиеся 
на дне распределения доходов, будут как от-
носительно, так и абсолютно бедны [1]. Не-
равенство связано с тем, каким образом жела-
емые вещи, такие как доход, богатство, пре-
стиж, благосостояние и т. д., распределяются 
среди данного населения. Экономическое 
неравенство включает в себя распределение 
как дохода, так и богатства, и, хотя эти эконо-
мические переменные не имеют внутренней 
ценности, они, как правило, положительно 
связаны с такими неотъемлемо ценными ат-
рибутами, как хорошее здоровье, долголетие, 
образование, а также общее удовлетворение 
и счастье.

Однако это верно для счастья только 
до определенного момента. Исследования 
показывают, что счастье увеличивается с рос-
том дохода до порога, после которого посто-
янное увеличение дохода ничего не добавляет 
к уровню счастья или удовлетворенности жиз-
нью. С другой стороны, очевидно, что люди, 
имеющие доходы выше средней отметки, как 
правило, принимают выбор в части лучшего 
здоровья, образования и способности учас-
твовать в социальной и политической жизни 
своего общества. Однако существует, по край-
ней мере, один тип неравенства, который недо-
статочно хорошо представлен в доходах и бо-
гатстве. Швецкий социолог Гёран Терборн 
называет этот тип неравенства «экзистенци-
альным», указывая на неравные социально-
экономические позиции в результате расовой, 
гендерной или другой дискриминации, осно-
ванной на личных характеристиках [5].

Этот тип неравенства, кажется, выходит 
за рамки неравенства в доходах или богатс-
тве. В Соединенных Штатах афроамериканс-
кий мужчина будет вести жизнь, совершенно 
отличную от жизни европейско-американс-
кого мужчины, даже если они одного возрас-

та и имеют одинаковое образование, доход, 
богатство, IQ и здоровье. Всё это связано 
с расовой дискриминацией.

Интерес к неравенству не является новым 
явлением. В 1753 году Дижонская академия 
во Франции организовала конкурс на лучшее 
сочинение на тему: «Каково происхождение 
неравенства среди мужчин и разрешено ли 
оно естественным правом?». Выигрышное 
эссе было представлено Жан-Жаком Руссо, 
который заметил, что могут быть физичес-
кие различия между людьми в естественном 
состоянии, но полагал, что моральное или 
политическое неравенство возникло только 
с созданием государства. С того момента, 
как один человек нуждался в помощи дру-
гого, как только считалось полезным, чтобы 
у одного человека были условия для двоих, 
исчезло равенство, была введена собствен-
ность, стал необходим труд. Металлургия 
и сельское хозяйство были двумя искусства-
ми, изобретение которых породило эту вели-
кую революцию [2].

Ответ Руссо на первоначальный вопрос, 
поставленный Академией Дижона, заключал-
ся в том, что источником неравенства являет-
ся развитие политической и правовой власти, 
вызванной этими двумя революциями. Он 
также утверждал, что неравенство не может 
быть оправдано естественным правом.

Современные мыслители, такие как Тер-
борн, согласны с Руссо, что неравенство — 
это не естественное условие, а скорее что-то 
социально построенное. Шотландский учё-
ный Джон Прингл обнаруживает растущее 
неравенство в доаграрном обществе, но дру-
гие аналитики поддерживают аргумент Руссо 
о том, что изобретение сельского хозяйства 
привело к созданию штатов и правовых ин-
ститутов и, как следствие, к социальному не-
равенству. Американский писатель К. Боикс 
показывает, что даже в естественном состоя-
нии Гоббса (война всех против всех) устойчи-
вое равновесие может возникнуть без созда-
ния государства. Но это равновесие хрупкое 
и может сохраняться со временем только при 
высокой степени равенства. Это соответству-
ет археологическим данным, которые уста-
навливают, что ранние охотничьи и собира-
тельные общины, доминирующие социаль-
но-экономические структуры на протяжении 
примерно 95 % человеческой истории, были 
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довольно эгалитарными, хотя и чрезвычайно 
жестокими. Этот образ жизни был нарушен 
изобретением сельского хозяйства (неолити-
ческая революция), которое привело к нера-
венству в ресурсах и растущему неравенству, 
что привело к более сильному конфликту [8].

Моррис утверждает, что системы чело-
веческих ценностей зависят от базовой со-
циальной организации, утверждая, что охота 
и собирательство приводили к эгалитарным 
обществам с большим количеством насилия, 
в то время как аграрные общества имели тен-
денцию к высокому неравенству с большим 
нежеланием прибегать к насилию для урегули-
рования споров, и промышленно развитые об-
щества оказались в еще большей степени рав-
ноправными и снизили ценность, придаваемую 
насильственному разрешению конфликтов.

После неолитической революции боль-
шинство людей работали на небольших фер-
мах, зарабатывая на жизнь натуральными до-
ходами, которых едва хватало для воспроиз-
водства населения и поддержания общества.

Мальтус полагал, что тенденция роста на-
селения быстрее, чем поставки продовольс-
твия, а это означает, что средние доходы всег-
да будут снижаться до уровня прожиточного 
минимума. Его наблюдения вполне соответс-
твовали историческим записям до публика-
ции его эссе в 1798 году [4]. Промышленная 
революция (примерно с 1760 по 1840 годы) 
привела к необычайным изменениям — к эк-
споненциальному увеличению средних дохо-
дов, чем требовалось бы для прожиточного 
минимума вопреки тому, что сегодня населе-
ние Земли превышает в семь раз население 
1800 года [10].

Оценка социально-экономического не-
равенства. На основании данных Maddison-
Project, средний рост реальных доходов 
в родной Британии Мальтуса в период между 
1000 и 1820 годами составлял всего 0,12 % 
в год по сравнению с 1,28 % в период между 
1820 и 2010 годами.

Хотя разница может показаться неболь-
шой, она привела к одиннадцатикратному 
увеличению реальных средних доходов в Со-
единенном Королевстве за последние 200 лет 

по сравнению с менее чем трехкратным увели-
чением за предыдущие 820 лет. В дополнение 
к увеличению средних доходов, улучшению 
здоровья, увеличению продолжительности 
жизни и увеличению доступности продоволь-
ствия промышленная революция также приве-
ла к гораздо большему экономическому нера-
венству в результате двух факторов.

Во-первых, индустриализация была гео-
графически сконцентрирована в Северной 
части Соединённых Штатов и стран Запад-
ной Европы, так что различия в доходах меж-
ду этими странами и остальным миром резко 
возросли. Во-вторых, с развитием XIX века 
концентрация доходов и благосостояния в вы-
сокоиндустриализированных странах увели-
чилась, что привело к возникновению таких 
исторических периодов, как «Золотая эпоха» 
(1865–1914) в Соединенных Штатах и «Пре-
красная эпоха» (1871–1914) во Франции.

Миланович рассматривает глобальное 
экономическое неравенство как сочетание 
неравенства внутри стран и неравенства 
между другими государствами. Согласно 
данным Всемирного банка (2017 год), са-
мые богатые десять процентов домохозяйств 
в Соединенных Штатах почти в 18 раз пре-
вышают доходы самых бедных десяти про-
центов. В Норвегии самые богатые десять 
процентов имеют доход чуть менее чем в 5,5 
раз больше по сравнению с самыми бедными 
десятью процентами, поэтому различия в до-
ходах в Норвегии ниже, чем в Соединенных 
Штатах. Средний доход в Соединенных Шта-
тах и Норвегии (с учетом инфляции и поку-
пательной способности) соответственно при-
мерно в 34 и 42 раза выше, чем в Эфиопии, 
что иллюстрирует большие различия между 
странами, которые характеризуют современ-
ный мир. Наглядно мы можем увидеть это 
на рисунке 23.

Так, в 1970 году минимальный уро-
вень ВВП стран Европы составил 1385,2 
млрд долл., что почти в 12 раз превышает 
минимальный уровень ВВП стран Африки 
(116,7 млрд долл.), а максимальный уровень 
2014 года — почти в 8,3 раза.

Миланович приводит оценки степени не-
равенства среди всех людей на планете, кото-

3 Валовой внутренний продукт мира, 1970–2021. [Электронный ресурс]. URL: https://be5.biz/makroekonomika/
gdp/world.html/ (дата обращения: 23.02.2023).
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рые намного выше, чем в любой отдельной 
взятой стране, и утверждает, что большая 
часть глобального неравенства объясняется 
очень высокими различиями между странами.

По данным информационной экономи-
ческой газеты, «85 самых богатых людей 
в мире имеют столько же богатства, сколько 
3,5 миллиарда самых бедных», иначе говоря, 
распределение глобального богатства еще 
более концентрированное, чем распределе-
ние глобального дохода 4.

Наиболее часто используемое измерение 
неравенства заключается в том, что коэффи-
циент может принимать значения от нуля 
(идеальное равенство, при котором каждый 
имеет одинаковый доход или богатство) 
до единицы (идеальное неравенство, в кото-
ром у одного человека есть все, а у других 
остальных — ничего).

Коэффициенты Джини в части располагае-
мого дохода после уплаты налогов и трансфер-
тов, как правило, выше для государств, полу-
чающих высокий уровень дохода. В целом они 
составляют от 0,26 (Норвегия) до 0,41 (США). 
Южная Африка, по-видимому, имеет самое не-

равное распределение доходов в мире с оценоч-
ным коэффициентом Джини, равным 0,645.

Другой способ измерить неравенство — 
это оценить долю общего дохода или богатс-
тва, принадлежащую самому богатому про-
центилю (один процент) или децилям (один 
десятый процент) населения. Пикетти и Ат-
кинсон используют такие меры, чтобы отсле-
живать эволюцию неравенства доходов и бла-
госостояния в ХХ веке для Франции, Великоб-
ритании, США и некоторых других стран. Их 
результаты показывают, что как благосостоя-
ние, так и неравенство в доходах сократились 
в ХХ веке, но начало расти после 1975 года. 
Т. Пикетти также обнаружил, что около 60 % 
всего богатства приходится на Францию 
и 70 % от общего числа — на Великобрита-
нию и США [7]. Эти уровни мало чем отли-
чаются от тех, что были записаны во времена 
«Золотого века» и «Прекрасной эпохи».

Выводы. Таким образом, какими бы 
ни были способы определения социальной 
дифференциации, все они направлены на ис-
следование и сбор неискажённой информа-

4 Достояние 85 самых богатых людей в мире равняется имуществу 3,5 млрд самых бедных людей [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://russian.people.com.cn/31518/8519700.html/ (дата обращения: 21.02.2023).

5 Рейтинг стран по коэффициенту Джини [Электронный ресурс]. URL: https://everychild.ru/reyting/reyting-
stran-po-koeffitsientu-dzhini/ (дата обращения: 20.02.2023).

Рис. 2. Соотношение ВВП стран Европы и Африки, млрд долл.
FIg 2. The ratio of the GDP of Europe and Africa, billion dollars
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ции и её корректировки в дальнейшем, а так-
же для определения ситуации в стране на оп-
ределённый период времени.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. Целью исследования является характеристика основных тенденций в раз-
витии местного самоуправления в России в связи с конституционным закреплением места 
органов местного самоуправления в единой системе публичной власти в Российской Федера-
ции и критический анализ отражения этих тенденций в законотворческом процессе.

Методологическую базу составили методы науки муниципального права как общена-
учные, так и специальные: системного анализа, синтеза, сравнительного анализа, фор-
мально-логический. С их помощью выявлено содержание и дано толкование правовых норм, 
обозначены спорные положения проекта федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Результаты исследования. В Федеральном законе от 21 декабря 2021 года №414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
фактически нашли свое отражение основные тенденции в развитии местного самоуправ-
ления в России, выразившиеся в многочисленных поправках в законодательстве о местном 
самоуправлении, которые закрепили даже то, что изначально не допускалось в отноше-
нии местного самоуправления (участие органов государственной власти в формировании 
органов местного самоуправления, возможность передачи полномочий органов местного 
самоуправления органам государственной власти). Проект федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной влас-
ти», призванный законодательно реализовать конституционное положение о вхождении 
органов местного самоуправления в единую систему публичной власти, имеет существен-
ные недостатки как концептуального характера, так и касающиеся качества его подго-
товки и требует серьезной доработки.

Перспективы  исследования  предполагают дальнейший поиск оптимальных вариан-
тов организации местного самоуправления в России, позволяющих вписать местное само-
управление как самостоятельный уровень власти в систему публичной власти в Российс-
кой Федерации.

Ключевые слова: местное самоуправление, единая система публичной власти, муниципаль-
ное образование, органы местного самоуправления, государственные органы, законопроект
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Введение. Местное самоуправление яв-
ляется важнейшей составляющей системы 
организации власти в России. Прошло три 
десятилетия с момента, когда Конституция 

РФ1 провозгласила местное самоуправление 
как самостоятельный негосударственный 
уровень власти, обладающий спецификой. 
В развитие конституционных положений 

Original article

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION
ON LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE UNIFIED SYSTEM

OF PUBLIC AUTHORITY IN THE RUSSIAN FEDERATION

Natalya Mikhailovna Rebrova

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia
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Abstract. The  aim  of  the  study is to characterize the main trends in the development of 
local self-government in Russia in connection with the constitutional fixing of the place of local 
governments in the unified system of public power in the Russian Federation and to critically 
analyze the reflection of these trends in the legislative process.

The methodological base was formed by the methods of science of municipal law, both general 
scientific and special: system analysis, synthesis, comparative analysis, formal logical. With their 
help, the content and interpretation of legal norms were revealed, the controversial provisions of 
the draft federal law «On the general principles of organizing local self-government in a single 
system of public authority» were identified.

Research  results. The Federal Law of December 21, 2021 №414-FZ «On the General 
Principles of Organization of Public Power in the Subjects of the Russian Federation» actually 
reflected the main trends in the development of local self-government in Russia, expressed in 
numerous amendments to the legislation on local self-government, which even fixed what was 
initially not allowed in relation to local self-government (participation of state authorities in 
the formation of local self-government bodies, the possibility of transferring the powers of local 
self-government bodies to state authorities). The draft federal law «On the general principles 
of organizing local self-government in a single system of public power», designed to legally 
implement the constitutional provision on the entry of local self-government bodies into a single 
system of public power, has significant shortcomings both conceptually and related to the quality 
of its preparation and requires serious revision.

The prospects for the study involve a further search for the best options for organizing local 
self-government in Russia, which allow local self-government to be included as an independent 
level of power in the system of public power in the Russian Federation.

Keywords: local self-government, unified system of public authority, municipal formation, 
local self-government bodies, state bodies, draft law
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1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года).
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за этот период последовательно было приня-
то два федеральных закона 2, закрепляющих 
общие принципы организации местного са-
моуправления, которые, несмотря на их оди-
наковые названия, содержали разные подхо-
ды в регулировании территориальных, орга-
низационных, экономических и иных основ 
местного самоуправления. И если принятый 
в 1995 году закон предоставлял местным 
сообществам значительную свободу в орга-
низации власти в муниципальных образова-
ниях, что создавало условия для множества 
вариантов, то закон 2003 года уже изначаль-
но был нацелен на унификацию, ограничи-
вая возможные модели организации местной 
власти стандартными вариантами. По мере 
практической реализации норм этого закона 
потребовались их корректировки, поскольку 
прежде всего сельские поселения не вполне 
вписывались в предлагаемые рамки. Но об-
щая тенденция развития законодательства 
о местном самоуправлении сохранилась — 
определение пределов самостоятельнос-
ти местного самоуправления с акцентом 
на пределы (прежде всего при определении 
структуры и способов формирования орга-
нов местного самоуправления, закреплении 
принципиальной возможности и расширении 
участия государственных органов в этом про-
цессе, формулировании оснований ответс-
твенности органов местного самоуправления 
перед государством).

В декабре 2021 года сенатором Российс-
кой Федерации А. А. Клишасом и депутатом 
Государственной Думы П. В. Крашениннико-
вым в Государственную Думу РФ был вне-
сен проект федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в единой системе публичной власти» 
(законопроект №40361-8)3 и Пояснительная 

записка к нему 4. Мотивы внесенения законо-
проекта — развитие положений Конституции 
РФ о единой системе публичной власти и со-
вершенствование организации местного са-
моуправления в России. Это вполне логично, 
так как после внесенных в Конституцию РФ 
положений о единой системе публичной влас-
ти в России был принят федеральный закон, 
закрепляющий основные принципы функци-
онирования государственной власти в субъек-
тах РФ как составляющей публичной власти 
в России 5. В настоящее время предложенный 
законопроект №40361-8 находится на стадии 
рассмотрения законопроекта во втором чте-
нии, хотя фактически он заморожен.

Законопроект №40361-8 вызвал бурную 
реакцию специалистов в области местного 
самоуправления: как научных работников, 
так и практиков. Критике подверглись кон-
цептуальные идеи, лежащие в его основе, 
а также качество подготовки. Авторами вы-
ражается сомнение в правильности перехо-
да на одноуровневую систему местного са-
моуправления и отмечается ее соответствие 
более интересам регионов, чем муници-
палитетов [9], а ведь главное — чтобы при 
переходе на одноуровневое местное само-
управление не пострадали качество жизни 
граждан и их социальное самочувствие [10]; 
указывается, что законопроект еще больше 
отдаляет местное самоуправление от насе-
ления [1] и не отражает специфики местного 
самоуправления [3]; ставится вопрос о необ-
ходимости создания территориальных орга-
нов местной администрации в связи с ликви-
дацией поселения как вида муниципального 
образования [5]. М. П. Зазулина прогнозиру-
ет реорганизацию местного самоуправления 
в виде дальнейшего огосударствления, уни-
фикации и упрощения [2].

2 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28 августа 1995 г. №154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (утратил силу).

3 Проект Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой сис-
теме публичной власти». Внесен сенатором Российской Федерации А. А. Клишасом, депутатом Государственной 
Думы П. В. Крашенинниковым [Электронный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности: 
[официальный сайт]. Объекты законотворчества. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8 (дата обращения: 
20.01.2023).

4 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в единой системе публичной власти» [Электронный ресурс] // Система обеспечения законодатель-
ной деятельности: [официальный сайт]. Объекты законотворчества. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361–8 
(дата обращения: 20.01.2023).

5 Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации».
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Что же так взбудоражило научное со-
общество? Действительно ли законопроект 
№40361-8 заслуживает подобной критики?

Основные тенденции в развитии зако-
нодательства о местном самоуправлении 
в Россиийской Федерации. Внесенные в Кон-
ституцию РФ положения о единой системе пуб-
личной власти уже сами по себе побудили спе-
циалистов поднять проблему места местного 
самоуправления в системе единой публичной 
власти [4]. Последствия этих конституционных 
изменений оцениваются неоднозначно. С ними 
даже связывают возможность возникновения 
конституционно-правовых конфликтов по воп-
росам реализации и защиты местного самоуп-
равления [8]. Н. Л. Пешин выразил опасение, 
что местное самоуправление утратит свою при-
роду и превратится в уровень государственной 
власти [6; 7].

В Резолюции XXII Российского муни-
ципального форума 6 законопроект назван 
преждевременным, поскольку нет утверж-
денных Основ государственной политики 
в области развития местного самоуправления 
до 2030 года. Действительно, таких Основ 
в качестве самостоятельного документа нет. 
Однако основные направления этой полити-
ки, на наш взгляд, закреплены в законе об ор-
ганизации публичной власти в субъектах РФ. 
Часть 2 ст. 1 названного закона определяет 
роль Президента РФ в обеспечении согла-
сованного функционирования и взаимодейс-
твия всех органов, входящих в систему пуб-
личной власти в России, в том числе и органов 
местного самоуправления, для чего Прези-
денту РФ предоставлены всевозможные пра-
ва и средства воздействия. Статья 2 закреп-
ляет принципы единства системы публичной 
власти, верховенства федерального законода-
тельства, согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной власти 
на всех ее уровнях, разграничения предме-
тов ведения и полномочий между уровнями 
публичной власти, гарантированности мес-
тного самоуправления, самостоятельности 
местного самоуправления в осуществлении 
его полномочий, осуществление местного 

самоуправления на всей территории России 
и другие. Статья 6 закрепляет за субъектом 
РФ принципиальное право осуществлять 
правовое регулирование различных вопросов 
в области местного самоуправления в случа-
ях и порядке, установленных федеральным 
законодателем, в том числе и право на учас-
тие в формировании органов местного само-
управления, назначении на должность и ос-
вобождении от должности должностных лиц 
местного самоуправления. С определенными 
ограничениями допускается возможность пе-
рераспределения полномочий между органа-
ми местного самоуправления и органами го-
сударственной власти субъекта РФ.

Таким образом, в законе об организации 
публичной власти в субъектах РФ нашли 
свое отражение основные тенденции в раз-
витии законодательства о местном самоуп-
равлении, выразившиеся в многочисленных 
поправках к закону 2003 года, которые закре-
пили то, что изначально не допускалось в от-
ношении местного самоуправления (участие 
органов государственной власти в форми-
ровании органов местного самоуправления, 
возможность передачи полномочий органов 
местного самоуправления органам государс-
твенной власти), а также курс на укрупнение 
муниципальных образований.

Критический анализ проекта феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти». Ав-
торы законопроекта №40361-8 представили 
свое видение того, в каких конкретно инс-
титутах и нормах должны быть реализова-
ны уже обозначенные тенденции. И в этом 
с ними можно соглашаться или нет.

Прежде всего это касается понятия местно-
го самоуправления. В законопроекте №40361-8 
местное самоуправление характеризуется как 
форма самоорганизации граждан (ст. 1), что 
противоречит Конституции РФ, где местное 
самоуправления рассматривается как форма 
народовластия (ст. 3), как элемент единой сис-
темы публичной власти в России (ч. 3 ст. 132). 
В законопроекте произошло смешение понятий 

6 Резолюция XXII Российского муниципального форума. 20–22 сентября 2022 года. Анапа (пос. Витязево) 
[Электронный ресурс] // Ассоциация «Совет муниципальных образований Хабаровского края»: [официальный 
сайт]. Главные новости. URL: http://cmokhv.ru/news/2022-10-30-mat20221030-n/ (дата обращения: 21.01.2023).
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местного самоуправления и территориального 
общественного самоуправления (ст. 45), кото-
рое также рассматривается как самоорганиза-
ция граждан. Местное самоуправление по за-
конопроекту №40361-8 в общем отличается 
от последнего только объемами и масштабами 
решаемых вопросов, которые в обоих случаях 
связаны с непосредственным обеспечением 
жизнедеятельности населения.

Авторы законопроекта №40361-8 исполь-
зуют понятие «задачи местного самоуправле-
ния», в решении которых принимают участие 
органы публичной власти. Такое же понятие 
содержится и в названии ст. 6 закона об орга-
низации публичной власти в субъектах РФ. 
Возникает вопрос — что это за задачи мес-
тного самоуправления? Этот вопрос требует 
ответа в специальном законе о местном само-
управлении, поскольку речь идет о сфере вза-
имодействия государственной власти и мест-
ного самоуправления, степени самостоятель-
ности последнего.

Статья 3 законопроекта №40361-8 в пра-
вовую основу местного самоуправления 
включает в том числе «уставы муниципаль-
ных образований, решения, принятые на мес-
тных референдумах и сходах граждан, и иные 
муниципальные правовые акты». Уставу му-
ниципального образования и оформленным 
в виде правовых актов решениям, принятым 
на местном референдуме (сходе граждан), 
придается высшая юридическая сила в сис-
теме муниципальных правовых актов (ст. 51). 
Исходя из ст. 44 законопроекта №40361-8, 
в которой определяется статус схода граждан, 
вряд ли можно говорить о решениях принятых 
на сходе граждан как о правовой основе: пред-
лагается на сход граждан выносить вопросы 
самообложения граждан, выдвижения канди-
датуры старосты сельского населенного пун-
кта и досрочного прекращения его полномо-
чий. Современный закон правильно связывает 
наличие схода как формы непосредственной 
демократии на местном уровне с численнос-
тью жителей поселения, в котором сход граж-
дан осуществляет полномочия представитель-
ного органа, или устанавливает возможность 
его проведения в рамках населенного пункта. 
В этом и заключается особенность этой фор-
мы непосредственной демократии — каждый 
участник схода может непосредственно выра-
зить свое мнение и заслушать мнение других, 

происходит непосредственный обмен взгля-
дами. Законопроект №40361-8 допускает воз-
можность проведения схода только в населен-
ном пункте, только по указанным выше воп-
росам, более того, предлагается проводить его 
поэтапно, когда невозможно вместе собрать 
более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта. Теряется 
весь смысл проведения схода.

Опасения специалистов по местному 
самоуправлению вызывает предложение со-
кратить количество видов муниципальных 
образований до трех (фактически два вида 
для основной массы субъектов РФ), ликви-
дировать поселения (самый многочисленный 
вид муниципальных образований) и перейти 
на одноуровневую систему местного само-
управления. Территориальная организация 
местного самоуправления по законопроекту 
достаточно проста, гораздо меньше критери-
ев для определения границ муниципальных 
образований: муниципальные образования, 
не соответствующие критериям городского 
округа, будут иметь статус муниципального 
округа. Но главное, по мнению авторов за-
конопроекта, укрепится финансовая основа 
муниципальных образований. Но сохранит-
ся ли при этом само местное самоуправление 
как самостоятельная форма народовластия? 
Не отдалится ли от населения власть, которая 
по своей сущности должна быть максималь-
но к нему приближена?

На наш взгляд, этот вопрос необходимо 
рассматривать в тесной связи с предлагаемы-
ми в законопроекте №40361-8 организацион-
ными основами местного самоуправления. 
Например, глава муниципального образова-
ния избирается тремя способами, один из ко-
торых — представительным органом муни-
ципального образования из числа кандида-
тов, представленных высшим должностным 
лицом субъекта РФ. В ныне действующем 
законе о местном самоуправлении высшее 
должностое лицо субъекта РФ участвует 
в формировании конкурсной комиссии, ко-
торая представляет кандидатов для избрания 
представительным органом из их числа главы 
муниципального образования. Авторы законо-
проекта №40361-8 право представлять канди-
датуры закрепили за высшим должностным 
лицом субъекта РФ. Уже сам по себе этот спо-
соб формирования главы муниципального об-
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разования трудно считать избранием: скорее 
выбрать, а не избрать. В этом случае он воз-
главляет местную администрацию, занимая 
одновременно и муниципальную должность, 
и государственную должность субъекта РФ. 
Субъекту РФ дано право определять порядок 
избрания главы муниципального образования. 
И абсолютно никаких гарантий от того, что за-
коном субъекта РФ не будет установлен этот 
вариант как единственный безальтернатив-
ный. Негативный опыт злоупотребления субъ-
ектами РФ таким правом имеется. Да и в двух 
других вариантах избрания главы муници-
пального образования при условии, что он 
будет возглавлять местную администрацию, 
глава будет одновременно занимать и госу-
дарственную должность субъекта РФ. Полу-
чается, что местная администрация не просто 
включена в систему публичной власти, ее воз-
главляет лицо, занимающее государственную 
должность, что, на наш взгляд, противоречит 
ст. 12 Конституции РФ.

Местное самоуправление — власть, мак-
симально приближенная к населению. Как 
предлагают авторы законопроекта №40361-8 
в условиях укрупнения муниципальных об-
разований решить проблему приближения 
власти к населению? В структуру местной ад-
министрации городского округа, муниципаль-
ного округа будут, как правило, входить терри-
ториальные органы местной администрации, 
при наличии которых местная администрация 
сформируется в виде коллегиального орга-
на. Во-первых, законопроект не дает ответа 
на вопрос, как это соотносится с положени-
ем, что местной администрацией руководит 
глава местной администрации на принципах 
единоначалия? Во-вторых, никак не регламен-
тируется участие населения в формировании 
территориальных органов местной админист-
рации и их руководителей.

Все это очень напоминает советскую 
систему организации власти, основанную 
на принципах демократического централиз-
ма. Советы как органы государственной влас-
ти были выборными, решали все вопросы 
местного значения. Они формировали, а точ-
нее избирали исполкомы (исполнительные 
и распорядительные органы), подотчетные 
как избравшему их Совету, так и вышесто-

ящему органу. В исполкомах Советы обра-
зовывали отделы и управления 7. Согласно 
законопроекту №40361-8, органы государс-
твенной власти принимают участие в форми-
ровании органов местного самоуправления, 
а глава местной администрации может за-
мещать государственную должность. Только 
что не устанавливается прямое подчинение 
органов местного самоуправления органам 
государственной власти, но четко прослежи-
вается тенденция вписать местную власть 
единую вертикаль власти.

В целом законопроект №40361-8 очень 
«сырой», содержит много противоречий, не-
доработанный понятийный аппарат.

Например, в пояснительной записке от-
мечается, что решена проблема, что считать 
официальным опубликованием муниципаль-
ного правового акта. Однако по-прежнему 
происходит смешение понятий «обнародо-
вание» и «официальное опубликование», 
в то время как необходимо их четко разграни-
чить. Необходимо четко указать, что офици-
альное опубликование является лишь одним 
из способов обнародования. И только именно 
с этим способом обнародования, с официаль-
ным опубликованием, связано вступление оп-
ределенных правовых актов в силу. Офици-
ально опубликованные правовые акты могут 
быть доведены до сведения населения иными 
способами обнародования, которое включает 
в себя различные формы ознакомления граж-
дан с муниципальными правовыми актами 
и не только с ними. В ст. 48 законопроекта 
устанавливается, что итоги собрания граж-
дан (как и ряда других форм непосредствен-
ной демократии) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). Но итоги 
собрания граждан (как и ряда других форм 
непосредственной демократии) не включены 
в систему муниципальных правовых актов 
(ст. 51), которые подлежат обнародованию.

Законопроект сохраняет нормативы чис-
ленности депутатов представительного орга-
на в зависимости от численности населения 
муниципального образования. Логично пред-
положить, что исходя из цели укрупнения 
муниципальных образований (укрепление 
финансовой основы) существование муни-
ципальных образований с численностью на-

7 Конституция РСФСР от 12 апреля 1978 года (первоначальная редакция).
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селения менее 1000 человек маловероятно, 
более того — недопустимо.

Не понятен статус главы местной ад-
министрации в случае назначения на эту 
должность по результатам конкурса. Законо-
проектом №40361-8 к должностным лицам 
местного самоуправления отнесены две ка-
тегории лиц: 1) замещающие муниципаль-
ные должности; 2) заключившие контракт 
(трудовой договор). Глава местной адми-
нистрации относится к лицам, замещающим 
муниципальные должности, за исключением 
одного случая — идет отсылка к ч.15 ст. 19 
законопроекта №40361-8, в которой на гла-
ву муниципального образования возлагают-
ся определенные обязанности как на лицо, 
замещающее муниципальную должность, 
и не содержится никаких исключений. Воз-
никает вопрос — является ли глава местной 
администрации в случае назначения на эту 
должность по результатам конкурса муни-
ципальным служащим или нет? Как будут 
оформляться с ним отношения? Более того, 
фактически происходит смешение понятий 
«муниципальная должность» и «должность 
муниципальной службы».

Более пристальное внимание следует 
уделить такой фигуре, как староста сельского 
населенного пункта. Он не должен назначать-
ся представительным органом муниципаль-
ного образования. Последний должен лишь 
утверждать кандидата, непосредственно из-
бранного жителями сельского населенного 
пункта на сходе. Правовой статус старосты 
должен быть четко определен на федераль-
ном уровне, прежде всего юридические га-
рантии его деятельности, поскольку именно 
ему предстоит отстаивать интересы жителей. 
Старосте должны быть предоставлены ре-
альные инструменты эффективного осущест-
вления своих полномочий, вплоть до ком-
пенсации временных и материальных затрат 
за счет бюджета муниципального образова-
ния (например, компенсация за использова-
ние собственного транспортного средства 
при решении общественно значимых вопро-
сов, реальная возможность присутствовать 
на заседаниях представительного органа, 
право внеочередного приема главой местной 
администрации и др.).

Часть 3 ст. 28 законопроекта №40361-8 
содержит запрет для депутата представи-

тельного органа и главы муниципального об-
разования на одновременное исполнение ими 
аналогичных полномочий в других муници-
пальных образованиях, но при этом допуска-
ются исключения, установленные федераль-
ными законами. Но возможны ли вообще та-
кие исключения при одноуровневой системе 
местного самоуправления?

Часть 5 ст. 45 законопроекта №40361-8 
устанавливает порядок формирования орга-
нов территориального общественного само-
управления — избрание на собраниях (кон-
ференциях граждан). Однако понятие «кон-
ференция граждан» нигде в законопроекте 
более не упоминается, в том числе и в ст. 48, 
посвященной собраниям граждан.

Как существенный недостаток следует 
отметить то, что в законопроекте №40361-8 
отсутствует статья, в которой бы содержа-
лись легальные определения основных ис-
пользуемых понятий. Можно возразить, что 
и в законе об организации публичной власти 
в субъектах РФ подобная статья отсутствует. 
Однако местное самоуправление является 
специфическим уровнем публичной власти, 
где функционируют институты, аналогов ко-
торым нет. Должен быть разработан четкий 
понятийный аппарат, исключающий возмож-
ность двусмысленного толкования.

Заключение. Законопроект №40361-8 
представляет определенную попытку соеди-
нить положения ныне действующего закона 
о местном самоуправлении с идеями о вхож-
дении органов местного самоуправления 
в единую систему публичной власти. Но при 
всех недостатках действующего закона он 
все-таки является системным, так или ина-
че он аккумулировал двадцатилетний опыт 
своего применения. А законопроект №40361-
8, на наш взгляд, как раз и страдает отсутс-
твием системности и продуманности предла-
гаемых изменений.
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КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА В АРАБСКИХ СТРАНАХ:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

База Сармад

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
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Аннотация. Цель исследования — использование методов бережливого производства 
в индустрии гостеприимства путем предложения нового подхода, механизма и инструмен-
тов управления деловыми отношениями в гостиницах на основе определения характерис-
тик деловой активности.

Методологическую базу исследования составляют методы сравнительного и дина-
мического научного анализа и оценки влияния инструментов бережливого производства 
в структуре организационно-инвестиционного механизма на развитие трудовых ресурсов 
в гостиницах арабских стран.

Результаты исследования. Индустрия гостеприимства вносит основной вклад в ВВП 
стран, где туризм является профильным, а отели играют важную роль в эффективности 
отрасли. Учитывая большое количество путешественников со всего мира, арабские отели 
стремятся повысить свою прибыльность и долю рынка, предлагая инновационные и пер-
сонализированные услуги и продукты. Каждый отель предлагает гостям разный спектр 
услуг, используя новейшие технологии туристического сервиса. Примером является то, 
что в последнее время индустрия гостеприимства начинает адаптировать и применять 
инновационные технологии — инструменты бережливого производства в структуре орга-
низационно-инвестиционного механизма развития трудовых ресурсов, тем самым увеличи-
вая технологическое сотрудничество работников разных отделов с помощью искусствен-
ного интеллекта для повышения качества обслуживания и операционной эффективности 
с целью удовлетворения ожиданий клиентов с точки зрения качества и цены. Но чтобы 
методы бережливого производства в данной сфере работали успешно, необходимо прово-
дить обучение, ориентированное на наращивание соответствующих компетенций у персо-
нала отеля. Для этого существуют специальные проекты и программы, предназначенные 
как для начинающих, так и для работающих сотрудников различных категорий. В учебные 
программы входит изучение основных видов бережливого производства, используемых инс-
трументов и критериев оценки результатов. Полученные автором на примере арабских 
отелей рекомендации стандартизированы и унифицированы, что позволяет использовать 
их в отелях других стран мира.

Перспективы исследования заключаются в разработке и тестировании сценарно-
го подхода к выбору альтернативных вариантов обучения работников, занятых в ин-
дустрии гостеприимства, основам, особенностям, специфике и инструментам береж-
ливого производства с целью повышения эффективности использования их ресурсного 
потенциала.

© Сармад Б., 2023 
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THE CONCEPT OF LEAN PRODUCTION IN THE MECHANISM OF LABOR 
DEVELOPMENT IN THE SPHERE OF HOSPITALITY IN THE ARAB COUNTRIES:

 INFORMATION SUPPORT
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Abstract. The purpose of the study is to use lean production methods in the hospitality indus-
try by proposing a new approach, mechanism and tools for managing business relations in hotels 
based on defining the characteristics of business activity.

The methodological basis of  the  study consists of methods of comparative and dynamic 
scientific analysis and the evaluation of the impact of lean production and the mechanisms of 
organization and information on the development of labor resources in the hotels of the Arab 
countries.

Research results. The hospitality industry makes a major contribution to the GDP of countries 
where tourism is specialized, and hotels play an important role in the efficiency of the industry. 
Considering the large number of travelers from all over the world, Arab hotels are striving to 
increase their profitability and market share by offering innovative and personalized services and 
products. Each hotel offers guests a different range of services, using the latest technologies of 
tourist service. An example is that the hospitality industry has recently begun to adapt and apply 
innovative technologies — lean manufacturing tools in the structure of the organizational and 
investment mechanism for the development of labor resources, thereby increasing technological 
cooperation of employees of different departments using artificial intelligence to improve the 
quality of service and operational efficiency in order to meet customer expectations in terms of 
quality and price. But in order for lean production methods in this area to work successfully, it 
is necessary to conduct training focused on building up the relevant competencies of the hotel 
staff. To do this, there are special projects and programs designed for both beginners and working 
employees of various categories. The training programs include the study of the main types of lean 
manufacturing, the tools used and the criteria for evaluating the results. The recommendations 
obtained by the author on the example of Arab hotels are standardized and unified, which allows 
them to be used in hotels in other countries of the world.

The  prospects  of  the  research are to develop and test a scenario approach to choosing 
alternative training options for employees engaged in the hospitality industry, the basics, features, 
specifics and tools of lean manufacturing in order to increase the efficiency of using their resource 
potential.
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Введение. Традиционно предпринимате-
лям кажется очевидным, что их главная цель — 
повысить эффективность своей деятельности, 
максимизировать прибыль и сократить убытки, 
а учитывая сложный и постоянно изменчивый 
характер деловой среды, выживание компаний 
на рынке, их устойчивость и конкурентоспо-
собность в конечном счете зависят от опера-
тивности их реагирования на объективный 
и непрерывный способ этих изменений для по-
вышения ценности товара/услуги. По мнению 
ряда ученых [1; 10; 11], с которыми солидари-
зируется автор статьи, эти исходные положения 
в большей своей части вписываются в концеп-
цию «бережливого производства».

Американское общество качества (ASQ) 
определяет гибкое (бережливое) произ-
водство как систему, включающую набор 
действий и практик по управлению произ-
водственными или сервисными операци-
ями с целью повышения эффективности 
и результативности операций, сокращения 
отходов и устранения неценных компонент 
производственного процесса за счет добавле-
ния новых мероприятий [3; 4; 17]. Японские 
компании во главе с Toyota первыми внед-
рили концепцию бережливого производства. 
В данном контексте Toyota считается самой 
эффективной компанией в мире, так как она 
устанавливает стандарты передовой практи-
ки бережливого производства.

Поскольку в концепте бережливого про-
изводства одним из фундаментальных поня-
тий, на которые направлены управляющие 
воздействия, являются потери, их сокраще-
нию уделяется особое внимание. Как извест-
но, потери разного вида так или иначе сопря-
жены с действиями, которые увеличивают за-
траты различных ресурсов, не добавляя, воз-
можно, ценности продукту (услуге), но вы-
нуждая покупателя платить за него с учетом 
этой увеличенной стоимости.

Таким образом, выявление и устранение 
сопряженных с производством продукции 

(предоставлением услуг) потерь способству-
ет, во-первых, оптимальному инвестирова-
нию ресурсов; во-вторых, снижению затрат; 
в-третьих, повышению удовлетворенности 
потребителей (клиентов в сфере гостепри-
имства) и в-четвертых, увеличению прибыли 
компании.

Материалы и методы. В процессе ис-
следования с целью уточнения методоло-
гического базиса и понятийно-категориаль-
ных конструктов, сопряженных с изучением 
данной темы (в том числе роли, специфики 
и принципиальной возможности использо-
вания концепции бережливого производства 
в развитии компетенций трудовых ресурсов 
арабских отелей) традиционная методика уп-
равления развитием трудовых ресурсов сфе-
ры гостеприимства в арабских странах (био-
метрический, профессиональный стандарт, 
нормирование и другие) дополнена специ-
альными методами и инструментами береж-
ливого производства, но адаптированными 
к специфике гостиничной индустрии. Это 
позволило сформировать теоретико-методо-
логическую основу для изучения проблемы 
бережливого производства в развитии про-
фессиональных качеств работников гости-
ничного хозяйства, а также разграничить тра-
диционные и новые подходы к решению этой 
современной проблемы в индустрии гостеп-
риимства в арабских странах с учетом их спе-
цифики. В частности, она определяется осо-
бенностями трудовой деятельности работ-
ников отелей, которая проявляется не только 
в способах и формах использования рабочей 
силы работников гостиничного производства 
в этих странах, но и в показателях их заработ-
ной платы.

Согласно авторской концепции, для оп-
ределения состава и структуры производс-
твенных операций в индустрии гостеприимс-
тва использовались методы динамического 
сравнительного анализа, которые позволяют 
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выявлять и ранжировать по приоритетности 
с точки зрения эффективности использования 
трудовых ресурсов выполняемые работника-
ми профессиональные обязанности. Также 
использовалась методика оценки отдельных 
показателей механизма бережливого произ-
водства через призму их адаптации к оценке 
качественных и количественных характерис-
тик организации процесса использования 
и развития трудовых ресурсов гостиничной 
индустрии в арабских странах. Данный мето-
дологический прием позволил выявить фак-
торы, которые вносят прямой и косвенный 
вклад в увеличение притока туристов и до-
ходности гостиничного сектора.

Исследование сущности и содержания 
бережливого производства в производс-
твенных процессах. Гибкое (бережливое) 
производство — это интегрированная фи-
лософия управления операциями, которая 
своей концепцией охватывает непрерывный 
поток товаров/услуг и отзывов потребителей 
по требованию. В основе данной концепции 
находится идея устранения процедур, не до-
бавляющих ценности для клиента, ориента-
ция на максимальное использование ресур-
сов с наименьшими дефектами и максималь-
но быстрое реагирование на изменение тре-
бований заказчика. Хотя гибкое производство 
может подходить не для всех организаций 
и имеет следствием негативные последствия 
в случае непонимания или отсутствия над-
лежащего применения, руководство органи-
зации, желающее следовать гибкому произ-
водственному подходу, должно определить 
его пригодность и готовность к этому, а так-
же обеспечить все необходимое до запуска 
данного механизма [2; 6; 19].

Следовательно, мы делаем вывод, что 
термин «бережливое производство» отно-
сится к бизнес-практикам, направленным 
на улучшение всех процессов, снижение за-
трат и отходов, поддержку инноваций и со-
кращение времени, необходимого для созда-
ния конечного продукта. Эта модель, называ-
емая «бережливое производство», позволяет 
буквально каждому сотруднику видеть и вы-
являть потери ресурсов (в том числе времен-
ных) и действовать таким образом, чтобы 
ценность производимого продукта постоянно 
возрастала. На самом деле, если исследова-

тель лаконично ответит на вопрос «что такое 
бережливое производство простыми слова-
ми?», то можно сказать, что оно представляет 
собой модель, нацеленную на максимально 
возможное снижение затрат и в то же время 
увеличивающую ценность для потребителя 
конечной продукции.

Таким образом, бережливое производс-
тво — это определенная концепция управле-
ния. Ее основа — постоянный поиск возмож-
ностей устранения потерь на производстве 
и в офисе. Часто для обозначения данной 
концепции используются термины «lean-про-
изводство» и «lean-технологии». Lean в дан-
ном случае означает именно «производство 
без излишеств» — то, чего должно добивать-
ся любое предприятие.

Концепция бережливого производс-
тва: возможности применения и особен-
ности в сфере использования трудовых 
ресурсов в гостиничной индустрии. Как 
показывают результаты исследования, в ре-
альной практике бережливое управление уже 
продемонстрировало свою применимость 
в сфере услуг или третичном секторе, кото-
рый включает также сферу гостеприимства 
и туризма. Тем не менее в современной ли-
тературе есть лишь несколько примеров ком-
паний туристической отрасли, внедривших 
Lean Management в свои организационные 
процессы, и тем более — в сферу трудовых 
отношений. Это может быть объяснено раз-
личными факторами и причинами. Безу-
словно, одна из них заключается в том, что 
методы Lean используются лишь частично 
в отдельных подразделениях организации 
и поэтому отсутствует общий подход, охва-
тывающий систему использования трудового 
потенциала полностью. Следовательно, эти 
отдельные приложения не относятся к бе-
режливому менеджменту. Особо следует от-
метить, что когда Lean Management применя-
ется в сфере гостеприимства, это происходит 
в основном в сочетании с системой управле-
ния Six Sigma.

Философия Six Sigma в секторе гостинич-
ной индустрии связана со статистическим 
контролем процесса предоставления услуг, 
случайным контролем (связанным с вероят-
ностью) деятельности работников, анализом 
данных о видах и качестве предоставляемых 
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услуг, применяемыми кадровым менеджмен-
том гостиниц методами оптимизации исполь-
зования рабочей силы, планированием экспе-
римента, анализом отклонений, статистичес-
кими методами, предотвращением ошибок, 
своевременным выполнением задач, мини-
мизацией отходов, согласованностью в про-
цессах. Иными словами, Six Sigma — это 
практичный инструмент, применение кото-
рого позволяет постоянно улучшать качество 
продукции и повышать производительность 
труда. Краткое описание возможностей дан-
ной модели изложено в ряде публикаций [13; 
14; 12; 15] и заключается в следующем.

Во-первых, основанная на реальной ин-
формации данная методология анализа ос-
новных причин и возникающих проблем 
в предоставлении гостиничных услуг позво-
ляет выявлять «узкие места» в использовании 
трудового потенциала и определять направ-
ления совершенствования бизнес-процессов 
путем устранения дефектов (целеориентиро-
ванное управление выявленными дефекта-
ми возможно в отношении примерно шести 
стандартных отклонений). Это способствует 
непрерывному улучшению качества продук-
та или услуги.

Во-вторых, данная технология позволя-
ет повышать и улучшать знания сотрудников 
в области управления бизнесом на разных его 
этапах, в том числе на этапе получения конеч-
ного результата: сравнение его характеристик 
с целевыми показателями, что может учиты-
ваться в так называемом «контуре обратной 
связи» — необходимом элементе кибернети-
ческого подхода к управлению, позволяющем 
корректировать управленческие воздействия 
(в том числе на кадровый потенциал) на сле-
дующем этапе технологического процесса.

В-третьих, в рамках данной модели соче-
тается философия управления трудовыми ре-
сурсами отеля и методы инженерного проек-
тирования при одновременном снижении по-
тенциальных рисков. Здесь главный акцент 
делается на командной работе и достижении 
высокого уровня компетентности каждого 
из работников, а также положительного си-
нергетического эффекта от совместной ори-
ентированной на высокий результат деятель-
ности в команде.

В 1980-х годах Six Sigma называлась вы-
дающейся производственной специализаци-

ей, но теперь она включает широкий спектр 
видов деятельности и услуг: транспорт, уп-
равление, производство, медицину, организа-
цию труда и другие операционные процессы. 
Таким образом, данную технологию можно 
использовать практически в любом процес-
се гостиничной сферы, которая, как система, 
имеет вход (ресурсы), цели и производит про-
дукцию/услуги (выход).

Компания Starwood Hotels внедрила Six 
Sigma в 2001 году, что включало запуск 3500 
проектов Sigma Six в ее отелях по всему миру. 
С использованием данной технологии компа-
ния быстро увеличила свои доходы на 19 %, 
а общие расходы со стороны клиентов уве-
личились на 12 % после нескольких месяцев 
внедрения. Общая выручка Starwood Hotels 
увеличилась с 91 до 141 миллиона фунтов 
стерлингов после применения «Шести сигм».

Аналогичные результаты получают турис-
тические компании в сфере трансфера из аэ-
ропорта в отели, так как использование инс-
трументов Lean, Six Sigma приводит к сокра-
щению времени ожидания и жалоб клиентов. 
Отели, предоставляющие услуги трансфера 
в отель и обратно, а также транспорт до других 
близлежащих мест, таких как торговые цен-
тры, на основе запросов клиентов получали 
высокие доходы, но одновременно результаты 
анализа показали нехватку кадров (особенно 
в диспетчеризации). Основанная на этой кон-
цепции реорганизация бизнеса представляет 
собой приоритезацию потребительского спро-
са (определение добавленной стоимости для 
клиентов) и упрощение процессов (централи-
зация заказов) [6; 7; 8; 14; 19].

Как было отмечено выше, на сегодняш-
ний день существует множество различных 
методов и инструментов в области Lean 
Management. В связи с тем, что бережливое 
производство зародилось в сфере производс-
тва, большинство его инструментов и при-
меняются в этой области. Однако благодаря 
возможности адаптации данной концепции 
к другим сферам деятельности, в том числе 
сфере гостиничных услуг, сегодня она так-
же применима в других областях и больше 
не относится исключительно к производс-
твенной сфере. Тем не менее нужно отдавать 
себе отчет в том, что не каждый метод Lean 
Management одинаково подходит для разного 
вида деятельности. Следовательно, должна 
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быть проведена адекватная процедура оцен-
ки потенциала данной технологии, чтобы по-
лучить рейтинг с наиболее подходящими ме-
тодами бережливого производства для сферы 
туризма.

Определение подходящих бережли-
вых методов и критериев для гостинично-
го сектора. Чтобы получить представление 
о том, какие методы бережливого производс-
тва наиболее подходят для сферы гостепри-
имства, необходимо определить и взвесить 
соответствующие критерии оценки. В авто-
рской модели валидации были определены 
четыре критерия с разным весом.

Критерий 1. Усилия и затраты на реализа-
цию. На практике стоимость инвестиций в на-
ращивание профессиональных качеств работ-
ников отелей и их эффективное использование 
должна быть как можно ниже, чтобы обеспе-
чить очень короткий период их окупаемости.

Критерий 2. Время до появления види-
мости конкретного результата. Данный кри-
терий концентрирует внимание на краткос-
рочной видимости положительных эффектов 
в отношении практического применения ме-
тодов бережливого производства в сфере кад-
рового потенциала работников гостиниц. Не-
удача реализуемого инвестиционного проек-
та, направленного на повышение професси-
ональных качеств работников, часто вызвана 
отсутствием результатов в короткие сроки. 
Поэтому следует учитывать и этот временной 
фактор.

Критерий 3. Влияние на ключевые пока-
затели эффективности (КПЭ). КПЭ оказыва-
ют большое влияние на решения, принимае-
мые руководством туристической компании 
в отношении кадрового потенциала, и по-
могают принять решение о продолжении, 
продлении, ограничении или прекращении 
инвестиционного проекта и или другой стра-
тегической деятельности.

Критерий 4. Устойчивость результата 
и его эффективность. По сравнению с преды-
дущими критериями основное внимание уде-
ляется достижению устойчивого результата 
(качества предоставляемых услуг).

Следует дополнительно отметить, что од-
ной из основных целей Lean Thinking явля-
ется долгосрочная выгода для гостиничного 
предприятия. Изменения в сознании людей 

не могут произойти за несколько дней, на это 
нужно время. Следовательно, и этот критерий 
должен быть включен в модель валидации.

Как показывают результаты проведенно-
го исследования, реальной практикой под-
тверждается наличие организаций, в том 
числе отелей, которые весьма заинтересо-
ваны в применении модели бережливого 
производства для усиленного наращивания 
профессиональных компетенций работни-
ков, причем именно с использованием соот-
ветствующих инвестиционных ресурсов, что 
предоставляет им новые качества и обнов-
ляет имеющиеся у них компетенции, а так-
же повышает их мотивацию к инновациям 
в гостиничной работе. И осуществляется это 
не только через обучение, но также с помо-
щью разного рода стимулов и поощрений.

Входными данными в систему и процесс 
развития компетенций работников в отелях 
являются результаты оценки текущего состо-
яния их качественных и количественных ха-
рактеристик, а процессы развития компетен-
ций обеспечивают генерацию, приобретение 
и обмен ими, а также их использование в со-
ответствии с целями организации.

Структурно-логическая схема построения 
информационно-организационного механиз-
ма повышения конкурентоспособности и ка-
чества рабочей силы работников гостиничных 
предприятий на базе концепции бережливого 
производства представлена на рисунке 1.

Планируя организацию работы сотруд-
ников, менеджер отеля определяет, что, когда 
и как каждый человек или отдел должен вы-
полнять. Если эти решения выбираются эф-
фективно, менеджер получает возможность 
реализовать свои решения, применяя ос-
новные принципы мотивации и подготовки, 
то есть призывая себя и других сотрудников 
работать для достижения личных целей и це-
лей гостиничных учреждений.

Как видно на рисунке 1, важным усло-
вием для принятия эффективных кадровых 
решений является доступность достаточной 
и точной информации, что возможно на ос-
нове инкорпорирования в структуру данного 
механизма системы мониторинга, включа-
ющей также методы и инструменты оценки 
и развития трудовых ресурсов гостиницы.

При этом чтобы обеспечить адаптиру-
емость модели валидации к потребностям 
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различных предприятий индустрии туризма, 
приведенные выше критерии можно взвеши-
вать по-разному. В процессе исследования ав-
тором критерии были взвешены вместе с ру-
ководством анализируемого отеля. Третьему 
критерию (влияние на КПЭ) был придан на-
ибольший вес, чтобы признать тот факт, что 
зачастую КПЭ являются главным аргументом 
при принятии стратегических решений в от-
ношении трудовых ресурсов.

Однако дополнительно следует отметить, 
что не все перечисленные средства и методы 
бережливого производства одинаково подхо-
дят для их применения в сфере гостеприимс-
тва. Как и ожидалось, можно заметить, что 
методы из определенных групп, например, 
«Организация и персонал», «Материальный 
поток» и «Макет», являются более подходя-
щими, чем другие. Рассмотрим их.

Машины и оборудование. Методы из это-
го кластера демонстрируют низкую при-
годность в сфере гостиничной индустрии 
по сравнению с другими, особенно в отноше-
нии первого и второго критериев.

Материальный поток и макет. Методы 
этого класса представляют собой смешанную 
совокупность. Некоторые из них являются 
очень хорошо адаптированными к гости-
ничной специфике, другие — нет. Сильные 
стороны методов из этого кластера заключа-
ются в их влиянии на ключевые показатели 
эффективности использования трудового по-
тенциала и устойчивость функционирования 
гостиничного предприятия.

Организация и персонал. В этом кластере 
нет больших различий между эффективнос-
тью отдельных методов. В целом все они очень 
хорошо подходят для сферы гостеприимства.

Рис. 1. Структурно-логическая схема механизма повышения конкурентоспособности
работников отелей с использованием концепции бережливого производства

Fig. 1. Structural and logical scheme of the mechanism for increasing the competitiveness
of hotel employees using the concept of lean manufacturing
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Планирование и контроль производства. 
Эти методы особенно дороги в реализации 
и требуют усилий и времени, необходимых 
для получения желаемого результата, хотя 
они очень устойчивы в использовании и при-
менении в производственной сфере.

Качество. Данный метод сравним с по-
током материалов и компоновкой. Некоторые 
из этих методов трудоемки и очень сложны 
в реализации. Кроме того, их выгода не всег-
да узнаваема с первого взгляда [2; 4; 10; 19; 
16]. Однако, если гостиничное предприятие 
обладает необходимыми финансовыми ре-
сурсами, данный метод имел бы высокую 
эффективность при его применении в отно-
шении оценки качества рабочей силы, произ-
водительности труда, качества предоставляе-
мых услуг и др.

Заключение. Результаты проведенного ис-
следования в отношении применимости мето-
дов управления Lean в сфере гостеприимства 
можно оценивать как положительные. Благода-
ря анализу и целеориентированному процессу 
проверки Lean Toolbox можно идентифициро-
вать как методы, соответствующие специфи-
ке сферы гостеприимства. Однако не все рас-
смотренные методы абсолютно подходят для 
индустрии гостеприимства (в частности такие 
методы, как картирование потока создания цен-
ности и другие). В то же время можно сделать 
обоснованный вывод, что концепция бережли-
вого управления имеют высокий потенциал для 
сектора туризма и гостеприимства в будущем. 
По мнению автора, в ближайшей перспективе 
туризм должен быть более осведомлен о мето-
дах бережливого производства, но при этом ме-
тоды бережливого производства должны быть 
адаптированы к конкретным требованиям гос-
тиничного сектора.
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Аннотация. Цель исследования: рассмотреть основные проблемы, с которыми стал-
кивается современное гуманитарное образование, а также перспективы развития совре-
менного гуманитарного образования российских вузов.

Методологическую базу исследования составляет социокультурный, аксиологический 
и коммуникативный подходы в осмыслении проблем и перспектив гуманитарной составля-
ющей образования в российской высшей школе.

Результаты исследования. Авторы публикации рассматривают проблему адаптивнос-
ти системы образования в условиях цифровизации общества, проблемы взаимодействия ву-
зов и работодателей. Делается акцент на гуманитарном развитии личности и важности 
введения гуманитарной компоненты как цели воспитательной функции высшей школы. Ана-
лизируются перспективы развития гуманитарного образования в российской высшей школе, 
которые кроются в переосмыслении потенциала критического мышления как его гуманитар-
ной составляющей. Делается вывод о том, что гармоничное развитие личности, способной 
адаптироваться к происходящим социальным изменениям, не представляется возможным без 
гуманитарного, личностно-ориентированного образования и практико-ориентированного обу-
чения, призванного закладывать прочную базу коммуникативных знаний, умений и навыков.

Перспективы исследования заключаются в дальнейшем осмыслении конструктивной 
стороны социально-гуманитарного образования и необходимости изменения характера 
взаимоотношений гуманитарного знания и общества.
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развитие образования, высшая школа, гуманитарное развитие личности, коммуникатив-
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Abstract. The purpose of the research to consider the main problems faced by modern liberal 
arts education, as well as the prospects for the development of modern liberal education in Russian 
universities.

The  methodological  basis  of  the  study is socio-cultural, axiological and communicative 
approaches in understanding the problems and prospects of the humanitarian component of 
education in Russian higher education.

Research result. The authors of the publication consider the problem of the adaptability of the 
education system in the context of the digitalization of society, the problems of interaction between 
universities and employers. Emphasis is placed on the humanitarian development of the individual 
and the importance of introducing a humanitarian component as the goal of the educational function 
of higher education. The prospects for the development of humanitarian education in Russian higher 
education are analyzed, which lie in the rethinking of the potential of critical thinking as its humanitarian 
component. It is concluded that the harmonious development of a personality capable of adapting to 
ongoing social changes is not possible without humanitarian, student-oriented education and practice-
oriented learning, designed to lay a solid base of communicative knowledge, skills and abilities.

The  prospects  of  the  research lie in the further understanding of the constructive side of 
social and humanitarian education and the need to change the nature of the relationship between 
humanitarian knowledge and society.

Keywords: humanitarian education, problems of education, prospects, development of education, 
higher education, humanitarian development of personality, communicative culture, labor market
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Введение. В последние полтора деся-
тилетия вышло в свет значительное число 
работ, посвященных нелёгкой судьбе и мар-
гинальной позиции гуманитарной составля-
ющей российского образования и отечест-
венной науки. Лейтмотивом данных публика-
ций послужил «кризис гуманитарных наук», 
связанный с сокращением финансирования 
гуманитарного образования или государс-
твенным финансированием его по остаточно-
му принципу.

Этот кризис, по словам О. В. Воробьёвой, 
заключается «в обвинениях в бесполезности 
гуманитарных наук в силу невозможности 
оценить их деятельность в монетарном экви-
валенте», а также «в ориентации на подготов-
ку узкопрофильных специалистов без широ-
кой гуманитарной подготовки» [9, с. 22].

Безусловно, проблема образования — это 
проблема также и национальной безопаснос-
ти. Гуманитарное знание определяет содер-
жание социальных норм и ценностей, а также 
обеспечивает передачу социального опыта [7].

Актуальность исследования проблем, 
перспектив и эффективного развития гума-
нитарного образования определяется рядом 
вызовов современности, с которыми сталки-
вается система образования в России. Стоит 
отметить, что в рамках данной статьи гу-
манитарное образование рассматривается 
не только как высшее образование в сфере 
общественных наук, но и как блоки дисцип-
лин гуманитарного профиля в школьной про-
грамме и других, негуманитарных, направле-
ниях среднего профессионального и высшего 
образования.

Несмотря на то, что спектр проблем, 
важных для стабильного функционирования 
и эффективного развития системы образова-

ния, довольно широк, большинство из них 
имеют в своей основе одни и те же причины.

Во-первых, высокодинамичное развитие 
цифровых технологий и быстрых технологи-
ческих изменений, определяющих специфи-
ку взаимодействий в экономической и соци-
альной сферах.

Во-вторых, трансформация рынка труда 
и требований к профессионально-компетен-
тностным профилям молодых специалистов.

В-третьих, умаление и дискредитация 
особого, уникального потенциала гумани-
тарного образования и гуманитарных наук, 
«который заключается не в утилитарности 
и практической полезности, а в возможности 
создавать то, что можно назвать пространс-
твом критического мышления» [9, с. 23–24].

Распространение цифровых технологий 
в течение длительного периода определяет 
траектории развития экономики и общества 
и уже не раз приводило к кардинальным из-
менениям в жизни людей [21].

Цифровизация, проникающая во все сфе-
ры социальных взаимодействий, формирует 
новое публичное пространство [18], а коли-
чество трансакций и объемов данных в со-
циально-экономических взаимоотношениях 
увеличивается скачкообразно.

Таким образом, формируются новые 
условия функционирования различных 
систем и требования к скорости и уровню 
их адаптивности.

Проблема адаптивности системы об-
разования в условиях цифровизации об-
щества. Нетривиальным маркером пренеб-
режительного отношения к области гумани-
тарного знания можно считать отсутствие 
упоминания о нём в большинстве законода-
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тельных документов РФ, влияющих на ре-
гулирование сферы науки и образования. 
Речь идёт о программном документе «При-
оритетные направления развития науки, тех-
нологий и техники в РФ» (2011 г.) и нацио-
нальном проекте «Наука» (2018 г.), а так-
же ликвидации Российской академии наук 
(РАН) (2013 г.) в том виде, в котором она 
формировалась с 1724 г. РАН была «важным 
инструментом социальной рефлексии, воз-
можностью для общества провести оценку 
и экспертизу проектов, программ, законов» 
[1, с. 19–21].

Основная проблема заключается в том, 
что информационно-коммуникативные тех-
нологические изменения и приоритеты на-
учно-технологического развития «осмыс-
ливаются вне их гуманитарной компонен-
ты, в сфере интересов которой и находит-
ся формирование нового типа мышления, 
новых моделей поведения и деятельности, 
а главное — нового типа личности (готовой 
к диалогу, восприимчивой к расширяющейся 
информационной среде, умеющей адаптиро-
ваться к быстро меняющимся условиям, спо-
собной к постоянному самообучению, твор-

ческому решению профессиональных и жиз-
ненных задач и т. д.)» [9, с. 23].

Что касается адаптивности системы об-
разования в нынешних условиях, то пробле-
мы, связанные с технологическим и цифро-
вым аспектом, находят свое отражение в том, 
что формирование и распространение новых 
профессий происходит быстрее, чем система 
образования может на это адекватно отреаги-
ровать и вводить новые образовательные про-
граммы или отдельные дисциплины. Кроме 
того, новые правила для освоения различных 
профессий обуславливаются также экономи-
ческим кризисом и эпидемиологической си-
туацией в России и во всем мире [3].

Если обратиться к эмпирическим данным, 
например, исследованию ВЦИОМ, то можно 
увидеть, что значительная часть выпускников 
вуза сталкивается с проблемами в трудоуст-
ройстве. Так, 61 % выпускников сталкиваются 
с проблемами при трудоустройстве (рис. 1)1.

Среди причин, по которым выпускники 
высшей школы испытывают затруднения при 
трудоустройстве по профессии, стоит отме-
тить недостаток знаний и навыков — эту про-
блему отмечают 38 % респондентов (рис. 2).

1 Рынок труда в эпоху турбулентности [Электронный ресурс] // ВЦИОМ Новости. URL: https://wciom.ru/
presentation/prezentacii/rynok-truda-v-ehpokhu-turbulentnosti.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос
«Если говорить о Вашем личном опыте или опыте Ваших знакомых, насколько легко или
сложно выпускнику вуза Вашего направления устроиться на работу по специальности?»

Fig. 1. Distribution of answers to the question
«If we talk about your personal experience or the experience of your friends, how easy or

difficult is it for a graduate of a university in your field to get a job in a specialty?»
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Данные этого исследования высвечивают 
разрыв между возможностями, предостав-
ляемыми высшими учебными заведениями 
(вузами), и требованиями, предъявляемыми 
работодателями.

И если раньше речь шла о необходимости 
прогнозирования рынка труда и маркетинге 
образовательных услуг в аспекте серьезной 
реформы системы профессионального обра-
зования [5; 15], то сейчас все более актуаль-
ными становятся запросы на развитие soft 
skills у выпускников и формирование t-shaped 
специалистов. Впервые о таком специалисте 
и модели его обучения пишет D. Guest в газете 
«Independent» в 1991 г. Автор говорит о том, 
что «британскому обществу нужен “гибрид-
ный” менеджер, который может комбиниро-
вать знания и опыт в бизнесе с навыками в об-
ласти информационных технологий»2.

В российском обществе интерес к фор-
мированию t-shaped специалиста активно 
развивается в последние годы [14]. Отличи-
тельными чертами таких специалистов явля-
ются автономность, универсальность, гиб-
кость и адаптивность [14].

Для инновационного социального и эконо-
мического развития России приоритет системы 

образования заключается в формировании кре-
ативных навыков учащейся молодежи [8].

Таким образом, перед высшей школой ста-
новится другая задача — формирование у бу-
дущих выпускников универсальных навыков, 
отвечающих за способность к постоянному 
и быстрому самообучению, высокую адаптив-
ность, гибкость, самостоятельное принятие 
решений, способность эффективно работать 
в смежных областях. Это позволит сократить 
время, необходимое на адаптацию к изменяю-
щимся социально-экономическим условиям.

Подобный подход формирует такой 
стиль жизни, как lifelong learning — обу-
чение на протяжении целой жизни — поз-
воляющий «эффективно использовать сов-
ременные технологии, быть открытым для 
обучения, быть социальным, активным, 
предприимчивым, должен иметь культур-
ную осведомленность и компетентность 
в самовыражении» [22, с. 102].

Это позволяет решить проблему быстрой 
адаптации к динамично меняющейся соци-
ально-экономической обстановке, однако мо-
жет сформировать иные, ценностно-психоло-
гические, проблемы у студентов и выпускни-
ков высших учебных заведений.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «С какими сложностями сталкиваются
выпускники вузов при трудоустройстве на работу?», множественный выбор, % ответивших
Fig. 2. Distribution of answers to the question «What difficulties do university graduates face

when applying for a job?», multiple choice,% of respondents

2 The hunt is on for the Renaissance Man of computing [Electronic resource] // The Independent (London), 1991. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/319560599_The_T_shaped_designer_expertise_The_reverse-T_shaped_
designer_horizon.
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Гуманитарное развитие личности 
как цель воспитательной функции вы-
сшей школы. 2023 год Указом Президента 
РФ В. В. Путина объявлен годом педагога 
и наставника и приурочен к 200-летнему 
юбилею одного из основателей педагогики 
К. Д. Ушинского. Мероприятия года направ-
лены на повышение престижа педагогичес-
кой профессии и важности развития гумани-
тарной составляющей в профессионально-
педагогической практике.

На современном этапе миссия гумани-
тарного образования заключается «не столько 
в знаниевой подготовке, сколько в обеспече-
нии условий для самоопределения и саморе-
ализации личности, передачи культурного на-
следия из поколения в поколение» [17, с. 26].

Постоянная концентрация на работе 
и профессиональных навыках может при-
вести к потере ценностных ориентаций, пос-
кольку ориентация личности претерпевает 
изменения и становится рыночной. Согласно 
теории Э. Фромма, личность с рыночной ори-
ентацией оценивает себя и окружающих как 
товар, одновременно ощущая себя и продав-
цом, и покупателем [19].

Подобная потенциальная проблема уси-
ливает потребность в воспитательной функ-
ции высшей школы, которая выражается в том 
числе и в гуманитарном развитии личности.

Гуманитарное развитие личности позво-
ляет найти точку пересечения между инте-
ресами личности и общества через установ-
ление морально-нравственных ориентиров. 
В связи с этим российской высшей школе 
предписывается не только функция специфи-
чески профессиональной подготовки специа-
листов в той или иной области, но и функция 
воспитания активных, социально ответствен-
ных людей с активной гражданской позицией.

Иногда вузы действуют вне контекста 
социальных, гражданских и моральных про-
блем, что является преградой для всесторон-
него развития молодого гражданина России.

Поэтому представляется необходимым 
введение единой воспитательной системы 
в рамках высшей школы, сочетающей в себе 
принципы:

— гуманитарной направленности, на-
сущно необходимой для раскрытия потенци-
ала личности и адаптации к изменяющимся 
условиям жизнедеятельности;

— принцип сотрудничества, раскрываю-
щий эффективное взаимодействие главных 
акторов образовательного процесса: препо-
давателя и студента;

— непосредственно принцип воспитыва-
ющей среды, создающей условия для саморе-
ализации личности и раскрытия её творчес-
кого потенциала [6].

В таких условиях студент, а затем и спе-
циалист, поймет, как выстроить свою про-
фессиональную жизнь и социальные взаимо-
действия таким образом, чтобы гармонично 
достигать собственных целей и приносить 
определенную пользу обществу. Для этого 
необходимо достичь целостности компетен-
ций выпускников, что становится возмож-
ным при высоком уровне системной согла-
сованности и практико-ориентированности 
в образовательном процессе.

Взаимодействие вузов и работодате-
лей. Эффективная практико-ориентирован-
ность образовательного процесса становится 
возможной лишь при тесном взаимодействии 
вузов и работодателей. Такое взаимодействие 
способствует достижению сразу нескольких 
целей: наработка трудового опыта уже во вре-
мя обучения, формирование представления 
у студентов о реальной профессиональной 
деятельности и преодоление столкновения 
материальных и постматериальных ценнос-
тей у студентов.

Проблема отсутствия опыта у студентов 
освещена в исследовании ВЦИОМ, которое 
приведено выше. Так, 89 % респондентов от-
метили, что испытывали проблемы при тру-
доустройстве по причине недостатка опыта, 
а 71 % столкнулись с низким доходом из-за 
отсутствия опыта (рис. 2).

В другом исследовании [2] 35,5 % рес-
пондентов ответили, что совмещали уче-
бу и работу ради получения необходимого 
в будущем опыта: 12,5 % — для «разведки» 
рынка труда (понимание реалий рынка тру-
да), 23 % — для получения опыта работы, 
который работодатели должны оценить; еще 
6,1 % работали во время учебы для наработки 
нужных контактов и связей.

Практико-ориентированное обучение, 
включающее практику у реальных работо-
дателей, позволяет не только снизить коли-
чество выпускников, не имеющих необходи-
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мого для успешного трудоустройства опыта, 
но и избежать формирования «у молодежи 
своего представления о рабочем месте, кото-
рое не совпадает с реальностью»3.

Взаимодействие вузов с работодателями 
нужно ещё и для решения важной для самого 
работодателя задачи — понять, как заинте-
ресовать молодого специалиста. Это связа-
но с тем, что, к сожалению, «молодые люди 
не воспринимают работу как самоценность»4.

Перспективы развития гуманитар-
ного образования в российской высшей 
школе. Перспективы развития гуманитарно-
го образования в российской высшей школе 
кроются, прежде всего, в переосмыслении 
потенциала критического мышления как его 
гуманитарной составляющей. Ибо «гумани-
тарные науки полностью раскрывают свой 
потенциал не тогда, когда стараются быть 
научными и практичными, а тогда, когда за-
нимаются производством и накоплением 
разных способов мысли, постановкой новых 
вопросов и проблем, влияющих, в конечном 
счёте, на культуру и общественную среду, что 
позволяет им оставаться открытыми для пе-
ремен» [9, с. 24].

Одним из актуальных и перспективных 
направлений развития гуманитарной сфе-
ры российского высшего профессионально-
го образования, по данным 2023 г., является 
потенциально планируемое введение курса 
«Обучение служением». Данный курс опи-
рается на практико-ориентированный подход 
в рамках организации урочной и внеурочной 
деятельности как определённого единого об-
разовательно-воспитательного пространства 
«через введение инструментов добровольчест-
ва, соединяющих теоретические знания, полу-
чаемые на занятиях, с практической деятель-
ностью, осуществляемой на добровольной 
основе и по собственному выбору учащимися 
во время внеурочной деятельности» [16, с. 8].

В будущем понадобятся специалисты 
с широким образованием, включающим гума-
нитарную составляющую, связанную с про-
цессом возрождения духовно-нравственных 
традиций, относящихся к развитию индивида 

как личности, а также проявлению личност-
ных способностей [20], а именно: важность 
будет приобретать коммуникативная культура, 
связанная с высоким уровнем развития ком-
муникативных навыков и социальных спо-
собностей, позволяющем специалисту воссо-
здавать «усвоенные им знания, ценности, мо-
ральные и этические нормы, проявляя инди-
видуальные и личностные качества, достигать 
конгруэнтного общения» [20, с. 109].

Коммуникативная культура по праву 
считается важнейшей составляющей всякой 
профессиональной культуры [10], «главны-
ми условиями которой является понимание 
её необходимости, желание всестороннего 
развития коммуникативного потенциала уча-
щихся и основы гуманизации образователь-
ного пространства высшей школы, которая 
может адекватно их обеспечить» [20, с. 109].

Условиями гуманизации образования 
в высшей школе, которая выступает в качестве 
ключевого фактора формирования коммуника-
тивной культуры, Л. А. Черных называет: лич-
ностно-ориентированное обучение, «поощре-
ние творческой активности и познавательного 
интереса в обучении и коммуникативной де-
ятельности», «организацию межличностного 
диалогового аудиторного и внеаудиторного 
общения на занятиях в системах “студент-
студент”, “студент-преподаватель”», «повы-
шение мотивации получения коммуникатив-
ных знаний, умений и навыков», «поощрение 
коммуникативной самореализации в процессе 
учебных бесед, дискуссий, диспутов, тренин-
гов, ролевых игр, выступлений на конферен-
циях, в волонтёрстве» и пр. [20, с. 110].

Навыки делового и межличностного об-
щения, коммуникативные навыки и социаль-
ные способности личности, по предвосхища-
ющим словам В. Йонгена, «в будущем станут 
незаменимыми в розничной торговле от тра-
диционного магазина до подсобного помеще-
ния интернет-магазина», поскольку «будут 
влиять на перемены не в последнюю очередь 
потому, что это навыки, в которых люди пре-
восходят роботов и машины» [12, с. 261].

В качестве перспективного развития гума-
нитарного образования является также внед-

3 Валерия Касамара: Чего современная молодежь и работодатели ждут друг от друга [Электронный ресурс]. 
URL: https://theoryandpractice.ru/posts/20151-chego-sovremennaya-molodezh-i-rabotodateli-zhdut-drug-ot-druga.

4 Там же.
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рение т. н. Т-образных программ для удовлет-
ворения потребностей рыночного общества. 
Как подчеркивает В. Йонген, университетс-
кие учебные программы и профессиональные 
курсы «должны найти способы внедрения 
Т-образных программ для удовлетворения 
потребностей розничного рынка. В настоящее 
время эти курсы все еще нуждаются в разра-
ботке и должны сочетать специальные знания 
(вертикальная полоса Т) с общими знаниями 
(горизонтальная полоса Т)» [12, с. 261].

Учащейся и студенческой молодёжи пред-
стоит научиться совмещать работу в междис-
циплинарных командах и экспериментиро-
вание с актуальными электронными кейсами 
из делового бизнес-сообщества. Инноваци-
онные методологии ведения проекта, такие, 
например, как scrum, также должны быть де-
тально изучены и применяться в практической 
жизни. Что касается обучения личностному 
развитию и настройке социальных навыков, 
то они также призваны стать частью опыта 
обучения молодёжи. Пока данные аспекты об-
разования зачастую исключаются из учебно-
образовательных программ с целью экономии 
времени и финансовых средств, однако необ-
ходимо понимать, что получение социально-
гуманитарных знаний, способствующих раз-
витию коммуникативных навыков и социаль-
ных способностей, «являются необходимым 
условием того, чтобы талантливая молодёжь 
преуспевала в новых профессиях, связанных 
с ритейлом» [12, с. 262].

Заключение. Последние годы опреде-
ляют потребность в расширении контактов 
между выпускниками вузов и потенциаль-
ными работодателями. Это способствует по-
вышению качества образовательных услуг. 
Однако необходимо сохранять классический 
академизм, основанный на фундаменталь-
ных знаниях и компетенциях, которые позво-
ляют развивать коммуникативную культуру 
и личность в целом. Несмотря на деление 
труда, важно сохранять уровень высшего об-
разования в направлении широкого кругозо-
ра и гуманистического потенциала [8].

Необходимо помнить о том, что сфера 
образования в целом и социально-гумани-
тарные науки в частности, по своей искон-
ной сути, изучают процессы формирования 
личности в рамках культивирования системы 

ценностных ориентаций и «имеют возмож-
ности создания инструментов воздействия 
на эти процессы» [9, с. 24].

Бесспорно, что гармоничное развитие 
личности, способной адаптироваться к про-
исходящим социальным изменениям, не пред-
ставляется возможным без гуманитарного, 
личностно-ориентированного образования 
и практико-ориентированного обучения, при-
званного закладывать прочную базу коммуни-
кативных знаний, умений и навыков.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Аннотация. В этой статье предпринимается попытка изучить понятие безопас-
ности человека в сети Интернет. Для этого автор разбирает понятия экзистенци-
альной, психологической и информационной безопасности в контексте виртуализации 
человеческих отношений в сети Интернет. Очерчены основные проблемные поля, свя-
занные с каждым из вышеописанных видов безопасности, и сделан вывод о том, что 
глобальная сеть может считаться полноценной социальной реальностью, обладающей 
своими нормами и ценностями, к которым пользователь должен приспособиться. Ос-
новные риски для безопасности человека в сети Интернет связаны с низкой техни-
ческой грамотностью пользователей и попустительским отношением к собственным 
персональным данным. Автор утверждает, что запретительные меры со стороны 
законодателя по отношению к глобальной сети не являются эффективными, и предла-
гает сосредоточить внимание на повышении культуры общения и повышении техни-
ческой грамотности пользователей.

Ключевые слова: глобальная сеть, безопасность личности, персональные данные, ин-
формационная безопасность, экзистенциальная безопасность, психологическая безопас-
ность, виртуализация общения
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Introduction. Безопасность человека 
и личности имеет важное значение для обще-
ства, так как она напрямую связана с одним 
из важнейших гуманистических принци-
пов — важностью жизни отдельно взятого 
человека. Однако современный мир характе-
ризуется состоянием турбулентности, неоп-
ределенности и фрагментированности. Это 
связано, в первую очередь, с кризисом «ве-
ликих нарративов» и последовавшей за ней 
экзистенциальной неопределенностью мно-
жества людей, живущих в современных го-
сударствах XXI века. Иными словами, люди 
перестают верить в «великие проекты» раз-
вития человечества от простого к сложному, 
от зла к добру, от бедности к богатству и так 
далее. В такой ситуации человек попадает 
в своеобразную экзистенциальную ловушку, 
в которой он испытывает трудности в нахож-
дении собственного жизненного пути. Поиск 
смысла в бессмысленном существовании 
и умение распоряжаться собственной свобо-
дой в условиях неопределенности уже до-
статочно давно является популярной темой 
для философских изысканий и социальных 

исследований, но современное цифровизи-
рованное и компьютеризированное обще-
ство ставит научное сообщество перед необ-
ходимостью поиска новых путей изучения 
этих, казалось бы, классических проблем. 
Объясняется это тем, что современный мир 
проходит стадию «виртуализации», то есть 
перехода большинства устоявшихся социаль-
ных интеракций в сетевой/онлайн/цифровой 
режим, имеющий свои особенности и отли-
чия от привычной нам реальности. В данной 
работе мы предпримем попытку сконструи-
ровать структурные элементы безопасности 
личности в контексте цифровизации и вир-
туализации современного мира и опреде-
лить особенности, характерные именно для 
интернет-среды, значительно отличающейся 
по своей сути от реальной.

Materials and methods. Интерес к теме 
интернет-личности и её безопасности про-
являют ученые по всему миру. Некоторые 
исследователи изучают поведение людей 
в интернете и анализируют степень их безо-
пасности [7], принципы, стоящие за безопас-

Original article

HUMAN SECURITY ON THE INTERNET: PROBLEMS AND PROSPECTS

Sergey A. Dementiev

South Russian Humanities Institute, Rostov-on-Don, Russia
s.a.dementiev2014@yandex.ru, ORCID: 0009-0002-6201-3686

Abstract. This article attempts to explore the concept of personal security on the Internet. To 
do this, the author examines the notions of existential, psychological, and informational security in 
the context of virtualization of human relations on the Internet. The main problem connected with 
each of the above-mentioned types of safety are outlined and the conclusion is made that the global 
web can be considered as a full-fledged social reality with its norms and values, to which a user 
must adapt. The main risks to personal security on the Internet are related to low technical literacy 
of users and conniving attitude towards own personal data. The author argues that prohibitive 
measures on the part of the legislator in relation to the global network is not effective and proposes 
to focus on improving the culture of communication and improving the technical literacy of users.

Keywords: global network, personal security, personal data, information security, existential 
security, psychological security, virtualization of communication

For citation: Dementiev S. A. Human security on the Internet: problems and prospects // Bul-
letin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2023; 
16(2): 229–235. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-2-229-235.



231

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 2

ностью личности [10], особенности безопас-
ности несовершеннолетних пользователей 
[11]. Примечательны также работы специ-
алистов, концентрирующих своё внимание 
на соотношении приватности информации, 
безопасности личности и удобства пользо-
вания интернет-ресурсами [9] и проблемном 
поведении в интернете (PiU) среди молодежи 
[8]. В рамках этой работы мы будем опирать-
ся на когнитивный подход к личности и ис-
пользовать результаты вышеприведенных 
зарубежных исследований, посвященных 
личности в интернет-пространстве для изу-
чения особенностей безопасности человека 
в глобальной сети Интернет.

Results. Безопасность личности в сети 
Интернет состоит из трёх взаимосвязанных 
элементов:

1) экзистенциальная безопасность;
2) психологическая безопасность;
3) информационная безопасность.
Экзистенциальная безопасность — ус-

тойчивая система экзистенциальных цен-
ностей и ориентаций, определяющая субъ-
ективную ценностную позицию и адекват-
ное психоэмоциональное отношение к миру 
[2]. Она выступает своеобразным ядром 
иных видов безопасности, так как позволяет 
определить понимание индивидом того, что 
хорошо, плохо, желательно, принято и т. д. 
В современном цифровизирующемся мире 
экзистенциальная безопасность деформи-
руется и трансформируется, что связано, 
в первую очередь, с размыванием культур-
ных, национальных, языковых и прочих гра-
ниц. Постоянный доступ к коммуникации, 
фактическое исчезновение границ между 
странами (в контексте коммуникации) раз-
мывает привычные ценности и нравствен-
но-моральные ориентиры, выстраиваемые 
агентами социализации той или иной стра-
ны. Индивид превращается из гражданина 
какой-то конкретной страны в человека гло-
бального, вынужденного сталкиваться с раз-
личными, зачастую взаимоисключающими, 
ценностями [5]. С одной стороны это ведет 
к положительным изменениям, обусловлен-
ным повышением открытости разума людей, 
но с другой очерчивает серьезные различия 
между жизнью конкретного пользователя 
и другими. Пользователи интернета как бы 

«выходят» из своей социальной реальности 
и попадают в совершенно иную, живущую 
по другим законам. В таком случае множест-
во людей могут ощутить серьезную разницу 
между своей жизнью и жизнью других лю-
дей. Ощущение этой разницы можно оха-
рактеризовать как обоюдоострое лезвие, так 
как с одной стороны человек может полу-
чить заряд мотивации измениться, подстро-
иться под стандарты других пользователей, 
но с другой он может стать жертвой эмоци-
онального выгорания, впасть в депрессию 
и утратить веру в правильность своих цен-
ностей и ориентиров. Таким образом, если 
рассуждать именно в контексте цифровиза-
ции и виртуализации современного мира, 
то можно прийти к выводу о том, что экзис-
тенциальная безопасность личности при пе-
реходе в виртуальную реальность находится 
под угрозой, так как фактически требует ре-
социализации индивида.

Следующей проблемой безопаснос-
ти человека в сети Интернет может стать 
интернет-эскапзим, логично вытекающий 
из невозможности достигнуть состояния 
экзистенциальной безопасности. Работает 
это следующим образом: индивид, побывав 
в виртуальной реальности, начинает счи-
тать её более совершенной, чем оффлайн-
реальность, и постепенно переходит в неё. 
Люди, испытывающие трудности в ком-
муникации со сверстниками и коллегами, 
могут найти утешение в социальных сетях, 
чатах и онлайн-играх, те, кто не могут пост-
роить свою жизнь в реальности, могут сде-
лать это в Интернете, что, в свою очередь, 
отрицательно сказывается на отношениях 
с реальным оффлайн-обществом [6]. Ин-
тернет-эскапизм можно считать серьезной 
проблемой, имеющей перспективу оказать 
значительное негативное влияние на безо-
пасность личности.

Психологическая безопасность — это 
состояние защищенности личности, обес-
печивающее ее целостность как активного 
социального субъекта и возможности раз-
вития в условиях информационного взаи-
модействия с окружающей средой [3]. Ины-
ми словами, она связана с устойчивостью 
к внешним факторам окружающей среды. 
Психологическая безопасность, по нашему 
мнению, имеет связь с экзистенциальной 
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и может считаться её продолжением. В рам-
ках нашей работы она выделяется отдельно 
по причине того, что поведение пользова-
телей глобальной сети значительно отли-
чается от поведения людей в реальности, 
что объясняется ощущением анонимности, 
безнаказанности, а также самим характером 
технически опосредованной коммуникации. 
В привычной нам реальности поведение 
большинства людей регулируется социаль-
ными нормами, в то время как Интернет, 
по сути, является отдельной реальностью, 
продуцирующей свои нормы и ценности. 
В последнее время сетевое пространство 
институционализируется, становится всё 
более контролируемым и предсказуемым, 
но нельзя сказать, что этика общения поль-
зователей Всемирной Паутины идентична 
той, которая наблюдается в оффлайн-ре-
альности. Можно сказать, что при общении 
в Интернете человек может почувствовать 
явный диссонанс того, как устроено обще-
ние в реальности, и того, как оно устроено 
во всемирной сети. Объясняется это тем, 
что описанное выше ощущение анонимнос-
ти и технической опосредованности влияет 
на поведение человека и как бы «снимает» 
ответственность за все его поступки [1]. 
Особенно это касается общения в ситуаци-
ях, когда реальные имена участников ком-
муникации остаются неизвестными. Значи-
тельное количество площадок для общения 
пользователей сети можно охарактеризо-
вать как «токсичные», то есть те, в которых 
пользователи, прикрываясь ощущением 
анонимности и безнаказанности, могут сво-
ими действиями и словами разрушить веру 
других людей в себя и окружающий их мир. 
В таких ситуациях человек неподготовлен-
ный или просто восприимчивый к оскор-
блениям и психическому давлению может 
быть подвержен так называемому «кибер-
буллингу» (цифровой травле) и поставить 
свое психическое здоровье под удар. Таким 
образом, психологическая безопасность че-
ловека в Интернете зависит целиком от осо-
бенностей общения с другими пользовате-
лями, а главную опасность оно представляет 
для тех, кто болезненно воспринимает дис-
сонанс привычных социальных норм и пра-
вил поведения с теми, которые наблюдаются 
в современном Интернете.

Информационная безопасность челове-
ка в Интернете связана с его отношением 
к потреблению информационного контен-
та и своим персональным данным. Инфор-
мационный контент, который можно най-
ти в Интернете, значительно отличается 
от того, что существует в реальности, так как 
на сегодняшний день фактически отсутству-
ют реально работающие механизмы его ре-
гуляции и контроля со стороны государства 
и правоохранительных органов. Неопытный 
пользователь не только может столкнуться 
с сомнительным или запрещенным фото- 
и видеоконтентом, но также стать жертвой 
мошенников и интернет-троллей. В привыч-
ной нам реальности можно быть практичес-
ки уверенным в том, что несовершеннолет-
ние дети не будут иметь доступ к информа-
ции о том, как собрать оружие в домашних 
условиях, не смогут выйти на настоящих 
наркодилеров и находить порнографичес-
кий контент в открытом доступе на всеоб-
щем обозрении. Однако в глобальной сети 
все вышеприведённые сценарии возможны 
и часто наблюдаемы, что объясняется слож-
ностью регуляции бесконечно обновляемо-
го потока информационного контента, кото-
рым наполняется Интернет каждую секунду. 
Описанное выше ощущение анонимности 
и безнаказанности создает благоприятную 
среду не только для распространения за-
прещенного законами контента, но и для 
ведения откровенно вредительской деятель-
ности, пропаганды девиантного и социаль-
но-опасного поведения, суицидов и учас-
тия в экстремистской и террористической 
деятельности [4]. Очевидно, что подобный 
контент не просто вреден, но и опасен для 
молодых неокрепших умов, а также для мно-
гих людей, не обладающих серьезной пси-
хической устойчивостью к давлению и шок-
контенту. Таким образом, основная пробле-
ма информационной безопасности человека 
в Интернете, связанная с контентом и его 
потреблением, проявляется в практически 
неконтролируемом доступе к контенту, ко-
торый в оффлайн-реальности был бы запре-
щен к распространению.

Discussion. Вторым важным элементом 
информационной безопасности человека 
в Интернете является сохранность его персо-
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нальных данных. Человек, по сути, является 
суммой его персональных данных. Информа-
ция о материальном, семейном положении, ув-
лечениях, месте жительства и т. д. позволит со-
здать портрет человека и с высокой точностью 
сказать, что о нём известно всё. В оффлайн-
реальности персональные данные являются 
объектом правовой защиты, а их незаконное 
получение считается преступлением. Анало-
гична ситуация и в глобальной сети, но в ней, 
как говорилось ранее, затруднительно что-ли-
бо контролировать и регулировать из-за тех-
нической опосредованности коммуникации. 
Это означает, что в Интернете намного проще 
и быстрее украсть персональные данные чело-
века и использовать их против него. Проблему 
представляет то, что неопытные пользовате-
ли глобальной сети не обладают технической 
грамотностью и не понимают того, насколько 
легко по неосторожности «слить» свои данные 
в Интернет. Многие люди, не думая, переходят 
по спам-ссылкам, вводят свои банковские рек-
визиты в сомнительные интернет-магазины 
и в целом безответственно относятся к сво-
им данным, рассчитывая, что ничего плохого 
с ними не произойдет. Примечательно то, что 
в оффлайн-реальности люди относятся к сво-
им данным намного более ответственно, так 
как сама по себе «опасность» намного более 
ощутима в реальности, чем за компьютером. 
Внешняя среда также выступает серьезным 
фактором, повышающим риски утраты персо-
нальных данных в Интернете. Мошенники, ха-
керы, интернет-тролли, рекламные агентства 
и представители корпораций на регулярной 
основе формируют базы данных о посетите-
лях сети и используют их в собственных инте-
ресах. Проблема заключается в том, что чело-
век ставится перед необходимостью оценивать 
интернет-ресурсы по степени их надежности, 
что практически невозможно реализовать без 
обладания специальными техническими зна-
ниями о том, как тот или иной сайт берет ин-
формацию от пользователей и что с неё делает.

Conclusion. Итак, безопасность человека 
в Интернете складывается из экзистенциаль-
ной, психологической и информационной. 
Каждая из них имеет свои особенности, ха-
рактерные для виртуальной сетевой реаль-
ности, которые необходимо учитывать при 
социально-философском анализе сетевой 

личности современного человека. Техничес-
кая опосредованность интернет-коммуника-
ции, анонимность общения вкупе с неопыт-
ностью множества интернет-пользователей 
позволяет сделать вывод о том, что Интернет 
выступает отдельной социальной реальнос-
тью, обладающей своими постоянно меняю-
щимися нормами, под которые необходимо 
уметь подстраиваться. Непонимание поль-
зователями этих норм и ценностей, а также 
невозможность их принять может выступить 
серьезным фактором, повышающим риски, 
связанные с безопасностью человека в гло-
бальной сети. Мы считаем, что попытки 
институционализировать интернет-комму-
никацию и превратить сетевую реальность 
в контролируемую и предсказуемую не смо-
гут увенчаться успехом, так как государс-
твенный регулятор не сможет своевременно 
вносить изменения в нормативно-правовые 
документы, связанные с интернет-коммуни-
кацией. Таким образом, погружение в гло-
бальную сеть в ближайшее время останется 
таким же опасным, как и раньше, и забота 
о безопасности личности в ней должна пе-
рейти от запретительных мер со стороны 
государственной власти к повышению тех-
нической грамотности пользователей и рабо-
те над культурой общения в дистанционной 
коммуникации.
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Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении философско-антропологи-
ческих акцентов в определении феномена экологического поведения как одной из базовых 
компонент формирования экологичного технологического уклада в контексте реализации 
инновационной стратегии развития современной России.

Методологическая база исследования представлена диатропикой как гносеологичес-
ким комплексом познавательных средств, направленных на обоснование доминации принци-
па равноценности права на жизнь всех ее форм как системообразующего элемента коэ-
волюционного процесса, являющегося естественным условием формирования экологичного 
технологического уклада в нашей стране.

Результаты  исследования.  В статье в контексте философско-антропологической 
рефлексии раскрывается специфика феномена экологического поведения, обосновывает-
ся его типологизация. Характеристика разных его типов связывается с определением пу-
тей взаимодействия их репрезентантов. Анализируются их возможности как факторов 
обеспечения гармонизации отношений субъектов и объектов экосферы в целях создания 
благоприятных условий для формирования экологичного технологического уклада в России, 
гарантирующего высокие стандарты безопасной и комфортной жизни ее граждан. Вы-
является роль институтов образования и гражданского общества в консолидации разных 
половозрастных групп молодежи в решении экологических проблем.
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Введение. С тех пор, как мыслители 
древности на Востоке и Западе мирового 
сообщества заявили о необходимости само-
познания человека как условия определения 
им жизнеутверждающей, экологичной тра-
ектории своего поведения, прошло больше 
двух с половиной тысячелетий [1; 7]. Однако, 
и ныне такая постановка вопроса все еще ос-

тается актуальной, тем более что в течение, 
по крайней мере, последних трех столетий 
некоторые представители западной циви-
лизации предпринимают попытки ее пере-
смотра, выдвинув идею покорения природы 
во имя все более полного удовлетворения 
людьми своих насущных потребностей [2]. 
Обосновывается выдвижение ими такой эго-
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антропоцентрической идеи тем, что именно 
на ее ментальной почве можно выстроить 
якобы вполне нормативный правовой поря-
док отношений социума с объектами природ-
ной среды, включая в их число и население 
колонизированных европейцами огромных 
территорий Азии, Африки, Северной и Юж-
ной Америки, Австралии и архипелагов Ти-
хого океана. На самом деле этот правовой 
порядок, обретая международное признание, 
по сути своей означает узаконение режи-
ма колонизации и эксплуатации жизненных 
ресурсов оккупированных западноевропей-
цами гигантских территорий нашей плане-
ты. Впрочем, в результате мощного освобо-
дительного движения покоренных народов 
в ХХ веке удалось создать существенные 
предпосылки для восстановления историчес-
кой справедливости в форме международного 
признания их независимости и суверенитета. 
Одновременно стала создаваться междуна-
родная платформа для восстановления эко-
логической справедливости и обеспечения 
на этой основе курса на устойчивое развитие 
мирового сообщества 1.

Значимость философско-антропологи-
ческого обоснования решения современ-
ных экологических проблем. Новый виток 
обострения геополитического противостоя-
ния в современных условиях, знаменующий 
попытки евроатлантистов, натовцев в целом 
вернуться к излюбленной ими модели миро-
вого правопорядка, основанной на формате 
неоколониализма, ставит под угрозу не только 
возможности продолжения курса на устойчи-
вое экологическое развитие мирового сооб-
щества, но и само существование человечес-
тва и биосферного разнообразия. Воспроиз-
ведение в современных условиях концептов 
политического эгоизма, проявляющихся в та-
ких опасных для биосферной жизни формах, 
как широкомасштабное развитие сети лабора-
торий, осуществляющих апробацию смерто-
носных штаммов, как это, в частности, имело 

место на территории Крыма, когда он нахо-
дился под юрисдикцией украинских властей, 
а затем и Донбасса, население которого встало 
на защиту своих прав и законных интересов, 
противостоя злой воле организаторов госу-
дарственного переворота в Киеве в феврале 
2014 года, лишний раз подтверждает необхо-
димость решительных мер по возврату к по-
литическому диалогу адептов разных социо-
культурных традиций, исходя из имеющегося 
у них потенциала компромиссной биосоци-
альной природы, присущей человеческим су-
ществам в той же мере, в какой им присуща 
конфронтационная сторона их природы [5; 
8; 10–15]. А потому обращение к философ-
ско-антропологическому анализу проблемы 
экологического поведения актуализируется 
с новой силой в контексте реализации указан-
ных возможностей компромиссной природы 
человеческих существ, если следовать обос-
нованному еще П. А. Сорокиным принципу 
«позитивной поляризации» социокультурных 
субъектов [9], во многом воспроизводящему 
смысл древней мудрости: «… противоречи-
вость сближает, разнообразие порождает пре-
краснейшую гармонию, и все через распрю 
создается» [1, с. 76].

Особенности философско-антрополо-
гического акцента в определении алгорит-
ма перехода к эффективным типам эколо-
гического поведения молодежи. В контек-
сте вышеизложенного особое значение при-
обретает определение степени креативности 
определенных типов экологического поведе-
ния социальных субъектов, а главное — их 
способность к плодотворному взаимодейс-
твию во имя достижения целей экологичес-
кого развития: безопасной и комфортной 
жизни репрезентантов всех ее форм.

Автором ранее в процессе осуществле-
ния эпмирического исследования на при-
мере молодого поколения, представленного 
студенчеством целого ряда регионов Юга 
России, с помощью метода факторного ана-

1 Millennium Development Goals and beyond 2015. Ensure environmental sustainability. Fact sheet [Electronic 
resource]. URL: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Goals_7_fs.pdf; Our Common Future, Report of the World 
Commission on Environment and Development, World Commission on Environment and Development, 1987 [Electronic 
resource]. URL: http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm/; Report of the United Nations Conference on 
environment and development (Rio de Janeiro, 3–14 June 1992). A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I). Р. 3–7; Report of the 
United Nations Conference on Sustainable Development (Rio de Janeiro, Brazil, 20–22 June 2012). A/CONF.151/26/
Rev.1. URL: http:// www.uncsd2012.org/content/documents/814UNCSD%20REPORT%20find%20revs.pdf.
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лиза были выделены типы экологического 
поведения по четырем компонентам: эколо-
гические знания, экологическая оценка эко-
логических качеств личности, ее мотивация 
и экологические действия [4]. При этом реп-
резентативность содержания сформирован-
ной в данной связи матрицы экологического 
поведения представителей данной возраст-
ной группы обеспечивалась за счет использо-
вания метода главных компонент и вращения 
Varimax, позволивших выделить три фактора 
в каждом компоненте, объясняющие в сово-
купности 40 % дисперсии. Сформированная 
таким образом матрица дала возможность 
описать смысловую связь факторов и тем 
самым выделить искомые типы экологичес-
кого поведения: формально-декларативный, 
сознательно-ответственный и индифферент-
ный (безразличный).

Как выяснилось, наиболее распростра-
ненным типом экологического поведения 
молодежи на Юге России является формаль-
но-декларативный, которому причастны 55 % 
опрошенных молодых людей, вторым по мас-
штабам охвата опрошенных молодых людей 
стал сознательно-ответственный тип, доля 
репрезентантов которого составила 37 %, на-
именее масштабным по охвату выявился ин-
дифферентный тип поведения, составивший 
18 % опрошенных [4]. Указанное соотноше-
ние репрезентантов этих типов поведения 
позволяет говорить о сформировавшемся 
в молодежной среде Юга России достаточно 
масштабном «костяке» экоактивистов, целе-
устремленно действующих, а не просто де-
кларирующих свои экофильные убеждения. 
При этом основной формой их выражения 
являются, как правило, коллективные (груп-
повые) экологические акции, имеющие не-
прерывный характер. Из числа представите-
лей данного типа активного экологического 
поведения формируется в целом преемствен-
ный социальный ресурс конструируемого 
экологического сообщества, осваивающий 
на уровне магистерской формы обучения пе-
дагогический профессиональный профиль 
высшего образования [4], а потому способ-
ный в будущем компетентно повести за со-
бой не столько сверстников, сколько предста-
вителей школьной молодежи, формируя тем 
самым так необходимую современному рос-
сийскому обществу генерацию молодых со-

отечественников, неравнодушных к делу со-
зидания инновационного технологического 
уклада, ориентированного на использование 
с помощью новейшего физико-технического 
инструментария потенциала принципиально 
новых биосферных ресурсов, не нарушая ис-
торически сложившегося жизнеутверждаю-
щего гомеостаза [3; 6].

Впрочем, на пути переключения усилий 
современной российской молодежи на со-
зидание инновационного технологического 
уклада, в полной мере опирающегося на ди-
намично развивающийся механизм цифро-
визации, важно преодолеть и вскрывшиеся 
препятствия. Речь идет, прежде всего, о поис-
ке эффективных способов включения в сфе-
ру креативного экологического активизма 
представителей достаточно многочисленной 
половозрастной группы молодежи — юно-
шей в возрасте 19–20 лет, осваивающих бака-
лаврские программы инженерно-технической 
подготовки, — которые, как, впрочем, и неко-
торые иные их сверстники, демонстрируют 
формально-декларативный тип экологическо-
го поведения [4], сужающий потенциальные 
возможности прорыва к состоянию солидар-
ного общения с природной средой на почве 
не только ментальной поддержки идеи со-
хранения биоразнообразия, но и действенных 
усилий по его защите и охране. Важно, опи-
раясь на присущий репрезентантам данного 
типа поведения запрос на экологические трен-
ды, неподдельный интерес к экологической 
проблематике, развивать их устремленность 
до уровня сформированности убеждения в не-
обходимости личного участия в обеспечении 
мер экологического благополучия.

В еще большей мере необходимы усилия 
для преодоления инерции индифферентно-
го отношения к экологическим проблемам 
и включения в креативный экоактивизм сту-
дентов более младшего возраста (17–18 лет), 
которым, к сожалению, присуща такая миро-
воззренческая позиция, тем более, что они ос-
ваивают бакалаврские программы все того же 
инженерно-технического профиля [4], столь 
значимого ныне для осуществления курса 
на созидание нового типа технологического 
социально-экономического уклада. Поэтому 
институтам высшего образования и граждан-
ского общества, в том числе студенческого 
самоуправления и добровольчества (волон-
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терства), необходимо инициировать, подде-
рживать, стимулировать и поощрять усилия 
представителей сознательно-ответственного 
и формально-декларативного типов экологи-
ческого поведения по вовлечению молодых 
людей, занимающих индифферентную пози-
цию в экологических проблемах, в нетриви-
альные форматы экообщения, способствую-
щие переосмыслению ими своей позиции и, 
по крайней мере, развитию у них интереса 
к данной проблематике.

Выводы. Опираясь на полученные в ходе 
эмпирического исследования результаты, 
можно убедиться в необходимости в ближай-
шей перспективе с использованием потенци-
ала долгосрочной политики экологического 
развития России 2 превратить сознательно-от-
ветственный тип экологического поведения 
в доминирующий. Совершенно недостаточ-
но ныне уповать на приемлемость сущест-
вующего положения в молодежной среде, 
по крайней мере, сложившегося на Юге Рос-
сии, которое характеризуется преимущест-
венно декларативной поддержкой молоды-
ми людьми мер по решению экологических 
проблем. Тем более, недопустимой является 
простая констатация факта того, что каждо-
му пятому будущему молодому специалисту 
безразличны усилия государства и граждан-
ского общества в сфере обеспечения эколо-
гического благополучия и можно и дальше 
оставаться в стороне от участия в решении 
связанных с этим задач.

Философско-антропологический анализ 
феномена экологического поведения на при-
мере его проявления в трех вышеупомянутых 
основных форматах, присущих прежде все-
го студенческой молодежи Юга России как 
ближайшему социальному ресурсу творцов 
инновационного технологического экологи-
ческого уклада в нашей стране, позволяет 
понять, какие ее слои нуждаются в акценти-
рованной поддержке, требующей соответс-
твующего воспитательного сопровождения. 
При этом совершенно очевидны те акцен-
ты, которые важны в рамках такого сопро-
вождения в первую очередь для включения 

в креативный экоактивизм студенчества, 
осваивающего программы высшего обра-
зования инженерно-технического профиля. 
Ведь именно с учетом реализации их компе-
тентностной подготовки только и возможно 
перейти к воплощению в жизнь стратегии 
созидания инновационного технологичес-
кого экологического уклада в Российской 
Федерации. Все это лишний раз указывает 
на обоснованность утверждений о необхо-
димости повышения ведущей роли и ответс-
твенности субъектов системы образования 
в целом и высшего образования в частнос-
ти, как фундаторов традиции взращивания 
у молодых людей ответственного менталь-
ного и деятельного отношения к защите 
и охране природной среды как единственно-
го источника обеспечения жизни на нашей 
планете. Именно социальные институты об-
разовательной направленности, обладая ка-
чествами инновационных, эксперименталь-
ных «площадок», могут наиболее эффектив-
но обеспечивать связь формируемых ими 
знаний и практических навыков у будущих 
специалистов как творцов экологического 
социума, консолидируя и упрочивая в этом 
процессе связи молодых экоактивистов 
с институтами как государственной власти 
и управления, так и гражданского общества.
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Введение. Глобальные вызовы современ-
ности, ставящие человека перед необходи-
мостью духовного выбора, вновь возвраща-
ют философское сообщество к осмыслению 
проблематики, история которой насчитывает 
почти два столетия, памятуя о полемике сла-
вянофилов и западников, развернувшейся 
в 40-е годы XIX века, а также идеях евразий-
цев, включившихся в этот спор в первые де-
сятилетия XX века. Современный конфликт 
между Россией и коллективным Западом, 
который не желает принять независимую по-
литику российского государства, ведущую 
к формированию нового мирового поряд-
ка — многополярного мира, становится всё 
более угрожающим. Так называемая «гиб-
ридная война» происходит не только непос-
редственно на полях сражений, что само 
по себе трагично. Она ведётся самым актив-
ным образом в информационном пространс-
тве на эмоциональном, рациональном, бес-

сознательном уровнях. Предпринимаются 
попытки навязывания нашим соотечествен-
никам ценностей, чуждых традиционной 
российской культуре. В результате возника-
ет опасность разрушения социокультурной 
идентичности российского народа, основа-
ний самобытной русской культуры, истори-
чески укоренённой в православии.

Данная ситуация наводит на мысль о том, 
что наряду с геополитическими и экономи-
ческими причинами многолетнего противо-
борства России и Западного мира существу-
ют некие социально-культурные предпосыл-
ки данного противостояния. В связи с этим 
представляется весьма значимым исследова-
ние глубинных православных оснований рос-
сийской культуры, которые особым образом 
выражаются в её различных видах. Данная 
статья посвящена рассмотрению специфики 
философии как формы православной культу-
ры в интеллектуальной сфере.
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Методологические аспекты исследова-
ния. Прежде чем непосредственно присту-
пить к рассмотрению заявленной темы, сле-
дует осуществить экспликацию некоторых 
базовых понятий. Так, под культурой мы по-
нимаем универсальный способ человеческой 
жизнедеятельности, который характеризует 
внутренний мир самого человека во всей его 
сложности и полноте, а также технологии его 
деятельности и её результаты, включающие 
и трансформации самого субъекта, и систему 
его отношений с окружающим миром. При 
этом мы придерживаемся точки зрения, со-
гласно которой самобытность и своеобразие 
любой культуры в значительной степени обус-
ловлены спецификой религии. Данную пози-
цию отстаивали, как правило, многие религи-
озные мыслители на Востоке и на Западе [5].

В этой связи представляется методологи-
чески правомерным применение в научных 
исследованиях таких теоретико-методологи-
ческих концептов, как «религиозная культу-
ра», «христианская культура», «православная 
культура».

Если культура — это универсальный 
способ человеческой жизни, то религиозная 
культура представляет собой способ жиз-
недеятельности, ядром которого является 
религиозная вера. Религиозная вера пони-
мается нами как одна из разновидностей 
многоаспектного феномена веры, предметом 
которой является некое сверхъестественное 
мистическое начало. Соответственно, когда 
речь идёт об основах православной культу-
ры, подразумевается универсальный способ 
жизнедеятельности человека, опирающийся 
на православную традицию. При этом дан-
ный способ жизнедеятельности воплощается 
в основных сферах человеческого бытия — 
нравственной, интеллектуальной, художес-
твенной, политической, правовой, экономи-
ческой и других областях. Иначе говоря, если 
за основание классификации культуры взять 
классификацию базовых отношений челове-
ка к миру, а также классификацию челове-
ческой деятельности, то правомерно выделе-
ние в рамках православной культуры таких 
её разновидностей, как интеллектуальная, 
нравственная, художественная, политичес-
кая, правовая, экономическая культура.

Далее следует отметить, что в рамках 
парадигмы рациональности, в которой мы 

работаем, «разум» интерпретируется как фи-
лософский концепт, выражающий родовую 
сущность человека, и, следовательно, любая 
человеческая деятельность в той или иной 
степени разумна по определению. Вместе 
с тем, как известно, существуют виды де-
ятельности, в которых разум является глав-
ным когнитивным инструментом, то есть, 
в первую очередь, философия и наука. В их 
сущностных характеристиках и специфике, 
на наш взгляд, воплощается ядро интеллекту-
альной культуры конкретного общества или 
этноса. Соответственно ядром православной 
интеллектуальной культуры являются сущ-
ностные характеристики и специфика фи-
лософии и науки в контексте их корреляций 
с христианско-православным вероучением. 
В связи с этим возникает необходимость рас-
крытия, в первую очередь, специфики разума 
в его соотношении с верой в православной 
богословской и религиозно-философской 
традициях.

Апологетика и критика разума. В сов-
ременной философии неоднократно осущест-
влялась типологизация оценочного отноше-
ния мыслителей к разуму, а также взаимо-
связей разума и веры (работы С. С. Хоружего, 
Т. П. Матяш, С. Н. Нижникова, Е. Ю. Поло-
женковой, К. В. Воденко и др.). Заслуживает 
внимания подобная типология, осуществлён-
ная современным исследователем Д. К. Бур-
лакой. В ней за основу берётся различная 
оценочная интерпретация места и значимос-
ти разума во всех сферах бытия. Исследовате-
лем выделяется три типа данного отношения: 
апологетика, критика и преображение [2].

Апологетическая оценка разума, пред-
ставленная, в работах Платона, Аристотеля, 
Г. Гегеля и др., заключается в его признании 
в качестве высшей ценности в онтологии, 
гносеологии, аксиологии. Данное положение 
становится основой рационалистической ев-
ропейской философии Нового времени. При 
этом следует отметить, что истоки новоев-
ропейского рационализма в значительной 
степени коренятся в средневековой схолас-
тике. Так, согласно теологическому учению 
Фомы Аквинского, человеческому разуму 
Богом дана удивительная способность са-
мостоятельно познавать сущности явлений 
природы. Исходя из позиции умеренного реа-
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лизма, Фома следующим образом раскрывает 
механизм когнитивного акта разума и онто-
логическую основу этого механизма: разум 
из чувственно воспринимаемых свойств, 
природных явлений путём логической опе-
рации абстрагирования выделяет их умопос-
тигаемые сущности, в которых отражаются 
божественные идеи.

Известный французский католический 
мыслитель Э. Жильсон, сопоставляя учение 
Аквината с теорией познания Августина, 
отмечает, что у Фомы Аквинского челове-
ческий разум, способный к самостоятель-
ному постижению истины, — это и есть 
великий дар Божий. «У Августина Бог не-
прерывно участвует в познании человеком 
глубочайших истин, мистически освещая 
его разум… У св. Фомы божественная ил-
люминация есть наличие самого интеллек-
та, достаточного для получения истины… 
Интеллектуальные методы постижения 
Бога отчуждаются от мистического опыта 
общения человека с ним» [8, с. 251]. При 
этом обосновывается приоритет разума 
также по отношению к остальным психи-
ческим способностям человека: его воле, 
эмоциям и, прежде всего, вере. В подобной 
иерархичности человеческих способнос-
тей явно ощущается влияние Аристотеля, 
а именно — его понимание разума как на-
иболее общей, надиндивидуальной, видо-
вой «формы» человеческого тела. Вера же 
интерпретируется как сугубо индивидуаль-
ное проявление человеческой личности.

Второй тип отношения к разуму в фило-
софской литературе Д. К. Бурлака связывает 
с его критикой. Критическая позиция вы-
ражается в агностицизме И. Канта, а также 
в иррационалистических учениях западноев-
ропейских и русских мыслителей. При этом 
мыслители, критикующие разум, не отрица-
ют его полностью. Они подчёркивают его 
ограниченные возможности, недоступность 
для него решения самых глубинных, фунда-
ментальных мировоззренческих вопросов. 
На данную ограниченность разума, как из-
вестно, впервые указал Кант, связав её с ап-
риорной и антиномистической природой че-
ловеческого интеллекта. [2].

Мыслители, критически относящиеся 
к познавательным возможностям разума, как 
правило, достаточно жёстко противопостав-

ляют его религиозной вере. При этом следует 
отметить, что античность не знает проблемы 
соотношения разума (знания) и веры. Слож-
ные противоречивые взаимоотношения меж-
ду ними складываются внутри самого хрис-
тианского богословия, пытающегося осмыс-
лить соотношение истин Откровения и язы-
ческого знания. «Данную “гносеологическую 
драму” приносит христианство»… Истоки 
антиномистической традиции противопос-
тавления разума вере «можно обнаружить 
уже в тертуллиановском “Верую, ибо абсур-
дно”, её продолжение — в иррационалисти-
ческой философии С. Кьеркегора и совре-
менной протестантской мысли на Западе…» 
[6, с. 8]. В русской философии в той или иной 
степени последователями религиозного ан-
тиномизма становятся Л. Шестов, Ф. М. До-
стоевский, П. А. Флоренский.

В наиболее радикальной форме противо-
поставление религиозной веры и разума воп-
лощается в работах Л. Шестова. В своём фи-
лософском творчестве мыслитель постоянно 
борется с рационалистической западноевро-
пейской философией, опирающейся на само-
достаточный разум [9]. При этом он пытается 
вернуться к другому источнику постижения 
истины — к религиозной вере, которую он 
понимает как некий иррациональный, эк-
зистенциальный акт бытия. Иными словами, 
вера выступает как нечто абсурдное, проти-
воположное разуму, так как разум познаёт не-
обходимые внутренние повторяющиеся свя-
зи, в вере же, с точки зрения Л. Шестова, нет 
ничего необходимого, всё случайно. «Бога 
нет постоянно, Он тоже является и исчеза-
ет… А то, что всегда возникает и исчезает — 
как его уловить? Уловить разумом абсолютно 
невозможно. Его можно постичь только ве-
рой…» [9, с. 366].

Радикальный фидеизм Л. Шестова неод-
нократно подвергается критике, в том числе 
со стороны русских религиозных мыслите-
лей. Так, С. Н. Булгаков, рассуждая с позиции 
православного богословия, считает, что столь 
жёсткое противопоставление разума вере на-
думано, ведь, если его признать, то тогда как 
интерпретировать христианскую догматику? 
Как возможна богословская рациональность, 
рациональное познающее начало в богосло-
вии? Булгаков называет «бессмысленную 
веру» «парадоксальной» выдумкой [1].
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Специфика холистической интерпре-
тации веры и разума. Наряду с апологети-
ческим и критическим отношением к разу-
му К. Д. Бурлака, как уже отмечалось выше, 
выделяет в качестве особого типа отношения 
к нему его интерпретацию сквозь призму 
необходимости духовного преображения 
на пути восстановления его внутренней глу-
бинной связи с верой [2]. Данная интерпрета-
ция разума представляет собой важнейшую 
тему русской духовно-академической фило-
софии, «светской» линии в русской религиоз-
ной мысли, а также неопатристического бо-
гословия. В этой связи цель нашего исследо-
вания обусловливает необходимость анализа 
сущности и специфики разума и его взаимо-
отношений с верой в рамках православной 
традиции.

Современный исследователь К. В. Во-
денко справедливо отмечает тот факт, что 
в работах по русской религиозной филосо-
фии последних десятилетий зачастую оста-
ются в тени произведения мыслителей, тру-
дившихся в российских духовных академи-
ях. Именно они первыми поставили те про-
блемы, которые впоследствии стали главной 
темой учения славянофилов: самобытность 
русской культуры, связанная с определён-
ным типом мышления, его соотношением 
с верой [3].

Славянофилы (И. В. Киреевский и А. С. Хо-
мяков и др.) продолжают начатую в духовно-
академической философии критику западно-
го рационализма и разработку холистической 
концепции единства веры и разума, введя 
в философию понятия «цельность духа», 
«верующее мышление», «цельность знания», 
«живое знание». Так, в работах И. В. Киреев-
ского намечается разработка своего рода мо-
дели «христианской православной филосо-
фии», в основе которой лежит идея цельного 
духа и её философская конкретизация в по-
нятии верующего мышления. Понятие цель-
ности духа сформулировано русским мысли-
телем в результате освоения святоотеческой 
антропологии, а также переживания собс-
твенного религиозного опыта. Данная идея 
раскрывает особым образом организованный 
внутренний мир человека. Этот мир пред-
ставляет собой особую целостность, ядром 
которой является «внутренний человек», тес-
но связанный с «эмпирическим» слоем лич-

ности. Выстраивается целостная иерархия 
взаимосвязей духа, души и тела. В ней разум 
как одна из способностей души, соединяясь 
с верой, получает силу постижения и онтоло-
гическое основание. Иными словами, логос-
ность разума представляет собой фундамен-
тальную черту православной философии.

Далее И. В. Киреевский следующим об-
разом раскрывает такую особенность веру-
ющего мышления, как созерцательность или 
внутреннее внимание: «… Из собрания отде-
льных умственных и душевных сил в одну 
совокупную деятельность, от этого соедине-
ния их в первобытную цельность — зажига-
ется в уме особый смысл, которым он познаёт 
предметы, зрению одного рассудка недоступ-
ные…» [4, с. 339]. Другая сущностная черта 
верующего мышления, выделяемая русским 
философом, — антиномичность. Указывая 
на неё, он пишет: «Многое, что для рассудка 
кажется беспорядочным нарушением его за-
конов, то для высшего смысла ума является 
выражением высшего порядка» [4, с. 339]. 
Антиномичность верующего мышления име-
ет глубокие антропологические корни: она 
связана с антиномизмом, пронизывающим 
весь религиозный опыт православного чело-
века, который основывается на двух догма-
тах: о человеке как образе и подобии Божьем 
и утрате человеком Богоподобия в первород-
ном грехе. Данная экзистенциальная ситуа-
ция определяет сотериологический вектор 
жизни православного человека, заключаю-
щийся в обожении.

В этой связи И. В. Киреевский подчёр-
кивает, что «… не только смысл логический, 
но и нравственный смысл… должен быть 
развит в человеке…» [4, с. 338]. В православ-
ной святоотеческой традиции, на которую 
опирается мыслитель, религиозное познание 
предваряется нравственно-практическим де-
ланием. Очищение тела и души от страстей 
(праксис) подготавливает очищение ума в со-
зерцании (гносис). По Киреевскому, духовно-
нравственное совершенствование человека, 
стремящегося к Богопознанию, и характери-
зует православный святоотеческий опыт.

Заключение. Итак, в данной статье рас-
крыта специфика философии как формы 
интеллектуальной культуры православия. 
В отличие от западноевропейской рацио-
налистической философии, опирающейся 
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на культ отвлечённого ratio, в русской рели-
гиозной мысли рождается проект философии 
на христианско-православных основаниях. 
Согласно проекту христианско-православ-
ной философии И. В. Киреевского, её глав-
ным инструментом должно быть верующее 
мышление, обладающее такими чертами, как 
логосность, онтологизм, созерцательность, 
антиномичность, единство гносиса и пракси-
са, предметом же, постигаемым верующим 
мышлением, — сложная система взаимоот-
ношений «человек — мир — Бог». Следует 
отметить, что в данном проекте И. В. Киреев-
ского можно обнаружить основу теоретичес-
кой модели православной философии, в кото-
рую включаются её сущностные характерис-
тики. Сама же православная философия, как 
уже отмечалось выше, выступает в качестве 
одной из основных форм православной ин-
теллектуальной культуры.
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Введение. Образование как институт 
современного общества подвергается раз-
носторонней критике. Эта критика относит-
ся, в первую очередь, к институту высшего 
образования, порождая различные дискус-
сии о кризисе университета. Тотальная фор-
мализация и бюрократизация, внедрение 
в академический мир рыночных отношений 
и конкуренции, превращение университета 
в «бюрократическую корпорацию», нацелен-
ную на извлечение прибыли и вписанную 
в общий поток движения капитала — эти тен-

денции хорошо известны и достаточно дав-
но описаны, прежде всего, в известной книге 
Билла Ридингса «Университет в руинах» [9].

В свете этих тенденций происходит ра-
дикальная смена приоритетов: студент рас-
сматривается как потребитель, центральное 
место в университете занимает админист-
ративный персонал, а отнюдь не профессор 
и преподаватель, подавленный различной 
отчетностью, рейтингами и прочими фор-
мальными критериями и показателями «эф-
фективности». Диалектическое единство 
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преподавания и исследования, характерное 
для классического университета, поглоща-
ется тотальным администрированием. Как 
пишет Б. Ридингс, «всеобщий принцип ад-
министрирования замещает диалектику 
преподавания и исследования, в силу чего 
преподавание и исследование как аспек-
ты профессиональной жизни оказываются 
в подчинении у администрирования» [9, c. 
199]. Согласно Ридингсу, основная причина 
трансформаций, происходящих в сфере вы-
сшего образования, заключается в том, что 
культура вытесняется глобальным капита-
лом, поэтому университет уже не нацелен 
на образование субъектов культуры, как это 
было в классическом университете: субъек-
ты культуры замещаются потребителями.

Обозначенные кризисные тенденции 
в сфере высшего образования носят глобаль-
ный характер, и поэтому следует говорить 
лишь о «региональной специфике» прояв-
ления этих тенденций в различных странах. 
Можно сказать, что порожденные капита-
лом глобальные тенденции, превращающие 
«университет в руины», под видом «иннова-
ций» и «модернизации» трансформируют-
ся на различных региональных почвах. Тем 
самым вполне очевидно, что критический 
анализ института образования предполагает, 
прежде всего, анализ тенденций современно-
го общества, которое по своей сути является 
капиталистическим. Иначе говоря, диалекти-
ку современного образования, его «парадок-
сы» и превратности следует рассматривать 
в контексте дискуссий о тенденциях совре-
менного капитализма.

Дискуссии о тенденциях современного 
капитализма. Среди множества теоретичес-
ких подходов к анализу и оценке современ-
ного капитализма и его тенденций можно 
выделить несколько, зачастую прямо про-
тивоположных, позиций. Так, можно выде-
лить подходы, нацеленные преимущественно 
на анализ и критику негативных тенденций 
современного капитализма, связанных, в пер-
вую очередь, с проблемами неравенства и со-
циальной поляризации в глобальных масшта-
бах, с проявлениями «неофеодализма». Осо-
бое место среди этих дискуссий занимают 
крайне противоречивые точки зрения на роль 
новых цифровых технологий в динамике сов-

ременного капиталистического общества. 
Так, согласно концепции Ш. Зубофф [4], раз-
витие новых цифровых технологий в совре-
менном обществе привело к «злокачествен-
ной мутации капитализма» — «надзорному 
капитализму», который поставил под угрозу 
«человечность», базовый принцип «сувере-
нитета личности», превращая человеческий 
опыт в «данные», которые изымаются и ис-
пользуются в коммерческих целях.

Иные теоретические подходы сосредото-
чены на поиске альтернатив современному 
капитализму, которые нередко усматривают-
ся в посткапитализме. При этом некоторые 
теоретики рассматривают современную «ин-
формационную революцию», новые цифро-
вые технологии в качестве важнейшего фак-
тора перехода к миру посткапитализма. Так, 
согласно Полу Мейсону [7], новые информа-
ционные технологии и сетевые отношения 
разрушают рыночные механизмы и мир ка-
питалистической иерархии, приближая нас 
к посткапитализму, в центре которого будут 
находиться «универсально образованный че-
ловек», «образованное сетевое поколение». 
Эти идеи во многом схожи с выдвигавши-
мися прежде идеями об «обществе знаний», 
«когнитивном капитализме», в котором зна-
ния — то, что Андре Горц именовал «нема-
териальным» [3] — являются важнейшим ис-
точником создания стоимости.

Конечно же, есть и множество сторон-
ников капитализма, которые предлагают его 
не преодолевать, но лишь «улучшить». Так, 
в своей недавней книге «Будущее капитализ-
ма» Пол Коллиер [6] предлагает идею «улуч-
шения» капитализма, при этом признавая ряд 
существенных негативных аспектов, «рас-
колов» современного общества, связанных, 
прежде всего, с проблемой неравенства, в том 
числе и с проблемой образовательного нера-
венства. Как полагает Коллиер, капитализм 
должен стремиться к увеличению благосо-
стояния всех: по крайней мере, таковы были 
тенденции капиталистической системы в пе-
риод после 1945 года и вплоть до 1970-х годов. 
Однако, начиная с 1980-х годов капитализм 
пошел по «неправильному» пути, усиливая 
социальную поляризацию. В этой связи, со-
гласно Коллиеру, сегодня крайне необходим 
«этический капитализм», в основе которо-
го — принципы взаимных обязательств и мо-
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рального (разумного) прагматизма в проти-
вовес современному индивидуализму, харак-
терного для «homo economicus». Капитализм 
должен не только производить материальное 
благосостояние, но и быть нравственным: 
по мысли Коллиера, такого рода «этический 
капитализм» может воплотиться, прежде все-
го, в «моральном государстве», «моральной 
компании» и «моральной семье».

Впрочем, насколько благоразумно «чи-
тать мораль» капитализму — это, конечно, 
дискуссионный вопрос, интересно здесь дру-
гое. П. Коллиер особо подчеркивает заявив-
шую о себе проблему «возвышения образо-
ванного класса», которая, по его мнению, оп-
ределяет специфику социального расслоения 
в современном обществе. Именно «возвыше-
ние нового образованного класса», полагает 
он, «вызвало явное обострение социального 
неравенства» [6, с. 309]. Современное классо-
вое расслоение — это, прежде всего, рассло-
ение «между процветающим образованным 
сословием и впадающими в отчаяние менее 
образованными слоями» [6, с. 40]. Предста-
вители «образованного сословия» получили 
элитное образование в лучших университе-
тах мира, освоили новые востребованные 
профессии и превратились в новый «правя-
щий класс», положение которого «стреми-
тельно улучшается и тянет за собой общена-
циональные экономические показатели» [6, 
с. 12]. Как правило, «новый образованный 
класс» проживает в процветающих столич-
ных центрах и позиционирует себя в качес-
тве «граждан мира». Напротив, менее обра-
зованные слои населения, преимущественно 
проживающие в провинции, оказываются 
в кризисной ситуации, стремительно теряя 
рабочие места. Именно эту «остроту соци-
ального расслоения» между преуспевающим 
«образованным классом» и менее образован-
ными слоями необходимо, полагает П. Кол-
лиер, «смягчить». Однако действительно ли 
современный институт образования спосо-
бен справиться с проблемой неравенства, су-
щественным образом «смягчить» социальное 
расслоение? Рассмотрим этот вопрос более 
подробно.

Образование, неравенство и капи-
тал. Образование и неравенство — комп-
лексная проблема, включающая в себя ряд 

взаимосвязанных аспектов. Обеспечение 
социальной мобильности, проблема равно-
го доступа к качественному образованию, 
образование как способ преодоления соци-
ально-экономического неравенства — вот 
лишь важнейшие из этих аспектов. Одна-
ко обеспечивает ли современный институт 
образования социальную мобильность? 
По крайней мере, так ставит вопрос Томас 
Пикетти в своем известном труде «Капитал 
в XXI веке» [8]. Выводы Пикетти интересны 
тем, что они позволяют существенным обра-
зом пересмотреть современные идеи об ин-
вестициях в человеческий капитал, идеи ме-
ритократии, согласно которым личные спо-
собности и достоинства, труд, достижения 
и образование являются существенными 
факторами социального продвижения и со-
кращения социально-экономического нера-
венства в современном обществе.

Важнейшими представлениями совре-
менного капиталистического общества явля-
ются представления о том, что в современ-
ном мире происходит существенное увеличе-
ние роли образования, возрастает значимость 
человеческого капитала — знаний, умений 
и навыков — в социально-экономическом 
развитии. В частности, такова роль образо-
вания в становлении среднего класса, в про-
цессе перехода от «общества рантье» к «об-
ществу менеджеров». Конечно, инвестиции 
в образование и повышение квалификации — 
важный механизм сокращения неравенства, 
особенно в долгосрочной перспективе. Как 
отмечает Т. Пикетти, образование и распро-
странение знаний представляют собой основ-
ные «силы сближения», которые способству-
ют сокращению неравенства и росту произ-
водительности. При этом наиболее отчетливо 
эти «силы сближения» заявили о себе в эпоху 
«Славного тридцатилетия» (период после 
1945 года и до середины 1970-х годов), для 
которого характерны высокие темпы эконо-
мического роста и существенное сокраще-
ние доходности наследственного капитала, 
прежде составлявшего основу «общества 
рантье». Казалось, что мир наследственного 
капитала, «мир рантье» окончательно ушел 
в прошлое, а образование, труд и личные до-
стижения стали рассматриваться в качестве 
важнейшего механизма социального восхож-
дения и преодоления неравенства.
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Однако, начиная с 1980-х годов, после 
эпохи «Славного тридцатилетия», намети-
лись явные тенденции существенного увели-
чения социально-экономического неравенс-
тва. При этом, как показывают исследования 
Т. Пикетти, к началу XXI века в современном 
мире неравенство в капитале, имуществен-
ное неравенство стало проявляться в крайних 
формах. Согласно Пикетти, в современном 
мире «взяли верх» «силы расхождения», свя-
занные с тем, что доходность накопленного 
капитала стала превышать темпы экономи-
ческого роста («ключевое противоречие ка-
питализма»). Концентрация капитала и высо-
кие доходы с него на фоне медленного эконо-
мического роста «дестабилизируют» совре-
менное общество: «силы расхождения», уве-
личивающие неравенство, являются, уверен 
Пикетти, главной угрозой демократии и цен-
ностям социальной справедливости, пос-
кольку в известном смысле возвращают нас 
обратно в прошлое, в «общество рантье», для 
которого характерно крайнее экономическое 
неравенство. В этой связи, как убедительно 
показывает Пикетти, весьма проблематич-
ным становится «меритократический иде-
ал», поскольку существенный рост уровня 
образования в современном мире «парадок-
сальным» образом отнюдь не сокращает не-
равенство: наоборот, социально-экономичес-
кое неравенство резко усиливается. Но тем 
самым во многом уже не образование и труд 
определяют основной путь социального вос-
хождения; путь к социальному успеху в боль-
шей степени определяется наследственным 
капиталом и доходами с него, как это было 
в «мире рантье».

В этом свете следует рассматривать 
и проблему образовательного неравенства. 
Обеспечение равного доступа к образованию 
вне зависимости от социального происхож-
дения и, как следствие, обеспечение соци-
альной мобильности — декларируемая цель, 
которая провозглашается в современном об-
ществе. Однако действительно ли существу-
ет реальное равенство возможностей, равный 
доступ к высшему образованию? Проблема 
«неравных шансов» и «неравного отбора», 
которую еще во второй половине прошлого 
века анализировали Пьер Бурдье и Жан-Клод 
Пассрон [2], остается актуальной и по сей 
день. Доступность высшего образования 

для молодых людей во многом определяет-
ся финансовыми возможностями их родите-
лей. Как правило, для большинства элитных 
университетов характерна высокая плата 
за обучение, которая наиболее отчетливо ха-
рактеризует принципиальное неравенство 
в доступе к высшему образованию. Кроме 
того, помимо собственно «финансового отбо-
ра» действуют также «скрытые» механизмы 
социального и культурного отбора (эти меха-
низмы проанализированы в исследованиях 
П. Бурдье и Ж.-К. Пассрона). В целом же, как 
подчеркивает Т. Пикетти, «доход родителей 
стал почти идеальным показателем доступ-
ности университетского образования», что 
весьма «плохо увязывается с представления-
ми о том, что отбор студентов осуществля-
ется исключительно на основании их личных 
достоинств. Контраст между официальным 
меритократическим дискурсом и реальнос-
тью достигает крайних форм» [8, с. 485].

Институт образования постоянно вос-
производит неравенство, что уже давно пока-
зали П. Бурдье, Ж.-К. Пассрон, а также Иван 
Иллич в своей известной книге о системе 
школьного образования [5]. Так, согласно 
И. Илличу, школьное образование, будучи 
формально призванным предоставлять рав-
ные возможности, на самом деле способству-
ет социальной поляризации. Выводы, сделан-
ные этими авторами, остаются актуальными 
и в XXI веке, что весьма убедительно пока-
зывают исследования Т. Пикетти. Как пола-
гает Пикетти, сегодня «нет простого способа 
добиться реального равенства возможностей 
в области высшего образования. Это клю-
чевая задача для социального государства 
в XXI веке, и идеальную систему еще пред-
стоит придумать» [8, с. 487].

«Универсально образованный чело-
век» в мире посткапитализма: иллюзии 
и реальность. Впрочем, современные теоре-
тики посткапитализма настроены весьма оп-
тимистично относительно преодоления обра-
зовательного неравенства: с их точки зрения, 
образование и знания в мире свободной ин-
формации будут доступны практически всем, 
кто умеет пользоваться новыми информаци-
онными технологиями. Согласно П. Мейсо-
ну, одним из «пророков посткапитализма» 
является «гуру менеджмента» Питер Друкер, 
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который еще в 1990-е годы «предсказал» по-
явление «универсально образованной лич-
ности». П. Друкер наметил контуры нового 
«посткапиталистического общества» [10], 
в котором центральную роль играют знания 
и образование. В современной экономике 
и обществе в целом, согласно Друкеру, зна-
ния становятся ключевым ресурсом, ключе-
вым фактором производства, оттесняя тради-
ционные факторы — труд, землю и капитал. 
И если символом («архетипом») капиталис-
тического общества выступала буржуазия, 
то символом посткапитализма становится 
«универсально образованный человек», со-
единяющий в себе менеджера и интеллекту-
ала, управленческие навыки и способность 
оперировать идеями.

Согласно П. Мейсону, сегодня «универ-
сально образованный человек» — это чело-
век со смартфоном, «индивид, подключен-
ный к сети», «сетевой индивид», который 
приобщается к «бесплатным» товарам в мире 
свободной информации, в пространстве но-
вых информационных технологий. «Подклю-
ченные к сети индивиды начала XXI века… 
точно соответствуют тому типу людей, появ-
ления которого ожидал Друкер: универсаль-
но образованного человека», — пишет Мей-
сон [7, с. 169]. Сегодня, уверен он, каждый 
индивид, обладающий базовым образовани-
ем и подключенный к интернету, становится 
«универсально образованной личностью».

Однако здесь необходимо подчеркнуть, 
что описанный Полом Мейсоном универ-
сально образованный «сетевой индивид», 
конечно, не тождественен универсальной, 
всесторонне развитой личности, идею кото-
рой отстаивала классическая мысль вплоть 
до К. Маркса. Напротив, этот новый «инди-
вид, подключенный к сети» характеризуется 
в постмодернистском духе как обладающий 
«множеством идентичностей». «Сетевой ин-
дивид, — подчеркивает П. Мейсон, — создает 
более сложную реальность: он живет парал-
лельными жизнями на работе, во множестве 
фрагментированных субкультур и в интерне-
те» [7, с. 293].

Вполне понятно, что теоретические пос-
троения П. Мейсона и других теоретиков 
посткапитализма не без оснований вызывают 
ряд серьезных вопросов. Соответствуют ли 
эти построения реалиям современного капи-

тализма? Способствуют ли цифровые техно-
логии преодолению неравенства и становле-
нию действительно «образованной личнос-
ти»? Если же «универсально образованный 
человек» понимается в качестве «сетевого 
индивида», потребляющего информацион-
ные товары, то по сути дела перед нами обыч-
ный потребитель, который, по словам Алена 
Бадью, полностью зависит от «обращения то-
варов и пустопорожнего мелькания на экране 
картинок и символов» [1, с. 121]. Можно ска-
зать, что «сетевой индивид» является лишь 
«симулякром» действительно всесторонней, 
универсально развитой личности. Иными 
словами, необходимо проводить конкретное, 
содержательное различие между «сетевым 
индивидом» с множественными и фрагмен-
тированными идентичностями и действи-
тельно свободным, творческим развитием 
личности, которая является подлинным субъ-
ектом культуры и исторического творчества, 
«автором собственной исторической драмы», 
по известному выражению К. Маркса.

Заключение. Проблемы института об-
разования репрезентируют диалектику сов-
ременного капиталистического общества, 
его коллизии и противоречивые тенденции. 
В свете этих тенденций возникает ряд про-
блем, связанных с социальной поляризаци-
ей, образовательным и социально-эконо-
мическим неравенством, дискуссионными 
вопросами о возможности «универсально 
образованной личности» в современном 
обществе. Способно ли современное обра-
зование как социальный институт форми-
ровать универсальных, всесторонне раз-
витых личностей или же логика движения 
современного капитала лишь увеличивает 
отчуждение и неравенство, и соответствен-
но система образования с необходимостью 
воспроизводит одностороннего («одномер-
ного»), «частичного» человека? Существу-
ют ли в современном мире реальные тен-
денции формирования «универсально об-
разованного человека» и обеспечивают ли 
новые цифровые технологии путь к свободе, 
о чем мечтают теоретики посткапитализма? 
Или же, напротив, эти технологии только 
усугубляют неравенство и становятся угро-
зой для личностной свободы, формируя мир 
«надзорного капитализма»?
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Эти вопросы и проблемы необходимо су-
щественным образом актуализировать, избе-
гая, впрочем, поспешных ответов и решений. 
По крайней мере, вполне ясно, что современ-
ный институт образования носит крайне про-
блематичный и противоречивый характер: 
будучи призванной формировать личность 
и способствовать преодолению неравенства, 
система образования в своей деятельнос-
ти нередко приводит к совершенным иным, 
«превратным» результатам. Эти «преврат-
ности» являются отражением противоре-
чивых тенденций движения современного 
капиталистического общества, критический 
анализ которых с необходимостью требует 
конкретно-исторического, диалектического 
исследования.
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Введение. В настоящее время перед 
Россией все отчетливее стоит проблема ин-
новационного развития, интеграции в сов-
ременный стремительно меняющийся мир 
и обретения в нем места, соответствующего 
её геополитической, исторической и культур-
ной значимости.

Среди основных инструментов обычно 
называют формирование и развитие институ-
тов гражданского общества, демократизацию 
политической системы, борьбу с коррупцией. 
Последний фактор чрезвычайно важен, пос-
кольку имеет в России длительную историю 
существования, находя отражение в различ-

ных источниках, включая отечественную 
литературу, традиционно обличавшую нега-
тивные социальные явления. Следует отме-
тить, что коррупция в форме взяточничества, 
широко распространенная среди российских 
должностных лиц, считалась нормой, а если 
и осуждалась, то по Н. В. Гоголю, лишь в од-
ном случае: «Не по чину берешь!». В целом 
терпимое отношение к данному явлению со-
хранялось на протяжении царского, импер-
ского, советского периодов. Однако на фоне 
радикальных изменений в политике, эконо-
мике, социальной сфере, переформатирова-
ния ценностно-мировоззренческих основ об-
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щественной жизни коррупция обрела неви-
данный доселе размах и начала осознаваться 
как деструктивный фактор, угрожающий раз-
витию страны.

Данное обстоятельство побуждает к ос-
мыслению коррупции, выявлению её призна-
ков, стимулов, потенциальных субъектов, ис-
точников и причин возникновения, факторов, 
способствующих распространению, методов 
борьбы и пр.

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования 
выступает институциональный подход, поз-
воляющий исследовать специфику и функ-
ционирование социальных институтов [1]. 
Концептуальной для исследования корруп-
ции в российском обществе является теория 
институциональных матриц [5], в которой 
обосновывается идея о наличии различных 
институциональных моделей, определяющих 
вектор развития общества и специфику его 
институтов.

Результаты. На сегодняшний день в спе-
циальной литературе можно выделить три 
основных подхода к осмыслению сущности 
коррупции.

Согласно первому коррупция — это не-
законное использование лицом прав, источ-
ником которых выступает занимаемая долж-
ность и соответствующие функциональные 
обязанности, с целью личного обогащения [3].

В рамках второго подхода коррупция по-
нимается как вид социально-экономических 
отношений, имеющих цивилизационную 
(западную и восточную) специфику. Отме-
чается, что коррупция для Запада — явление 
единичное и временное, в то время как для 
Востока — системное и устойчивое, базиру-
ющееся на сложившихся моделях социально-
го взаимодействия различного уровня (родс-
твенного, земляческого, корпоративного, 
профессионального и др.) [2].

Коррупция как стратегия поведения 
социальных групп рассматривается в рам-
ках третьего подхода. Речь идет, во-первых, 
о представителях крупного бизнеса, стремя-
щихся контролировать и направлять решения, 
принимаемые властной элитой (стратегия 
«захвата государства»); во-вторых, о дейс-
твиях государственной власти, стремящейся 

неформально контролировать бизнес-струк-
туры с целью получения административной 
ренты (стратегия «захвата бизнеса») [7].

Вариативность интерпретации понятия 
«коррупция» не отменяет главного: корруп-
ция — это всегда нелегитимное использова-
ние определенных полномочий лицом (груп-
пой лиц) с целью получения личной выгоды 
различного масштаба. В связи с этим основ-
ной стимул к коррупционным действиям — 
получение экономической прибыли (ренты), 
связанной с использованием имеющихся 
властных полномочий.

Коррупция как социальный феномен яв-
ляется деструктивным явлением, содержа-
щим конфликт между действиями должнос-
тного лица (группы лиц), преследующего 
(преследующих) частные (корпоративные) 
интересы, и интересами иных субъектов со-
циального взаимодействия, прежде всего 
персонифицированного представителя обще-
ства (общества как коллективного субъекта).

Наиболее опасна коррупция, носящая 
системный характер. Будучи принудитель-
ной для работающих в коррумпированных 
государственных организациях, она выража-
ется в том, что низовой уровень работников 
осуществляет поборы с объектов деятельнос-
ти (юридических и физических лиц) и делит-
ся незаконно полученными доходами с вы-
шестоящими лицами для сохранения своего 
места в служебной иерархии (продвижения 
по карьерной лестнице). В связи с этим по-
тенциальными субъектами коррупции вы-
ступают работники органов исполнитель-
ной власти, правоохранительной и судебной 
систем, администраторы различных уровней 
и т. д., представляющие государство.

Источником коррупции является наличие 
у субъекта дискреционной власти — полно-
мочий действовать в рамках закона по лич-
ному усмотрению в сфере распределения 
каких-либо не принадлежащих ему ресурсов. 
В силу многообразия реальных ситуаций 
и объективной невозможности отражения 
их в законе в непредусмотренной законом 
ситуации администратор способен руководс-
твоваться как соображениями общественной 
пользы, так и наиболее выгодной рентой.

Парадокс заключается в том, что зарпла-
та служащих относится к числу расходов, 
покрываемых в конечном итоге за счёт потре-
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бителя (посредством налоговых отчислений), 
однако деятельность служащих определяется 
волей работодателя (государства). Это приво-
дит к ситуации, когда потребитель получает 
необходимую услугу от государственного 
служащего, но не может напрямую влиять 
на его деятельность.

Таким образом, принцип управления, 
построенный на делегировании властных 
полномочий, праве распоряжения властным 
ресурсом, сам по себе содержит возможность 
для коррупции. Эта возможность перерастает 
в объективные условия, когда потенциальная 
выгода преобладает над рисками (например, 
риском уголовного преследования).

Основной причиной высокой коррупции 
является несовершенство институтов, кото-
рые призваны обеспечить внутренние и вне-
шние механизмы сдерживания данного де-
структивного явления: несформированность 
механизмов продуктивного взаимодействия 
институтов власти (прежде всего, регулиро-
вание одной и той же деятельности различ-
ными инстанциями); отсутствие механизмов 
конструктивного взаимодействия институтов 
власти и гражданских институтов; низкий 
уровень участия граждан в контроле над го-
сударством, их зависимость от чиновников.

Среди обстоятельств, способствующих 
распространению коррупции, значительную 
роль играет зависимость стандартов и при-
нципов работы бюрократического аппара-
та от политики правящей элиты (например, 
кумовство и политическое покровительство 
приводит к формированию тайных соглаше-
ний и ослабляет механизмы контроля над 
коррупцией).

Наконец, коррупция возрастает в ситуа-
ции слабости правовых механизмов: «рых-
лости» национального законодательства 
(большой удельный вес двусмысленных за-
конов), проблем с правоприменением вплоть 
до правового релятивизма и нигилизма, влас-
тного беспредела на фоне низкого уровня 
юридической грамотности населения [9].

Мировой опыт свидетельствует, что сни-
жение коррупции возможно при соблюдении 
ряда условий.

Прежде всего, должна сократиться регу-
лятивная роль государства, там же, где она 
необходима, основой должны быть не запре-
ты и разрешения, а стимулы. Не ставя под 

угрозу национальную безопасность, необхо-
димо обеспечить максимальную открытость 
ведомственных систем («прозрачности» 
происходящих внутри ведомств операций 
можно достичь посредством обнародования 
внутриведомственных документов в общедо-
ступной сети Интернет). Необходимо сокра-
щение или исключение из законодательства 
правовых норм, ограничивающих конститу-
ционные права и свободы человека (корруп-
циогенная составляющая наиболее значима 
у норм, нарушающих права и свободы чело-
века и гражданина, закреплённые в Консти-
туции). Государственные служащие должны 
иметь высокий уровень социального обеспе-
чения, который на фоне совершенствования 
правовых механизмов сформирует условия, 
в равной мере выгодные и для чиновника, 
и для общества (боязнь лишиться законных 
преференций, связанных с занимаемым мес-
том, будет «перевешивать» для должностного 
лица потенциальную выгоду от «торговли» 
своим должностным функционалом).

Изменения в экономической сфере 
должны сводиться к росту конкуренции как 
универсального принципа, сокращающего 
возможность добиться преимущественного 
положения на рынке посредством протекци-
онизма, а также к отмене монополии госу-
дарства на определённые услуги и возникно-
вению конкуренции в их оказании (посколь-
ку у потребителя услуг появится выбор, это 
приведет к снижению уровня вымогательства 
взяток должностными лицами).

Наконец, эффективные механизмы конт-
роля за деятельностью исполнительной влас-
ти, в том числе посредством независимого 
правосудия и институтов гражданского об-
щества, должны быть дополнены полноцен-
ным информационным обеспечением граж-
дан, включая правовое просвещение.

В борьбе с коррупцией необходимо при-
держиваться принципа разумной достаточ-
ности в силу её чрезвычайно высокой затрат-
ности (в частности, полное искоренение кор-
рупции невозможно по экономическим при-
чинам), что не исключает последовательнос-
ти и суровости в борьбе с данным явлением.

Логика борьбы с коррупцией должна осно-
вываться на стремлении минимизировать или 
исключить условия, создающие как стимул, так 
и возможность склонения личности (группы 
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лиц) к совершению коррупционных действий, 
обозначенных в литературе как «Сингапурская 
стратегия борьбы с коррупцией».

Если факт коррумпированности орга-
нов государственной власти в России давно 
стал общим местом, то его последствия для 
страны требуют анализа и всестороннего те-
оретического осмысления. Речь идет прежде 
всего о наиболее значимых сферах: полити-
ческой, экономической, социальной, духов-
но-нравственной.

Коррупция в политической сфере пре-
пятствует развитию демократии, поскольку 
ведет к «приватизации» власти узкой группой 
лиц, её клановости. В результате функциони-
рование демократических институтов в стра-
не становится имитативным — принятие 
политических решений происходит без учас-
тия граждан внутри замкнутой группы лиц, 
персонифицирующих власть, (политическая 
элита) и приближенных к ним (высшая бю-
рократия). Разрешение конфликта интересов 
внутри данной группы, по мнению исследо-
вателей, чаще всего носит коррупционный 
характер [7]. В результате нарушаются фун-
даментальные демократические принципы 
социальной справедливости (равный доступ 
граждан к имеющимся благам и их распреде-
лению) и справедливости правовой (приня-
тие законов в интересах граждан и обеспече-
ние их исполнения, а также равенство всех 
перед законом).

Коррупция в политической сфере ве-
дет к расхождению целей страны и целей 
коррумпированных представителей власти, 
общенациональных интересов и личных ин-
тересов чиновников. В подобной ситуации 
эффективное государственное строительство 
невозможно, напротив, нарастает уязвимость 
политической системы, а многообразные как 
внешние, так и внутренние вызовы ставят 
под вопрос устойчивость государства. Фак-
тически люди, облеченные властными пол-
номочиями, изнутри разрушают государс-
твенные структуры, а следовательно, само 
государство [10].

Самозамыкание властно-бюрократичес-
кой группы рамками частных интересов ведет 
к поляризации отношений «власть — обще-
ство». Отчуждение коррумпированной влас-
ти от общества сопровождается снижением 
доверия населения к властным институтам, 

долженствующим выражать права и законные 
интересы граждан [4].

В качестве самостоятельной можно рас-
сматривать проблему коррупции в экономи-
ческой сфере. После перехода от планово-
директивной к рыночной экономике и леги-
тимации бизнеса возникла новая социальная 
группа –предприниматели. Предпринима-
тельская активность в стране напрямую зави-
сит от инвестиционного климата, действен-
ности правовых механизмов, уровня налогов, 
ставок по кредитам, а главное — поддержа-
ния честной конкуренции.

Коррупция разрушает основу рыночной 
экономики — конкурентный механизм, заме-
няя его скрытым или явным лоббированием 
интересов бизнес-структур, приближенных 
к власти. Ухудшение инвестиционного кли-
мата, связанное с перманентными изменения-
ми в законодательстве, увеличением налогов, 
лишает бизнес долгосрочных перспектив, 
вызывает естественное желание получить 
прибыль здесь и сейчас [8].

Повышение риска в экономической де-
ятельности способствует разорению мелких 
и средних предпринимателей, их поглоще-
нию крупными игроками, стремящимися до-
говориться с властью на неформальной ос-
нове [6]. Поскольку в выигрыше оказывается 
не конкурентоспособный, а тот, кто установил 
с властью клиентские отношения, утрачива-
ется важнейшая основа любой, в том числе 
и предпринимательской, деятельности — до-
верие. Результат закономерен: экономика стра-
ны начинает пробуксовывать и стагнировать, 
коррупция резко сокращает круг лиц, готовых 
прийти в бизнес и способствовать не только 
повышению уровня личного благосостояния, 
но и росту национальной экономики.

Пагубна коррупция и для социальной 
сферы в целом. Начавшаяся в постсоветский 
период стремительная социальная диффе-
ренциация под влиянием распространения 
коррупции имеет тенденцию к усугублению: 
продолжается расслоение общества по уров-
ню доходов и связанных с ними возможнос-
тей, общее снижение качества жизни подавля-
ющего большинства населения, поляризация 
богатства и бедности. Данное обстоятельство 
усиливает социальную напряженность и со-
держит в себе возможность открытого прояв-
ления общественного недовольства.
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Наконец, разрастание коррупции ведет 
к моральным потерям. В общественном со-
знании разрушаются устойчивые представ-
ления о должном и недолжном, допустимом 
и недопустимом, заслуживающим уважения 
и, напротив, порицания. Как результат — 
представления о добре и зле релятивизирутся, 
а моральные императивы теряют свою обще-
обязательность. В практическом выражении 
разложение индивидуального и обществен-
ного морального сознания ведет к нравствен-
ной легитимации извлечения преступного до-
хода из исполнения служебных обязанностей 
любым лицом, безответственности государс-
твенных служащих, разрушению деонтоло-
гических и возобладанию гедонистических 
ориентаций, нарастанию воинствующего ин-
дивидуализма и эгоизма.

Оценивая деструктивность коррупции как 
социального явления, исследователи считают 
её одним из самых опасных, обесцениваю-
щих достигнутое в различных сферах и пре-
пятствующих решению наиболее значимых 
российских проблем, связанных с социальной 
стабильностью, инновационным экономичес-
ким развитием, позитивным имиджем страны 
на международной арене [10].

Заключение. Следует отметить, что 
Россия — не единственное государство, для 
которого актуальна проблема борьбы с кор-
рупцией. Это косвенно подтверждает опыт 
стран, находящихся в разных регионах мира. 
Проблема заключается в наличии политичес-
кой воли руководства страны с одной сторо-
ны и активизации деятельности институтов 
гражданского общества с другой, а глав-
ное — согласованности их действий.

Очевидно, что для борьбы с данным яв-
лением недостаточно антикоррупционной ри-
торики власти и ужесточения уголовного за-
конодательства. Основным препятствием вы-
ступают архаичные политические институты 
и их консервация; бюрократическая система, 
персонализированные представители которой 
вполне удовлетворены наличной ситуацией 
и не стремятся к её изменению; закрытость 
органов власти от общественного контроля, 
несформированность институтов гражданс-
кого общества; возникновение биоценоза кор-
рупционеров и их клиентов на всех уровнях; 
легитимация коррупции в массовом сознании.

Вывод, к которому можно прийти, вполне 
очевиден. Коррупция представляет систем-
ное явление и ведет к ряду деструктивных 
последствий: подтачивает государственную 
власть, делая её беспринципной и безыници-
ативной; препятствует развитию националь-
ной экономики, уничтожая возможность её 
конкурентного развития; разлагает общество, 
ставя под вопрос правовые и нравственные 
основы его существования.

Для решения проблемы требуются сис-
темные изменения, последовательность в их 
осуществлении и длительный период вре-
мени, основой которых выступает симбиоз 
открытости власти и широкой гражданской 
инициативы.
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Abstract. The purpose of the research is to study the goals and functions of the new course 
«Learning by Service» and substantiate its necessity for Russian universities.

The methodological  basis  is based on general scientific methods of scientific research, in 
theoretical terms — on the elements of the institutional approach and observation of society.

Research results. Teaching the course «Service-learning» is relevant for the development of 
society in Russia. Service learning does not necessarily strengthen the connection of universities 
with communities, but also increases the motivation of students to participate in community and 
social activities. To more effectively achieve results, it is necessary to develop an integrated 
approach to learning, to combine participation in volunteer projects with theoretical training.

The prospect of the study. The introduction of the «Teaching for Service» course makes it 
possible to establish the educational specialty of higher educational institutions, to strengthen the 
sense of moral duty and social receptivity of students, which can lead to the emergence of social 
solidarity and the formation of a climate of trust in society.
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Введение. С недавнего времени в россий-
ских вузах предлагается ввести новый курс 
«Обучение служением». Это название являет-
ся калькой термина Service-learning, который 
довольно трудно точно перевести на русский 
язык. Авторы вышедшего в 2020 году изда-
ния «Обучение служением: Методическое 
пособие» отмечают: «Используемое в боль-
шинстве стран и международных неправи-
тельственных организаций понятие “service” 
(англ.) в переводе на русский язык может 
трактоваться как “обслуживание”, “служба”, 
“служение”, “услуга”, “помощь”, “подача”, 

“добровольчество”, “добровольный выбор”. 
Из всех этих вариантов “служение” — наибо-
лее адекватный перевод, поскольку, согласно 
“Словарю русского языка” С. И. Ожегова, 
“Служение — работа на пользу чего-ни-
будь (высокого стиля), не предполагающая 
обязательности (как армейская служба), 
регулярности (как церковная служба), од-
носторонности воздействий (как социаль-
ная помощь)”. Служение — это отношение 
к профессиональной и общественной работе, 
основанное на стремлении к полной реали-
зации ценностного потенциала деятельности 
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и мотивированное бескорыстными гуманис-
тическими потребностями, чувством долга 
и социальной ответственностью» [5, c. 10].

Service-learning — образовательный под-
ход, который подразумевает вовлечение уча-
щихся в жизнь сообщества, когда участие 
в реализации различных социальных и во-
лонтерских проектов становится частью жиз-
ненного опыта и обучения, оказывает непос-
редственное влияние на формирование лич-
ности учащихся, повышая их социальную 
ответственность, и способствует укреплению 
доверия и солидарности в сообществах.

Очевидно, что введение подобной об-
разовательной практики в России является 
весьма актуальным, поскольку не только по-
тенциально способствует укреплению мо-
ральных норм, общественной солидарности 
и социального доверия, но может помочь эф-
фективному решению социальных проблем, 
поддержке незащищенных и нуждающихся 
групп населения, улучшить навыки самоор-
ганизации и самоуправления, стимулировать 
развитие гражданского общества в России.

В данной статье мы рассмотрим резуль-
таты имеющихся исследований, касающихся 
задач и механизмов Service-learning, а также 
необходимость распространения этой формы 
образовательной деятельности в российском 
обществе.

Задачи и механизмы обучения служе-
нием. Система высшего образования сталки-
вается со многими проблемами, выходящими 
за рамки только лишь профессионального обу-
чения. От вузов ожидается, что они предоста-
вят учащимся качественное образование, под-
готовят их к профессиональной деятельности. 
Однако высшее образование едва ли может 
ограничиваться только функцией професси-
ональной подготовки, поскольку общество 
нуждается не только в специалистах, но также 
в активных ответственных гражданах. Высшие 
учебные заведения обычно рассматриваются 
изолированно от гражданских, социальных, 
экономических и моральных проблем. Осоз-
нание ограниченности такого подхода к обуче-
нию и деятельности системы высшего образо-
вании и привело к появлению Service-learning 
как особого подхода к образованию.

Service-learning, «обучение служени-
ем» в отечественной терминологии, может 

не только полнее интегрировать высшие 
учебные заведения в рамки местного (город-
ского, регионального) сообщества, но и улуч-
шить подготовку студентов к разным формам 
гражданской активности и участию в обще-
ственной жизни.

Существуют различные определения 
обучения служением (Service-learning). Так, 
Джейкоб [11] определяет Service-learning как 
форму образования, при которой учащиеся 
участвуют в деятельности, связанной с реа-
лизацией потребностей сообщества. Он вы-
деляет три критических параметра, квалифи-
цирующих образовательный проект как опыт 
обучения служением:

1) наличие определенного учебного курса;
2) предоставление услуги некоммерчес-

кой организации, которая реализует опреде-
ленный социальный проект;

3) выделение времени для учебы и прак-
тики, связь опыта общественной волонтерс-
кой деятельности с основным направлением 
обучения.

Как форма экспериментального образо-
вания проект по обучению служением дол-
жен подкреплять теорию практикой, помогая 
общественным некоммерческим организаци-
ям. В последние годы западными исследова-
телями были предприняты попытки изучения 
реального воздействия такой формы обуче-
ния на студентов, прошедших соответствую-
щий курс.

Маркус, Ховард и Кинг [12] продемонс-
трировали, что студенты лучше справлялись 
с тестами в результате участия в проекте обу-
чения служением. Босс [7] обнаружил, что 
чувствительность учащихся к моральным 
вопросам улучшилась и что студенты пре-
одолели негативные стереотипы в результате 
взаимодействия с другими людьми в ходе ре-
ализации образовательного проекта.

Коэн и Кинси [8] отмечали, что в качестве 
педагогического инструмента обучение слу-
жением повышает мотивацию к обучению 
и контекстуальное понимание конкретного 
предметного материала курса. Такер и Мак-
карт [15] обнаружили, что эффективность 
презентаций студентов повысилась в резуль-
тате участия в проекте обучения служением.

Однако в литературе отсутствуют эмпи-
рические исследования, которые дают пред-
ставления об усилении долговременной мо-
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тивации студентов продолжать участвовать 
в общественных проектах.

Обучение служением направлено на фор-
мирование мотивации к «помогающему по-
ведению».

Помогающее поведение — психологи-
ческий термин, который обозначает «дейс-
твия, направленные на благо других и за ко-
торые не предусматривается внешних воз-
награждений. Оно относится к категории 
просоциального поведения, охватывающего 
все положительные формы социальных дейс-
твий, имеющие своей целью пользу или выго-
ду других. Помогающее поведение включает 
в себя такие действия, как делиться, дарить, 
помогать и подбадривать»1.

Помогающее поведение охватывает 
множество ситуаций, в которых люди могут 
прийти на помощь другим, начиная от ситу-
аций, когда социальное давление побуждает 
и принуждает к помощи, до ситуаций, когда 
мотивом являются личные нормы и ценнос-
ти. Помогающее поведение — это, в сущнос-
ти, синоним альтруизма. Альтруизм в чело-
веческом сообществе не является абсолютно 
спонтанным поведением, его проявление мо-
жет быть стимулировано. Альтруизму, безу-
словно, можно научить.

Как полагают некоторые исследователи, 
помогающее поведение можно объяснить 
тремя психологическими процессами (часто 
переплетенными между собой):

1) эмоциональным или эмпатическим 
возбуждением;

2) активацией социальных ожиданий;
3) активацией самоожиданий.
Теория альтруизма Шварца предполагает, 

что как когнитивные, так и аффективные влия-
ния мотивируют людей помогать другим [13].

Когнитивное воздействие активирует нор-
мы и ценности личной помощи, тогда как аф-
фективное влияние действует через эмпатичес-
кую реакцию на потребности других людей.

Вероятность проявления помогающего 
поведения больше, когда присутствуют оба 
влияния, чем если присутствует только одно 
или ни одного. Эти два влияния действуют 
через многоэтапный процесс, включающий 

три фазы: активация, осознание обязанности 
и защита [14].

Фаза активации.
На этом этапе человек должен осознать 

неудовлетворенную потребность другого. 
Осознание потребности является триггером 
для инициирования эмоциональной реакции 
и активации самоожиданий. Осознание пот-
ребности другого стимулирует когнитивные 
влияния, потому что воспринимаемое состо-
яние потребности не соответствует ожида-
ниям, касающимся того, каким должно быть 
состояние другого.

На первоначальную осведомленность 
влияют три фактора:

1) заметность потребности в окружаю-
щей среде;

2) ясность в отношении природы пот-
ребности;

3) индивидуальная восприимчивость 
к восприятию потребности [10].

Как только потенциальный помощник 
осознает потребность другого, он должен по-
нимать, что есть действия, которые необходи-
мо предпринять для удовлетворения потреб-
ности другого, и что он может предпринять 
хотя бы одно из этих действий. Завершаю-
щий этап активации — это чувство ответс-
твенности помощника за свое предполагае-
мое участие. Чувство ответственности про-
истекает из чувства связи с нуждающимся 
человеком (людьми), независимо от того, как 
эта связь возникла — через ролевые отноше-
ния, случайную встречу, прямую апелляцию 
или зависимость.

Фаза осознания обязанности.
Переход от фазы активации к фазе обя-

занности производится благодаря самоожи-
даниям, переживаемым как чувство мораль-
ного долга, а не просто интеллектуальные 
суждения о добре и зле [13]. Помогающее 
поведение является функцией интенсивности 
чувства морального обязательства, которое 
человек ощущает в той или иной ситуации.

Защитная (или негативная) фаза.
Чувство морального долга может быть 

нейтрализовано до того, как помогающее 
действие будет реализовано. Человек взве-

1 Психологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psycholog
y/770/%D0 %9F%D0 %BE%D0 %BC%D0 %BE%D0 %B3 %D0 %B0 %D1 %8E%D1 %89 %D0 %B5 %D0 %B5 (дата 
обращения: 25.03.2023).
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шивает свои обязательства и реальные воз-
можности, он может отказаться от оказания 
помощи. Защита включает оценку потенци-
альной помощи по критерию затрат и выгод 
[9]. Чувство внутреннего конфликта пережи-
вается тогда, когда ожидаемые затраты на по-
мощь слишком высоки. Чтобы избежать этого 
конфликта, помощник может бессознательно 
или сознательно нейтрализовать чувство дол-
га или деактивировать нормы, переопределив 
ситуацию тремя общими способами:

1) отрицание состояния нужды другого;
2) отрицание своей ответственности;
3) изменение отношение человека к по-

мощи как к адекватной реакции.
Если человек проходит через все три эта-

па без активации «защиты», то он поможет 
нуждающемуся.

Альтруистическое или помогающее по-
ведение имеет когнитивную составляющую. 
Участие в проекте «Обучения служением» 
может усилить осознание того, что учащие-
ся действительно способны помочь нужда-
ющимся, а также чувство ответственности 
и сопереживания тем, кому они помогают. 
Однако необходимо, чтобы у учащихся фор-
мировалась устойчивая система представ-
лений о необходимых потребностях людей, 
о том, в чем люди нуждаются и чего они 
по каким-то причинам оказываются лишены.

Исследования показали, что жертвам 
чаще оказывается помощь, если их потреб-
ности воспринимаются как законные [6].

Таким образом, преподаватель, желаю-
щий повлиять на осведомленность студентов 
о потребностях и усилить их альтруистичес-
кие установки, может строить свой лекцион-
ный курс так, чтобы ознакомить студентов 
с законными потребностями людей, пони-
манием природы общественных отношений, 
которые могут генерировать негативные пос-
ледствия для определенных групп.

Преподаватель должен показать, что про-
блемы нуждающихся людей и групп часто 
не являются следствием их личной вины или 
недостатков.

Предполагаемый результат обучения — 
рост когнитивной осведомленности о пот-
ребностях других, ослабление «защит», кото-
рые человек часто выстраивает, чтобы избе-
гать помощи другим, даже если у него есть 
возможности для такой помощи.

Вероятность проявления помогающе-
го поведения выше, когда присутствуют оба 
влияния: когнитивное и аффективное.

Таким образом, учащиеся с большей ве-
роятностью будут участвовать в обществен-
ной работе, если они интеллектуально осоз-
нают ее важность и когда они испытывают 
(или ожидают испытать) эмоциональную 
связь с теми, кому помогают.

Исходя из вышесказанного, выглядит 
очевидным, что «Обучение служением» 
должно строиться как сочетание теорети-
ческого обучения с практической волонтер-
ской деятельностью. При этом необходимо 
учитывать направление профессионального 
обучения студентов. При многообразии воз-
можных вариантов социальной активности 
лучше, если работа студентов будет связана 
с их будущей профессией. В этом случае курс 
«Обучение служению» станет частью про-
фессиональной социализации, а не дополни-
тельной, пусть и полезной, нагрузкой.

Необходимость внедрения «Обучения 
служением» в российских вузах. Российское 
общество, как и всякое другое, сталкивается 
с большим количеством социальных проблем. 
К ним можно отнести комплекс проблем, свя-
занных с социальным неравенством, наличием 
групп и лиц, возможности которых для удов-
летворения жизненных потребностей и само-
реализации ограничены в силу объективных 
факторов, это также экологические проблемы, 
защита окружающей среды и обеспечение 
благоприятных условий жизни, это проблемы, 
связанные с защитой прав и свобод граждан, 
а также обширное поле проблем, связанных 
с сохранением и развитием культурного насле-
дия, исторической памяти.

Частично решением подобных проблем 
занимается государство, но мировой опыт 
показывает, что эффективнее они решаются 
при содействии гражданского общества.

Однако в России гражданское общество 
еще не является достаточно сильным и раз-
витым, что обусловлено специфическим 
историческим опытом, особенностями об-
щественного и политического развития, свя-
занными с советским наследием и его пост-
советской трансформацией.

К сожалению, результатом нескольких 
десятилетий кризисного российского разви-
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тия является атомизация общества, ограни-
ченность жизненных интересов большинства 
россиян лишь сферой приватного, благополу-
чием семьи, недостаточный уровень социаль-
ной солидарности, низкий уровень взаимно-
го доверия граждан. Эти факторы предопре-
деляют относительную слабость российского 
гражданского общества.

Так, например, в начале 2000-х годов 
большинство россиян не считало деятель-
ность НКО сколько-нибудь важной. Н. Деева 
отмечает: «…в 2003 году отношение к сущес-
твующим в России общественным организа-
циям, призванным представлять интересы 
различных групп и слоев населения, было 
таким: по мнению россиян, они неспособны 
решить эту задачу. Большинство опрошен-
ных считало, что такие объединения не ока-
зывают вообще никакого влияния на обще-
ственную и политическую ситуацию (33 %), 
либо оказывают незначительное влияние 
(39 %). И только 15 процентов опрошенных 
сочли влияние неправительственных органи-
заций на жизнь российского общества на тот 
момент значительным» [4, c. 144].

Однако ситуация постепенно менялась. 
Более поздние социологические исследова-
ния показывают, что россияне всё больше 
осознают необходимость гражданского об-
щества, активной общественной деятельнос-
ти, но всё же движение в этом направлении 
осуществляется довольно медленно.

В связи с этим был предпринят ряд го-
сударственных инициатив, направленных 
на поддержку развития гражданского обще-
ства. Так, например, 2018 год был официаль-
но объявлен Годом волонтера, что повлекло 
за собой определенные действия: «Были вне-
сены важные поправки в законодательство, 
направленные на стимулирование волонтерс-
тва. Вступили в силу закон о добровольчес-
тве, который уравнял понятия “волонтер” 
и “доброволец”, определил статус такой де-
ятельности, были внесены изменения в На-
логовый кодекс, освободившие добровольцев 
от уплаты налогов на доходы, получаемые 
в рамках волонтерской деятельности. Гос-
поддержка не ограничивается инфраструкту-
рой. По линии Фонда президентских грантов 

в этом году 900 волонтерских проектов по-
лучили финансирование на 1,7 млрд рублей 
(в прошлом году было поддержано более 
700 проектов на сумму около 1,5 млрд руб-
лей). Значительные средства были выделены 
по линии грантового конкурса Росмолодежи 
и из иных источников»2.

В 2019 году ВЦИОМ провел всероссий-
ский опрос о состоянии гражданского обще-
ства в России, благодаря которому выясни-
лось, что 35 % взрослых граждан принимали 
участие в каких-либо формах общественной 
деятельности, но при этом 69 % из них дейс-
твовали индивидуально, а не в рамках сущес-
твующих НКО, т. е. это были, скорее всего, 
некоторые единоразовые пожертвования, 
что, несомненно, является важной деятель-
ностью, но все же не систематической.

Постоянная гражданская активность 
не является для большинства россиян обыч-
ной практикой, отдельные действия изолиро-
ванных индивидов не могут сформировать 
устойчивые сети социального доверия и вза-
имодействия. В связи с этим очевидна необ-
ходимость формирования соответствующих 
навыков, и внедрение нового курса должно 
стать важным шагом в этом направлении.

При этом внедрение и успешное препо-
давание этого курса не только может спо-
собствовать воспитанию граждан с разви-
тым чувством социальной ответственности, 
готовых принимать участие в общественной 
жизни, испытывать солидарность со своими 
согражданами, но также способно усилить 
участие вузов в жизни местных сообществ, 
укрепить связи и сотрудничество между ву-
зами, обществом и бизнесом.

Заключение. Преподавание курса «Обуче-
ние служением» является актуальным для раз-
вития гражданского общества в России. Обу-
чение служением позволит не только укрепить 
связь вузов с обществом, но также усилить мо-
тивацию студентов участвовать в обществен-
ной жизни и социальной деятельности. Для 
более эффективного достижения результатов 
курса необходимо осуществлять комплексный 
подход к обучению, объединяя участие в волон-
терских проектах с теоретическим обучением.

2 Год добровольца. Российское волонтерское движение выходит на новый уровень [Электронный ресурс] // 
ТАСС. 5 декабря 2018. URL: https://tass.ru/obschestvo/5876263 (дата обращения: 17.03.2023).
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Внедрение курса «Обучение служением» 
позволит укрепить воспитательную функцию 
высших учебных заведений, усилить чувство 
морального долга и социальной ответствен-
ности учащихся, что может в перспективе 
способствовать укреплению социальной со-
лидарности и формированию климата соци-
ального доверия в обществе.
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Введение. Государственный курс Россий-
ской Федерации в социально-экономической 
сфере комплексно направлен на повышение 
уровня гражданственности и социальной ак-
тивности молодежи, развитие патриотичес-
кого воспитания, добровольческой работы 
с молодежью группы риска, повышение вос-
питательного потенциала образовательного 
процесса, духовно-нравственного развития 
личности гражданина России [1; 3; 5].

Документы, регулирующие деятельность 
социальных институтов в этой сфере, а также 
Концепция и Прогноз долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации, предполагают «полноценное ис-
пользование в образовательных программах 
воспитательного потенциала учебных дис-
циплин» через внедрение методики «Обуче-
ние служением» в учебно-образовательный 
процесс [7, с. 7].

Обсуждение. Обучение служением пред-
ставляет собой особую педагогическую прак-

тику, образовательную методику, которая ре-
ализует одновременно процессы обучения 
и служения обществу. Еще экс-министр обра-
зования и просвещения О. Ю. Васильева сказа-
ла следующее: «Нам нужно просто изменить, 
и это нужно сделать сейчас, сегодня и сразу, от-
ношение общества к служению учителя. У нас 
должны исчезнуть, уйти услуги. Услуг не мо-
жет быть в области образования» [9, с. 62].

Методология обучения служением, буду-
чи встроенной в весь образовательный про-
цесс, а не только в отдельные дисциплины, 
обладает большим воспитательным потенци-
алом, что отвечает актуальным запросам госу-
дарства. В этом случае методология обучения 
служением обладает и другим значительным 
преимуществом — обучение, особенно в гу-
манитарных направлениях, становится более 
практико-ориентированным, ибо способству-
ет развитию у обучающихся ответственности 
за себя и окружающую среду, личностному 
развитию, выстраиванию индивидуальной 
образовательной траектории в соответствии 
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с собственными внутренними ресурсами, 
возможностями и интересами.

Таким образом, данная методология на-
правлена на воспитание граждан с активной 
социальной позицией и высоким профессио-
нальным потенциалом.

Критически важным моментом для реали-
зации этого подхода является равновесность 
обучения и служения — в этом случае достига-
ется синергетический эффект, а ценность, зна-
чимость и результативность каждого из этих 
процессов усиливается за счет другого.

Ключевым принципом обучения слу-
жением можно назвать «учиться, оказывая 
общественные услуги», а синергетический 
эффект выражается в том, что студенты по-
лучают необходимые компетенции через 
практики, полезные для других, и направля-
ют свои усилия и таланты не только на себя, 
но и на благо общества [10, с. 9].

Данная образовательная практика для 
России является весьма актуальной, посколь-
ку социальная, экономическая и политическая 
сферы сейчас претерпевают изменения, под 
которые обществу необходимо быстро адап-
тироваться, сплотиться, развивать и использо-
вать собственный созидательный потенциал.

Так, в январе этого года Президент РФ 
Владимир Путин поручил к 1 сентября 2023 г. 
разработать и включить в образовательные 
программы высшего образования курс (мо-
дуль) «Обучение служением»1. Для этой цели 
ведется совместная работа Министерства 
образования и науки России, Министерства 
труда России, Росмолодежи и Ассоциации 
волонтерских центров.

Согласно методическому пособию «Обу-
чение служением», разработанному Ассо-
циацией волонтерских центров [7], практи-
ко-ориентированный подход этой методики 
основывается на введении инструментов 
добровольчества, но не ограничивается ими.

Работа будет вестись в образовательных 
учреждениях общего начального, среднего 
и высшего образования.

Чтобы лучше понять цели, задачи и при-
нципы обучения служением, сначала обратим-
ся к структуре этого понятия, в рамках которой 
можно выделить четыре основных элемента.

1. Служение — действия, направлен-
ные на решение конкретных социальных 
проблем. Однако оно представляет собой 
не просто конкретный вид деятельности, 
оно связано с внутренней системой мотива-
ции и ценностей человека, причем на первый 
план выходят гуманистические ценности. 
Служение базируется на высоких моральных 
принципах и, вовлекая население в опреде-
ленные социальные практики, становится 
фундаментом гражданского общества. Слу-
жение также имеет свои компоненты:

а) нравственные (в том числе, религиоз-
ные) основания — они побуждают к добро-
вольным и жертвенным действиям;

б) социальная ответственность — безу-
словно, она должна присутствовать в каждом 
гражданине, но она обуславливается рядом 
факторов, например, социальным статусом, 
наличием талантов, способностей, ресурсов 
и возможностей;

в) гражданские обязанности, связанные 
с правами и свободами.

2. Связанность — содержание образова-
тельной программы и социальные практики 
должны образовывать единую систему с чет-
кими задачами и соответствующим видами 
деятельности.

3. Участие — практико-ориентирован-
ная образовательная деятельность строится 
на тесном сотрудничестве молодежи, пре-
подавателей, потенциальных работодателей 
и социальных организаций.

4. Рефлексия — каждый участник, особен-
но студенты, должен проводить внутренний 
анализ полученного опыта на регулярной ос-
нове, за счет чего повышается синергетичес-
кий эффект методики обучения служением.

Сочетание обучения и служения положи-
тельно сказывается на качестве образования 
студентов по следующим основаниям:

— за счет вовлеченности в социальные 
практики повышается мотивация к изучению 
основных предметных дисциплин;

—организовывается и усиливается 
междисциплинарность образовательной 
программы;

— формируется и развивается активная 
гражданская позиция обучающихся;

1 Перечень поручений по итогам заседания Госсовета от 29 января 2023 г. Пр-173ГС, п. 8 [Электронный 
ресурс] // Сайт «Президент России». URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/70421.
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— формируются и развиваются так назы-
ваемые «softskills» –«социально-психологи-
ческие навыки: коммуникативные, лидерские, 
командные, публичные и другие, которые мо-
гут пригодиться в большинстве жизненных 
ситуаций, связаны с тем, каким образом люди 
взаимодействуют между собой»; «унифици-
рованные навыки и личные качества, которые 
повышают эффективность работы и взаимо-
действия с другими людьми» [10; 11].

На современном рынке труда softskills 
крайне важны, они повышают конкурентос-
пособность молодых специалистов, а так-
же помогают в профессиональном развитии 
и способствуют карьерному росту.

Стоит четко разграничивать обучение 
служением и отдельные социальные и об-
разовательные практики: волонтерство как 
определенный ресурс [4], разовые добро-
вольческие акции и «полевую» образователь-
ную работу, поскольку по отдельности они 
делают упор либо на общественно значимую 
работу, либо на образовательный компонент 
(см. рис. 1) [8, с. 11].

Так, например, волонтерство, безусловно, 
является частью обучения служением, но само 
по себе оно не имеет образовательного компо-
нента и не основывается на специальных зна-
ниях и навыках, получаемых в школах и вузах. 
Чаще всего, для участия в волонтерских про-
ектах не требуется квалификации.

Обозначенная на рисунке 1 полевая рабо-
та — это различные стажировки, студенчес-
кие практики, учебные и исследовательские 
проекты, в которых может быть задействована 

учащаяся и студенческая молодежь. Если эти 
стажировки, практики и учебно-исследова-
тельские проекты сами по себе не содержат 
социальную направленность, то они ориенти-
рованы только на профессиональное развитие.

Разовые добровольческие инициативы, 
как видно из названия, не обладают систе-
матичностью, как следствие — уровень их 
социального воздействия недостаточно вы-
сок, образовательный компонент тоже не яв-
ляется систематизированным и его эффект 
не столь сильный.

Как уже было отмечено, социальное слу-
жение включает в себя добровольческие, во-
лонтерские практики, но не ограничивается 
ими. Можно выделить 4 основных направле-
ния в рамках социального служения [7].

1. Благотворительная деятельность. 
Участие в благотворительности может осу-
ществляться двумя путями или через их со-
четание: финансовое участие и организаци-
онное. Студенты, и тем более школьники, 
не обладают, как правило, широкими мате-
риальными возможностями, поэтому их фи-
нансовый вклад чаще минимальный и носит 
символический характер, определяющий 
бо́льшую личностную значимость. Однако 
они могут внести значительный вклад в орга-
низационную деятельность, например, сбор 
пожертвований, социальная реклама, привле-
чение внимания потенциальных спонсоров.

2. Добровольческая (волонтерская) де-
ятельность — наиболее распространенная фор-
ма участия молодых людей в социальном слу-
жении, которая реализуется посредством лич-

Рис. 1. Соотнесение различных образовательных и социальных практик
Fig. 1. Correlation of various educational and social practices
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ного труда через активное и свободное участие 
в решении социально значимых проблем.

3. Миротворческая деятельность — де-
ятельность по преодолению конфликтов, 
возникающих на разных основаниях. Учас-
тие молодежи связано с гуманитарной под-
держкой, т. е. с помощью в формировании 
и развитии жизненно важных навыков, уме-
ний и компетенций — молодые люди прини-
мают участие в мероприятиях по ликвидации 
безграмотности, информировании и профи-
лактике зависимостей и т. д.

4. Правозащитная деятельность — это 
отдельное от политики направление деятель-
ности по защите закона и человеческих прав. 
Молодежь может принимать участие в судеб-
ных и внесудебных мероприятиях, неполити-
ческих акциях, митингах, кампаниях.

Эти направления реализуются системно, 
за счет чего достигаются и образовательные, 
и социальные цели. Также с образователь-
ным и научно-исследовательским процессом 
тесно связаны этапы служения:

1) образный — на этом этапе определя-
ются смысл, значения и значимость конк-
ретной деятельности на личном уровне для 
каждого участника и на социальном для об-
щества в целом;

2) теоретический — происходит форму-
лировка цели, объекта социального воздейс-
твия, структуры и причинно-следственных 
связей и отношений между ними;

3) методический — осуществляется 
выбор источников материальных и немате-
риальных ресурсов и источников, способы 
и пути достижения результата, определяются 
приемы, методы, средства обработки и ана-
лиза необходимой информации, на основе 
этого вырабатываются рекомендации по пре-
образовательной деятельности;

4) процедурный — на этом этапе осу-
ществляется непосредственное решение 
поставленных практических задач, направ-
ленных на реализацию выработанных реко-
мендаций, выявляются и устраняются недо-
статки в рекомендациях, отрабатывается и за-
крепляется алгоритм действий.

Само же обучение служением строится 
на трех основных компонентах (два из них 
уже были обозначены ранее):

1) служение как добровольный выбор 
социально значимых и полезных действий, 

важный аспект — действия соответствуют 
изучаемым в образовательном учреждении 
предметам;

2) непосредственно сам процесс обучения;
3) деятельность преподавателя, направ-

ленная на то, чтобы связать первые два ком-
понента и включить инструменты доброволь-
чества в процесс проведения занятия.

Общая задача методики обучение служе-
нием — «интегрировать процесс служения 
и обучения в единое образовательное про-
странство» [7, с. 54].

Из этой задачи вытекают три более узких:
1) предоставить для обучающегося воз-

можности для практического применения 
знаний, навыков, умений, получаемых в об-
разовательном процессе;

2) повысить уровень вовлеченности обу-
чающихся в социальные практики, которые 
направлены на удовлетворение обществен-
ных потребностей и, как следствие, повыше-
ние уровня жизни своей настоящей и буду-
щей семьи, а также всего общества;

3) создать такие условия, в которых реф-
лексия всех участников процесса способс-
твовала бы повышению качества образова-
ния и опыта служения.

Заметим, что обучение служением сей-
час довольно широко распространено во всем 
мире, и многие страны разрабатывают и при-
меняют методики обучение служения с учетом 
собственных государственных устоев. Однако 
важно подчеркнуть, что эта практика имеет 
обширный исторический опыт использования 
в России и Советском Союзе. Так, например, 
в период с XIX века до революции 1917 года 
организовывались школы, больницы и бога-
дельни при храмах и монастырях; князья де-
лали пожертвования на общественные нужды; 
образованная молодежь устраивала «хожде-
ния в народ» с целью культурного и образо-
вательного просвещения и облегчения жиз-
ни простых людей и т. д. Как подчеркивает 
П. В. Власов, благотворительность являлась 
неким «священным ритуалом, обычаем, тра-
дицией, нормой поведения. В день бракосоче-
тания и при рождении детей московские кня-
зья и цари раздавали милостыню, совершали 
другие благотворительные дела» [2, с. 13].

В советский период реализовывалось 
так называемое «управляемое» молодежное 
добровольчество — поездки учеников и сту-
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дентов на сборы урожая в трудовые лагеря, 
формировались народные дружины, обще-
ственные организации и органы обществен-
ного самоуправления и т. д.

Что касается постсоветского периода, 
то он характеризуется бурным расцветом раз-
личных организаций — региональные служ-
бы добровольчества, благотворительыне фон-
ды, неправительственные профессиональные 
организации, НКО, специализированные цен-
тры поддержки добровольчества, координаци-
онные комитеты всероссийских акций.

На современном этапе особенно стоит 
выделить 2014 год, ставший переломным, 
и инициативы Владимира Владимировича 
Путина: «…государство берет на себя фун-
кции поддержки и контроля за развитием 
волонтерства, деятельностью благотвори-
тельных учреждений и некоммерческих ор-
ганизаций, частичного финансирования ра-
боты некоторых из них, а главное — создает 
единую стройную систему законов, норма-
тивной базы, стимулов для оказания помощи 
нуждающимся и тем, кто им помогает, через 
систему льгот, поощрений» [7, с. 33].

Особо стоит выделить создание Ассоци-
ации волонтерских центров, которая стала 
флагманом российского волонтерства.

Возвращаясь к историческому вопросу 
зарождения и развития обучения служению, 
необходимо отметить роль Льва Выгодского, 
чьи работы отражали идеи социального конс-
труктивизма, стали оригинальными концеп-
циями социализма и «легли в основу совре-
менного образования во всем мире» [7, с. 61].

Важную роль в становлении методоло-
гии обучения служением сыграли А. С. Ма-
каренко и В. А. Сухомлинский. Затем отме-
тим И. П. Иванова: «…наибольший прорыв 
в методике обучение служением совершил 
педагог из Санкт Петербурга И. П. Иванов, 
который адаптировал метод коллективного 
воспитания А. С. Макаренко и системную ме-
тодику длительной игры И. Н. Жукова к усло-
виям обычных школ и внешкольных учреж-
дений» [7, с. 66].

Как самостоятельная образовательная 
методика обучения служением начала актив-
но развиваться в России с 1999 года. В качес-
тве успешного современного примера приве-
дем внедрение курса «Обучение действием», 
участие в котором «способствует воспитанию 

у школьников общероссийской идентичнос-
ти, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, привержен-
ности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации» [6].

Как подчеркивает О. Н. Смолин, «объ-
ектом образовательных правоотношений 
является образование как социальное бла-
го — совокупность универсальных (обще-
культурных) и (или) профессиональных спо-
собностей (знаний, умений), формируемых 
и развиваемых в результате освоения образо-
вательных программ» [9, с. 13].

Заключение. Подводя итог, подчеркнем, 
что эффективность обучения служением ос-
новывается на методе активной и рефлек-
сивной педагогики, сетевом взаимодействии 
образовательных учреждений и социальных 
организаций и формирующем и преобразу-
ющем воздействии на жизнь общества и го-
сударства. Роль российских ученых, мыс-
лителей и педагогов в создании и развитии 
методологии обучения служением является 
основополагающей, что позволяет эффектив-
но обновлять и использовать эти методики 
в настоящее время без оглядки на зарубеж-
ный опыт.
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—  электронные источники оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008. Для электронных источ-

ников нужно указать те же данные, что и для журналов: автор, название статьи, название сай-
та (или раздела сайта) и адрес URL. В списке литературы в качестве электронных источников 
могут использоваться только электронные журналы.

В список литературы не включаются:
—  нормативные и архивные документы;
—  статистические сборники;
—  справочные издания;
—  газетные заметки без указания автора;
—  ссылки на главные страницы сайтов.
Данные материалы оформляются в подстрочных библиографических ссылках (сносках 

внизу страницы). Для вставки сносок используется сквозная нумерация.

В принципе не допустимо использование в научных статьях: 
—  статей из внутривузовских сборников; 
—  авторефератов диссертаций и диссертаций; 
—  учебных пособий.

Для аспирантов очной формы обучения, статьи которых в порядке очереди публику-
ются бесплатно, необходимо представить справку с места учебы. Также для аспиран-
тов необходима рекомендация от кафедры.

Только правильно оформленная статья с приложением
всех необходимых сопроводительных документов будет рассматриваться редакцией.

При повторном обращении с неполным комплектом документов
статья рассмотрена не будет.
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