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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели и коллеги! Предлагаем Вашему вни-
манию пятый в 2020 г. номер журнала «Вестник Южно-Рос-
сийского государственного технического университета (НПИ). 
Серия: Социально-экономические науки». Начатая редакцией 
в текущем году идея расширении спектра проблем и тем журна-
ла в настоящее время оформилась в соответствующие рубрики, 
представленные в этом выпуске журнала.

Мы начинаем номер презентацией раздела «Теоретическая 
и прикладная социология», в котором представлены статьи ве-
дущих ученых-социологов Федерального научно-исследователь-
ского социологического центра РАН по проблемам миграции. Так, 
открывает номер статья авторского коллектива (Е. Е. Письменная, 
С. В. Рязанцев, А. В. Смирнов, Г. Н. Очирова) под руководством 
член-корреспондента РАН и члена редакционной коллегии нашего 
журнала С. В. Рязанцева на тему «Дискуссия об интеллекте в кон-
тексте миграции: демографический аспект». В публикации на ос-
новании эмпирических исследований и научных работ показана 
зависимость между такими показателями, как уровень развития экономики, ожидаемая продол-
жительность жизни и уровень образования и интеллектуального потенциала населения страны.

К исследованию проблем миграции также обратились и другие коллективы ученых 
ФНИСЦ РАН: миграционные потоки Ростовской области в условиях пандемии СOVID-19 
исследовали Ю. Г. Волков, И. В. Печкуров и В. Г. Пантелеев, а трудовую миграцию в России 
в период пандемии COVID-19 изучили А. Н. Дьяченко, И. В. Печкуров и Д. А. Мамина. Ав-
торы делают важный вывод о том, что миграционная ситуация в России в период пандемии 
и режима изоляции претерпела определенные изменения. Миграционный прирост в России 
в 2020 г. снизился в два раза в сравнении с 2019 г.

Также в настоящем номере представлены работы по проблемам развития социальных инс-
титутов и социальной структуры в российском обществе (роль семьи в социализации инвалидов 
(Л. С. Деточенко); институциональные барьеры развития экологического поведения российской 
молодёжи (В. А. Захарова); саморегуляция политической жизни крымской молодежи (А. В. Дятлов, 
В. В. Ковалев, А. Б. Понамарев); объективные и субъективные факторы дифференциации стратегий 
занятости молодежи в российских регионах (Г. Е. Косач); молодежное волонтерство в условиях пан-
демии (В. В. Овсий)), по актуальным вопросам социологии управления (социально-инвестицион-
ная модель регионального управления (В. В. Кривопусков, Б. Б. Месхи); управление университетом 
в изменяющейся социальной реальности (Л. И. Щербакова); государственное регулирование обще-
ственного призрения в дореволюционной России (Е. Л. Шилкина, Д. И. Сидорова)) и социология 
культуры (влияние кинематографа на создание образа героя нашего времени (Н. Н. Капанян); акти-
визм учителей в российских локальностях (Н. В. Левченко)).

Не менее содержательной оказалась рубрика «Экономика и управление», в рамках которой, 
как обычно, представлены статьи по проблемам экономики и управления народным хозяйством 
в различных отраслях. Так, Н. В. Алиева и Н. Г. Овчинникова обратились к изучению региональ-
ных аспектов градостроительного зонирования в городах Юга России, В. Г. Ларионов, В. В. Ла-
ричкин и И. А. Сажин провели анализ реализации экологического менеджмента потоками авто-
мобильного транспорта в большом городе, А. В. Мухин, Г. Э. Ганина и Ю. А. Островский исследо-
вали феномен гармонизации производства, а Н. Г. Овчинникова, Е. И. Жидкова и В. А. Тимофеева 
рассмотрели актуальные вопросы управления территориями муниципальных образований при 
ведении градостроительной деятельности. Актуальные вопросы экономической теории обсудили 
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в своих статьях В. А. Бондаренко, Н. В. Гузенко, Р. М. Межаев (вопросы клиентоориентирован-
ности бизнеса в России), Л. С. Данилова (социальная ответственность бизнеса в контексте теории 
стейкхолдеров), Н. В. Ромашева, А. А. Ильинова, О. О. Евсеева (государство как ключевой стейк-
холдер в рамках перспектив реализации проектов CC (U) S в России).

К оценке влияния снижения налоговой нагрузки на бизнес в период пандемии на формиро-
вание доходов бюджета Российской Федерации в 2020 г. обратились коллеги из Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) И. В. Гашенко, Ю. С. Зима и А. К. Мусаелян. 
Настоящее исследование открывает широкие перспективы дальнейшего использования механиз-
ма налогообложения в интересах кризис-менеджмента в России и подчеркивает целесообразность 
и эффективность сохранения введенных налоговых преференций и возможность их увеличения, 
а также распространения налоговых преференций и льгот на больший перечень бизнес-структур.

Московский коллега А. Ю. Пинчук обратился в своей статье к проблемам единообразных 
подходов к стратегическому планированию научно-технологического развития России. Автор 
показал, что современная обстановка требует корректив Стратегии научно-технологического 
развития и гармонизации ее положений с другими документами стратегического планирова-
ния и, в первую очередь, со Стратегией национальной безопасности.

Завершает рубрику статья Г. Н. Хубаева, в которой на основе математических и инструмен-
тальных методов в экономике осуществляется прогнозирование динамики индикаторов уровня 
развития экономики страны на примере Германии, России и Швеции. Полученное в процессе ис-
следований доказательство статистической и содержательной обоснованности влияния на дина-
мику индикаторов уровня развития экономики выделенного оригинального подмножества опреде-
ляющих факторов обеспечило возможность исполнительной государственной власти в различных 
странах мира целенаправленно и более активно содействовать ускоренному развитию экономики, 
ориентируясь на созданные конкретные модели и конкретные независимые переменные.

Исследование современных социальных проблем невозможно без обращения к философ-
ской проблематике, и именно поэтому мы развиваем рубрику «Философская инноватика». 
В этом разделе автор Т. Г. Анистратенко обратилась к обсуждению коммуникации бизнеса 
и власти, а С. С. Черных исследовал социально-философские аспекты идентификации и клас-
сификации национализма. К рассмотрению социокультурных оснований управления персона-
лом в современной России обратились М. Т. Белов, А. В. Волочай и С. И. Самыгин. Поскольку 
культура общества оказывает определяющее воздействие на такой её сегмент, как организа-
ционная культура, включающая и определенные модели управления персоналом, в статье вы-
деляются специфические черты, свойственные российскому управлению персоналом. Специ-
фику конструирования социально-политической реальности в пространстве политического 
мифа исследовали О. М. Шевченко и Л. Л. Штофер.

Также настоящий номер не обошёлся без социокультурной проблематики. Так, Я. Ю. Ис-
кендерова, И. А. Левченко и Т. Л. Сережникова обратились к изучению парадоксов правовой 
культуры в российском обществе. Представленная статья содержит анализ парадоксов пра-
вовой культуры в российском обществе, которые можно охарактеризовать как противоречия, 
возникающие в восприятии, оценке и интерпретации норм и ценностей права на уровне мас-
сового сознания россиян. А другие авторы — Е. Л. Щукина и Т. В. Плотникова — исследовали 
специфику культурной политики в коммуникативном пространстве региона. Анализ проек-
тов, способствующих толерантной межкультурной коммуникации народов донского региона, 
показал их важность и значимость в сегодняшней ситуации.

Мы надеемся, что изучение научных статей данного номера доставит нашим читателям интел-
лектуальное удовлетворение, и хотелось бы пожелать всем здоровья и успехов научном творчестве.

Главный редактор журнала
«Вестник Южно-Российского государственного

технического университета (НПИ).
Серия: Социально-экономические науки»

профессор К. В. Воденко
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
И ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

УДК 001.007:314.7
10.17213/2075-2067-2020-5-9-20

ДИСКУССИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТЕ В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИИ:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1

© 2020 г.     Е. Е. Письменная, С. В. Рязанцев, А. В. Смирнов, Г. Н. Очирова

Институт демографических исследований
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,

г. Москва, Россия

Цель исследования. В данной статье рассматривается научная дискуссия об интел-
лекте как качественной характеристике народонаселения в контексте теории человечес-
кого капитала.

Методология исследования основывается на теориях человеческого капитала, пред-
ставленных в работах А. Смита, М. Фридмена, Дж. Минсера, Т. У. Шульца, Г. С. Беккера 
и др. Исследование базируется на идее о том, что основной компонентой человеческого 
капитала является образование.

Результаты исследования. Приводится обзор ключевых научных работ об интеллекте 
в исторической ретроспективе. Интеллект рассматривается как одна из базовых когнитивных 
способностей человека, которая позволяет ему адаптироваться в новых условиях и нестандар-
тных ситуациях, в том числе применительно в миграции. В статье на основании эмпирических 
исследований и научных работ показана зависимость между такими показателями, как уро-
вень развития экономики, ожидаемая продолжительность жизни и уровень образования и ин-
теллектуального потенциала населения страны. В статье также рассматривается эффект 
Флинна, в том числе история возникновения и подходы к его интерпретации. Анализируется 
поток трудовых мигрантов в Россию, в том числе из стран ключевых доноров — государств 
Центральной Азии, в контексте теории человеческого капитала. Обозначается, что России 
в условиях депопуляции требуется привлечение мигрантов и развитие адаптационных и ин-
теграционных программ для наращивания численности российских граждан за счет миграции.

Перспективы использования результатов исследования. В статье высказывает-
ся предложение более активно использовать потенциал иммигрантов из стран бывшего 
СССР, близких россиянам по культуре и менталитету, для повышения качества челове-
ческого капитала и интеллектуального потенциала населения России. Рассматривается 
зарубежный опыт (Канады, Германии, США, Франции) привлечения и интеграции иммиг-
рантов, а также включение их в процесс наращивания человеческого капитала и интеллек-
туального потенциала принимающего общества.

Ключевые слова: теория человеческого капитала; интеллект; IQ; эффект Флинна; качест-
венные признаки населения; миграция; мигранты; образование; ВВП; страны Центральной Азии.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-29-07352.
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Введение. По среднему варианту офи-
циального прогноза Росстата, Российская 
Федерация потеряет около 4 млн. чело-
век к 2035 году (и это при положительном 
ежегодном миграционном приросте более 
250 тыс. человек) [14]. Ряд российских уче-
ных считает, что Россия находится не прос-
то в состоянии депопуляции, а в состоянии 
демографического кризиса, который харак-
теризуется не только негативными количес-
твенными изменениями, проявляющимися 
в уменьшении численности населения, сни-
жении рождаемости, брачности, увеличении 
смертности и разводимости и т. д., но и качес-

твенными изменениями, которые включают 
в себя такие составляющие, как состояние 
здоровья, возможность и желание создать се-
мьи с последующем рождением детей и ког-
нитивные способности населения [17].

Президент России В. В. Путин на пресс-
конференции 19 декабря 2019 года обратил 
внимание на пример Канады, которая прово-
дит отбор желающих жить и работать в стране 
в основном по качественным признакам — 
уровню образования, возрасту и здоровью 
[24]. Канада считается одной из успешных 
стран, где идут эффективно процессы адапта-
ции и интеграции мигрантов, в том числе из-

THE DISCUSSION ON INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF MIGRATION:
A DEMOGRAPHIC ASPECT

© 2020     Е. Е. Pismennaya, S. V. Ryazantsev, A. V. Smirnov, G. N. Ochirova

Institute of Demographic Research of the Federal Research Sociological Center
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Purpose of research. This article examines the scientific discussion about intelligence as a 
qualitative characteristic of population in the context of the theory of human capital.

The research methodology is based on the theories of human capital presented in the works 
of A. Smith, M. Friedman, J. Minser, T. W. Schultz, G. S. Becker, and others. The research is based 
on the idea that the main component of human capital is education.

Research result. The article provides an overview of key scientific works on intelligence in 
historical retrospect. Intelligence is considered as one of the basic cognitive abilities of a person, 
which allows him to adapt to new conditions and non-standard situations, including migration. 
Based on empirical research and scientific papers, the article shows the relationship between 
such indicators as the level of economic development, life expectancy, and the level of education 
and intellectual potential of the country’s population. The article also discusses the Flynn effect, 
including the history of its origin and approaches to its interpretation. The article analyzes the 
flow of labor migrants to Russia, including from key donor countries — Central Asian States, in the 
context of the theory of human capital. It is indicated that Russia in the conditions of depopulation 
needs to attract migrants and develop adaptation and integration programs to increase the number 
of Russian citizens due to migration.

Prospects for using the research results. The article suggests more active use of the potential 
of immigrants from the former USSR countries, which are close to Russians in culture and mentality, 
to improve the quality of human capital and intellectual potential of the Russian population. 
The article considers foreign experience (Canada, Germany, USA, France) in attracting and 
integrating immigrants, as well as their inclusion in the process of building up the human capital 
and intellectual potential of the host society.

Key words: human capital theory; intelligence; IQ; the Flynn effect; qualitative characteristics 
of population; migration; migrants; education; GDP; Central Asian countries.
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за балльной системы отбора, которую страна 
впервые применила в 1967 году [13, 35]. Счи-
тается, что в Канаде мигранты в среднем име-
ют более высокую квалификацию, чем мест-
ное население, благодаря чему повышается 
интеллектуальный потенциал страны [31], при 
этом доля мигрантов в общей структуре насе-
ления Канады составляет около 21 % [13].

Теоретический аспект. Первые теоре-
тические посылы концепции человеческого 
капитала можно обнаружить в работах Ада-
ма Смита, который в определение основно-
го капитала, помимо машин, прибыльных 
строений и улучшения земли, включил также 
и приобретенные и полезные способности 
всех жителей или членов общества (наро-
донаселения): «Приобретением таких спо-
собностей считается также содержание их 
обществом путем воспитания, обучения или 
ученичества, что всегда требует действитель-
ных расходов и представляет собой основной 
капитал, который якобы реализуется в лич-
ности…» [9, c. 32–33].

В более поздний период идея человечес-
кого капитала активно развивалась в трудах 
экономистов чикагской школы: М. Фридме-
на, Дж. Минсера, Т. У. Шульца, Г. С. Беккера 
(1950-е годы). Фактическое признание ми-
ровым научным сообществом значимости 
исследований человеческого капитала для 
современного общества произошло в 1979 г., 
когда американцу Т. У. Шульцу была вручена 
Нобелевская премия за значительный вклад 
в теорию человеческого капитала. В 1992 г. 
американец Г. С. Беккер также удостоился 
данной награды. Особое внимание эконо-
мистов к теории человеческого потенциала 
объясняется желанием объяснить различные 
экономические аномалии в современном об-
ществе. Т. У. Шульц считал, что инвестиции 
в человеческий капитал являются основой 
многих экономических процессов [7].

Широко распространено мнение, что 
основной компонентой человеческого капи-
тала является образование, поэтому поли-
тики многих социально ориентированных 
государств и правительств нацелены на уве-
личение инвестиций в систему образования 
и расширение доступа населения к получе-
нию образования. Эти пути способствуют 
наращиванию человеческого капитала и в ко-

нечном итоге приносят положительный эко-
номический эффект для страны [1]. Согласно 
данным ОЭСР, получение студентом высше-
го образования приносит в среднем государс-
тву доход, практически вдвое превышающий 
расходы на это образование [5]. Аналогично 
инновационные знания и опыт, полученные 
студентами за границей, могут способство-
вать улучшению экономических и социаль-
ных показателей стран их происхождения [3].

Вместе с тем полученные знания и на-
выки в процессе учебы и программ повыше-
ния квалификации капитализируются лишь 
тогда, когда начинают выполнять основную 
функцию капитала, т. е. обеспечивают мате-
риальную и нематериальную выгоду индиви-
ду и организации-работодателю, государству, 
т. е. сами по себе материальные и нематери-
альные расходы на образование не являются 
гарантом наращения человеческого капитала 
страны [6]. Определение ОЭСР гласит, что 
накопленные знания, навыки и компетенции, 
воплощенные в индивидах, превращаются 
в человеческий капитал (капитализируются) 
лишь тогда, когда начинают способствовать 
«созданию личного, социального и эконо-
мического благосостояния» индивида [5], 
например, характеристиками человеческого 
капитала, помимо способностей к труду и за-
нятости, являются лучшее состояние здоро-
вья и большая продолжительность жизни на-
селения [32].

В настоящее время ввиду многообразия 
подходов к пониманию человеческого капита-
ла не существует единой методики его оцен-
ки. Экономистами разработаны различные 
подходы к измерению человеческого капита-
ла: первый базируется на социально-демог-
рафических показателях, второй — на фи-
нансовых расходах на его формирование, 
третий — на измерении и прогнозировании 
доходов. Во многих методиках сфера образо-
вания является одним из индикаторов оценки 
человеческого капитала. Например, индекс че-
ловеческого развития ПРООН рассчитывается 
на основании трех показателей: долголетия 
(ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении), образования (характеризуемого 
двумя индикаторами — средняя продолжи-
тельность обучения и ожидаемая продолжи-
тельность обучения) и дохода (валовой нацио-
нальный доход на душу населения). К сожале-
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нию, учитывается только продолжительность 
обучения, но не учитываются качественные 
характеристики обучения. Существующие 
оценки человеческого капитала через оценку 
материальных и нематериальных компонент, 
направленных на его формирование, вычисле-
ние денежной отдачи (заработка), а также ис-
пользование подхода числа лет обучения в ка-
честве представительной оценки человеческо-
го капитала имеют свои методологические не-
точности [32]. Если денежную выгоду можно 
определить более точно, то нематериальную 
полезность сложно измерить без каких-либо 
искажений [10].

Дискуссия об интеллекте народонасе-
ления. Одной из базовых когнитивных спо-
собностей человека является интеллект, поз-
воляющий адаптироваться в новых и нестан-
дартных ситуациях, в которые попадает 
человек, в частности, мигрант, приехавший 
в чужую для него страну, без знаний языка 
и моделей поведения, необходимых для ком-
фортного взаимодействия с новым социумом 
[37]. На сегодняшний день доказано, что ин-
теллект является предиктором дальнейшей 
успешной профессиональной жизни. От ин-
теллекта на 40–50 % зависит успех в профес-
сиях высокой квалификации, а в профессиях, 
которые не требуют квалификации, — лишь 
на 5 %. Как следствие — интеллект связан 
и с доходом: исследования, проведенные 
в США в 1980–1990 годах, демонстриру-
ют, что если есть увеличение IQ на 1 балл, 
то средний годовой доход увеличивается 
до 1000 долларов США. Профессор психо-
логии Ричард Линн вместе с финским поли-
тологом Т. Ванханеном доказали, что эконо-
мическое развитие страны напрямую зависит 
от национального интеллекта населения [36].

Отдельный интерес вызывает явление, 
которое называется эффектом Флинна. Сво-
им названием этот эффект обязан новозе-
ландскому психологу и философу Джеймсу 
Флинну, который обратил внимание на то, 
что рост показателя теста на интеллект уве-
личивается в среднем за 10 лет на 3 единицы 
в разных странах мира [12].

Существует несколько гипотез, объяс-
няющих это явление. Некоторые исследова-
тели, включая самого Флинна, считают, что 
фактического увеличения интеллекта не про-

исходит, а всего лишь увеличивается охват 
тестированием, и как следствие, люди полу-
чают навык работы с тестами, которые и за-
меряют IQ [34]. Другие специалисты счита-
ют, что происходит увеличение уровня интел-
лекта за счет внешних факторов, к которым 
относится более богатая окружающая среда 
(в когнитивном плане), насыщенное белками 
питание и повышение уровня образования 
окружающего индивида населения. Но в на-
стоящее время, как считает Р. Линн, с интел-
лектом происходит обратный процесс — он 
начинает снижаться, и к 2050 году снижение 
интеллекта может упасть на 1,27 единиц, кро-
ме того, начинает наблюдаться отрицатель-
ная связь между интеллектом и суммарным 
коэффициентом рождаемости [19].

Исследования в области генетики под-
тверждают отрицательную корреляцию 
между уровнем образования и количест-
вом детей в семье, главным образом для 
женщин. Генетической исландской фирмой 
deCode были проанализированы данные бо-
лее 100 тыс. исландцев, родившихся в пери-
од с 1910 по 1990 годы. Ученые обнаружили, 
что гены, которые отвечают за длительное 
получение образования, сократились в по-
пуляции за 80 лет. Важно отметить, что жен-
щины, которые рано закончили свое образо-
вание, но имели много «генов образования», 
также имели мало детей [8]. Это позволило 
сделать вывод, что люди, являвшиеся носи-
телями «генов образования», внесли мень-
ший вклад в общей генофонд, чем люди, ко-
торые не имели таких генов. Некоторые био-
логи считают, что культура и социум на дан-
ный момент времени сглаживают падение 
уровня интеллекта, но если такая тенденция 
сохранится на тысячелетия, то это приведет 
цивилизацию в упадок [11].

Бывший немецкий политик Тило Сар-
рацин, опираясь на данные микропереписей 
Германии, в своей книге «Германия. Само-
ликвидация» приходит к выводу, что женщи-
ны, которые закончили университеты, рожа-
ют редко и поздно, а то и вовсе не оставляют 
потомства. Автор приводит данные 2008 года, 
из которых следует, что женщины в возрасте 
от 40 до 75 лет и имеющие высшее образо-
вание не имеют детей в 26 % случаев, 16 % 
со средним образованием и 11 % с начальным 
образованием соответственно бездетны [31].
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Однако не все ученые поддерживают 
точку зрения, что уровень интеллекта в чело-
веческой популяции снижается. Известный 
экономист Джулиан Саймон, выигравший 
«демографическое» пари у биолога Пола 
Эрлиха, считает, что уровень интеллекта 
не падает, а возрастает с ростом численнос-
ти населения. Спор между биологом и эко-
номистом заключался в следующем. Первый 
утверждал, что демографический рост насе-
ления Земли приведет к дефициту товаров 
и природных ресурсов, а второй заявлял, что 
никакого дефицита не будет, поскольку чело-
веческий интеллект найдет выход из сложив-
шейся ситуации. Эрлих доказывал, что цены 
на металлы, которые он выберет, вырастут 
за следующие десять лет, а Саймон считал, 
что упадут. В конечном итоге экономист вы-
играл спор, поскольку были найдены или со-
зданы альтернативные виды металлов, либо 
изменились технологии, где эти металлы ис-
пользовались [2].

Д. Саймон считает, что чем больше бу-
дет народонаселения, тем сильнее разовьется 
общий интеллектуальный потенциал чело-
вечества, который нивелирует издержки за-
трат на рост численности населения. Стоит 
отметить, что большое количество населения 
благоприятно влияет не только на объем по-
лученных знаний, но и на развитие экономи-
ки в целом, поскольку чем больше население, 
тем больше спрос на товары и услуги, тем 
интенсивнее наращивается объем производс-
тва, появляются более крупные предприятия 
с высокой специализацией труда и т. д. Сто-
ит отметить, что эффективно экономика раз-
вивается при только грамотном управлении 
страной. Саймон указывает на тот факт, что 
качественные признаки населения будут тем 
выше, чем лучше развиты наука, медицина 
и экономика страны [30].

Еще в 1682 году английский статистик 
и экономист Уильям Петти писал: «Намного 
вероятнее, что по-настоящему искусный мас-
тер объявится среди 4 миллионов, чем среди 
400 человек…» [30, с. 425]. При этом, если 
страна обладает большим населением, но не 
имеет развитой экономики с возможностью 
создать условия для достойного образования, 
то безусловно в научно-техническом плане 
она будет проигрывать странам с куда мень-
шим населением, но с развитой экономикой.

Дэвид Юм, шотландский философ, раз-
мышляя в XVIII в. об отставании Китая 
от европейских стран, указывает на важность 
демократии и доверия людей к основным 
институтам в стране: «Прежде всего, искус-
ства и науки не могут возникнуть там, где 
людям не дано благоденствовать в услови-
ях свободы. Неограниченный деспотизм … 
эффективно останавливает всякое развитие 
и не позволяет людям приобретать … зна-
ния» [30, с. 426]. Но в настоящее время Ки-
тай динамично развивается. После принятия 
«Основной программы реформ и образо-
вания Китая» в 1993 году и того, как была 
сформулирована задача руководства страны 
о повышении качественных характеристик 
населения, по числу победителей междуна-
родных олимпиад стали доминировать ки-
тайцы [7, 20].

Миграция и интеллект в России 
и странах постсоветского пространства. 
Миграционный коридор, сложившийся меж-
ду Россией и странами Центральной Азии, 
является на сегодняшний день одним из са-
мых устоявшихся в мире. По оценкам экспер-
тов, от 10 % до 16 % экономически активного 
населения из стран Центральной Азии тру-
дятся на территории России [28]. По данным 
Росстата, доля прибывших на территорию 
России за 2019 год из стран Центральной 
Азии составила более 43 % [22], а доля миг-
рантов из данного региона, указавших целью 
въезда работу, в 2019 году составила более 
75 % от въехавших на территорию России 
с указанной целью [25]. Поскольку трудовая 
миграция обычно носит временный харак-
тер, то большая часть мигрантов возвращает-
ся к себе на родину, но учитывая тот факт, что 
России просто необходимо население, при 
правильных адаптационных и интеграцион-
ных программах, направленных на мигран-
тов из указанного региона, мы сможем полу-
чить потенциальных российских граждан.

Интеллект, по мнению Ричарда Линна, 
положительно коррелирует не только с ВВП 
страны, но и с продолжительностью жизни 
и уровнем образования взрослого населения 
страны. Автор объясняет это тем, что люди, 
живущие в «богатых странах», могут дать 
хорошее образование своим детям и имеют 
развитую медицину, которая значимо увели-
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чивает продолжительность жизни населения 
[18]. Так, в среднем по странам ОЭСР доход 
государства от человека, который обладает 
общим образованием, составляет 14 тыс. дол-
ларов США, а от человека, который получил 
высшее образование, — 52 тыс. долларов 
США, что в два раза превышает затраты 
на инвестиции в его образование [26], поэто-
му России выгодно создавать благоприятные 
условия для получения качественного вы-
сшего образования как для титульного насе-
ления, так и для иммигрантов, которые хотят 
остаться в стране.

Одним из интегральных показателей, ко-
торый коррелирует с интеллектом, является 
индекс человеческого развития (ИЧР). Он 
рассчитывается из таких показателей, как 
ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, грамотность взрослого населения, 
полнота охвата обучением в начальной, сред-
ней и высшей школе и ВВП на душу населе-
ния страны [29]. Стоит отметить, что корре-
ляция возможна тогда, когда страна эконо-
мически развита и имеет достойный уровень 
образования и медицинского обеспечения. 
Россия за 2017 и 2018 годы входит в список 
стран с очень высоким уровнем человеческо-
го развития и находится на 49 месте. Казахс-
тан вместе с Россией входит в список стран 
с очень высоким уровнем человеческого раз-
вития, Туркменистан и Узбекистан входят 
в список стран с высоким уровнем челове-
ческого развития, а Киргизия и Таджикис-
тан — в список стран со средним уровнем че-
ловеческого развития [15, 16]. Опосредован-
но на интеллект населения влияет уровень 
демократии в стране. По данным экспертов 
британской компании Economist Intelligence 
Unit, Россия в 2019 году улучшила свои по-
зиции в «индексе демократии», но все равно 
находится в списке авторитарных режимов 
на уровне с Туркменией, Таджикистаном, Уз-
бекистаном и Казахстаном [27]. Как отмеча-
ют исследования, например, Киргизия в этом 
рейтинге находится в так называемом «гиб-
ридном режиме» между «ущербной демокра-
тией» и «авторитарным режимом» [4].

После распада Советского Союза си-
туация с образованием в центральноазитс-
ких странах стала сильно различаться. Так, 
Киргизия перешла на Болонскую систему 
образования, стала активно сотрудничать 

с иностранными ведущими вузами и была 
включена в международные стандарты в сфе-
ре образования, но, как отмечают эксперты, 
нет единого вектора развития, что провоци-
рует большое разнообразие и создает впечат-
ление беспорядка в образовательной сфере 
в стране. В Туркмении после получения не-
зависимости наблюдается редукция высшего 
образования с пяти лет до двух, и два года 
приходится на практику. Академическая сво-
бода, которая является одним из драйверов 
развития мировой науки, существенно огра-
ничивается. Казахстан перешел на стандарты 
Болонской системы образования, активно за-
нимается развитием науки и финансировани-
ем студентов, которых отправляет обучаться 
за границу. Несмотря на активное развитие 
новых учебных заведений в Узбекистане, 
в стране существует коррупция, влияющая 
на доступ к образованию. В Таджикистане 
только начинают развиваться учебные заве-
дения современного типа, а эксперты оце-
нивают низкую доступность образования 
основной массе населения данной страны. 
По мнению экспертов, Казахстан и Киргизия 
пошли по пути развития массового образова-
ния, а остальные центральноазиатские стра-
ны имеют элитарные системы образования, 
доступные незначительной части населения 
[21]. Безусловно, интеллектуальный потен-
циал населения будет активнее развиваться 
в тех бывших советских республиках, где об-
разование общедоступно.

Россия имеет филиалы своих вузов в стра-
нах Центральной Азии: в Казахстане — 7 фи-
лиалов, в Киргизии — 8, в Таджикистане — 
2, а в Узбекистане — 1. Но помимо России, 
в данном регионе активно пытаются завое-
вать рынок образования и тем самым оказать 
воздействие на данный регион посредством 
мягкой силы такие страны, как Китай, США, 
Турция и Иран [23]. Безусловно, России не-
обходимо более активно включаться в обра-
зование в странах Центральной Азии, пос-
кольку данная территория выступает буфе-
ром, за счет которого сохраняется стабильная 
геополитическая ситуация в регионе. Стоит 
отметить, что в странах Центральной Азии 
медианный возраст населения значимо ниже, 
чем в России: в Казахстане 29 лет, в Узбекис-
тане — 26, в Туркменистане и Киргизии — 
25, Таджикистане — 22, а в России — 39 [16], 
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что свидетельствует о важности проведения 
образовательной политики России в данном 
регионе, поскольку население молодое, а зна-
чит, есть желание учиться и получать профес-
сию. За счет образования можно сформиро-
вать прослойку людей, которые будут хорошо 
знать русский язык, толерантно относиться 
к России и являться носителями российских 
ценностей в своём регионе.

Заключение. Автор общей теории насе-
ления А. Сови писал: «Необходимость в вы-
делении качественных признаков возника-
ет в связи с возможностью воздействовать 
на них» [33, с. 462]. Так, при повышении уров-
ня медицины и качества системы здравоохра-
нения мы можем напрямую влиять на про-
должительность здоровой жизни населения, 
при правильной пропаганде традиционных 
и семейных ценностей можно влиять на уве-
личение суммарного коэффициента рождае-
мости и крепости семейных отношений, при 
повышении охвата образования и качества 
оказываемых услуг можно влиять на когни-
тивные способности населения, тем самым 
будет повышаться производительность тру-
да и улучшаться экономическое состояние 
страны. Одним из ресурсов пополнения ин-
теллектуального фонда России являются 
мигранты из стран бывшего СССР, которые 
близки в языковом, культурном, ментальном 
отношениях к российскому населению. Если 
Россия будет проводить грамотную полити-
ку образования среди тех, кто желает связать 
свою жизнь с Россией, и открывать филиалы 
вузов в странах бывшего СССР, то в будущем 
затраты могут с лихвой окупиться, оказав 
положительное влияние на социально-эконо-
мическое развитие и геополитическое поло-
жение страны.

Литература

1. Becker G. S. Investment in human capital: 
effects on earnings // Human Capital: A Theoret-
ical and Empirical Analysis, with Special Refer-
ence to Education, Second Edition. — 1975. — 
Pp. 13–44.

2. But Why Did Julian Simon Win The 
Paul Ehrlich Bet? [Electronic resource]. — 
URL: https://www.forbes.com/sites/timwor-
stall/2013/01/13/but-why-did-julian-simon-win-

the-paul-ehrlich-bet/#22d2bfc71b03 (Date ac-
cessed: 30.09.2020).

3. Campbell A. C. How international schol-
arship recipients perceive their contributions to 
the development of their home countries: Find-
ings from a comparative study of Georgia and 
Moldova // International Journal of Educational 
Development. — 2017. — Vol. 55. — Pp. 56–62.

4. Democracy Index 2019. A year of demo-
cratic setbacks and popular protest [Electronic 
resource]. — URL: http://www.eiu.com/Han-
dlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy-
Index-2019.pdf&mode=wp&campaignid=demo
cracyindex2019 (Date accessed: 06.10.2020).

5. Education at a Glance 2009. OECD 
indicators [Electronic resource]. — URL: 
http://www.oecd.org/education/skills-be-
yond-school/43636332.pdf (Date accessed: 
15.10.2019).

6. Lucas Jr. R. E. On the mechanics of eco-
nomic development // Journal of monetary eco-
nomics. — 1988. — Vol. 22. — №1. — Pp. 3–42.

7. Schultz T. W. Investment in human 
capital  // The American economic review. — 
1961. — Vol. 51. — №5. — Pp. 1035–1039.

8. Selection against variants in the genome 
associated with educational attainment [Elec-
tronic resource]. — URL: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC5293043/ (Date ac-
cessed: 28.09.2020).

9. Spengler J. J. Adam Smith on human 
capital // The American Economic Review. — 
1977. — Vol. 67. — №1. — Pp. 32–36.

10. Thurow L. C. Investment in human capi-
tal. — Wadsworth Pub. Co., 1970. — 145 p.

11. Александр Марков — о естественном 
отборе, работающем против нас [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: https://yeltsin.
ru/news/aleksandr-markov-o-estestvennom-
otbore-rabotayushem-protiv-nas/ (Дата обра-
щения: 28.09.2020).

12. Валуева Е. А., Белова С. С. Эффект 
Флинна: обзор современных данных // Пси-
хология. Журнал Высшей школы экономи-
ки. — 2015. — Т. 12. — №4. — С. 165–183.

13. Варшавер Е. Двадцать успешных 
практик интеграции мигрантов [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://mer-
center.ru/_ld/0/15_50324249.pdf (Дата обра-
щения: 27.09.2020).

14. Демографический прогноз до 2035 года 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

16

https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (Дата обраще-
ния: 25.09.2020).

15. Доклад о человеческом развитии 
2019 [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr_2019_overview_-_russian.pdf (Дата обра-
щения: 06.10.2020).

16. Индексы и индикаторы человеческо-
го развития. Обновленные статистические 
данные 2018 [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/2018_human_development_statistical_
update_ru.pdf (Дата обращения: 06.10.2020).

17. Ионцев В. А., Субботин А. А. Совре-
менные сценарии демографического буду-
щего мира (на примере России и Германии) // 
Балтийский регион. — 2018. — Т. 10. — 
№3. — С. 4–18.

18. Линн Р. Интеллект и экономическое 
развитие // Психология. Журнал Высшей шко-
лы экономики. — 2008. — №2. — С. 89–108.

19. Линн Р. Расы. Народы. Интеллект. — 
М.: АСТ, 2014. — 384 с.

20. Маньшина О. А. Образование как при-
оритет социально-экономического развития 
КНР // История и современность. — 2012. — 
№2 (16). — С. 197–203.

21. Медушевский Н. А., Шишкина А. Р. Об-
разовательные системы стран Центральной 
Азии: вызовы, риски и перспективы регио-
нального сотрудничества // Системный мони-
торинг глобальных и региональных рисков. — 
Волгоград: Учитель, 2014. — С. 324–363.

22. Международная миграция [Элект-
ронный ресурс]. — Режим доступа: https://
rosstat.gov.ru/folder/12781 (Дата обращения: 
05.10.2020).

23. Плотников Д. С. «Мягкая сила» поли-
тики Китая, Турции, Ирана, России и США 
в Центральной Азии в сфере образования // 
ARS ADMINISTRANDI. Искусство управле-
ния. — 2016. — №1. — С. 160–177.

24. Путин: экономика требует притока 
мигрантов [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: https://www.youtube.com/
watch?v=oXrRwQ7GEDs (Дата обращения: 
27.09.2020).

25. Распределение мигрантов — иност-
ранных граждан по целям поездок [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: https://rosstat.
gov.ru/bgd/regl/b20_107/Main.htm (Дата обра-
щения: 06.10.2020).

26. Российское образование в контексте 
индекса человеческого капитала [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: https://ac.gov.
ru/archive/files/publication/a/20277.pdf (Дата 
обращения: 06.10.2020).

27. Россия поднялась в рейтинге демок-
ратии до уровня Конго [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: https://www.rbc.ru/
society/22/01/2020/5e2817819a7947f317a7916c 
(Дата обращения: 06.10.2020).

28. Рязанцев С. В., Красинец Е. С. Совре-
менные тенденции и экономические эффек-
ты трудовой миграции из Центральной Азии 
в Россию // Научное обозрение. Серия 1: Эко-
номика и право. — 2016. — №5. — С. 5–14.

29. Саградов А. А. Россия и индекс челове-
ческого развития // Мир России. Социология. 
Этнология. — 2000. — №3. — С. 146–152.

30. Саймон Дж. Неисчерпаемый ре-
сурс. — Челябинск: Социум, 2005. — 797 с.

31. Саррацин Т. Германия: самоликвида-
ция. — М.: Рид Групп, 2012. — 400 с.

32. Соболева И. Парадоксы измерения 
человеческого капитала // Вопросы экономи-
ки. DOI: 10.32609/0042-8736-2009-9-51-70. — 
2009. — №9. — С. 51–70.

33. Сови А. Общая теория населения. Том  2. 
Жизнь населений. Перевод с французского 
Ф. Р. Окуневой. — М.: Прогресс, 1977. — 520 с.

34. Сугоняев К. В., Григорьев А. А. Эффект 
Флинна в России // Экспериментальная психо-
логия. — 2019. — Т. 12. — №4. — С. 50–61.

35. Суюнчалиева О. Т. Балльные системы 
отбора квалифицированных мигрантов как 
правовой инструмент миграционной полити-
ки // Труды Академии управления МВД Рос-
сии. — 2012. — №2 (22). — С. 123–125.

36. Ушаков Д. В. Интеллект, элита, куль-
тура // Образовательная политика. — 2010. — 
№7–8. — С. 64–77.

37. Холодная М. А. Интеллект, креатив-
ность, обучаемость: ресурсный подход (о раз-
витии идей В. Н. Дружинина) // Психологи-
ческий журнал. — 2015. — №5. — С. 5–14.

References

1. Becker G. S. Investment in human capital: 
effects on earnings // Human Capital: A Theoret-
ical and Empirical Analysis, with Special Refer-
ence to Education, Second Edition. — 1975. — 
Pp. 13–44.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

17

2. But Why Did Julian Simon Win The 
Paul Ehrlich Bet? [Electronic resource]. — 
URL: https://www.forbes.com/sites/timwor-
stall/2013/01/13/but-why-did-julian-simon-win-
the-paul-ehrlich-bet/#22d2bfc71b03 (Date ac-
cessed: 30.09.2020).

3. Campbell A. C. How international schol-
arship recipients perceive their contributions to 
the development of their home countries: Find-
ings from a comparative study of Georgia and 
Moldova // International Journal of Educational 
Development. — 2017. — Vol. 55. — Pp. 56–62.

4. Democracy Index 2019. A year of demo-
cratic setbacks and popular protest [Electronic 
resource]. — URL: http://www.eiu.com/Han-
dlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy-
Index-2019.pdf&mode=wp&campaignid=demo
cracyindex2019 (Date accessed: 06.10.2020).

5. Education at a Glance 2009. OECD 
indicators [Electronic resource]. — URL: 
http://www.oecd.org/education/skills-be-
yond-school/43636332.pdf (Date accessed: 
15.10.2019).

6. Lucas Jr. R. E. On the mechanics of eco-
nomic development // Journal of monetary eco-
nomics. — 1988. — Vol. 22. — №1. — Pp. 3–42.

7. Schultz T. W. Investment in human 
capital // The American economic review. — 
1961. — Vol. 51. — №5. — Pp. 1035–1039.

8. Selection against variants in the genome 
associated with educational attainment [Elec-
tronic resource]. — URL: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC5293043/ (Date ac-
cessed: 28.09.2020).

9. Spengler J. J. Adam Smith on human 
capital // The American Economic Review. — 
1977. — Vol. 67. — №1. — Pp. 32–36.

10. Thurow L. C. Investment in human capi-
tal. — Wadsworth Pub. Co., 1970. — 145 p.

11. Aleksandr Markov — o estestvennom 
otbore, rabotajushhem protiv nas [About natu-
ral selection working against us] [Electronic 
resource]. — URL: https://yeltsin.ru/news/
aleksandr-markov-o-estestvennom-otbore-
rabotayushem-protiv-nas/ (Date accessed: 
28.09.2020).

12. Valueva E. A., Belova S. S. Jeffekt Flinna: 
obzor sovremennyh dannyh [The Flynn Effect: 
an overview of current data] // Psihologija. Zhur-
nal Vysshej shkoly jekonomiki [Psychology. 
Journal of the Higher school of Economics]. — 
2015. — Vol. 12. — №4. — Pp. 165–183.

13. Varshaver E. Dvadcat’ uspeshnyh praktik 
integracii migrantov [Twenty successful practices 
of migrant integration] [Jelektronnyj resurs]. — 
URL: http://mer-center.ru/_ld/0/15_50324249.
pdf (Date accessed: 27.09.2020).

14. Demograficheskij prognoz do 2035 goda 
[Demographic forecast until 2035] [Jelektron-
nyj resurs]. — URL: https://rosstat.gov.ru/fold-
er/12781 (Date accessed: 25.09.2020).

15. Doklad o chelovecheskom razvitii 2019 
[The human development report 2019] [Jele-
ktronnyj resurs]. — URL: http://www.hdr.undp.
org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_
russian.pdf (Date accessed: 06.10.2020).

16. Indeksy i indikatory chelovecheskogo 
razvitija. Obnovlennye statisticheskie dannye 
2018 [Indices and indicators of human devel-
opment. Updated statistics 2018] [Jelektronnyj 
resurs]. — URL: http://hdr.undp.org/sites/de-
fault/files/2018_human_development_statisti-
cal_update_ru.pdf (Date accessed: 06.10.2020).

17. Ioncev V. A., Subbotin A. A. Sovremen-
nye scenarii demograficheskogo budushhego 
mira (na primere Rossii i Germanii) [Modern 
scenarios of the demographic future of the world 
(on the example of Russia and Germany)] // 
Baltijskij region [Baltic region]. — 2018. — 
Vol. 10. — №3. — Pp. 4–18.

18. Linn R. Intellekt i jekonomicheskoe raz-
vitie [Intelligence and economic development] // 
Psihologija. Zhurnal Vysshej shkoly jekonomiki 
[Psychology. Journal of the Higher school of 
Economics]. — 2008. — №2. — Pp. 89–108.

19. Linn R. Rasy. Narody. Intellekt [Races. Peo-
ples. Intelligence]. — Moscow: AST, 2014. — 384 p.

20. Man’shina O. A. Obrazovanie kak prior-
itet social’no-jekonomicheskogo razvitija KNR 
[Education as a priority of socio-economic de-
velopment of the PRC] // Istorija i sovremen-
nost’ [History and modernity]. — 2012. — 
№2 (16). — Pp. 197–203.

21. Medushevskij N. A., Shishkina A. R. Obra-
zovatel’nye sistemy stran Central’noj Azii: 
vyzovy, riski i perspektivy regional’nogo sotrud-
nichestva [Educational systems of Central Asian 
countries: challenges, risks and prospects for 
regional cooperation] // Sistemnyj monitoring 
global’nyh i regional’nyh riskov [System moni-
toring of global and regional risks]. — Volgo-
grad: Uchitel’, 2014. — Pp.  324–363.

22. Mezhdunarodnaja migracija [Interna-
tional migration] [Jelektronnyj resurs]. — URL: 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

18

https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (Date ac-
cessed: 05.10.2020).

23. Plotnikov D. S. «Mjagkaja sila» politiki 
Kitaja, Turcii, Irana, Rossii i SShA v Central’noj 
Azii v sfere obrazovanija [«Soft power» of the 
policy of China, Turkey, Iran, Russia and the 
United States in Central Asia in the field of edu-
cation] // ARS ADMINISTRANDI. Iskusstvo 
upravlenija [Art of management]. — 2016. — 
№1. — Pp. 160–177.

24. Putin: jekonomika trebuet pritoka mi-
grantov [Putin: the economy requires an influx of 
migrants] [Jelektronnyj resurs]. — URL: https://
www.youtube.com/watch?v=oXrRwQ7GEDs 
(Date accessed: 27.09.2020).

25. Raspredelenie migrantov — inostrannyh 
grazhdan po celjam poezdok [Distribution of mi-
grants — foreign citizens by travel goals] [Jele-
ktronnyj resurs]. — URL: https://rosstat.gov.
ru/bgd/regl/b20_107/Main.htm (Date accessed: 
06.10.2020).

26. Rossijskoe obrazovanie v kontekste in-
deksa chelovecheskogo kapitala [Russian educa-
tion in the context of the human capital index] 
[Jelektronnyj resurs]. — URL: https://ac.gov.ru/
archive/files/publication/a/20277.pdf (Date ac-
cessed: 06.10.2020).

27. Rossija podnjalas’ v rejtinge demokratii 
do urovnja Kongo [Russia has risen in the rank-
ing of democracy to the level of the Congo] [Jele-
ktronnyj resurs]. — URL: https://www.rbc.ru/so
ciety/22/01/2020/5e2817819a7947f317a7916c 
(Date accessed: 06.10.2020).

28. Rjazancev S. V., Krasinec E. S. Sovre-
mennye tendencii i jekonomicheskie jeffekty 
trudovoj migracii iz Central’noj Azii v Rossiju 
[Current trends and economic effects of labor 
migration from Central Asia to Russia] // Nauch-
noe obozrenie. Serija 1: Jekonomika i pravo 
[Scientific review. Series 1: Economics and 
law]. — 2016. — №5. — Pp. 5–14.

29. Sagradov A. A. Rossija i indeks 
chelovecheskogo razvitija [Russia and the hu-

man development index] // Mir Rossii. Soci-
ologija. Jetnologija [World of Russia. Sociology. 
Ethnology]. — 2000. — №3. — Pp. 146–152.

30. Sajmon Dzh. Neischerpaemyj resurs [In-
exhaustible resource]. — Cheljabinsk: Socium, 
2005. — 797 p.

31. Sarracin T. Germanija: samolikvidacija 
[Germany: self-destruction]. — Moscow: Rid 
Grupp, 2012. — 400 p.

32. Soboleva I. Paradoksy izmerenija 
chelovecheskogo kapitala [Paradoxes of human 
capital measurement] // Voprosy jekonomiki 
[Economic issue]. DOI: 10.32609/0042-8736-
2009-9-51-70. — 2009. — №9. — Pp. 51–70.

33. Sovi A. Obshhaja teorija naselenija. 
Vol. 2. Zhizn’ naselenij. [General theory of 
population. Life of populations]. — Moscow: 
Progress, 1977. — 520 p.

34. Sugonjaev K. V., Grigor’ev A. A. Jeffekt 
Flinna v Rossii [The Flynn Effect in Russia] // 
Jeksperimental’naja psihologija [Experimental 
psychology]. — 2019. — Vol. 12. — №4. — 
Pp.  50–61.

35. Sujunchalieva O. T. Ball’nye sistemy ot-
bora kvalificirovannyh migrantov kak pravovoj 
instrument migracionnoj politiki [Point systems 
for selecting qualified migrants as a legal instru-
ment of migration policy] // Trudy Akademii up-
ravlenija MVD Rossii [Proceedings of the Acad-
emy of management of the Ministry of internal 
Affairs of Russia]. — 2012. — №2 (22). — 
Pp.  123–125.

36. Ushakov D. V. Intellekt, jelita, kul’tura 
[Intellect, elite, culture] // Obrazovatel’naja poli-
tika [Educational policy]. — 2010. — №7–8. — 
Pp. 64–77.

37. Holodnaja M. A. Intellekt, kreativnost’, 
obuchaemost’: resursnyj podhod (o razvitii idej 
V. N. Druzhinina) [Intelligence, creativity, learn-
ing: a resource approach (on the development 
of V. N. Druzhinin’s ideas)] // Psihologicheskij 
zhurnal [Psychological journal]. — 2015. — 
№5. — Pp. 5–14.

Поступила в редакцию 30 сентября 2020 г.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

19

Письменная Елена Евгеньевна — доктор социологичес-
ких наук, доцент, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, главный научный сотрудник Института де-
мографических исследований Федерального научно-исследова-
тельского социологического центра Российской академии наук.

Pismennaya Elena Evgenievna — Doctor of Sociological Sci-
ences, Associate Professor, Professor of the Finance University un-
der the Government of the Russian Federation, Senior Researcher, 
the Institute for Demographic Research, Federal Research Sociolog-
ical Center of the Russian Academy of Sciences.

119333, г. Москва, ул. Фотиевой, 6, стр. 1 
6 Fotievoj st., bld. 1, 119333, Moscow, Russia 

E-mail: nikitar@list.ru

Рязанцев Сергей Васильевич — доктор экономических 
наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Институ-
та демографических исследований Федерального научно-иссле-
довательского социологического центра Российской академии 
наук.

Ryazantsev Sergey Vasilievich — Doctor of Economic Scienc-
es, Professor, Corresponding member of RAS, Director, the Institute 
for Demographic Research, Federal Research Sociological Center of 
the Russian Academy of Sciences.

119333, г. Москва, ул. Фотиевой, 6, стр. 1 
6 Fotievoj st., bld. 1, 119333, Moscow, Russia 

E-mail: riazan@mail.ru



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

20

Смирнов Алексей Викторович — младший научный со-
трудник Института демографических исследований Федераль-
ного научно-исследовательского социологического центра Рос-
сийской академии наук.

Smirnov Alexey Viktorovich — Junior Researcher, the Institute 
for Demographic Research, Federal Research Sociological Center of 
the Russian Academy of Sciences.

119333, г. Москва, ул. Фотиевой, 6, стр. 1 
6 Fotievoj st., bld. 1, 119333, Moscow, Russia 

E-mail: sofetel@mail.ru

Очирова Галина Николаевна — младший научный со-
трудник Института демографических исследований Федераль-
ного научно-исследовательского социологического центра Рос-
сийской академии наук.

Ochirova Galina Nickolaevna — Junior Researcher, Institute 
of Demographic Research, Federal Research Sociological Center of 
the Russian Academy of Sciences.

119333, г. Москва, ул. Фотиевой, 6, стр. 1
6 Fotievoj st., bld. 1, 119333, Moscow, Russia

E-mail: galinaochirova93@gmail.com



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

21

УДК 316
10.17213/2075-2067-2020-5-21-32

МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

© 2020 г.     Ю. Г. Волков, И. В. Печкуров, В. Г. Пантелеев

Южно-Российский филиал Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН, г. Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования является выявление особенностей поведения миграционных по-
токов Ростовской области — внутрирегионального, межрегионального и международно-
го — в условиях ограничения перемещений людей в связи с пандемией COVID-19. В частнос-
ти, выявляется, насколько миграционные потоки могут восстанавливаться после ослабле-
ния ограничения перемещений, то есть их устойчивость.

Методологическую основу исследования составляет, во-первых, наблюдение за из-
менением статистических рядов, которые характеризуют динамику внутрирегиональ-
ного, межрегионального и международного миграционных потоков Ростовской области; 
во-вторых, компаративистика статистических рядов в разные временные отрезки (го-
довые и месячные), позволяющая выявить относительную норму объемов миграционных 
потоков и отклонение от нормы в период действия ограничения перемещений людей; 
в-третьих, фиксирование в наблюдении изменений статистических рядов под воздействи-
ем фактора и таким образом определение, оказывает ли фактор влияние на динамику ста-
тистического ряда или не оказывает.

Результаты исследования. Во-первых, выявлено, что внутрирегиональный миграцион-
ный поток демонстрирует большую чувствительность к влиянию фактора ограничения 
перемещений людей, объем его снизился; тем не менее, он проявил высокую степень возоб-
новляемости после ослабления ограничений. На миграционном приросте региона это никак 
не сказалось в силу особенностей внутрирегиональных перемещений. Во-вторых, выявле-
но, что межрегиональный миграционный поток также чувствителен к влиянию фактора 
ограничения перемещений людей и в то же время продемонстрировал высокую степень 
возобновляемости после ослабления ограничений; также в условиях пандемии снижение 
интенсивности этого миграционного потока уменьшило отток жителей Ростовской 
области в другие регионы. В-третьих, выявлено, что международный миграционный по-
ток продемонстрировал те же самые свойства по части прибывающих в область, но эти 
свойства никак не проявились по части уезжающих из региона за рубеж; на уменьшение 
прироста за счет международных мигрантов фактор ограничений повлиял слабо. Таким 
образом, миграционные потоки Ростовской области испытали реальное влияние ограни-
чительных мер и в то же время продемонстрировали свою устойчивость и возобновляе-
мость после ослабления ограничивающего перемещения фактора.

Перспективу исследования составляет дальнейшее научное наблюдение за изменениями 
миграционных потоков на региональном уровне и влияние на них фактора ограничения переме-
щений людей в связи пандемией COVID-19. Так как окончание пандемии плохо прогнозируемо, 
то, вероятно, ограничивающие меры будут вводиться не один раз, в связи с чем важно иметь 
результаты наблюдений за поведением миграционных потоков в первый период ограничений, 
затем во второй, третий и так далее с тем, чтобы выявить долгосрочный эффект влияния 
ограничивающих мер на поведение миграционных потоков на региональном уровне.
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The aim of the study is to identify the features of the behavior of migration flows in the Rostov 
region — intraregional, interregional and international-in conditions of restricted movement of 
people due to the COVID-19 pandemic. In particular, it reveals how much migration flows can 
recover after the easing of restrictions on movement, that is, their stability.

The methodological basis of the study is, firstly, the observation of changes in statistical 
series that characterize the dynamics of intraregional, interregional and international migration 
flows in the Rostov region; secondly, comparative statistics of statistical series in different time 
periods (annual and monthly), which allows us to identify the relative norm of migration flows and 
deviations from the norm during the period of restriction of movement of people; third, recording in 
the observation of changes in statistical series under the influence of a factor and thus determining 
whether the factor affects the dynamics of the statistical series or not.

Research result. First, it was found that the intraregional migration flow shows a greater 
sensitivity to the influence of the factor of restricting the movement of people, its volume has 
decreased; however, it has shown a high degree of reactivation after the easing of restrictions. 
This did not affect the migration growth of the region due to the peculiarities of intraregional 
movements. Secondly, it was found that the interregional migration flow is also sensitive to the 
influence of the factor of restricting the movement of people and at the same time showed a 
high degree of renewal after the restrictions were eased; also, in the context of the pandemic, 
a decrease in the intensity of this migration flow reduced the outflow of residents of the Rostov 
region to other regions. Third, it was found that the international migration flow showed the 
same properties for those arriving in the region, but these properties did not show up for those 
leaving the region abroad; the restriction factor had little effect on the decrease in growth due 
to international migrants. Thus, the migration flows of the Rostov region have experienced a 
real impact of restrictive measures and at the same time have demonstrated their stability and 
resiliency after the weakening of the limiting factor.

The research perspective is further scientific observation of changes in migration flows at the 
regional level and the impact of the factor of limiting the movement of people due to the COVID-19 
pandemic. Since the end of the pandemic is poorly predicted, it is likely that restrictive measures 
will be introduced more than once, so it is important to have the results of observations of the 
behavior of migration flows in the first period of restrictions, then in the second, third, and so on 
in order to identify the long-term effect of restrictive measures on the behavior of migration flows 
at the regional level.

Key words: intraregional migration; interregional migration; international migration; 
Rostov region; COVID-19.
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Введение. В 2020 году мировое обще-
ство столкнулось с неизвестным ранее виру-
сом, который стал стремительно распростра-
няться по континентам и странам. Угроза 
массового заражения вирусом, способ лече-
ния которого предстояло найти, поставила 
руководство стран мира перед выбором: вво-
дить или не вводить меры, ограничивающие 
контакт людей между собой. «Аргументом» 
в пользу введения ограничивающих мер по-
мимо всего прочего было и состояние ме-
дицинской сферы — во многих странах она 
была «оптимизирована», и соответствующих 
специалистов и медицинской техники просто 
не хватало. Таким образом, основной мерой 
по предотвращению распространения вируса 
COVID-19 стало ограничение перемещений 
людей.

Это ограничение проявилось на несколь-
ких уровнях: от глобального к индивидуаль-
ному. Сначала были закрыты границы между 
странами и прерваны авиасообщения. Затем 
были введены ограничения перемещений 
между региональными муниципальными об-
разованиями. Далее — ограничено переме-
щение между районами регионов. Наконец, 
многие люди были ограничены в перемеще-
ниях собственным жильем и небольшим про-
странством вокруг него. А те, кому «посчаст-
ливилось» стать носителем или заболевшим, 
вообще были ограничены комнатой в собс-
твенном жилье или больничной палатой.

Такое положение вещей неминуемо на-
кладывается на существующие социальные 
проблемы и грозит различного рода ослож-
нениями. Помимо всплеска доли непрогно-
зируемой смертности (самое очевидное пос-
ледствие COVID-19) [5], распространение 
COVID-19 и меры борьбы с ним поставили 
в сложное положение экономическую сферу, 
политическую, социальную [7]. Для социаль-
но-демографической группы пожилых людей 
добавились новые риски и сложности жизни 
в связи с самоизоляцией [4]. Пандемия осо-
бенно остро обнажила проблему социального 
неравенства, поскольку оказалось, что не все 
могут себе позволить соблюдать режим са-
моизоляции [21]. В зоне риска оказалось 
и такое явление общества, как социальный 
иммунитет [2], система образования столкну-
лась с необходимостью осуществлять обра-
зовательную деятельность в дистанционном 

режиме [10, 8], также выявились и многие 
другие вызовы, риски и явления, порожден-
ные глобальной пандемией.

Исследователями приводится множес-
тво сценариев развития тех или иных сфер 
и явлений общественной жизни, которые 
получат свое продолжение после пандемии 
COVID-19 [1]. В приведенном перечне от-
сутствуют миграционные процессы. Хотя 
исследователями, изучающими миграцию 
и мигрантов, отмечались проблемы, с кото-
рыми мигранты столкнулись в период панде-
мии [14], тем не менее, очевидно, что после 
снятия ограничений миграционные потоки, 
вероятнее всего, возобновят свое движение. 
Однако существующие обстоятельства бла-
гоприятствуют наблюдению за поведением 
миграционных потоков в условиях действия 
фактора пандемии COVID-19 и связанных 
с ней мер противодействия.

В условиях ограничения пространств 
жизнедеятельности возрастает значение не-
посредственно данных для человека соци-
ально-физических полей деятельности — 
индивидуальных, локальных региональных. 
Стало быть, является важным прослеживание 
влияния мер, ограничивающих перемещение 
людей, связанных с COVID-19, на миграцион-
ные потоки в пределах регионального социу-
ма. В качестве такого регионального социума 
в статье рассматривается Ростовская область 
и ее миграционные потоки: внутрирегиональ-
ный, межрегиональный, международный.

Исследования миграции в условиях 
пандемии COVID-19. Как уже отмечалось, 
эпидемия и меры по борьбе с ней пронизали 
многие стороны социальной жизни. Вследс-
твие этого социологи, демографы, экономис-
ты и другие представители дисциплин соци-
ального цикла стали свои объекты и пред-
меты исследования рассматривать в ракурсе 
«ковидной» реальности. С другой стороны, 
ученые стали рассматривать COVID-19 и со-
путствующие ему явления в качестве фак-
тора, влияющего на изучаемую предметную 
область. В связи с ограничением перемеще-
ний людей естественно в таком ракурсе стала 
рассматриваться миграция и мигранты.

Мировой характер проблемы распростра-
нения COVID-19 предрасполагает к тому, 
чтобы его влияние на миграционные процес-
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сы изучали не только зарубежные ученые, 
но и отечественные, причем внимание мно-
гих отечественных ученых в этом плане про-
стирается далеко за пределы России. В этой 
группе исследований рассматривались самые 
различные аспекты. Это перспективы вос-
становления международных миграционных 
потоков после эпидемии [18], характер трудо-
вой миграции в условиях пандемии в различ-
ных странах [6], влияние условий пандемии 
на сезонную трудовую миграцию [12], срав-
нительно-описательные исследования мето-
дов регулирования миграционных процессов 
[13] и др.

Но фактор влияния COVID-19 на миг-
рационные процессы в российском обще-
стве также не остался без внимания ученых. 
В этом ракурсе рассматривались такие темы, 
как женская трудовая миграция в России 
в условиях пандемии [16], положение меж-
дународных мигрантов на российском рынке 
труда в условиях распространения COVID-19 
[15], риски международных трудовых миг-
рантов в России в условиях пандемии [11], 
влияние эпидемии на миграционные процес-
сы и рынок труда в России [11, 17], влияние 
мер, ограничивающих передвижения людей, 
на миграционные процессы в отдельных ре-
гионах России [3], образ мигрантов в средс-
твах массовой информации в условиях эпи-
демии [9] и др.

Таким образом, в отечественной науч-
ной литературе уже рассматривались раз-
личные аспекты влияния условий панде-
мии COVID-19 на миграционные процессы 
и на мигрантов как социальную группу. Од-
нако работ, в которых бы прослеживалось 
влияние периода самоизоляции на миграци-
онные потоки отдельного региона, не наблю-
дается.

Целью статьи является выявление осо-
бенностей миграционных потоков Ростовс-
кой области в условиях пандемии COVID-19, 
а также возможности восстановления мигра-
ционных потоков после снятия ограничений. 
Для этого будут сопоставлены показатели 
прибывших, выбывших и миграционного 
прироста за 2019 и 2020 гг. с января по июль 
(поскольку в статистических источниках 

приводится количество прибывших и выбыв-
ших в 2020 г. по июль). Рассматриваются три 
потока миграции: внутрирегиональный, меж-
региональный, международный. В статье ис-
пользуются данные, размещенные на сайте 
Единой межведомственной информационно-
статистической системы1.

Внутрирегиональная, межрегиональ-
ная и международная миграции Ростовс-
кой области и фактор пандемии COVID-19. 
Меры, ограничивающие передвижение лю-
дей в России, действовали в рассматрива-
емый период с конца марта по конец июня. 
Статистика позволяет сопоставить количест-
венные данные с этим фактом.

Рассмотрим внутрирегиональную миг-
рацию. Отличительной особенностью этого 
миграционного потока является то, что он 
не влияет на численность населения регио-
нального социума, то есть число прибывших 
людей равняется числу выбывших, но харак-
теризует движение населения между мест-
ностями региона (такая статистика по Рос-
товской области для 2020 г. пока недоступна).

Если сопоставить количество людей, 
прибывших и выбывших в январе-феврале 
и июне-июле 2019 и 2020 гг., то окажется, 
что эти показатели являются сопоставимыми 
по отношению друг к другу (разница колеб-
лется в пределах чуть более 500 человек) [19, 
20]. Следовательно, мы можем рассматривать 
количество прибывших и выбывших в 2019 г. 
условно как норму (поскольку не влияет фак-
тор пандемии COVID-19). На рисунке 1 пове-
дение показателя внутрирегионального дви-
жения населения Ростовской области можно 
увидеть более наглядно.

Количество прибывших и выбывших 
в 2020 г. начинает отклоняться от условной 
нормы в марте (в конце марта была объявле-
на «нерабочая неделя») и достигает наиболь-
шего отклонения в апреле и мае. В апреле 
разница с показателями 2019 г. составила 
2862 человека, в мае она составила 1758 че-
ловек. В июне-июле разница показателей 
2019 и 2020 гг. сокращается и находится 
в пределах нормы. Следовательно, можно 
заключить, что меры по самоизоляции возы-

1 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Режим доступа: https://
www.fedstat.ru.
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мели действие в апреле-мае, и многие люди, 
перемещающиеся внутри региона, не проиг-
норировали их. Вместе с тем наличие неко-
торого числа перемещающихся внутри ре-
гиона людей может говорить о том, что эти 
лица заняты на производствах, работу кото-
рых прерывать нельзя. С другой стороны, для 
восстановления прежнего уровня внутрире-
гиональной миграции не потребовалось мно-
го времени — как только ограничения были 
сняты, она вышла приблизительно на уро-
вень 2019 г. Наконец, с третьей стороны, при 
отмене ограничительных мер и продолжении 

пандемии COVID-19 миграционный внутри-
региональный поток ведет себе так же, как 
в условиях отсутствия пандемии.

В двух других миграционных потоках 
количество прибывших и выбывших Ростов-
ской области может существенно разниться. 
Следовательно, эти показатели характери-
зуют либо миграционный прирост региона, 
либо его миграционную убыль.

При сопоставлении показателей межре-
гиональной миграции 2019 и 2020 гг. наблю-
дается приблизительно такая же картина, как 
и во внутрирегиональной миграции. Имеет-

Рис. 1. Динамика количества прибывших и выбывших внутрирегиональной миграции
Ростовской области, 2019 и 2020 гг.

Рис. 2. Динамика количества прибывших (слева) и выбывших (справа)
межрегиональной миграции Ростовской области, 2019 и 2020 гг.
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ся незначительная разница в январе-феврале 
и июне-июле, что по количеству прибывших, 
что по количеству выбывших из Ростовской 
области людей (максимальная разница до-
стигает 373 человек) [19, 20]. Стало быть, 
и в этом изменение количества прибывших 
и выбывших людей Ростовской области при-
ближено к условной норме 2019 г.

На рисунке 2, отображающем изменение 
количества людей, прибывших в межрегио-
нальной миграции Ростовской области, вид-
но, что рассматриваемый показатель в 2019 
и в 2020 гг. изменяется примерно так же, как 
в случае с внутрирегиональной миграцией. 
Количество людей, прибывших в Ростовс-
кую область из других регионов, несколько 
уменьшается в конце марта, в апреле-мае 
наблюдается резкое снижение количества 
прибывших. В апреле разница между 2019 
и 2020 гг. составляет 1303 человека, в мае — 
1122 человека. Очевидно, что это результат 
действия мер по ограничению перемещений 
людей и действия средств массовой инфор-
мации. В июне-июле миграционный поток 
прибывающих в Ростовскую область из дру-
гих регионов восстанавливается.

Поведение изменения количества людей, 
выбывших из Ростовской области, несколько 
отличается от внутрирегиональной мигра-
ции. В 2019 и в 2020 гг. здесь месяцев с незна-
чительной разницей количества выбывших 
меньше — расхождения наблюдаются уже 
в марте (рисунок 2, график справа). В апреле 

2020 г. наблюдается наименьшее количество 
выбывших из Ростовской области, в мае чис-
ленность людей, выбывающих из Ростовской 
области, начинает восстанавливаться и в ию-
не-июле достигает количества, сопоставимого 
с количеством 2019 г. Таким образом, реальное 
уменьшение количества людей, выбывающих 
из Ростовской области в другие регионы, тоже 
связано с мерами, ограничивающими переме-
щения людей из региона и в регион.

Сказались ли ограничительные меры 
на межрегиональном миграционном при-
росте или убыли людей в Ростовской облас-
ти? Сравнение суммарных показателей 2019 
и 2020 гг. с января по июль говорит о том, 
что тенденция межрегиональной убыли на-
селения Ростовской области уменьшилась. 
В 2019 г. показатель убыли составил –1930 
человек, в 2020 г. этот показатель составил 
–457 человек.

Таким образом, для межрегиональной 
миграции Ростовской области в период пан-
демии COVID-19 характерны те же свойс-
тва, что и у внутрирегиональной: ограничи-
тельные меры реально оказали воздействие 
на перемещения людей, после ослабления 
ограничительных мер миграционный поток 
межрегиональной миграции быстро восста-
новился и ведет себя так же, как в услови-
ях отсутствия действия фактора пандемии. 
Вместе с тем ограничительные меры в 2020 г. 
несколько уменьшили уровень миграции лю-
дей из Ростовской области.

Рис. 3. Динамика количества прибывших (слева) и выбывших (справа)
международной миграции Ростовской области, 2019 и 2020 гг.
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Наконец, обратимся к международно-
му потоку миграции Ростовской области. 
По рисунку 3 заметно, что в потоках между-
народной миграции представляется устано-
вить «норму» по 2019 г. лишь по количеству 
прибывших в Ростовскую область, и то лишь 
в плане общей тенденции [19, 20]. Графи-
ки, отображающие изменение количества 
выбывших Ростовской области, и в 2019 г., 
и в 2020 г. ведут себя отлично друг от друга. 
Следовательно, в случае с людьми, выбываю-
щими из Ростовской области, необходимо со-
средоточится на 2020 г. и месяцах, в которые 
действовали меры, ограничивающие переме-
щения людей.

Кривые графиков количества людей, 
прибывших в Ростовскую область в 2019 
и 2020 гг., демонстрируют одну и ту же тен-
денцию: увеличение количества от месяца 
к месяцу. Однако количество прибывших 
в 2020 г. заметно больше, чем в 2019 г. В це-
лом наблюдается такое поведение изменений, 
как и в рассмотренных ранее миграционных 
потоках: в апреле и мае 2020 г. наблюдается 
резкое сокращения притока международных 
мигрантов в Ростовскую область, в июне 
миграционный поток начинает движение 
на прежний уровень и уже в июле выходит 
на уровень прерванной тенденции.

В 2020 г. количество людей, выбывших 
из Ростовской области за рубеж, меняется, 
видимо, под действием других факторов. 
Так, в месяцы, в которые действуют меры, 
ограничивающие перемещение людей, 
не наблюдается резкого уменьшения числа 
выбывших людей. Отличия между месяца-
ми 2020 г. не резкие, за исключением июня, 
в котором наблюдается всплеск людей, вы-
езжающих из Ростовской области за рубеж. 
По-видимому, решимость уехать из России 
перевешивала эпидемиологическую опас-
ность и риск наказания за нарушение режи-
ма. Таким образом, график, отражающий 
динамику выбытия людей из Ростовской 
области, является не типичным по сравне-
нию с другими миграционными потоками. 
Наконец, на прирост людей в Ростовской 
области за счет мигрантов из других стран 
ограничительные меры никак не повлияли. 
Несмотря на резкое уменьшение количества 
прибывших в апреле-мае 2020 г., в Ростов-
ской области наблюдается прирост, причем 

он почти в два раза больше чем в 2019 г. 
(7909 и 4453 человек).

В целом количество людей, прибыв-
ших в международном миграционном пото-
ке Ростовской области, меняется так же, как 
и в миграционных потоках, рассмотренных 
выше. Нетипично изменение количества вы-
бывших, которое, несмотря на ограничитель-
ные меры, менялось слабо.

Заключение. Таким образом, после рас-
смотрения и сопоставления количественных 
показателей трех миграционных потоков 
Ростовской области, можно сделать следую-
щие выводы:

— по изменению количества прибывших 
во всех трех миграционных потоках наблю-
дается закономерность: во время действия 
мер, ограничивающих передвижение людей, 
приток мигрантов в Ростовскую область рез-
ко сокращался (апрель-май), в то же время 
при ослаблении ограничительных мер миг-
рационные потоки по количеству прибывших 
быстро выходили на прежний уровень;

— по изменению количества выбывших 
в зависимости от действия ограничительных 
мер наблюдаются схожие тенденции во внут-
рирегиональном и межрегиональном мигра-
ционных потоках, т. е. резкое уменьшение ко-
личества выбывших в апреле-мае (действие 
ограничительных мер) и быстрое восстанов-
ление уровня выбытия после ослабления ог-
раничительных мер. В то же время количес-
тво жителей Ростовской области, выбывших 
за рубеж, не сильно менялось под воздейс-
твием ограничительных мер;

— ограничительные меры оказали вли-
яние на межрегиональный миграционный 
поток: миграционная убыль Ростовской об-
ласти оказалась в 2020 г. значительно ниже, 
чем в 2019 г. В то же время ограничительные 
меры не оказали влияния на миграционный 
прирост за счет международного миграцион-
ного потока: он оказался значительно выше 
в 2020 г., нежели в 2019 г.;

— в целом на краткосрочном периоде 
ограничения перемещений людей все три 
миграционных потока Ростовской области 
демонстрируют устойчивость и быстро вос-
станавливаются.

Таким образом, миграционные потоки 
Ростовской области оказались чувствительны 
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к ограничениям, которые направлены на борь-
бу с распространением COVID-19, и в то же 
время они устойчивы и возобновляемы.
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО:
ДВИЖЕНИЕ К ТРАНСПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1

© 2020 г.     К. В. Воденко, А. К. Дегтярев, Н. С. Иваненко

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Цель исследования. В данной статье актуализируется сложная проблема влияния 
академического лидерства на развитие транспрофессиональной идентичности, изменяю-
щей облик современного инженера.

Методология исследования. Реализуя заявленную цель исследования, авторский кол-
лектив опирается на социоресурсный подход с включением процедур институционализма 
и функциональности.

Результаты исследования. В результате обосновываются выводы об академическом 
лидерстве как исходном условии развития транспрофессиональной идентичности. От-
мечается, что академическое лидерство как совокупность возможностей и условий для 
профессиональной подготовки влияет на транспрофессиональную идентичность, во-пер-
вых, субстанционально как сохранение академизма в рамках инновационной активности и, 
во-вторых, функционально в контексте закрепления транспрофессиональной идентичнос-
ти как критерия принятия новых форм академического лидерства.

Перспективы использования результатов исследования. Результаты исследования 
могут использоваться для дальнейших исследований академического лидерства в социаль-
но-гуманитарном дискурсе, а также для развития системы образования как на федераль-
ном, так и региональном уровнях.

Ключевые слова: академическое лидерство; транспрофессиональная идентичность; 
дигитализация; региональное пространство; высшее образование; будущий инженер.

ACADEMIC LEADERSHIP:
MOVEMENT TOWARDS TRANSPROFESSIONAL IDENTITY

IN THE REGIONAL HIGHER EDUCATION SPACE

© 2020     K. V. Vodenko, A. K. Degtyarev, N. S. Ivanenko

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

Purpose of research. This article focuses on the complex problem of the influence of academic 
leadership on the development of a transprofessional identity that changes the face of a modern engineer.

1 Статья выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-2582.2020.6) на тему «Государственная поли-
тика в сфере высшего образования и развитие инновационного потенциала молодежи: экономические и неэко-
номические детерминанты и механизмы в условиях регионализации социального пространства и становления 
Индустрии 4.0».
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Введение. Академическое лидерство 
введено в научно-исследовательский оборот 
российской гуманитарной мысли в рамках 
происходящих перемен в сфере региональ-
ного высшего образования. Акцент смеща-
ется от приоритета качества и доступности 
высшего образования к вопросу о развитии 
транснациональной идентичности. Дело 
в том, что когда мы признаем значимость ка-
чества и доступности высшего образования, 
значимым становится интерпретация качест-
ва в контексте повышения мобильности вы-
сшего образования, доступности — возмож-
ности через мобильность осваивать новые 
профессиональные навыки и выходить в но-
вые профессиональные ниши [1].

Не секрет, что высшее образование в рос-
сийском региональном пространстве харак-
теризуется показателями иммобильности, 
сокращением научно-исследовательских кон-
тактов и проектов, ростом территориальных 
барьеров на пути перемещения студентов 
и особенно угасанием роли межрегионально-
го сотрудничества в развитии высшего обра-
зования. По сравнению с предшествующим 
периодом конца 90-х — начала 2000-х годов 
не только сошли на «нет» формы межреги-
онального экономического сотрудничества, 
но и в рамках стандартизации регионального 
пространства высшее образование в регионе 
было включено в централизованную схему 
управления, в которой низок уровень заинте-
ресованности в приобретении образователь-
ных активов через новые образовательные 
практики из других российских регионов.

В большой степени приоритетом облада-
ет политика «исправления ошибок прошло-
го», создание механизмов контроля и регули-
рования для внедрения официально утверж-
денных профессионально-образовательных 
стандартов, что имеет последствием и ослаб-
ление регионального компонента высшего 
образования, и прекращение активного ин-
вестирования со стороны государства, кото-
рое, исходя из фискальных и политических 
соображений, нацелено на оптимизацию вы-
сшего образования. Логика таких действий 
объясняется тем, что в условиях унификации 
достижение равенства через несамостоятель-
ность и зависимость от регулирующих струк-
тур для региональной образовательной систе-
мы реальной становится стратегия адаптации 
к нивелирующим условиям, а регионализа-
ция является избыточной и рискогенной.

Избыточной — в смысле напряженности 
с финансированием региональных образова-
тельных проектов, рискогенной — в том, что 
могут возникнуть источники напряженности 
по поводу сомнительных инноваций и крити-
ческой оценки со стороны регулирующих ор-
ганов. Здесь важно подчеркнуть, что в России 
не действует европейский опыт софинанси-
рования региональных и межрегиональных 
проектов, и кроме того, стратегия развития 
высшего образования в региональном про-
странстве подразумевает определение факто-
ров перемен через государственный и техно-
логический аспекты развития. Они связаны 
тем, что нынешняя волна интереса к дигита-
лизации высшего образования основывается 

Research methodology. Implementing the stated goal of the research, the authors’ team relies 
on a socio-resource approach with the inclusion of institutionalism and functionality procedures.

Research result. As a result, the conclusions about academic leadership as the initial 
condition for the development of transprofessional identity are substantiated. It is noted that 
academic leadership as a set of opportunities and conditions for professional training affects 
transprofessional identity, firstly, substantively as the preservation of academism in the framework 
of innovation activity and, secondly, functionally in the context of consolidating transprofessional 
identity as a criterion for accepting new forms of academic leadership.

Prospects for using the research results. The results of the research can be used for 
further research of academic leadership in social and humanitarian discourse, as well as for the 
development of the education system both at the Federal and regional levels.

Key words: academic leadership; transprofessional identity; digitalization; regional space; 
higher education; future engineer.
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на государственной программе цифровиза-
ции всех сфер общественной жизни (эконо-
мики, социальной жизни, образования), где 
есть противоречия с регионализацией, с тем, 
что трактуется как влияние социокультурной 
специфики региона.

Необходимая дискуссия о путях разви-
тия высшего образования в региональном 
пространстве замещается воспроизводством 
свойственных для ХХ века споров о влиянии 
технократизма на образование или рисках об-
разовательного сепаратизма. Реально не оп-
ределяются схемы взаимодействия дигита-
лизации и регионализации, которые имеют 
общий контур действий в понимании дигита-
лизации как способа регионализации высше-
го образования в современных условиях.

Речь идет о том, что регионализация вы-
сшего образования осмысленна и имеет об-
щественную полезность, если направлена 
на рост социальной и экономической конку-
рентности региона, повышение качества чело-
веческого капитала, привлечение инвестиций 
на развитие региона. Не менее важный фактор 
состоит в том, что в контексте регионализа-
ции есть возможности для принятия позиции 
ускорения социального развития региона, 
запуска проектов долгосрочного обслужи-
вания и обеспечения сферы высшего обра-
зования. Другими словами, регионализация 
как процесс ставит дигитализацию в рамки 
концентрации образования на передовых ин-
новационных отраслях (телекоммуникации, 
биотехнологии, формацевтика, агроиндуст-
рия). Таким образом, идея реиндустриализа-
ции региона как возрождение традиционных 
базисных сфер (к примеру, металлургии или 
машиностроения) перестает быть идеологией 
для высшего образования в целях расшире-
ния подготовки инженеров-специалистов, ко-
торые могут испытывать влияние изменений 
на рынке труда и необходимости новых путей 
профессиональной мобильности.

Методология исследования. Исходя 
из вышесказанного, следует отметить, что оп-
ределенная неясность как следствие «кроссин-
га» анализируемых понятий приводит к двум 
выводам. Во-первых, в рамках реализуемого 
исследования целью является анализ транс-
профессиональной мобильной идентичнос-
ти академического лидерства как индикатора 

профессиональной идентичности в контексте 
дигитализации и регионализации высшего 
образования. Мы неслучайно не останавли-
вались на понятии академического лидерства 
не только вследствие неукоренённости в ис-
следовательском дискурсе, но и по причине 
полисемантичности, то есть «эпистемологи-
ческой пустоты». Академическое лидерство 
интерпретируется в рамках резистентности 
переменам в системе высшего образования 
последствием дигитализации, которая сме-
щает показатели лидерства с парадигмальных 
достижений от авторитета в научной среде 
к индикаторам информатизации (цифровиза-
ции), внедрения новейших методов обучения 
и подготовки к росту роли виртуализации.

К тому же академическое лидерство ис-
пытывает влияние ограничивающих факто-
ров, связанных с размытием вертикальных 
внутринаучных связей, с тем, что наблюдается 
исчезновение традиционных школ и направ-
ленияй в условиях роста междисциплинарных 
исследований. Сложившийся фон если и вы-
зывает неприятие академического лидерства, 
то возникает парадокс деакадемитизации, свя-
занный с тем, что из лидерства исчезает поня-
тие «академический», которое ассоциируется 
с фундаментальностью, классицизмом вы-
сшего образования, которое исторически сло-
жилось в немецком варианте инженерно-тех-
нического образования. Однако в современ-
ных условиях, когда инженерная профессия 
испытывает вызовы дигитализации рынка, со-
здающие эффект устарелости познания, есть 
необходимость определить методологические 
основания анализа академического лидерства 
в рамках альтернативы традиционной инже-
нерной профессиональной мобильности.

На первый взгляд, работает функциональ-
ная схема, по которой «выходом» академи-
ческого лидерства является выпуск востребо-
ванных и конкурентноспособных инженеров. 
Актуализирована и другая методологическая 
схема, в которой академическое лидерство 
измеряется по диспозиционному критерию 
в установках на академическое лидерство 
как приоритетность в подготовке инженеров 
нового типа, способных реализовать страте-
гию образования на всю жизнь и действовать 
по схеме готовности к перемене профессии.

Рассматриваемые подходы имеют обос-
нование в сложившейся ситуации в высшем 
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образовании в региональном пространстве, 
т. к. траектории его развития привязывают 
к инновационным изменениям и при этом 
характеризуют профессиональную мобиль-
ность в качестве ориентира академического 
лидерства. Но исследователь обязан учиты-
вать сложности, связанные с тем, что акаде-
мическое лидерство является трактуемым 
по «традиции», и с тем, что академичность 
требует создания институциональной среды, 
обеспечивающей стратегическое функцио-
нирование механизмов координации и са-
морегуляции в сфере высшего образования. 
В рамках институционального подхода ака-
демическое лидерство обеспечивается адап-
тацией образовательных центров к требова-
ниям согласования интересов образования 
и реальных секторов социально-экономичес-
кой жизни. Важным становится организаци-
онный показатель академического лидерства, 
который включает приоритет поиска спосо-
бов адаптации к переменам в региональном 
образовательном пространстве, расширения 
лидерства на основе критериев коммуника-
тивности и деловитости, а также новых инс-
титуционных практик, направленных на рост 
транспрофессональной мобильности.

Такая постановка проблемы влечет необ-
ходимость изучения готовности институтов 
профессионального образования к формиро-
ванию у будущих специалистов способности 
перемены профессии, акцента на профессио-
нализм как умения в изменившихся обстоя-
тельствах нацеливаться на запрос региональ-
ного социума в специалистах нового типа.

Таким образом, методологически акаде-
мическое лидерство может анализироваться 
на базе монокритериальности, но, скорее, ус-
пешным является принцип методологической 
дуальности, сочетающий показатели функци-
ональности и институционализацию академи-
ческого лидерства. Интересно, что в данном 
контексте образцовой является германская 
модель дуального образования, то есть в име-
ющейся ситуации германское образование 
становится «академическим». Если говорить 
о методологическом инструментарии, очевид-
но, что академическое лидерство в российс-
ком региональном пространстве может вклю-
чать при расшифровке обоснованных выше 
критериев значимость их влияния на транс-
профессиональную подготовку [2].

В этом контексте критерий функциональ-
ности является объективным, т. к. характеризу-
ет количественный состав транспрофессональ-
ной идентичности, плотность в различных сфе-
рах социально-экономической деятельности. 
Субъектным критерием выступает ресурсность 
акторов регионального образовательного про-
странства по отношению к подготовке и реа-
лизации стратегии академического лидерства. 
Таким образом, подытоживая выше сказанное, 
мы придерживаемся схемы социоресурсного 
подхода, включающего функциональные инс-
титуциональные процедуры.

Результаты и выводы исследования. 
На стадии продвижения и распространения 
академического лидерства в образовательной 
среде выявляется степень востребованности 
непосредственных и опосредованных резуль-
татов воздействия академического лидерства 
на транспрофессиональной идентичности. 
В рамках реализации целей исследования 
важным становится использование статисти-
ки относительно актуализации программ ака-
демического лидерства в конкретных образо-
вательных структурах. Важным также явля-
ется показатель соотнесения академического 
лидерства с научно-инновационными проек-
тами. Это проблемный момент исследования, 
т. к. академическое лидерство, повторимся 
еще раз, ассоциируется и воспринимается 
в рамках парадигмы классического образова-
ния, в то время как инновационность опреде-
ляется как показатель современного неклас-
сического образования.

Между тем степень реализации научно-
инновационных проектов не может интер-
претироваться вне связи с академическим ли-
дерством: акцент на подготовку специалистов 
по инновационному критерию предполагает 
профессиональную компетентность на уров-
не знания базовых принципов академического 
лидерства. Если понимать академическое ли-
дерство в аналитическом смысле, то следует 
дефинировать это понятие как совокупность 
качеств, свойств и параметров, определяющих 
состояние образовательной среды региональ-
ного пространства как вектор развития про-
фессиональных исследовательских проектив-
ных ресурсов акторов образования [3].

По нашему мнению, подобная квалифи-
кация лидерства слабо внедрена в образова-
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тельную среду и не актуализируется в срав-
нительном анализе эффективности регио-
нальных образовательных систем. Следстви-
ем данного упущения является искажаемость 
результатов относительно выпуска инжене-
ров-специалистов, шансов трудоустройства, 
возможности перемены профессии. Часто 
акцент общественного внимания, а иногда 
и социологической экспертизы смещается 
на анализ показателей выпуска вне выявле-
ния готовности к принятию транспрофес-
сиональной идентичности. Полагается, что 
акторы образования в региональном про-
странстве активны по логике профильности, 
в то время как перемена профессии воспри-
нимается в качестве вынужденной адаптации 
к условиям недостаточной востребованности 
и низкой престижности и доходности.

Включение академического лидерс-
тва как механизма транспрофессиональной 
идентичности означает, что в нынешних 
условиях транспрофессиональная идентич-
ность является параметром осознания акто-
рами высшего образования принадлежности 
к инженерному слою как имеющему откры-
тые границы идентификационного выбора. 
Профессионализм в этом значении является 
маркером мобилизационных качеств актора. 
Если же проанализировать влияние академи-
ческого лидерства, то позитивные результаты 
закрепления транспрофессиональной иден-
тичности выражаются в академизме акторов 
образования как обладающих профессио-
нальными и культурными горизонтами для 
перехода в иную профессиональную нишу.

В традиционном варианте транспрофес-
сиональная идентичность может определять-
ся как свойство компенсации неудач в дости-
жении профессионализма, и таким образом, 
транспрофессиональность может интерпре-
тироваться как «недопрофессионализм». Для 
нас актуальна оценка эффективности и резуль-
тативности академического лидерства в рам-
ках его реализации на этапах становления, 
распространения и достижения зрелого со-
стояния. Это замечание существенно, так как 
практически в региональной образовательной 
среде академическое лидерство находится 
в проективном состоянии, а навязывание схе-
мы академического лидерства как признака 
элитного образования резко снижает заинте-
ресованность региональных вузов, не входя-

щих в разряд элитных, к поиску адекватных 
форм академического лидерства [4].

Следует подчеркнуть, что само понятие 
академического лидерства, так же как уста-
новка акторов образования на его принятие 
в качестве основы для транспрофессиональ-
ной идентичности, может становиться до-
минирующим в идентификационном выбо-
ре будущих инженеров. Совершенствование 
профессиональной подготовки будущих ин-
женеров, таким образом, предполагает внесе-
ние изменений в профессиональный кодекс 
инженеров, формирование того, что инже-
нерная профессия обладает плавающей иден-
тичностью и что данный фактор становится 
конституциирующим и стимулирующим 
транспрофессиональной идентичности. Как 
показывает европейский опыт (Финляндия), 
лидирующие позиции в современных техно-
логиях связаны с продуманной государствен-
ной инновационной политикой, но вероятно, 
позитивную роль сыграл тот факт, что в Фин-
ляндии традиционный академизм не опреде-
лял траекторию развития образования и вы-
ражался на уровне заимствования образцов 
немецкой классической школы.

Образовательная система Финляндии 
после обретении независимости в 1918 г. ра-
ботала в режиме использования модели «при-
кладного образования», было сознание того, 
что копирование классического академизма 
создает ситуацию запаздывания и практичес-
ки сужает границы инноваций, которые не-
обязательно должны быть «освещены» авто-
ритетом академизма.

Во Франции, по сравнению с Финлян-
дией, очевиден академический «рециди-
визм», где постоянно производится спор 
между классическим образованием (Эколь де 
Франс) и новыми университетами (Нантер). 
Данный спор излишне затянулся и, хотя не-
сколько потерял «классовую» окраску, явля-
ется фактором, снижающим интерес к приня-
тию академического лидерства в новом про-
чтении, связанным с корреспондированием 
между новыми технологиями и установкой 
акторов образования на транспрофессио-
нальную идентичность.

Хотя Франция обладает хорошим науч-
ным потенциалом и занимает ведущее место 
во внедрении инноваций, следует говорить 
о том, что границы транспрофессиональной 
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идентичности во французском варианте не яв-
ляются широкими. В основном французские 
инженеры — профессионалы своего дела, 
занятые в масштабных инновационных про-
ектах (энергетика, аэрокосмическая отрасль, 
телекоммуникации), где важным является 
обретение новых профессиональных качеств 
при сохранении инженерной профильности.

Финский опыт отсечен тем, что транс-
профессиональная идентичность актуализи-
руется в контексте новых технологий, рабо-
тающих в сфере среднего и малого бизнеса. 
Можно сделать вывод о том, что в сравнении 
Франции и Финляндии как имеющих различ-
ные модели академического лидерства (суб-
станциональная и функциональная) финская 
предполагает принятие транспрофессиональ-
ной идентичности как перспективной для 
развития экономики, в то время как француз-
ская содержит признание академического ли-
дерства в опосредованной связи с транспро-
фессиональной идентичностью.

При этом первостепенное значение уде-
ляется возможностям снизить влияние транс-
профессиональности, направленное на пере-
мену профессии, и ее интерпретации как спо-
соба профессиональной переподготовки ин-
женера. Это подтверждается тем, что новые 
технологии по французской модели произво-
дятся в исследовательских центрах по крите-
рию узкого профессионализма. В Финляндии 
речь идет о том, что новые технологии фор-
мируются в практическом секторе и не обра-
щены к запросу на радикальные изменения 
в образовательной системе [5].

Механизмы обновления в сфере акаде-
мического лидерства содержат возможность 
изменений в активности акторов образова-
ния как следствие их участия в практичес-
ких проектах. Таким образом, не претендуя 
на восхваление или на критику анализируе-
мых моделей, следует учитывать, что в Рос-
сии ни одна из этих моделей не может быть 
принята в чистом виде, что в региональном 
образовательном пространстве есть инно-
вационный сдвиг (Иннополис в Татарстане) 
и классический (Самара в России). Это явля-
ется констатацией неоднородности академи-
ческого лидерства, если использовать ресур-
сный критерий.

В поиске компромиссного варианта, ак-
туального для реализации заявленной цели 

исследования, необходимо рассматривать 
академическое лидерство в двух аспектах: 
как способ сохранения преемственности 
образования в региональном пространстве, 
консолидированности позиции оценок по по-
воду того, каков научно-исследовательский 
потенциал образования в региональном про-
странстве и в той же степени значим, каков 
вектор развития будущих инженеров, дина-
мика их идентификационных стратегий.

В этом случае транспрофессиональная 
идентичность не может рассматриваться в ка-
честве нормативной, иметь функциональную 
основу: там, где региональное образование 
отражает запрос на развитие масштабных ин-
новационных проектов, очевидно, что транс-
профессиональная идентичность может ис-
пользоваться как альтернатива традицион-
ному профессионализму в качестве решения 
проблемы переизбытка инженеров.

Если образовательная система в регионе 
движется по траектории множественности 
инновационных проектов и работает в режи-
ме «сборки», очевидно, что академическое 
лидерство является условием ограничения 
экспансии транспрофессиональной идентич-
ности как способной привести к «амнезии» 
академической традиции.

Очевидно, что исследование роли акаде-
мического лидерства в формировании транс-
профессиональной идентичности требует 
принятия процедур, обязывающих рассмат-
ривать системно и позиции акторов образова-
ния по поводу транспрофесиональной иден-
тичности и влияния технологических, ор-
ганизационных, поведенческих изменений. 
Следует сделать вывод, что необходимо от-
казаться от технологического детерминизма 
и видеть влияние инноваций через позиции 
акторов регионального образования относи-
тельно того, что для них определяет смысл 
академического лидерства.

В анализируемом аспекте академичес-
кого лидерства, принимающем в нашем ис-
следовании статус исходной предпосылки 
транспрофессиональной идентичности, важ-
но определить то, каким образом будет обес-
печена возможность создания малых и сред-
них инновационных предприятий на основе 
вуза, расширение полномочий руководителя 
и придание транспрофессиональной иден-
тичности параметров компетентности. Зада-
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чи, которые стоят в этом смысле, специфич-
ны, поскольку приходится двигаться в усло-
виях неопределенности рамочных правил 
и образцов внедрения и актуализации новых 
форм академического лидерства.

Исходя из этого, можно определить ком-
плекс внутренних и внешних стимулов и ба-
рьеров для роста транспрофессиональной 
идентичности в контексте академического 
лидерства. Основываясь на том, что нельзя 
оценивать транспрофессиональную иден-
тичность вне изменений концепций академи-
ческого лидерства и в то же время допускать, 
что установка на транспрофессиональную 
идентичность акторов образования созда-
ет условия для завершения цикла перемен, 
в понимании академического лидерства есть 
возможность сделать вывод, что академичес-
кое лидерство становится одновременно про-
блемным и перспективным.

Оно проблемно в том, что фиксирует узлы 
противоречий развития региональной сис-
темы образования в отношении акторов об-
разования ориентироваться на возможности 
транспрофессиональной идентичности, учеб-
но-подготовительных программ, возможности 
реализации инновационных проектов. Перс-
пективно в том, что стимулирует поиск новых 
форм профессиональной подготовки инжене-
ров, исходя из востребованности в будущем, 
от чего зависит социально-экономическое 
развитие региона. Академическое лидерство 
таким образом перестает быть внутренней ха-
рактеристикой образовательного пространс-
тва и вызывает системообразующий эффект 
и в образовании, и в жизни региона в целом.

Резюме. Реализуя целью исследование 
академического лидерства в неожиданном 
для социологического сообщества ракурсе 
транспрофессионльной идентичности, мы 
считаем, что полезность произведенного ана-
лиза состоит в следующем.

Во-первых, обозначены рамки концепту-
ализации академического лидерства для сло-
жившейся системы регионального образова-
ния, что выражается в объективных и субъек-
тных параметрах.

Во-вторых, выбрав в качестве основы 
исследования социоресурсный подход, мы 
смогли сформулировать критерии функцио-
нальности и ресурсности, анализируя пози-

ции акторов региональной системы образо-
вания, определить возможные варианты раз-
вития транспрофессиональной идентичности 
при актуализации модели академического 
лидерства, которую можно квалифицировать 
как транзитивную, отражающую переход ре-
гионального образования в работе на перс-
пективу развития региона.

В-третьих, отмечая сложность анали-
за соотношения академического лидерства 
и транспрофесиональной идентичности, мы 
считаем, что возникает возможность путем 
нахождения медиаторного показателя как ин-
новационного проектирования сформулиро-
вать фиксированные показатели влияния ака-
демического лидерства на динамику транс-
профессиональной идентичности.
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РОЛЬ СЕМЬИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

© 2020 г.     Л. С. Деточенко

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Цель исследования — на основе ретроспективных нарративов молодых людей с ин-
валидностью изучить роль социальной адаптации семьи, наличия социальной поддержки, 
типа внутрисемейных отношений, степени деформации семейных функций на социализа-
цию инвалидов.

Методологическая база исследования. Теоретико-методологическая база исследо-
вания основана на синтезе подходов. Конструктивистский подход (П. Бергер., Т. Лукман, 
А. Шюц, Е. Ярская-Смирнова, Р. Скотт) акцентирует внимание на изучении инвалиднос-
ти как социального конструкта, порождаемого спецификой социальных отношений. Ин-
ституционализм позволяет понять повседневные практики стигматизации в условиях 
изменения социальной политики, перехода от медицинской к социальной модели инвалид-
ности, трансформации основных институтов и акторов, отвечающих за социализацию 
инвалидов, формирование новых типов поведения индивидов и их идентичности (Д. Марч, 
К. Скинник, Й. Олсен).

Результаты исследования. Данные нарративов позволяют говорить о преобладании 
негативных моделей социальной адаптации, узости социальной поддержки, значительной 
деформации семейных функций в российских семьях, воспитывающих детей с инвалиднос-
тью. Зафиксирован негативный опыт переживания стигмы и факт жестокого обращения 
в семье как следствия воспроизводства практик стигматизации в повседневной жизни. 
Определено значение семьи в опыте осознания факта заболевания и его социальных пос-
ледствий. Проанализированы условия положительного влияния многопоколенной модели 
семьи и сиблинговых связей на результаты социализации молодого инвалида.

Перспективу исследования составляет дальнейший социологический анализ факторов 
социальной адаптации семьи с особым ребенком, построения сетей социальной поддержки.

Ключевые слова: социализация инвалидов; семья, воспитывающая ребенка-инвалида; 
нарратив.

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE SOCIALIZATION OF DISABLED PEOPLE
(BASED ON THE RESULTS OF AN EMPIRICAL STUDY)

© 2020     L. S. Detochenko

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to study the role of social adaptation of families, the availability 
of social support, the type of intra-family relationships, and the degree of deformation of family 
functions on the socialization of disabled people based on retrospective narratives of young people 
with disabilities.
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Введение. Актуальность исследования 
влияния семьи на результаты социализации 
инвалида обусловлена несколькими при-
чинами. Численность семей, воспитываю-
щих детей с инвалидностью, увеличивается, 
в том числе и в Российской Федерации. Так 
за последние 4 года количество детей-инва-
лидов в возрасте до 18 лет возросло в нашей 
стране на 81 тысячу человек (590 тысяч че-
ловек на 1.01.2015 г.; 671 тысяча человек 
на 1.01.2019 г. [1]).

Изменение социальной политики в отно-
шении инвалидов, ратификация целого ряда 
фундаментальных международных правовых 
актов, направленных на защиту прав инва-
лидов, привели к изменению ожиданий об-
щества от семьи, воспитывающей особого 
ребенка. Основная задача семьи трансформи-
ровалась от ухода и обеспечения элементар-
ных функций к формированию необходимых 
условий для успешной интеграции инвалида 
в общество. Между тем социокультурные тра-
диции России, общий уровень инклюзивной 
культуры, многочисленные социальные барь-
еры препятствуют расширению социальной 

поддержки семьи и создают реальную угрозу 
множественных отклонений от социализаци-
онной нормы. Вместо того чтобы стать глав-
ным проводником социальных изменений, 
семья часто воспроизводит традиционные 
стигматизирующие практики. Исследование 
процесса и закономерностей социального 
конструирования инвалидности должно начи-
наться в семье. Модели социализации, форми-
рование ценностей, эталонов и норм социали-
зации детерминированы социумом. Главным 
агентом их трансляции выступает именно се-
мья. В условиях наличия как инновационных 
практик социальной адаптации, так и тради-
ционных дискриминирующих практик, имен-
но от позиции семьи зависит социализацион-
ная траектория инвалида.

Семья, в структуру которой входит ребе-
нок-инвалид, может представлять двойной 
исследовательский интерес для социологии 
семьи. С одной стороны, воспитание ин-
валида изменяет функционирование семьи 
как социального института и малой группы. 
Трансформируются структура и функции 
семьи, брачно-семейные отношения, моде-

The methodological base of the research. The theoretical and methodological basis of 
the research is based on the synthesis of approaches. The constructivist approach (P. Berger, 
T. Lukman, A. Schutz, E. Yarskaya-Smirnova, R. Scott) focuses on the study of disability as a 
social construct generated by the specifics of social relations. Institutionalism makes it possible 
to understand the everyday practices of stigmatization in the context of changing social policy 
towards people with disabilities, the transition from a medical to a social model of disability, the 
transformation of the main institutions and actors responsible for the socialization of people with 
disabilities, the formation of new types of behavior of individuals and their identity (D. March, 
K. Skinnick, J. Olsen).

The results of the study. These narratives allow us to speak about the prevalence of negative 
models of social adaptation, narrowness of social support, and significant deformation of family 
functions in Russian families raising children with disabilities. Negative experiences of stigma and 
abuse in the family were recorded as a consequence of the reproduction of stigmatization practices 
in the daily life of the family. The importance of the family in the experience of understanding the 
fact of the disease and its social consequences is determined. The conditions of positive influence 
of the multi-generational family model and sibling connections on the results of socialization of a 
young disabled person are analyzed.

The prospect of the study. Further sociological analysis of the factors of social adaptation 
of a family with a special child and the construction of social support networks is the perspective 
of the research.

Key words: socialization of persons with disabilities; family caring for a child with a 
disability; narrative.
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ли семейного жизнеустройства и образцы 
семейного поведения. С другой стороны, 
характер и степень изменений влияют на со-
циализацию самого инвалида. Рефлексия 
характера семейных отношений, роли семьи 
в собственном жизненном пути, осмысле-
ние места семейных ценностей в собствен-
ной иерархии ценностей, принятие или от-
вержение «пролонгации» семейной опеки 
предопределяют важнейшие характеристи-
ки социализационной траектории молодых 
инвалидов: скорость протекания, вектор оп-
ределения дальнейшего пути развития и ре-
зультативность социализационного процесса 
на выходе из отроческого возраста. Особую 
актуальность имеет взгляд самих молодых 
инвалидов на особенности сложившихся 
семейных отношений и роль семьи в собс-
твенной жизни, ее места в перспективных 
планах социализационного развития. В науч-
ном дискурсе изучение роли семьи в социа-
лизации инвалидов имеет ряд особенностей. 
Признание важным значения семьи в жизни 
инвалида является своеобразной аксиомой 
для исследователей. Однако, анализ эмпири-
ческих исследований показывает ряд проти-
воречий и парадоксов. Большинство из них 
посвящено влиянию воспитания особого ре-
бенка на саму семью и ее членов (супругов, 
сиблингов). Основными темами здесь высту-
пают: копинг-стратегии или адаптационные 
стратегии семей к сложившимся условиям 
[2, 3, 4], трансформация семейных функций 
[5, 6], качество жизни и благополучие семьи 
и ее членов [7, 8, 9]. Влияние же конкретной 
модели семьи, транслируемых ею повседнев-
ных практик, внутрисемейных отношений 
на результаты социализации самого инвалида 
стали лишь недавно входить в круг исследо-
вательских интересов [10, 11, 12]. Еще одной 
особенностью является «отсутствие» голоса 
самих инвалидов. Между тем личное участие 
инвалидов в объективной оценке услуг, осве-
щении собственной жизнедеятельности и ис-
следованиях закреплено в фундаментальных 
международных нормативно-правовых актах 
(Всемирной программе действий в отно-
шении инвалидов [13], Конвенции о правах 
инвалидов [14]). Жизнедеятельность семьи 
изучается на основе экспертного мнения про-
фессионального сообщества или на основе 
представления родителей. Таким образом, 

существует явное противоречие между ак-
туальностью исследования роли семьи в со-
циализации молодых инвалидов и широтой 
и глубиной научных наработок в данной об-
ласти. Исследование же взгляда самих моло-
дых инвалидов на роль собственной семьи 
в социализации и осмысление ее роли в сис-
теме ценностей и перспективных планов раз-
вития, к сожалению, не встречалось автором. 
В связи с этим целью данной статьи является 
изучение роли социальной адаптации семьи, 
наличия социальной поддержки, типа внут-
рисемейных отношений, степени деформа-
ции семейных функций на социализацию мо-
лодых людей с инвалидностью.

Методы исследования. Представлен-
ные в данной статье результаты исследова-
ния являются одним из аспектов изучения 
процесса особого взросления, проведенного 
в 2019 году. В данной статье представлены 
данные о роли семьи в социализации инва-
лида, выборе социальной траектории его раз-
вития, успешности его адаптации в социум. 
Прослеживая социализационные траекто-
рии респондентов в нарративах, мы стреми-
лись подчеркнуть важнейшие для становле-
ния личности инвалида события семейного 
процесса и маркеры социального климата. 
В качестве метода исследования нами был 
выбран метод нарративного анализа. Основ-
ным посылом автобиографических темати-
ческих нарративов являлся ответ на просьбу 
рассказать историю своего взросления. Все-
го за 2019 год было получено 30 нарративов. 
При формировании выборки использовалась 
стратегия снежного кома, при этом в качест-
ве значимых параметров рассказчиков авто-
ром исследования обозначались: пол, возраст 
(от 16 до 35 лет), нозология (репрезентация 
патологий опорно-двигательного аппара-
та, зрения, слуха, речи), место проживания 
и обучения (выпускники и обучающиеся спе-
циализированных школ-интернатов и инклю-
зивных образовательных учреждений).

Столкновение с диагнозом и его осоз-
нание. Травма, заболевание приобретают 
значение тогда, когда человек осознает его 
социальные последствия, реальное значение 
для своей повседневной жизни, возможные 
последствия для будущих планов. Среди рес-
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пондентов были как инвалиды детства, так 
и те, кто столкнулся с медицинским диагно-
зом в более взрослом возрасте. Рождение ре-
бенка с инвалидностью — исключительное 
и неожиданное событие, которое тяжело пере-
живается всеми членами семьи, требует вре-
мени для адаптации. К моменту осознанного 
возраста ребенка семья зачастую уже преодо-
левает первый стресс от понимания диагноза, 
поэтому в нарративах респондентов мы не на-
ходим травмирующих переживаний первого 
шока семьи, столкнувшейся с фактом тяже-
лого недуга ребенка. В то же время именно 
приобретение заболевания/получения травмы 
становится отправной точкой нарратива вто-
рой категории респондентов, столкнувшихся 
с инвалидностью в более позднем возрасте. 
Болезнь/травма становится экзистенциальной 
точкой, «разрывающей» нарратив. Наррати-
вы, повествующие о получении травмы, дета-
лизированы. Сила воздействия нового факта 
бытия настолько сильна, что подавляет все 
события и переживания. Реакция семьи (шок, 
отрицание, страдание, депрессия) всегда пред-
ставлены в описании переломного события 
жизни. Типовые сюжеты основного повество-
вания данного тематического поля включают: 
рассказы о сложности постановки диагноза, 
поиска качественной медицинской помощи, 
психологического стресса от формализован-
ного отношения персонала к информиро-
ванию о диагнозе, сложности организации 
быта, режима дня, жизнедеятельности семьи 
в новых условиях, адаптации к собственному 
телу и состоянию здоровья, непонимание со-
циальных и медицинских аспектов последс-
твий диагноза. Одним из важнейших и часто 
встречающихся сюжетов является изменение 
внутрисемейных взаимоотношений, супру-
жеских отношений в данный период. От того, 
насколько быстро семья принимает ситуацию 
и выработает свой собственный адаптацион-
ный механизм, зависит скорость адаптации 
ребенка/молодого человека к новому состоя-
нию здоровья и условиям жизнедеятельности. 
Наоборот, низкие адаптационные способнос-
ти семьи, затягивающийся внутрисемейный 
кризис являются одним из факторов замед-
ленных социализационых процессов молодых 
инвалидов.

В случае с инвалидами детства ряд нар-
ративов дают воспоминания о первом осоз-

нании факта особого состояния своего здо-
ровья. Зачастую именно члены семьи стано-
вятся первым источником информирования 
ребенка о диагнозе, его течении.

«Я помню себя маленькой девочкой, ко-
торая очень сильно испугалась от того, что 
у неё заболевание, о котором начали разгова-
ривать окружающие люди. Потом мне ста-
ло немножко страшно, что я воспринимаю 
себя не такой, как все, что у меня не будет 
такой же свадьбы, как у всех, что у меня 
не будет такой же семьи, об этом начали 
говорить окружающие меня люди» (И. 6, Ж., 
31 год, инвалид детства).

Подчас последствия медицинских диа-
гнозов непонятны, недостаток информации 
не позволяет представить объективно собс-
твенное состояние здоровья. Тогда именно 
реакция семьи является «лакмусовой бумаж-
кой», определяющей степень проблемы и ее 
возможные последствия для жизни. Анализ 
нарративов позволяет говорить о том, что 
реакция семьи на диагноз и форма инфор-
мирования ребенка о состоянии здоровья 
играют большое значение в социализации 
инвалида. Неприятие, отторжение, внутри-
семейная стигматизация не только являются 
болезненным социально-психологическим 
опытом для личности ребенка, но и служат 
основой формирования самостигматизации, 
негативно сказывающейся на всем процессе 
социализации.

Социальная адаптация семьи. Ре-
зультаты исследования позволяют говорить 
о том, что адаптация семей к необходимости 
круглосуточной помощи и постоянному со-
провождению больного ребенка происходит 
разными способами.

Одним из таких вариантов является об-
ращение родителей к традиционному рас-
пределению семейных ролей. Такая модель 
соответствует традициям и ожиданиям рос-
сийского общества. На отца возлагаются обя-
занности по экономическому обеспечению 
семьи, на мать же — обязанности «сохране-
ния домашнего очага», воспитания и реаби-
литации. Ответственность за ребенка-инва-
лида полностью возлагается на мать. Следует 
отметить, что такое распределение семейных 
обязанностей является негативным факто-
ром, повышающим угрозу семейного бла-
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гополучия, неудовлетворенности семейной 
жизни [15]. Мать является центральным пер-
сонажем нарратива, который во многом опре-
деляет модель поведения молодого человека 
и уровень его притязаний.

В такой модели мать становится безу-
словным лидером, определяющим траекто-
рии развития своего ребенка. Диктаторское 
решение матери может «пролонгировать» 
детство, отодвигая возраст перехода к взрос-
лому состоянию. Гиперопека матери в соче-
тании с доминирующей ролью в жизни семьи 
и ребенка часто становятся непреодолимым 
барьером в получении профессионального 
образования, включении в сообщества, про-
фессиональной самореализации. Несмотря 
на взросление, переход к отрочеству, а потом 
и к молодому взрасту, инвалид обладает ма-
лой свободой самостоятельности и выбора. 
Все решения, в том числе и значимые для 
дальнейшего роста и самосовершенствова-
ния, единолично принимает мать. Именно 
мать чаще всего транслирует такую модель 
взаимодействия, которая закрепляет за ре-
бенком «роль больного» (Т. Парсонс).

Такая модель внутрисемейного социаль-
ного взаимодействия ведет к формированию 
высокой степени зависимости от семьи, по-
рой отожествляемой с самой возможностью 
дальнейшей жизни.

Чаще всего в такой семье полностью 
отсутствуют или слабо развиты навыки аль-
тернативных социальных взаимодействий 
(дружеские связи, включенность в клубную, 
общественную работу, местное сообщество 
и др.). В молодом возрасте семейная изоля-
ция перерастает в самоизоляцию, негативизм, 
низкий уровень самооценки. Уход в творчес-
кую или учебную деятельность не приносит 
значимых результатов, поскольку сочетает-
ся с низкими коммуникативными навыками 
и заниженным уровнем притязаний. Форми-
руются невротические черты в виде страхов, 
агрессии и т. д.

Делегирование полномочий профессио-
нальному сообществу помогающих профес-
сий. Социальная роль женщины предполага-
ет заботу и жертвенность матери, готовность 
отдать все свободное время ребенку. Одна-
ко, по мере роста ребенка установки самих 
родителей и ожидания общества требуют 
уменьшения объема участия родителя в жиз-

ни ребенка. Круглосуточный уход за ребен-
ком в раннем детстве социально приемлем, 
в то время как сохранение высокой вовлечен-
ности в ежедневные практики ухода с ростом 
ребенка воспринимаются обществом и роди-
телями иначе. Это приводит к поиску форм 
временного делегирования ответственности 
за ребенка. Такой формой выступают специа-
лизированные школы-интернаты. В наррати-
вах инвалидов, возраст которых превышает 
30 лет, часто присутствует тема школы-ин-
терната. Среди положительных аспектов обу-
чения в данном учреждении можно назвать: 
приобретение самостоятельности (боль-
шинство школ такого типа — интернатного), 
расширение взаимодействия с референтны-
ми группами (до обучения коммуникативное 
пространство ребенка зачастую ограничива-
ется кругом семьи), основательную базу для 
адаптационного и общего образования, ши-
рокие возможности для вовлечения обучаю-
щихся в различные формы досуга (клубную 
работу, адаптированные спортивные секции). 
Между тем именно биографы, обучавшиеся 
в специализированных образовательных уч-
реждениях, являются носителями стигмати-
зированной идентичности, которая оказывает 
большое значение на построение всей после-
дующей жизненной траектории.

С 2000 г. в социальную сферу актив-
но входят новые субъекты (Фонды, НКО), 
практики (ранняя интервенция, временный 
уход). Указанные изменения происходят как 
раз в период жизнедеятельности наших рес-
пондентов, однако ни в одном нарративе мы 
не нашли инновационных практик помощи 
семье. Среди возможных причин такие си-
туации: географическая неравномерность 
оказываемой помощи и явные диспропорции 
в оказании сопровождения молодых людей 
с инвалидностью в противовес детям-инва-
лидам. Таким образом, единственным вари-
антом получить помощь и высвободить вре-
мя для родителей до сих пор остается систе-
ма специализированных учреждений.

Другим вариантом адаптации к повсед-
невным обязанностям ухода за больным ре-
бенком является возложение ответствен-
ности за уход на более старших членов се-
мьи. В этом случае роль матери в нарративе 
замещает бабушка. Родители в такой модели 
берут на себя ответственность воспитания 
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других детей и финансовое обеспечение реа-
билитационного процесса.

«Росла без родителей. Бабушка и дедушка 
меня забрали в трехлетнем возрасте. Роди-
тели отказались. У них я была нелегально. … 
Отношения с родителями не складывались. 
По большей части общение сводилось к при-
ходам на праздники. В основном занималась 
мной бабушка. Дедушка редко мной занимал-
ся» (И 10, Ж., 27 лет, 1 группа).

В том же случае, когда ребенок-инва-
лид отрывается от родителей и своих брать-
ев и сестер, а коммуникация с ним сводится 
к минимуму, мы видим глубокий травмирую-
щий след в нарративе.

Между тем основные нарративы, повес-
твующие о совместном проживании (мно-
гопоколенная семья), позволяют говорить 
не только о положительном влиянии на бла-
гополучие семьи, но и в целом на социализа-
цию ребенка с инвалидностью.

Сиблинги (отношение с братьями 
и сестрами). Ранняя литература по исследо-
ванию последствий совместного воспитания 
ребенка-инвалида и нормативных братьев 
и сестер фиксировала внимание на негатив-
ных аспектах данного опыта [16]. Ученые 
отмечали негативные последствия вовлече-
ния братьев и сестер в обязанности по уходу 
за ребенком [17, 18] или снижение родитель-
ского внимания к детям за счет необходимос-
ти уделять больше времени больному ребен-
ку [19]. Со временем появились исследова-
ния, отмечающие и положительные аспекты 
воспитания нормативных и особых детей 
как для нормативных сиблингов (снижение 
агрессии, гиперактивности, лучшее воспи-
тание [20]), так и для социализации самих 
инвалидов. В поиске истины неоценимы рет-
роспективные нарративы инвалидов, кото-
рые позволяют познакомиться с рефлексией 
отношений с братьями и сестрами в горизон-
тальной плоскости. Анализ нарративов пока-
зал как позитивный, так и негативный опыт 
взаимодействия между кровными братьями 
и сестрами в семье с инвалидом.

«И отношения с родственниками. 
Не было их вообще. С сестрой мы не обща-
лись. Ну как, если я позвоню, то мы обща-
лись, если нет, то мне месяцами не звонили» 
(И. 10, 27 лет, 1 группа).

«Мы с братом съехали. Сейчас вместе 
живем. Брат работает. Я с ним. … Он всег-
да был со мной» (И. 25, М., 24 года, 2 группа).

«Дед работал. Имя рос своей жизнью. 
Имя — это младший сын моей бабушки. 
Я чувствую себя виноватым перед ним. Ба-
бушка им вообще не занималась из-за меня» 
(И. 10, Ж., 27 лет, 1 группа).

Следует отметить, что на характер взаи-
моотношений между сиблингами влияет по-
зиция родителей, модель воспитания. Там, 
где в нарративе запечатлен болезненный, 
травмирующий опыт детско-родительских 
отношений, там присутствует и негативный 
опыт взаимодействия с братьями и сестра-
ми. Отношение между братьями и сестрами 
носят изменчивый характер и зависят от воз-
раста. Кризисный период отмечен в наррати-
вах, связанных с подростковым возрастом: 
«Я стала чувствовать, что она меня стес-
няется. Просто отрезала меня от своих дру-
зей» (И. 29 лет, Ж., 31 год, 1 группа).

Наличие братьев и сестер при условии 
«нормальных взаимоотношений» можно счи-
тать мощнейшим ресурсом социальной адап-
тации и нормализации жизнедеятельности. 
Именно посредством братьев и сестер воз-
можно преодолеть коммуникативные барье-
ры и сложности, расширить социальные кон-
такты и событийность повседневной жизни.

Внешняя социальная поддержка се-
мьи. К внешней социальной поддержке воз-
можно отнести поддержку родственников, 
друзей, родительских групп поддержки.

Анализ нарративов не представил нам 
данных о позитивной роли внешней подде-
ржки семьи со стороны родственников. Од-
нако, есть примеры, фиксирующие негатив-
ный опыт взаимодействия.

«Я никогда не ощущала со стороны родс-
твенников такое, чтобы они воспринима-
ли меня, как часть семьи. … Всем говорят: 
“У тебя будет семья, ты выйдешь замуж, 
дети”, а мне такого не говорят… И это 
меня очень сильно обижало, всегда… И все 
это, опять же, я сваливала на заболевание» 
(И 6, Ж., 31 год, инвалид детства).

Взаимодействие семьи с окружающим 
социумом, местным сообществом скудное, 
что существенно сужает круг общения само-
го ребенка. Стигматизирующие практики по-
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буждают к резкому ограничению социальных 
контактов, изоляции, разрыву социальных 
связей, «поддержание социального капитала 
семьи и тем более, его накопление становит-
ся затруднительным» (П. Бурдье [21], Дж. Ко-
улман [22]).

«По сути, я долго не общался ни с кем, 
кроме своей семьи» (И. 8, инвалид детства 1 
группы, 19 лет).

Маркеры семейного микроклимата. 
Супружеские взаимоотношения и детско-
родительские отношения. Анализ нарра-
тивов показывает, что сложности, с которы-
ми сталкивается семья, часто приводят к ее 
распаду. Интересно, что в этом случае в вос-
поминаниях интервьюера есть и образы ма-
тери, и образы отца, факт развода зачастую 
замалчивается, только уточняющие вопросы 
позволяют установить распад супружес-
ких отношений. Между тем сохранение се-
мьи и благоприятного микроклимата в ней 
является важным источником поддержки 
инвалида в детском, отроческом возрасте 
и на этапе перехода к зрелости. Семья под-
держивает ребенка в борьбе за свое здоровье 
(«Осложнения. Мама была со мной. С ма-
мой было намного легче лежать в больнице» 
(И 8, М., 19 лет, инвалид детства 1 группы)); 
в формировании жизненных целей и их ре-
ализации («Каждый день родители со мной 
занимались. Ставили цели. Ходил в специ-
ализированный интернат. А вот школы 
такой не было. Родителям пришлось пере-
ехать, чтобы я образование получил. По со-
вету мамы, я поступил в институт на де-
фектологию» (И 15, М. 34 года,1 группа 
инвалидности)); в нормализации социализа-
ционной траектории («Я думаю, что такого 
результата бы не было, если бы родители 
с самого раннего рождения не вложились 
в мое развитие. Я помню, как родителям 
предложили отправить меня в специальную 
и коррекционную школу, но они отказались. 
Я ходила в общую школу» (И. 12. Ж., 29 лет, 1 
группа инвалидности)). Супружеские отно-
шения запечатлены в нарративах, в основ-
ном, в негативном формате: недопонимание, 
неравномерное распределение ролей, де-
прессия и усталость родителей. При харак-
теристике детско-родительских отношений 
образ матери встречается повсеместно. Бо-

лее редки воспоминания об отце. Следует 
отметить, что образ отца и его роль в жиз-
ни ребенка-инвалида более актуализируется 
при переходе от отрочества к зрелости. Отец 
здесь — источник финансовых ресурсов 
обеспечения развития, он — источник помо-
щи в преодолении гиперопеки.

Деформация семейных функций. По-
явление ребенка-инвалида в семье приво-
дит к деформации не только образа жизни, 
но и семейных функций. Социализация ре-
бенка уходит на второй план.

«Меня скорее лечили, чем растили и вос-
питывали. Упор был на то, чтобы я скорее 
выжила, изначально. А то, как оно дальше 
будет, никто не знал, и такими вопросами 
никто не задавался» (И 10, Ж., 27 лет, 1 груп-
па инвалидности).

Для родителей детей-инвалидов характе-
рен экстернальный родительский контроль 
болезни, когда причины болезни воспри-
нимаются как нечто, не зависящее от роди-
телей, также для них свойственна гиперно-
зогнозия (преувеличение тяжести болезни 
ребенка). Такое отношение к заболеванию 
ребенка определяет значительное напряже-
ние, характерное для данных родителей и их 
взаимоотношений с ребенком. Происходит 
концентрация на соматическом состоянии 
ребенка (часто в ущерб его эмоциональному 
и личностному развитию).

«У бабушки страхи были, я везде была 
только с ней. Никакой социализации у меня 
не было». (И 10, Ж., 27 лет, 1 группа).

Негативные переживания. Стигма-
тизация в семье. Жестокое обращение. 
Целый ряд основных нарративов содер-
жал сюжеты внутрисемейной стигматиза-
ции. «Тяжело жить было, и найти врачей 
было достаточно сложно, я это понимаю, 
но, опять же, сейчас у меня до сих пор ка-
кое-то не такое, может быть, осуждение 
к родителям, что да, вы бы попытались 
еще бы больше поискать, почему я слыша-
ла в основном в свой адрес осуждающие 
реплики, что я не такая, как все; такое 
ощущение, что мы как будто дикое обще-
ство, а не развитые люди, как будто вот 
у меня складывалось впечатление, что мы 
как-то живем не так, как все» (И 6, 31 год, 
инвалид детства).
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Выделяют несколько схем действий ро-
дителей на рождение ребенка, имеющего 
проблемы со здоровьем:

— принятие ребенка и его дефекта — ро-
дители принимают дефект, адекватно оцени-
вают его и проявляют по отношению к ребен-
ку настоящую преданность;

— реакция отрицания — отрицают, что 
ребенок имеет дефект. Планы относительно 
образования и профессии ребенка свидетель-
ствуют о том, что родители не принимают 
и не признают для своего ребенка никаких 
ограничений;

— реакция чрезмерной защиты, про-
текции и опеки. Родители наполнены чувс-
твом жалости и сочувствия, что проявляется 
в чрезмерно заботливом и защищающем ре-
бенка от всех опасностей типе воспитания;

— скрытое отречение, отвержение ре-
бенка. Дефект считается позором. Отрица-
тельное отношение и отвращение к ребенку 
скрывается за чрезмерно заботливым предуп-
редительным воспитанием;

— открытое отречение, отвержение ре-
бенка. Ребенок принимается с отвращением, 
и родители полностью осознают свои враж-
дебные чувства [23, 4, 23]. «Тяжелые отно-
шения у меня были с отцом: он периодически 
проявлял ко мне насилие, да, поднимал руку, 
причём это продолжалось до лет 15 где-то» 
(И 6, Ж., 31 год, инвалид детства).

Заключение. В целом проведенный ана-
лиз ретроспективных нарративов позволяет 
сделать ряд выводов.

1. Социолингвистический анализ тексто-
вого массива позволяет говорить о принци-
пиальном различии в протекании социализа-
ционного процесса у инвалидов детства и ин-
валидов, получивших травму или заболева-
ние в более позднем (осознанном) возрасте.

2. Столкновение с ограничением по здо-
ровью как социальным ограничением — важ-
нейший травмирующий опыт, успешное пре-
одоление которого является необходимым 
условием нормальной социализации.

3. Данные нарративов позволяют гово-
рить о преобладании негативных моделей 
социальной адаптации, узости социальной 
поддержки, значительной деформации се-
мейных функций в российских семьях, вос-
питывающих детей с инвалидностью.

4. Наличие братьев и сестер может слу-
жить как мощнейшим ресурсом социальной 
интеграции и адаптации, преодоления ком-
муникативной дезадаптации, так и болезнен-
ным и травмирующим фактором внутрисе-
мейной стигматизации. Характер сиблинго-
вых отношений, скорее, связан с моделью се-
мьи, типом детско-родительских отношений 
(родитель — ребенок-инвалид), чем с харак-
тером и сложностью заболевания.

5. Многопоколенная модель положи-
тельно влияет не только на благополучие 
семьи, но и на социализацию ребенка-инва-
лида. Возложение ответственности за ухо-
дом за детьми-инвалидами на более стар-
ших членов семьи с отчуждением ребенка 
от родителей и других братьев и сестер, раз-
дельным проживанием увеличивает риски 
социализации и оставляет глубокий травми-
рующий след.

6. Несмотря на декларируемые измене-
ния в социальных практиках помощи семье, 
воспитывающей ребенка-инвалида, иннова-
ционные практики (временный уход, ранняя 
семейная интервенция, помощь волонтеров, 
профессионального сообщества помогаю-
щих профессий (социальные работники, ре-
абилитологи и др.)) остаются недостаточно 
развитыми. Единственным вариантом сниже-
ния нагрузки на семью является обращение 
к специализированным учреждениям, транс-
лирующим практики старой модели социали-
зации инвалидов.

7. Имеют место быть факты жестокого 
обращения в семье и негативный опыт пере-
живания стигмы внутри семьи как пережитки 
старой модели социального взаимодействия.
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
КРЫМСКОЙ МОЛОДЕЖИ1

© 2020 г.     А. В. Дятлов, В. В. Ковалев, А. Б. Понамарев

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Цель исследования состоит в том, чтобы показать особенности саморегуляции по-
литической жизни крымской молодежи в условиях интеграции региона в состав Российс-
кой Федерации.

Методологическая база исследования основывается на феноменологической социоло-
гии А. Шюца, которая применяется для объяснения процессов саморегуляции политической 
жизни молодежи Крыма, а в конкретно-прикладном аспекте — массовом социологическом 
опросе, проведенном в Крымском федеральном университета (КФУ).

Результаты исследования. Установлено, что в основе саморегуляции лежит проявление 
компенсаторной функции, связанной с замещением недостатка внешней организующей силы, 
необходимой для сохранения устойчивости социального взаимодействия. Структура полити-
ческой саморегуляции описана нами через операционализацию таких понятий, как политичес-
кие потребности, интересы, установки и ценности, в комплексе образующие определенный тип 
политического сознания. Показано, что неопределенность и неустойчивость, порождающие 
потребность в самоорганизации, для молодежи Крыма свойственны в большей степени, чем 
для их сверстников из других регионов России. Это обусловлено процессами ресоциализации, 
замены одного типа политического сознания другим. Выявлено, что большая часть молодежи 
позитивно оценивает вхождение Крыма в состав России и видит те новые возможности, ко-
торые это объединение им предоставляет. Но имеется и определенная группа, потенциально 
способная искать и ищущая в реальной политике альтернативные формы саморегуляции. Дан-
ная группа показывает масштаб протестного потенциала среди молодежи Крыма.

Перспективы дальнейших исследований авторы видят в проведении массовых со-
циологических опросов студенческой молодежи с выявлением региональных особенностей 
Крыма: западной, южной и восточной частей полуострова, преследуя цель более четкого 
выделения групп факторов, оказывающих воздействие на процессы политической самоор-
ганизации, в том числе протестного характера.

Ключевые слова: молодежь; Крым; саморегуляция; политическая идентичность; ин-
тересы; потребности; политическая ресоциализация; социальные проблемы; адаптация.
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Введение. Проблема саморегуляции 
политической жизни крымской молодежи 
не может считаться надуманной. В связи 
с интеграцией региона в состав Российской 
Федерации она значима для всех возрастных 
групп полуострова, но именно для молодежи 
особенно актуальна в связи с тем, что данная 
возрастная группа оказалась в Крыму единс-
твенной, для кого Россия по сути своей явля-
ется экзогенной политической реальностью. 
У многих её представителей процесс полити-
ческой и гражданской идентичности на этапе 
перехода из детства в отрочество и юность 
неразрывно связывался с Украиной, а некото-
рые из тех, кто в 2018 году принимал учас-
тие в президентских выборах, были даже ро-
весниками распада СССР и, соответственно, 
рождения украинской государственности. 
Неудивительно, что молодежь Крыма пе-
реживает сейчас трудности политической 
ресоциализации, при этом в отличие от по-
коления своих родителей и людей ещё бо-
лее старшего возраста в 2014 год, когда со-

стоялся референдум, она входила, не имея 
индивидуально значимых каналов истори-
ческой памяти, по которым бы передавалась 
информация о неразрывной связи Крыма 
и России. В самом деле, система образова-
ния в школах Украины выстроена таким об-
разом, чтобы раздробить единый историчес-
кий процесс на украинский и российский 
за счет принижения значимости последнего 
в пользу первого. С учётом высокой степени 
восприимчивости детского сознания к ин-
формации это неизбежно повлияло на разви-
тие антироссийских настроений у крымской 
молодежи, во всяком случае, способствовало 
увеличению политической дистанции меж-
ду молодежью двух соседних стран. Безу-
словно, российская власть осознает все эти 
трудности. Некоторые из них стали очевид-
ными практически сразу после возвращения 
полуострова в состав России. Так, громким 
сигналом 25 мая 2014 года прозвучало испол-
нение гимна Украины выпускниками одной 
из ялтинских гимназий [1]. И пусть через 
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некоторое время выяснилось, что это были 
школьники единственного в Крыму учебного 
заведения, где преподавание осуществлялось 
на украинском языке, совсем игнорировать 
подобные инциденты власть не могла, поэто-
му сейчас условиям жизни крымской молоде-
жи уделяется особенное внимание: предпри-
нимаются усилия по улучшению социаль-
но-экономической инфраструктуры региона, 
обеспечиваются возможности для поступле-
ния в российские вузы, много времени отво-
дится патриотическому воспитанию. Однако 
полностью организовать молодежь во всех её 
интеракциях и поставить под жесткий конт-
роль формирование её политического созна-
ния — задача не решаемая. В связи с этим 
большую роль продолжают играть процессы 
саморегуляции, способные принимать самые 
разнообразные формы и по идеологической 
наполняемости, и по характеру совершаемых 
действий. Таким образом, цель нашего иссле-
дования состоит в том, чтобы показать осо-
бенности саморегуляции политической жиз-
ни крымской молодежи в условиях интегра-
ции региона в состав Российской Федерации.

Теоретико-методологические основы 
и методы исследования. Под саморегуля-
цией в социологии обычно понимается спо-
собность сложных социальных систем, мак-
ро- и микрогрупп, а также отдельных соци-
альных акторов компенсировать недостаток 
внешней организующей силы для сохране-
ния устойчивости социального взаимодейс-
твия. В таком понимании главная функция 
саморегуляции — компенсаторная. Особое 
значение она приобретает в условиях соци-
альной разбалансированности, которая про-
является через множество несогласованных 
между собой целей, ценностей, интересов, 
свойственных разным группам социальных 
акторов. При этом несогласованность имеет 
место как в экзогенных социальных группах, 
внося разлад в функционирование локаль-
ных сообществ, так и в эндогенных, порой 
нарушая нормальную жизнедеятельность 
всего региона. В принципе, каждый соци-
ум в идеале должен обладать способностью 
к саморегуляции, и в той или иной мере он 
такой способностью обладает. Эта мера, пре-
жде всего, зависит от осознаваемой готов-
ности социальных акторов к согласованию 

разнонаправленных интересов для участия 
в совместной деятельности. Но в обществе 
позднего модерна это становится осущест-
влять заметно труднее, чем в традиционном: 
потребности всё больше приобретают мно-
говекторный характер, а социальные тради-
ции и стереотипы разрушаются, переставая 
играть роль социальных скрепов, способных 
быть надежной платформой для саморегуля-
ции социального поведения [2]. В итоге соци-
окультурная матрица на нижних уровнях, где 
расположены пласты, ответственные за регу-
ляцию сферы подсознания, постепенно раз-
рушается, а в верхних слоях, где происходит 
процесс выработки осознаваемых и воспро-
изводимых в сознании интересов и ценнос-
тей, имеет место её укрупнение. С одной сто-
роны, это повышает значимость индивиду-
ально принимаемых социальными акторами 
решений, их личную ответственность за те 
последствия, которые от них могут последо-
вать, а с другой, в социуме становится более 
существенной роль лидеров мнений, разного 
рода неформальных групп, абсорбирующих 
в себя социально инертную массу молодежи, 
не способную к постановке и решению задач 
индивидуального характера.

Методологически процесс саморегуля-
ции описан в феноменологической социоло-
гии А. Шюца. В качестве базового социолог 
избирает такое понятие, как естественная ус-
тановка [3]. Она интерпретируется ученым 
в виде инструмента, посредством которого 
актор в отношении социальной коммуни-
кации определяет, что есть индивидуализи-
рованное, а что типичное. Это разделение 
формирует образуемые в процессе саморе-
гуляции сообщества, дифференцируемые 
субъектно через артикуляцию потребнос-
тей, выступающих естественным импульсом 
к социальному взаимодействию. Наличие 
обнаруживаемых типичностей создает ус-
ловный потенциал способности молодежи 
к включенности в процессы саморегуляции. 
При этом промежуточная цель поисковой ак-
тивности на основе естественной установки 
направлена на подавление рефлексивности, 
то есть намерения воспроизводить индивиду-
ализированные смыслы. Подобное состояние 
он характеризует как «рациональное дейс-
твие», которое «всегда действие в рамках не-
проблематизированного и неопределенного 
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набора типизаций мотивов, средств и целей, 
способов действия и персон, его выполняю-
щих, принимаемых в качестве само собой ра-
зумеющихся. Они, однако, принимаются как 
сами собой разумеющиеся не только самим 
действующим, но и его партнером» [3, с. 10–
11]. А. Шюц определяет это как подавление 
очагов напряженности в пространстве жиз-
ненных смыслов, сокращение проблемных 
интеракций, способных поддерживать соци-
альную неустойчивость и неопределенность.

Рассмотренная социальная модель может 
быть применена в качестве объясняющей 
социальные процессы саморегуляции поли-
тической жизни молодежи через категорию 
рефлексивности, посредством которой мы 
можем показать, каким образом осуществля-
ется переход потребностей на уровень ос-
мысления интересов. Что касается понятия 
«интерес», то мы в своей оценке заинтересо-
ванности молодежи в политическом участии 
будем придерживаться определения, данного 
Д. В. Александровым. В соответствии с его 
пониманием «интерес — это рационально-
ценностная позиция социального субъекта 
относительно обеспечения условий и спосо-
бов своей жизнедеятельности и поведения 
в обществе» [4, с. 65]. С данной точки зрения 
интерес представляет собой внешнее выра-
жение отрефлексированной адаптационной 
стратегии, связывающей воедино политичес-
кие потребности и социальные возможнос-
ти субъекта. Применяя данное определение 
к предмету нашей статьи, отметим, что поли-
тическая саморегуляция становится возмож-
ной только в том случае, если социальный 
актор оказывается способным самостоятель-
но выработать необходимые адаптационные 
стратегии, которые на внешнем уровне раз-
вития его политического сознания станут 
формировать соответствующие интересы 
в области политического участия. Осознание 
не только потребностей, но и возможностей 
их удовлетворения происходит «на вторич-
ной стадии социализации, которая характе-
ризуется, прежде всего, развитием способ-
ности к активному познанию, осмыслению 
и переосмыслению, т. е. рефлексии» [5, с. 30].

Устойчивость интересов зависит не толь-
ко от особенностей рефлексивного опыта 
отдельного социального актора. В конечном 
итоге в социологии этот опыт не становится 

объектом самостоятельного изучения, неза-
висимо от глубины и качества рефлексивных 
способностей познающего субъекта. Он пог-
лощается в поисках тех условий и оснований, 
которые обеспечивают формирование более 
широкого социального пространства. Реше-
ние этой задачи в предметном пространстве 
социологии осуществляется на основе при-
менения такого понятия, как социальная ус-
тановка. Под последней вслед за С. С. Горде-
евой мы будем понимать «готовность субъек-
та совершать конкретные действия в опреде-
ленных ситуациях, способствующих удовлет-
ворению актуализированных потребностей 
на основании эмоционально окрашенного 
оценочного отношения к социальному объ-
екту» [6, с. 139]. Через социальную установ-
ку реализуется не столько структурирование 
и цементирование индивидуальных интере-
сов, сколько образование референтных групп 
политического участия молодежи, в которых 
поддерживаются и реализуются коллектив-
ные интересы политических единомышлен-
ников. Таким образом, социальная установка 
обеспечивает трансформацию индивидуаль-
ных переживаний личного опыта по удовлет-
ворению потребностей и реализации интере-
сов в переживания коллективные, что приво-
дит к образованию устойчивых молодежных 
групп в области политических отношений, 
формирующихся как результирующий итог 
процессов самоорганизации.

Когда социальные установки начинают 
играть роль социокультурного регулятора, их 
устойчивость в этом качестве и равным обра-
зом эффективность зависят от того, насколь-
ко они оказались отрефлексированными 
познающим субъектом. Следовательно, речь 
идет о социальных ценностях. Понимание 
ценностей, лежащее в основе использования 
этого термина в данной статье, будет основы-
ваться на классическом определении, предло-
женном американскими социологами У. То-
масом и Ф. Знанецким в их совместном труде 
«Польский крестьянин в Европе и Америке». 
В указанной работе читаем следующее: «Под 
социальной ценностью мы понимаем любой 
предмет, обладающий эмпирическим со-
держанием, доступным членам социальной 
группы, а также значением, вследствие кото-
рого он является или может быть объектом 
действия» [7, с. 109]. Ценность продуцирует 
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возникновение социальной солидарности, 
поскольку создание единой шкалы оценки 
значимостей социальных объектов подде-
рживает групповую сплоченность и наличие 
системных связей, в основе которых лежат 
ролевые модели поведения, созданные таким 
образом, чтобы группа была одновременно 
и дифференцированной, и единым целым.

Итак, трансформация потребностей в ин-
тересы, воспроизводство на их основе соци-
альных установок и ценностей в конечном 
итоге приводит к образованию пространства 
группового политического сознания, где со-
циальные акторы обладают типизированны-
ми относительно друг друга мотивами к со-
вершению политических действий. Одна 
из важнейших характеристик примирительно 
к молодежи заключается в том, что социаль-
ные условия, порождающие условия её соци-
ализации, характеризуются более высоким 
уровнем неопределенностей и нестабильнос-
ти. Надо понимать, что описанный механизм 
всего лишь упорядочивает процессы созда-
ния типичностей, но не приводит к абсолют-
ному единообразию в социальной реальнос-
ти. В итоге в сознании разных групп акторов 
возникает нацеленность на воспроизводство 
устойчивых социальных форм для деятель-
ности в групповых сообществах, где имеют-
ся альтернативные господствующим типам 
культуры программы поведения. Молодежь 
в силу характеристик, присущих именно этой 
возрастной группе, имеет устойчивые моти-
вы к более активной деятельности, чем иные 
возрастные когорты. Спонтанность условий, 
в которых формируется политическое созна-
ние молодежи, рождает неопределенность, 
неструктурированность. Это, в свою очередь, 
ведет к потере управляемости, а поэтому 
обуславливает особо острую потребность 
в саморегуляции своей деятельности.

Всё сказанное свойственно в большей сте-
пени молодежи Крыма, чем этой же возраст-
ной группе из других регионов России. Если 
на материке, как нередко выражаются в Кры-
му, молодые люди проходят «дежурную» соци-
ализацию, включаясь в сложившуюся матри-
цу из политических ценностей, норм и ролей, 
то на полуострове заявленная «спонтанность 
условий» по разным причинам, о которых мы 
напишем ниже, имеет куда большую вариа-
тивность, нежели в остальной России.

Анализ особенностей саморегуляции по-
литической жизни молодежи Крыма в усло-
виях интеграции региона в состав Российской 
Федерации был осуществлен в ходе социоло-
гического опроса студентов Крымского феде-
рального университета (КФУ), реализованно-
го в два этапа: 12–20 февраля и 12–13 марта 
2018 года. Исследование проводилось с це-
лью выполнить анализ основных характе-
ристик электорального поля КФУ (студенты) 
по параметрам оценки политической, эконо-
мической и социально-психологической си-
туации в Крыму, а также по основным пара-
метрам электорального поведения — электо-
ральной активности, определенности, устой-
чивости и мотивации выбора. Всего в опросе 
приняли участие 1400 студентов структур-
ных подразделений и филиалов КФУ. Допол-
нительно к этому применялся метод анализа 
документов, среди которых преобладали та-
кие источники эмпирической информации, 
как СМИ на электронных носителях, соци-
альные сети, интернет-блоги.

Результаты исследования. Оценка про-
цессов саморегуляции, проходящих в поли-
тической жизни крымской молодежи, будет 
осуществляться с применением трех эмпи-
рических индикаторов: 1) удовлетворенность 
положением дел в регионе (стране); 2) арти-
куляция трудностей; 3) готовность включать-
ся в альтернативные программы политичес-
кого участия. Эти три индикатора находят-
ся в тесной взаимосвязи между собой, т. к. 
отражают наличие психологического фона 
для иных форм политического участия, соци-
альные основания для неудовлетворенности 
результатами официальной политики и ос-
мысление способов политического участия, 
непредусмотренных в рамках желаемых или 
одобряемых процедур.

Обратимся к вопросу об удовлетворен-
ности положением дел в регионе (стране).

Глубоких различий между региональ-
ной и общефедеральной оценкой не выявле-
но. Это подтверждается и другим вопросом 
из анкеты, которым предлагается осущес-
твить непосредственное сравнение качест-
ва жизни в Республике Крым по сравнению 
с другими регионами России. Варианты 
«лучше» и «в нашем регионе люди живут 
в среднем так же, как и в большинстве дру-
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Таблица 1
Удовлетворенность студентов положением дел в Республике Крым (стране), в %

Варианты ответов
Полученный результат, в %

В Республике Крым В Российской Федерации

Удовлетворен 10,4 4,8

Скорее удовлетворен 34,88 38,08

Скорее не удовлетворен 28,8 28,16

Совершенно не удовлетворен 12,96 13,6

Затрудняюсь ответить 12,96 15,36

Таблица 2
Проблемы, которые являются острыми лично для Вас, в %

Варианты ответов Полученный
результат, в %

Рост цен на товары и услуги 36

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, квартплату 32

Плохие дороги, плохая работа транспорта 30

Низкий уровень медицинских услуг, плохая работа органов здравоохранения 28,8

Низкие зарплаты 28,4

Коррупция, плохая работа и произвол чиновников 24,4

Низкое качество жилищно-коммунальных услуг 24,4

Низкие пенсии 21,2

Плохое состояние окружающей среды, экологические проблемы 19,2

Трудности с выездом за границу 17,2
Проблемы нравственного состояния общества, низкий уровень морали, 
равнодушие окружающих людей 16,8

Угроза безработицы 16

Распространенность пьянства, алкоголизма, наркомании 14,4

Приезд в регион большого количества новых жителей, мигрантов 13,6

Нехватка жилья, плохое качество, ветхость жилья 12,8

Угроза террористических актов 12

Межнациональные проблемы 9,2

Низкий уровень системы образования в регионе (школы, училища, вузы) 8,4

Высокий уровень преступности 4

Другое 2
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гих регионов страны, в чем-то хуже, в чем-то 
лучше» выбрали в совокупности 63,36 % рес-
пондентов. Согласие с альтернативной пози-
цией «в нашем регионе люди в основном жи-
вут хуже, чем в большинстве других регио-
нов страны» высказали 28,32 % от числа всех 
опрошенных. Наличие совпадений в ответах 
только облегчает нам выход на целостное по-
нимание того, что саморегуляция молодежи 
в политической сфере зависит не от осозна-
ния отсталости от других регионов России, 
а от неприятия конкретных проблем социаль-
но-экономического характера самого регио-
на проживания. Вопрос заключается только 
в том, были ли эти проблемы всегда, в том 
числе в украинский период жизни полуост-
рова, или они стали следствием вхождения 
Крыма в состав России. На самом деле, это 
важно, поскольку данный аспект напрямую 
связан с той схемой, которую мы сконструи-
ровали в теоретико-методологической части 
статьи. По линии социального недовольства 
можно выстроить комбинацию понятий, че-
рез которые мы описали механизм саморегу-
ляции. В конечном итоге за представленны-
ми цифрами, свидетельствующими в данном 
качестве лишь о глубине психологического 
фона, на котором произрастают импульсы 
политического недовольства, можно попы-
таться увидеть реальные мотивы, способные 
действовать как факторы политической само-
организации. Даже простой линейный замер 
выявляет, что в Крыму имеется около 40 % 
потенциально недовольных своим положени-
ем студентов. Это означает, что, как минимум, 
именно такое количество студентов способ-
но выбирать альтернативные официальным 
формы политической саморегуляции.

Наличие большого количества молодежи, 
неудовлетворенной положением дел в регио-
не, актуализирует потребность понять, какие 
проблемы служат основанием для этого.

Нетрудно заметить, что на верхних эта-
жах пирамиды из лично актуализированных 
проблем располагаются трудности социаль-
но-экономического характера. Безусловным 
лидером оказался «рост цен на товары и ус-
луги» (36,0 %). В значительной степени это 
является прямым следствием вхождения по-
луострова в состав России. Рост цен в перс-
пективе мог бы быть компенсирован ростом 
показателей развития, однако есть один ас-

пект этой проблемы, который нельзя испра-
вить простым выравниванием качества жиз-
ни населения полуострова под общероссий-
ские стандарты. Речь идет об утрате крайне 
удобной для украинского периода практики, 
когда наличие разного диапазона цен в Кры-
му и России позволяло российским туристам 
за одинаковую сумму денег потреблять на по-
луострове значительно больший объем благ, 
чем у себя на родине. Теперь цены подравня-
лись, говорят даже о так называемой «рево-
люции цен», и это привело к снижению по-
купательских возможностей граждан России 
в Крыму. А между тем, они во многом теперь 
являются единственными потребителями ту-
ристического продукта: из-за санкций иност-
ранцы в Крым приехать не могут, а украинцы 
по известным причинам не хотят.

О значимости ценовой революции в вос-
приятии самой молодежи Крыма может 
свидетельствовать тот факт, что при ответе 
на другие вопросы, связанные со стратегией 
развития региона, респонденты выбирали 
ответы, нацеливающие перспективы разви-
тия Крыма как международного туристи-
ческого центра. Так, вариант ответа «регион 
должен развиваться как туристическая зона, 
производитель экологически чистых сельхоз-
продуктов, как экологический заповедник» 
выбрали 49,28 % респондентов, а близкую 
ему по стратегии реализации формулировку 
«регион должен развиваться как “свободный 
порт”, “окно”, торговые “ворота” из России 
во внешний мир, и из внешнего мира в Рос-
сию» — 21,44 %.

Также видно, что молодежь серьезно 
обеспокоена дефектами в социально-эконо-
мической инфраструктуре (транспорт, ЖКХ, 
дороги и т. д.), что частично можно считать 
наследием от украинского периода (транс-
порт и дороги), но также имеет следствия 
в связи с особенностями новой российской 
политики (рост оплаты за ЖКХ). Другие воп-
росы, например, проблемы духовно-нравс-
твенного характера, защита безопасности, 
низкий уровень образования, рост преступ-
ности, межнациональные противоречия ока-
зались не столь значимыми при оценке их 
личностной актуальности.

Вне всякого сомнения, большая часть 
молодежи позитивно оценивает вхождение 
Крыма в состав России и видит те новые воз-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

60

можности, которые это объединение им пре-
доставляет. Но имеется и определенная груп-
па, которую далее нам предстоит определить 
количественно, потенциально способная ис-
кать и ищущая в реальной политике альтер-
нативные формы саморегуляции в полити-
ческой сфере.

В качестве обоснования мы можем со-
слаться на ряд полученных в процессе со-
цопроса данных, свидетельствующих о по-
иске иных векторов политического развития 
для Крыма и, вероятно, личного движения 
по данным направлениям.

Социальные сети, разговоры с родствен-
никами, а также телеканалы как источники 
информации ожидаемо оказались среди ли-
деров, но при этом большой удельный вес 
в обозначенном качестве занимают иноя-
зычные сайты, что, очевидно, для крымской 
молодежи было более типично, чем для рос-
сийской ещё с украинского периода. После 
воссоединения с Россией привычка получать 
информацию с иностранных сайтов сохра-
нилась. С учетом того, что за рубежом Крым 
считается аннексированным, в западных 
СМИ преобладает соответствующая этой ус-
тановке риторика при оценке современной 
ситуации на полуострове. Усугубление неко-
торых проблем, о которых говорили респон-
денты, в иностранных СМИ напрямую свя-
зывается с изменением международного ста-
туса региона. Под обоснование этой мысли 

работают информационные порталы, газеты, 
социальные сети и т. п., домены которых рас-
полагаются за границей. Пропаганда облег-
чается тем, что в соседней Украине русский 
язык становится средством антироссийской 
политики, облегчая проведение информаци-
онной войны за вовлечение крымской моло-
дежи в альтернативные официальным формы 
политического участия.

Большую роль в этом играют разного 
рода структуры, определяющие цель своей 
деятельности как правозащитную. Совре-
менные российские власти предпринимают 
значительные усилия для создания на полу-
острове официально поддерживаемых НКО 
подобно существующей в Ростовской области 
АНО «Общественный контроль» (её крым-
ский аналог — КРОО «Правозащитный ко-
митет “Дело чести”» [8]), но сохраняются 
и даже создаются новые группы, действую-
щие как исключительно сетевые сообщества, 
поскольку они регистрируются под зарубеж-
ными доменами, но при этом провозглашают, 
что действуют на территории Крыма. Одной 
из таких организаций является «Крымская 
правозащитная группа». Ее функции шире, 
чем у сетевого сообщества, т. к. данная орга-
низация фактически выступает в роли инфор-
мационного агентства, самопровозглашенная 
цель которого «содействие соблюдению и за-
щите прав человека в Крыму путем привле-
чения широкого внимания к проблемам прав 

Таблица 3
Из каких источников Вы обычно узнаете о событиях, в %

Варианты ответов Полученный
результат, в %

Социальные сети 66,56
Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми 63,52
Общероссийские телеканалы (по значимости): Россия 24, Первый канал, 
Росссия, НТВ, Рен ТВ 41,6

Интернет (иноязычные сайты): Ютуб, Гугл, The New York Times (16% назва-
ний сайтов не указали) 34,08

Случайные разговоры в общественных местах, слухи 24,16
Крымские телеканалы (по значимости): Крым 24, 1 Крым, Миллет, ИТВ, ИКС 15,52
Общественная организация, в которой состоите 8,8
Сайт КФУ 8,8
Газеты (по значимости): Крымская правда, Репортер, Взгляд 6,72



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

61

человека и международного гуманитарного 
права на территории Крымского полуостро-
ва, а также поиску и выработки механизмов 
для защиты прав человека в Крыму» [9]. 
По сути, это антироссийская организация, 
функционирование которой поддерживается 
за счет западных финансовых источников. 
В более традиционном формате, как сетевое 
сообщество в «FB», действует «Правозащит-
ное движение Крыма». Территориально оно 
располагается на Украине, где имеет статус 
НКО, но тематическая направленность свя-
зана с Крымом, что обеспечивается разме-
щением информации о нарушениях (с точки 
зрения администраторов группы) прав чело-
века на полуострове. Просмотр сетевых запи-
сей показал, что «Правозащитное движение 
Крыма» размещает посты исключительно 
этнического характера, фиксируя действия 
российских правоохранительных органов 
против крымско-татарского населения [10].

Подобного рода сетевых площадок в ин-
формационном пространстве, доступном 
крымской молодежи, много. Их влияние 
на процессы саморегуляции бесспорно, т. к. 
они пробуждают интерес к альтернативной 
интерпретации трудностей процесса интег-
рации Крыма в Россию, порождая в полити-
ческом сознании ценности антироссийского 
характера. Вследствие этого политическое 
участие определенной части молодежи на-
чинает подчиняться ценностям протестного 
характера. Надежным индикатором для про-
верки масштаба протестного потенциала сре-
ди молодежи могут послужить соответству-
ющие решения, которые прогнозировались 
респондентами относительно участия в пре-
зидентских выборах 2018 года.

Из данных таблицы 4 видно, что группа 
молодежи, у которой выявлены абсентеист-

ские ценности, составляет 41,14 %. Это поч-
ти половина из числа опрошенных. В данной 
связи нам были интересны причины нежела-
ния идти на избирательные участки, которые 
назывались респондентами именно из этой 
группы. Чаще всего среди них преобладали 
политические мотивы: «недоверие ко всем 
без исключения кандидатам в Президен-
ты» — 14,88 %, «неуверенность в справедли-
вом подсчете голосов» — 16,96 %, «полити-
ческие (религиозные) убеждения» — 8,93 %. 
Остальные варианты ответов не содержали 
политических акцентуаций, и их, соответс-
твенно, можно не принимать в расчет в качес-
тве импульсов для саморегуляция политичес-
кой жизни крымской молодежи. При сложе-
нии выявленных результатов получаем сум-
му, примерно равную сорока процентам. Это 
около половины от суммарного показателя 
в 41,14 %, количественно характеризующих 
группу отказников от президентских выбо-
ров. Соответственно, по всей выборке выде-
ляем совокупность респондентов в 20–25 %, 
политические ценности которых, скорее все-
го, не совпадают с официальными. Именно 
эта группа и показывает масштаб протестно-
го потенциала среди молодежи Крыма.

Заключение. В основе саморегуляции 
лежит проявление компенсаторной функ-
ции, связанной с замещением недостатка 
внешней организующей силы, необходимой 
для сохранения устойчивости социального 
взаимодействия. Она особенно значима в ус-
ловиях социальной разбалансированности, 
проявляющейся в наличии несогласованных 
между собой целей, ценностей, интересов, 
свойственных разным группам социальных 
акторов. Особенности политической саморе-
гуляции выражаются в том, что её механизм 

Таблица 4
18 марта состоятся выборы Президента России. Намерены ли Вы голосовать, в %

Варианты ответов Полученный результат, в %
Непременно буду голосовать 25,46
Скорее всего, буду голосовать 26,07
Скорее всего, не буду голосовать 12,83
Не собираюсь участвовать в выборах 28,31
Затрудняюсь ответить 7,33
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формируется из политических интересов 
и ценностей. Структура политической само-
регуляции описана нами через операциона-
лизацию таких понятий, как политические 
потребности, интересы, установки и ценнос-
ти, в комплексе образующие определенный 
тип политического сознания. Саморегуляция 
политической жизни крымской молодежи 
на современном этапе проходит в непростых 
условиях. Неопределенность и неустойчи-
вость, порождающие потребность в самоор-
ганизации, для молодежи Крыма свойствен-
ны в большей степени, чем для их сверстни-
ков из других регионов России. Это обуслов-
лено процессами ресоциализации, замены 
одного типа политического сознания другим. 
Дополнительным импульсом к самооргани-
зации выступает наличие старых программ 
политического участия, альтернативных тем, 
которые поддерживаются официальной рос-
сийской властью. Оценка процессов саморе-
гуляции, проходящих в политической жизни 
крымской молодежи, осуществлялась через 
социологический опрос с применением трех 
эмпирических индикаторов: 1) удовлетво-
ренность положением дел в регионе (стране); 
2) артикуляция трудностей, переживаемых 
региональной молодежью; 3) готовность 
включаться в альтернативные официальным 
программы политического участия. Масш-
табность процессов саморегуляции мы пос-
тавили в зависимость от выявления протест-
ного потенциала среди крымской молодежи. 
Установлено, что большая часть молодежи 
позитивно оценивает вхождение Крыма в со-
став России и видит те новые возможности, 
которые это объединение им предоставляет. 
Но имеется и определенная группа, потенци-
ально способная искать и ищущая в реальной 
политике альтернативные формы саморегу-
ляции. В анализируемой выборке выделена 
совокупность респондентов в 20–25 %, по-
литические ценности которых, скорее всего, 
не совпадают с официальными. Именно эта 
группа и показывает масштаб протестного 
потенциала среди молодежи Крыма.
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МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
(НА ПРИМЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ)

© 2020 г.     А. Н. Дьяченко, И. В. Печкуров, Д. А. Мамина

Южно-Российский филиал Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН, г. Ростов-на-Дону, Россия

Цель исследования заключается в определении влияния пандемии COVID-19 на совре-
менную миграционную ситуацию в Российской Федерации.

Методологическая база исследования складывается из основных принципов и поло-
жений экономического и социологического подходов к изучению миграции и миграционных 
процессов.

Результаты исследования. В результате анализа миграционной ситуации и мигра-
ционной активности в Российской Федерации отмечается, что миграционная ситуация 
в России в период пандемии и режима изоляции претерпела определенные изменения. Миг-
рационный прирост в России в 2020 году снизился в два раза в сравнении с 2019 годом, 
а трудовые мигранты оказались в сложном положении: в России ряд предприятий вынуж-
ден был прекратить свою деятельность, в результате значительное количество трудовых 
мигрантов остались без работы и средств к существованию. По причине закрытия границ 
поток трудовых мигрантов в Россию заметно снизился, а значительное число мигрантов, 
которые в это время находились на территории России, были вынуждены уехать на роди-
ну (если была такая возможность).

Перспектива исследования заключается в том, что в связи с возрастающим количес-
твом заражений коронавирусной инфекцией есть вероятность продления или возобновле-
ния ограничительных мер, что, несомненно, отразится на положении мигрантов и мигра-
ционной ситуации в России в целом.

Ключевые слова: миграционная ситуация; миграционные процессы; трудовая мигра-
ция; пандемия COVID-19.

MIGRATION SITUATION IN RUSSIA DURING THE COVID-19 PANDEMIC
(ON THE EXAMPLE OF LABOR MIGRATION)

© 2020     A. N. Dyachenko, I. V. Pechkurov, D. A. Mamina

South-Russian branch of the Federal Research Sociological Center
of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the 
current migration situation in the Russian Federation.

The methodological base of the research consists of the main principles and provisions of 
economic and sociological approaches to the study of migration and migration processes.

Research results. As a result of the analysis of the migration situation and migration activity 
in the Russian Federation, it is noted that the migration situation in Russia during the pandemic 
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Введение. Пандемия коронавируса вне-
сла значительные изменения в жизнедеятель-
ность современного общества. Мог бы совре-
менный человек подумать, что распростране-
ние вирусного заболевания настолько повлия-
ет на жизнь общества, государства и каждого 
человека в отдельности? Однако, это все же 
произошло: повсеместный локдаун в первой 
половине 2020 г. в Китае, Европе, России 
оказал серьезное влияние на многие сферы 
жизни общества, в первую очередь, эконо-
мическую и социальную: разорение малых 
и средних предприятий, которые не смогли 
«пережить» пандемию, многие государства, 
которые существовали за счет туризма, ока-
зались в очень трудной ситуации с закрытием 
границ и введением режима изоляции, значи-
тельно увеличилась безработица.

Россия в этом плане не является исклю-
чением: закрытие многочисленных предпри-
ятий среднего и малого бизнеса, увеличение 
темпов роста безработицы, значительные 
социальные проблемы в обществе — все это 
стало результатом введения режима самоизо-
ляции. Разумеется, пандемия оказала большое 
влияние на миграционные процессы в России: 
закрытие границ и прекращение авиасообще-
ния с другими государствами привели к сни-
жению миграционных потоков в России, при-
чем как внутренних, так и внешних. Трудовые 
мигранты оказались в непростой жизненной 
ситуации, когда, лишившись работы, они ос-
тались без средств к существованию, а из-за 
закрытия границ у них даже не было возмож-
ности вернуться на родину.

В данном исследовании автор предприни-
мает попытку рассмотреть влияние пандемии 

COVID-19 на миграционную ситуацию в Рос-
сии. Для этого необходимо: 1) выяснить, как 
вообще происходили миграционные процес-
сы в этот нелегкий для России период; 2) какие 
были последствия пандемии для предприятий; 
3) определить положение трудовых мигрантов 
в России в период пандемии.

Критический анализ литературы. 
Вопросы трудовой миграции в России всегда 
являлись предметом научного интереса рос-
сийских социологов и экономистов. Актив-
но изучением проблемы трудовой миграции 
занимались следующие ученые: Л. Л. Ры-
баковский, В. И. Мукомель, С. В. Рязанцев, 
Ю. В. Рощин, А. П. Седлов. В своих много-
численных исследованиях ученые занима-
лись изучением следующих вопросов: при-
чины трудовой миграции в Россию, структу-
ра миграционных потоков, основные направ-
ления международной трудовой миграции 
в России, принципы миграционной политики 
и государственное управление миграционны-
ми процессами.

В настоящее время особый интерес для 
исследователей представляет трудовая миг-
рация в условиях пандемии коронавируса. 
Так коллектив авторов (С. Рязанцев, З. Ва-
зиров, М. Храмова, А. Смирнов) в своем ис-
следовании «Влияние пандемии COVID-19 
на положение трудовых мигрантов из Цент-
ральной Азии в России» рассматривает, как 
изменилась жизнь мигрантов из Централь-
ной Азии в период пандемии. В результате 
ученым удалось установить, что мигранты 
из стран Центральной Азии столкнулись с та-
кими проблемами, как потеря работы и ухуд-

and the isolation regime has undergone certain changes. Migration growth in Russia in 2020 
decreased twice in comparison with 2019, and labor migrants found themselves in a difficult 
situation: in Russia, a number of enterprises were forced to stop their activities, as a result, a 
significant number of labor migrants were left without jobs and means of livelihood. Due to the 
closure of borders, the flow of labor migrants to Russia has significantly decreased, and a large 
number of migrants who were in Russia at that time were forced to leave for their homeland 
(if possible).

The prospect of the research lies in the fact that due to the increasing number of coronavirus 
infections, there is a possibility of extending or resuming restrictive measures, which will 
undoubtedly affect the situation of migrants and the migration situation in Russia as a whole.

Key words: migration situation; migration processes; labor migration; COVID-19 pandemic.
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шение социально-экономического и финан-
сового положения [1]. А. В. Титова в своей 
статье «Влияние пандемии и условия ЧС 
(приближенной к ЧС) на миграционные про-
цессы и баланс трудовых ресурсов в Россий-
ской Федерации» выяснила, с какими трудно-
стями столкнулись трудовые мигранты в ре-
зультате пандемии, а также какие меры были 
предприняты государством для облегчения 
жизни мигрантов на территории России в пе-
риод пандемии [2]. И. В. Фадеева в статье 
«Государственное управление трудовой миг-
рацией в период пандемии» рассматривает 
вопросы государственного регулирования 
трудовой миграции, а также государственные 
и региональные антикризисные меры по под-
держанию мигрантов [3].

Методология исследования. Для опре-
деления современной миграционной ситуа-
ции в России в настоящее время и в период 
«разгара» пандемии коронавируса использо-
вались различные социологические методы, 
в частности, автором использовался метод 
контент-анализа: были изучены различные 
статистические сборники, нормативно-пра-
вовые акты и новостные статьи. Автор об-
ращался к системному и сравнительному 
методам анализа с целью выявления влияния 
пандемии на миграционные процессы. Также 
был использован метод мониторингового на-
блюдения, способствующий анализу динами-
ки миграционных процессов в России.

Для изучения миграционных процессов 
в современной науке используются различ-
ные подходы и парадигмы. В целом под миг-
рацией понимается процесс перемещения на-
селения, предполагающий смену места жи-
тельства на постоянной или временной осно-
ве. Многими исследователями экономичес-
кий подход представляется универсальным 
в вопросах изучения миграционных процес-
сов, данный подход использовался такими за-
рубежными исследователями, как К. Маркс, 
А. Смит, Д. Кейнс и др., среди отечественных 
ученых можно выделить работы Л. А. Абал-
кина, Л. Л. Рыбаковского, Ж. А. Зайончковс-
кой. С позиции экономического подхода миг-
рация способствует распределению трудовых 
ресурсов, повышению качества рабочей силы 
по средствам усиления конкуренции на рын-
ке труда. По мнению представителей данно-

го подхода, миграция в большинстве случаев 
обусловлена экономическими факторами [4].

В наибольшей степени экономический 
подход подходит для объяснения процессов 
трудовой миграции. Под трудовой миграцией 
чаще всего понимается перемещение из мес-
та постоянного проживания на длительный 
период времени с целью получения заработ-
ка и последующим возвращением. При этом 
трудовая миграция может быть внутренней 
(внутри государства) и внешней, целевой, 
вынужденной и принудительной. Целевая 
трудовая миграция обусловлена притягива-
ющими факторами — благоприятными ус-
ловиями в государстве-реципиенте (высокий 
уровень жизни, доступный, обширный рынок 
труда, благополучная экономическая ситуа-
ция). Вынужденная миграция в свою очередь 
определяется выталкивающими факторами: 
неблагоприятной экономической ситуацией, 
низким уровнем жизни, недостатком рабочих 
мест в государстве-доноре [5].

Социологический подход в изучении 
миграционных процессов обычно применя-
ется в вопросе изучения адаптации мигран-
тов в принимающем сообществе, отношения 
принимающего сообщества к мигрантам, 
выявлении причин, факторов и последствий 
миграции. Данный подход может оказаться 
очень полезным в рассмотрении роли пан-
демии COVID-19 в современных миграци-
онных процессах, так как социологические 
методы дают возможность в полной мере 
рассмотреть сложившуюся ситуацию с точки 
зрения самих мигрантов и работодателей.

Результаты исследования. Как уже 
было отмечено ранее, пандемия коронави-
руса и последующий локдаун оказали зна-
чительное воздействие на все сферы жизне-
деятельности российского общества и госу-
дарства. Для более полного изучения влия-
ния пандемии на миграционную ситуацию 
в России необходимо рассмотреть, насколько 
изменилась экономическая ситуация и соци-
ально-экономические показатели, так как эти 
вопросы напрямую связаны с миграцией.

По данным Росстата, в январе-сентяб-
ре 2020 г. практически по всем показателям 
социально-экономического развития Рос-
сии наблюдается снижение по сравнению 
с данными за аналогичный период прошлого 
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2019 г. По оценке отечественных экономис-
тов и аналитиков, в период пандемии спад 
ВВП составил 6 %, а восстановление докри-
зисного уровня будет возможно лишь через 
несколько лет после пандемии и нормализа-
ции ситуации [6].

В результате ухудшения экономической 
ситуации в стране и введения режима само-
изоляции больше 1 млн. предприятий сред-
него и малого бизнеса и индивидуальных 
предприятий не смогли справиться с «нава-
лившимися» проблемами и прекратили свою 
деятельность. По данным ФНС, с августа 
2019 по август 2020 г. 506 тысяч предприятий 
среднего и малого бизнеса и 650 тысяч инди-
видуальных предприятий были закрыты, что 
практически в два раза больше, чем за анало-
гичный период 2018–2019 гг. [7].

Стоит отметить, что наиболее тяжелым 
для всей российской экономики и жителей 
России оказался второй квартал 2020 г., имен-
но тогда был введен режим самоизоляции. 
Снизился уровень жизни населения: уровень 
доходов во втором квартале упал на 8,8 % 
к первому кварталу 2020 г. и на 4,8 % к 2019 г. 
[8]. Уровень доходов населения в III квартале 
2020 г. снизился на 3,6 % по сравнению с со-
ответствующим периодом 2019 г. Реальные 
располагаемые денежные доходы (доходы 
за вычетом обязательных платежей, скоррек-
тированные на индекс потребительских цен), 
по оценке, в январе-сентябре 2020 г. по срав-
нению с январем-сентябрем 2019 г. упали 
на 4,3 % [9].

Вместе с этим произошло повсеместное 
повышение цен, что было вызвано необходи-

мостью предпринимателей покрывать свои 
расходы и попыткой «возродить» свой биз-
нес. Соответственно, рост цен и снижение 
доходов также привели к снижению покупа-
тельной способности, отмечается наимень-
ший показатель за 10 лет [8].

Однако наибольший интерес для нас 
представляют такие социально-экономичес-
кие показатели, как занятость и безработица. 
Численность рабочей силы в сентябре 2020 г. 
составила 75,3 млн. человек (51 % от общей 
численности населения страны) [9]. Если 
рассмотреть динамику безработицы за пос-
ледние 5 лет [10], то получается следующая 
картина (табл. 1).

Как видно, в сентябре 2020 г. показатель 
безработицы показал свой максимум за пос-
ледние 5 лет, однако, стоит отметить, что та-
кой высокий показатель обусловлен не толь-
ко сокращением рабочих мест и повсемест-
ными увольнениями, но еще и тем, что боль-
ше людей, потерявших работу, стали вставать 
на учет в центрах занятости, это объясняется 
увеличением социальных выплат официаль-
но безработным. По предварительным дан-
ным Росстата, в службе занятости зарегист-
рировано 3,7 млн. человек [9].

По данным Росстата, получается сле-
дующая миграционная ситуация в стране 
(табл. 2).

Очевидно, что в 2020 г. наблюдается сни-
жение количества прибывших мигрантов 
по сравнению с 2019 г. на 16,5 %, при этом 
количество выбывших в 2020 г. оказалось 
меньше, чем в 2019 г., а миграционный при-
рост сократился более чем в 2 раза [9]. Все 

Таблица 1
Динамика безработицы в России (2015–2020 гг.)

Таблица 2
Миграционная ситуация в России в 2019 и 2020 гг.

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (на сентябрь)
Показатель % 5,60% 5,50% 5,50% 4,90% 4,90% 6,30%

Январь-август 2019 г. Январь-август 2020 г.
прибывшие 3037000 2537365
выбывшие 2870342 2468260
Миграционный прирост 166658 69105
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эти метаморфозы с показателями миграции 
можно объяснить именно влиянием панде-
мии. Итак, количество прибывших и выбыв-
ших в Россию объясняется тем, что в период 
пандемии значительно усложнился процесс 
пересечения границы (в том числе был ужес-
точен пропускной режим), было прекращено 
авиасообщение с многими странами, а также 
произошло закрытие границ как со стороны 
России, так и со стороны других государств, 
так что потенциальные мигранты лишились 
возможности попасть на территорию России, 
а мигранты, которые оказались в это время 
в России, не смогли вернуться на родину.

В России трудовые мигранты всегда со-
ставляли большую долю трудоспособного 
населения. В большинстве своем в Россию 
прибывали мигранты из стран Центральной 
Азии и СНГ, которые занимали определенные 
ниши на рынке труда (кто-то занимался тор-
говлей, кто-то работой в сфере ЖКХ и т. д.). 
Однако, несмотря на то, что миграционная 
служба предпринимает различные меры для 
борьбы с нелегальной трудовой миграци-
ей, немаленькая доля трудовых мигрантов, 
преимущественно из Центральной Азии, за-
действована в «теневом» секторе, без офици-
ального трудоустройства. Введение режима 
самоизоляции в период пандемии COVID-19, 
повлекшее за собой приостановку работы 
ряда предприятий и компаний, негативно 
отразилось на жизни трудовых мигрантов, 
которые оказались в «патовой» ситуации 
(вернуться на родину им не представляется 
возможным, нет средств к существованию 
в России, работу найти они тоже не могут, 
а получение какой-либо государственной 
поддержки невозможно).

Стоит отметить, что трудовые мигранты 
имеют важное значение для развития Россий-
ского государства, так они вносят значитель-
ный вклад в демографическое и экономичес-
кое развитие страны, а также обеспечивают 
стабильное функционирование тех отраслей 
экономики, в которых трудятся преимущест-
венно мигранты. По разным оценкам, в Рос-
сии трудится около 10–12 млн. трудовых миг-
рантов, отмечается, что примерно каждый 
десятый работник в России — мигрант. При 
этом не стоит забывать, что не все трудовые 
мигранты, как говорилось выше, официаль-
но зарегистрированы, поэтому их количест-

во может быть больше, что делает трудовых 
мигрантов значительной социальной груп-
пой, которая при определенных условия мо-
жет начать «бороться» за лучшие условия 
работы.

В РАНХиГС был проведен опрос о по-
ложении иностранных трудовых мигран-
тов в период пандемии и режима изоляции. 
По результатам опроса, 40 % трудовых миг-
рантов потеряли работу, а 35 % были отправ-
лены в неоплачиваемый отпуск, 51 % мигран-
тов по всей России заявили, что лишились 
всех источников дохода, это также подтверж-
дается значительным сокращением денеж-
ных переводов за пределы России в страны 
СНГ [11].

Эти данные также подкрепляются ре-
зультатами онлайн-опроса, проведенного 
профсоюзом «Новопроф», респондентами 
преимущественно выступили жители Кыр-
гызстана. Были получены следующие резуль-
таты: 35 % респондентов не имели трудового 
договора с работодателем, у 44 % респон-
дентов была возможность продолжить свою 
трудовую деятельность в пандемию и 41 % 
заявили, что их уровень заработной платы 
сохранился на прежнем уровне, 18 % респон-
дентов отправили в неоплачиваемый отпуск, 
а 10 % были уволены при закрытии предпри-
ятий в период изоляции [11].

Как отмечалось ранее, в связи с введени-
ем режима изоляции и прекращением рабо-
ты определенного количества предприятий 
трудовые мигранты оказались в сложном 
положении. Однако российское государство 
предприняло некоторые меры для облегче-
ния жизни мигрантов, «застрявших» в Рос-
сии на неопределенный срок. 18 апреля Пре-
зидент России подписал Указ №274 «О вре-
менных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства» в период пандемии. Данный 
указ позволил избавить трудовых мигран-
тов, которые работают по патенту и потеряли 
работу в период пандемии, от ежемесячной 
оплаты фиксированного авансового платежа 
налога на доходы физических лиц на пери-
од с 15 марта по 15 июня, так они получили 
возможность легального пребывания на тер-
ритории РФ [11]. Также в период пандемии 
в Главном управлении по вопросам миграции 
МВД России заявили о том, что не будут де-
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портировать иностранных граждан и аннули-
ровать их документы.

Однако, в связи с правовой безграмот-
ностью мигрантов предпринятые государс-
твом меры не показали в полной мере свою 
эффективность: многие трудовые мигранты 
все равно продолжали оплачивать патент, 
потому что боялись быть «выдворенными» 
из России после окончания пандемии и от-
крытия границ по причине неоплаты патента.

Трудовые мигранты в России обычно за-
нимаются низкоквалифицированным и низ-
кооплачиваемым трудом в сфере ЖКХ или 
на стройках. В последнее время в ряде ре-
гионов России в связи с оттоком трудовых 
мигрантов отмечается недостаток рабочей 
силы в данных сферах. Примечательно, что 
в это же время растет уровень безработицы 
среди местного населения, но пока никто 
не спешит занимать освободившиеся рабо-
чие места, на которых ранее трудились миг-
ранты. В Иркутской области, например, ко-
личество трудовых мигрантов с начала года 
сократилось вдвое по сравнению с тем же 
периодом в 2019 г., особенно ощущается не-
достаток рабочей силы в сфере строительс-
тва [12]. Эксперты отмечают, что граждане 
России не стремятся занимать рабочие места 
мигрантов по причине низкой оплаты труда 
и непрестижности подобных профессий. Ра-
ботодатели, которые остались без работни-
ков, не намерены увеличивать заработную 
плату для привлечения к работе россиян, 
поэтому большинство предприятий в России 
ждут окончания пандемии и возвращения 
трудовых мигрантов.

В результате, введение режима изоляции 
в период пандемии привело к замедлению 
темпов социально-экономического развития 
России, сокращению рабочих мест, в следс-
твие закрытия ряда предприятий и компаний 
значительно снизился уровень трудовой миг-
рации: оставшись без работы, многие миг-
ранты были вынуждены вернуться на родину, 
а закрытие границ привело к тому, что потен-
циальные трудовые мигранты из стран СНГ 
не могут попасть на территорию России.

Заключение. Таким образом, на основе 
всего вышесказанного можно прийти к за-
ключению, что пандемия COVID-19 и пов-
семестный локдаун в России оказали значи-

тельное влияние на изменение миграционной 
ситуации в стране. Отмечается, что по срав-
нению с показателями миграционной актив-
ности за прошлый 2019 г. миграционный при-
рост в России уменьшился более чем в 2 раза, 
количество прибывших мигрантов снизилось 
на 16,5 %, при этом численность выбывших 
оказалась несколько ниже, чем в 2019 г. Такое 
положение дел обусловлено тем, что в целях 
нормализации эпидемиологической ситуа-
ции в стране российское правительство при-
няло ряд мер: было остановлено авиа- и же-
лезнодорожное сообщение с другими страна-
ми, закрыты границы и усилен пограничный 
контроль, введен режим изоляции, распро-
странившийся на сферы жизнедеятельности 
общества. В это время в России отмечается 
максимально высокий уровень безработицы 
за последние 5 лет (6,3 %), происходит за-
крытие многих предприятий, в результате, 
по имеющимся данным, около 40 % трудовых 
мигрантов лишились работы и средств к су-
ществованию. В результате среди трудовых 
мигрантов наметилось две тенденции. С од-
ной стороны, мигранты, которые во время 
пандемии находились в России, были вынуж-
дены либо покинуть территорию Российской 
Федерации и отправиться на родину, либо 
остаться в России и пытаться выжить в чу-
жой стране в такой непростой период. С дру-
гой стороны, в сложной ситуации оказались 
потенциальные мигранты, которые собира-
лись отправиться в Россию на заработки, 
но в связи с пандемией и введением ограни-
чительных мер не смогли попасть в РФ, что, 
как мы видим, отразилось на миграционной 
ситуации в России.

Таким образом, в настоящее время миг-
рационная ситуация в России характеризу-
ется снижением миграционной активности, 
оттоком трудовых мигрантов: в ряде реги-
онов России, особенно в Сибирской части, 
отмечается дефицит дешевой рабочей силы, 
которая была представлена трудовыми миг-
рантами из Центральной Азии. Однако, эк-
сперты отмечают, что подобная ситуация 
продлится до снятия ограничительных мер 
и возобновления работы в полной мере раз-
личных предприятий и компаний. Как только 
границы будут открыты, поток трудовых миг-
рантов увеличится, миграционная ситуация 
в России нормализуется. Россия останется 
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наиболее привлекательной в плане трудовой 
миграции страной для мигрантов из Цент-
ральной Азии и стран СНГ, так как, несмотря 
на все трудности, с которыми страна столкну-
лась в период пандемии, экономическая си-
туация и возможность трудоустройства для 
мигрантов здесь выше, чем у них на родине 
или в других странах региона.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ

© 2020 г.     В. А. Захарова

Крымский филиал Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН, г. Симферополь, Россия

Целью исследования является изучение институциональных барьеров развития эко-
логического поведения российской молодёжи.

Методологическую базу исследования представляет синтез современных методо-
логических подходов: структурно-функционального институционализма, «понимающей» 
(культурсоциологии) социологии, рискологического и социально-воспроизводственного на-
правлений социологических исследований.

Результаты исследования. К числу ключевых барьеров, существенно тормозящих раз-
витие экологического поведения в среде российской молодёжи, относятся структурные де-
терминанты российской экономики, не в последнюю очередь связанные с системными про-
блемами её модернизации. По-прежнему в российском обществе не в полной мере может 
быть реализована глобальная экологическая повестка, актуальная для наиболее развитых 
стран. На сегодняшний день государственная стратегия России, несмотря на целый ряд 
деклараций экологического характера, всё-таки в большей степени нацелена на адапта-
цию в условиях санкционного режима и сохранения статуса страны в качестве крупнейше-
го экспортера углеводородов.

Перспективу исследования составляет дальнейшее изучение специфики преодоления 
институциональных барьеров развития экологического поведения российской молодёжи.

Ключевые слова: молодежь; российское общество; экологическое поведение; 
институциональные барьеры.

INSTITUTIONAL BARRIERS TO THE DEVELOPMENT
OF ENVIRONMENTAL BEHAVIOR OF RUSSIAN YOUTH

© 2020     V. A. Zakharova

Crimean Branch of the Federal Research Sociological Center,
Russian Academy of Sciences, Simferopol, Russia

The aim of the study is to study institutional barriers to the development of environmental 
behavior of Russian youth.

The methodological basis of the research is a synthesis of modern methodological 
approaches: structural and functional institutionalism,” understanding “ (cultural sociology) 
sociology, risk-based and socio-reproductive areas of sociological research.

Research result. Among the key barriers that significantly hinder the development of 
environmental behavior among Russian youth are the structural determinants of the Russian 
economy, not least related to the systemic problems of its modernization. The global environmental 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

75

agenda, which is relevant for the most developed countries, is still not fully implemented in Russian 
society. To date, the state strategy of Russia, despite a number of environmental declarations, is 
still more aimed at adapting to the sanctions regime and preserving the country’s status as the 
largest exporter of hydrocarbons.

The perspective of the research is to further study the specifics of overcoming institutional 
barriers to the development of environmental behavior of Russian youth.

Key words: youth; Russian society; environmental behavior; institutional barriers.

Введение. Экологизация поведения 
российской молодёжи, то есть его транс-
формация в сторону большей ответствен-
ности в отношении природных объектов 
и окружающей среды, его рационализация 
и позитивная оценка имеющихся в стране 
природных благ имеет не только границы, 
но и барьеры, препятствующие экологичес-
кой социализации молодёжи, либо сущест-
венно-замедляющей её темпы. Стремление 
беречь собственную природу сталкивается 
с ограничениями (барьерами) природного, 
социально-экономического и техногенного 
свойства, которые могут тормозить соци-
альные практики, способствующие эколо-
гизации поведения современной молодёжи 
[1]. При этом важно учитывать, что разме-
ры нашей страны и наличие в её составе 
самых разнообразных регионов демонстри-
руют многообразие экологических проблем 
и способов их преодоления.

Барьеры, препятствующие внедрению 
экологической культуры и распространению 
экологического поведения, зачастую связы-
ваются с исторически сложившимися в те-
чение десятилетий или даже целых веков 
особенностями системы управления россий-
ским социумом. Государственные институты 
в России прежде всего связаны с вертикалью 
власти и заинтересованы в первую очередь 
в исполнении директив вышестоящего на-
чальства, которые заняты обеспечением ста-
бильной работы отечественной экономики. 
Другой вопрос, что по своей структуре рос-
сийская экономика (особенно промышлен-
ность, а также сектора эксплуатации природ-
ных ресурсов) довольно далека от западных 
и даже мировых стандартов «экологичнос-
ти». Вместе с тем экологическое поведение 
требует «низовой организации», способной 
в той или иной степени аккумулировать им-
пульсы гражданского общества.

Экологическое поведение, направленное 
на защиту собственного здоровья и здоро-
вья окружающих, входит в число базовых 
потребностей человека. Вместе с тем между 
государством и представителями гражданс-
кого общества могут возникать разногласия 
по вопросу реализации экологической по-
литики применительно к различным ситу-
ациям. В данной связи важно отметить, что 
российская молодёжь далеко не полностью 
доверяет национальным государственным 
институтам, особенно тем, которые призва-
ны всячески защищать гражданские права. 
В частности, Ф. Э. Шереги отмечает, что «мо-
лодёжь, придерживающаяся мнения, что её 
права защищены слабо или не защищены, 
сомневается в том (60 % среди этой категории 
молодёжи), что Российская Федерация — это 
правовое государство» [2, c. 62], поэтому 
можно говорить о том, что и на пути эколо-
гических инициатив граждан сохраняется уг-
роза превращения последних в протестную 
и оппозиционную деятельность.

Барьеры экологического поведения 
молодёжи в контексте особенностей ин-
ституциональной среды российского об-
щества. В целом экологическое поведение 
молодёжи не в последнюю очередь зависит 
от планомерных инвестиций в человеческий 
капитал, которые в России существенно от-
стают от темпов инвестиций в человеческий 
капитал наиболее развитых и развивающихся 
стран мира. В свою очередь человеческий ка-
питал во многом определяется уровнем здо-
ровья и экологической защищенности граж-
дан. Так, например, по уровню эффективнос-
ти медицины Россия уже занимает примерно 
53-е место в мире [3], что свидетельствует 
о неудачах на пути реформирования систе-
мы здравоохранения. В данной связи иссле-
дователи отмечают, что «продолжительность 
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жизни сейчас — 72 года, развитые страны 
прошли эту отметку на 45 лет раньше. При 
этом современная “оптимизация” здравоох-
ранения не приводит к снижению смертнос-
ти в стране» [4, c. 101]. Ясно, что продолжи-
тельность жизни напрямую связана как с эко-
логическим поведением предшествующих 
поколений, так и с общими (накопленными) 
условиями жизни и функционированием ин-
ститутов здравоохранения, качеством пре-
доставляемых ими услуг. В будущем станет 
понятно, сможет ли экологическое поведение 
современной российской молодёжи и те эко-
логические практики, в которые они включе-
ны, оказать влияние на рост продолжитель-
ности жизни в будущем.

Ведущие отечественные институты, 
включая государство, образование, граждан-
ское общество и средства массовой инфор-
мации не обладают соответствующим уров-
нем координации, способным направить об-
щие усилия на формирование экологической 
культуры. Не секрет, что многие «независи-
мые» экологические объединения и активис-
ты воспринимаются как оппозиционеры или 
прямые противники решений, реализуемых 
на государственном уровне. Зачастую лиде-
ры экологических протестов как бы автома-
тически записываются властями в провока-
торы, которые стремятся к дестабилизации 
сложившейся ситуации. При этом в полити-
ческом пространстве страны не существует 
сколько-нибудь значимой (институционали-
зированной) парламентской (системной) оп-
позиции, выступающей с понятных экологи-
ческих позиций.

Современное состояние ряда институ-
тов, обеспечивающих инвестиции в челове-
ческий капитал, оставляет желать лучшего, 
поэтому и соответствующие барьеры эколо-
гического поведения обнаруживаются в ин-
ституциональной сфере функционирования 
современного российского общества. Речь 
соответственно идет о том, что так называе-
мая институциональная среда по-прежнему 
остаётся «ахиллесовой пятой» российской 
экономики, которой не хватает соответству-
ющих правовых практик, способных подде-
ржать экономический рост и в целом высту-
пать важным регулятором соответствующих 
трансакций. Качество институтов самым 
непосредственным образом влияет на кон-

курентоспособность российской экономики 
в целом и ставит преграды для ее дальнейше-
го развития в сторону экологизации. «Россия 
по качеству институтов находится на 88-м 
месте среди 138 стран (GCR 2016). Несмот-
ря на наблюдающуюся в последнее время 
положительную динамику (продвижение 
до 133-го места в GCR 2012–2013), ситуа-
ция с институтами ещё далека от удовлетво-
рительной» [5, c. 233]. Отсюда следует, что 
существенным сдвигам в экологическом по-
ведении молодёжи должны предшествовать 
институциональные реформы даже в тех об-
ластях общественной жизни, которые не свя-
заны с экологией напрямую.

Многие интенции российских граж-
дан по-прежнему в должной мере не удов-
летворены современным российским госу-
дарством, особенно те из них, которые на-
ходятся в плоскости правовых инстанций 
и, следовательно, решений, прописанных 
непосредственно в официальных законах. 
Экологические права личности выходят 
на передний план, когда речь заходит о том, 
чтобы сам человек заботился о собственном 
здоровье, но при этом общество должно со-
здавать для этого соответствующие условия. 
«Важнейший запрос россиян в отношении 
государства — поиск оптимальных форм со-
отношения личной самореализации индиви-
да и удовлетворения его базовых запросов, 
в том числе на благополучие, безопасность, 
правовую защищенность» [6, c. 60]. Реали-
зация вышеописанных запросов не может 
быть решена без мониторинга экологических 
проблем и наличия довольно развитого эко-
логического самосознания подрастающего 
поколения.

Правовые нормы как на уровне формаль-
ных, так и неформальных институтов могут 
регулироваться самим обществом, если оно 
будет способно относительно самостоятель-
ным образом реализовывать экологические 
инициативы. Вместе с тем экологическая по-
вестка должна быть актуализирована на уров-
не муниципалитетов и местных управляю-
щих компаний. Очевидно, что высшим орга-
нам страны приходится заниматься мусорной 
проблемой в регионе, тогда как на местном 
уровне тяжело решить довольно простую 
на первый взгляд проблему. «Формирование 
экологической культуры напрямую связано 
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с социокультурными изменениями общества 
в целом, невозможными без эффективной 
работы института образования, средств мас-
совой информации и иных институтов соци-
ализации, четко выраженной политической 
воли и экономико-правовых изменений» [7, 
c. 365]. Важно также отметить необходимость 
практической реализации правовых норм 
в отношении правонарушений экологичес-
кого характера, в особенности тех, которые 
пользуются поддержкой коррумпированных 
сотрудников администрации.

Современный отечественный бизнес, 
а речь идёт о наиболее крупных российских 
корпорациях, не спешит внедрять высокие 
экологические стандарты в собственные про-
екты, не испытывая при этом никакого дав-
ления со стороны гражданских активистов, 
а также региональных правительств, заинте-
ресованных в поддержке местных избирате-
лей (и реально отвечающих перед ними), по-
этому к барьерам экологического поведения 
молодёжи в России можно отнести слабую 
ответственность государственных и частных 
корпораций (бизнес-групп, аффилированных 
с государством) в отношении общества и ок-
ружающей среды, что показали катастрофы 
техногенного свойства, например, происхо-
дившие в недавнем прошлом на российском 
Севере [8].

В данной связи исследователи отмечают, 
что сырьевая экономика страны, основанная 
на природной ренте, добыче и экспорте по-
лезных ископаемых, откладывает крайне не-
гативный отпечаток на среду обитания. Речь, 
конечно же, идёт в первую очередь о тех ре-
гионах страны, где эта добыча осуществля-
ется, но при этом именно эти локации в зна-
чительной степени формируют экологичес-
кий образ России на международной арене. 
«Сейчас в России сохранение экспортно-сы-
рьевого экономического роста связано с уве-
личением загрязнения и деградации среды, 
нарушением баланса биосферы, что ведет 
к ухудшению здоровья человека и ограни-
чивает возможности дальнейшего развития 
человеческого потенциала. Это означает, что 
страдает экологическая компонента качества 
жизни, благосостояния населения. Прибли-
женные оценки рисков от загрязнения воды 
и воздуха позволяют говорить о том, что эко-
номические издержки для здоровья населе-

ния России, связанные с загрязнением воз-
духа и воды, составляют в среднем не менее 
4–6 % от ВВП» [9, c. 19]. Вполне очевидно, 
что в данной связи существенно затруднены 
инвестиции в человеческий капитал, пос-
кольку наличие вредных производств и их 
отходов существенно повышает рост хрони-
ческих заболеваний.

Мы уже отмечали, что в последние годы 
серьезную угрозу для экологической ситуа-
ции во многих регионах страны представляет 
так называемая «мусорная проблема». Вмес-
те с тем она может выступать дополнитель-
ным источником для стимуляции экологи-
ческого поведения молодёжи, особенно в его 
протестном варианте. В целом нерешенность 
проблем с отходами и отсутствие соответс-
твующей культуры сортировки мусора в ещё 
большей степени тормозит внедрение вы-
соких экологических стандартов. В послед-
нее время в стране появлялись новые очаги 
мусорных загрязнений, вызванные разрас-
танием мусорных свалок [10]. Однако тер-
риториальная разобщенность препятствует 
гражданам сформировать более тесные объ-
единения, не говоря уже о том, что многие 
районы со сложной экологической ситуацией 
практически изолированы от густонаселен-
ных регионов страны.

Основные барьеры экологического 
поведения российской молодёжи: соци-
ально-экономические аспекты. В насто-
ящее время ряд социологических маркеров 
демонстрируют отсталость экологической 
культуры российского общества, что прояв-
ляется как недостаточная осознанность гло-
бальной экологической повестки. Многие 
аспекты экологического сознания и мышле-
ния в терминах экологической безопасности 
ещё полностью не актуализированы в оте-
чественной культуре и социальных практи-
ках населения. Можно сказать, что в стране 
по-прежнему наблюдается дефицит экологи-
ческой солидарности как между граждана-
ми внутри страны, так и в целом с жителями 
всей планеты [11]. Сложившаяся ситуация 
не в последнюю очередь связана с истори-
ческим опытом местных экологических дви-
жений и отсутствием реальных политичес-
ких партий экологической направленности, 
представленных в парламенте.
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Несмотря на развитие сети интернет, 
официальные СМИ, в частности, телевиде-
ние, не в полной мере информируют граждан 
о возникающих экологических угрозах, мно-
гие из которых продолжают носить по сути 
дела перманентный характер. Недостаток 
официальной информации об экологических 
проблемах зачастую заполняют оппозицион-
ные ю-туб блогеры, которые в свою очередь 
также не специализируются на экологичес-
кой проблематике, а используют эту тему 
в целях получения сиюминутного резонанса 
(«хайпа»). Значительную роль в сложившей-
ся ситуации во многом играют государствен-
ные СМИ, которые подают экологические 
проблемы в определенном свете с целью «за-
щитить» Россию (от критики разнообразных 
экологических, в первую очередь междуна-
родных организаций) и представить нашу 
страну в качестве крупнейшей энергетичес-
кой державы и крупнейшего экспортера уг-
леводородов. Можно сказать, что базис рос-
сийской экономики детерминирован добы-
чей и экспортом соответствующих полезных 
ископаемых. Более того, в ближайшие годы, 
особенно в условиях нарастания санкцион-
ного режима, вряд ли возможна перестройка 
российской экономики в сторону качествен-
ного роста так называемых «зеленых техно-
логий» и принципиально нового экономико-
экологического уклада. По-прежнему при-
родная рента и ориентация на неё выступает 
ключевой (базисной) детерминантой отечест-
венной «колеи развития».

Ситуация вокруг водных ресурсов стра-
ны в целом далека от катастрофы, но при-
стальное изучение отдельных регионов даёт 
основание существенно задуматься над об-
наруживаемой проблемой. При этом важно 
учитывать, что проблема чистой и питьевой 
воды входит в число наиболее опасных пла-
нетарных рисков для всех жителей земли 
наряду с разрушением озонового слоя и гло-
бальным потеплением. «Суммарный дефицит 
водных ресурсов в маловодные годы в целом 
по стране, исходя из водохозяйственных ба-
лансов, оценивается в объеме 14,3 км 3 (23 %). 
В ряде регионов, по оценкам Росводресур-
сов, невозможно решить эту проблему только 
за счет строительства новых водохранилищ, 
сезонного и многолетнего регулирования 
стока. В Республике Калмыкия, Ставрополь-

ском и Краснодарском краях, в Кемеровской 
области, на Южном Урале для удовлетворе-
ния потребности в воде необходима ее подача 
из более водообеспеченных регионов. К ре-
гионам с низкой водообеспеченностью отно-
сятся: Ставропольский край, Заволжье, Ниж-
нее Поволжье, юг Западной Сибири, Забайка-
лье, Центральная Якутия» [12, c. 29]. Водные 
ресурсы страны, в особенности крупнейшие 
реки (Дон, Волга и др.), продолжают нахо-
диться в ситуации, близкой к экологическо-
му бедствию. Подобная ситуация в большей 
степени становится заметна в регионах стра-
ны, что негативных образом влияет на эколо-
гическую социализацию молодёжи в целом. 
Более того, молодые люди — жители регио-
нов — осознают, что решение даже вполне 
локальных экологических проблем не может 
обойтись без директив федерального центра.

Вместе с тем в отдельных регионах стра-
ны уже наблюдается дефицит рекреационных 
ресурсов, а борьба с засушливостью почвы 
требует внедрения новых технологий. Таким 
образом, экологическая проблематика в стра-
не связана не только с выбросом вредных 
веществ, но и с процессами глобальных кли-
матических изменений, связанных с «хруп-
костью» планетарной экосистемы. К тому же 
многие реки протекают по территории со-
предельных стран, которые могут довольно 
враждебно относиться к политическому кур-
су современной России. В сложной ситуации 
вокруг водных ресурсов страны также нега-
тивную роль играют внешнеполитические 
факторы, не в последнюю очередь связанные 
с ситуацией вокруг недавно присоединенных 
к России территорий, поэтому в данной связи 
нельзя полностью исключать экологические 
диверсии со стороны других (враждебных) 
России государств.

Итак, многие угрозы экологического 
развития страны коренятся в геополитичес-
ких вызовах и подпитываются конфликтами 
вокруг «спорных» территорий. Дефицит пре-
сной воды является, например, одним из важ-
ных барьеров, создающих, в частности, слож-
ности для сельскохозяйственного развития 
республики Крым. «Воссоединение Крыма 
с Россией в 2014 г. увеличило число таких 
регионов и вместе с тем показало, что транс-
граничные водные ресурсы могут быть ис-
пользованы как оружие при возникновении 
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политических конфликтов. Украина пере-
крыла поступление воды по каналу из Днеп-
ра на полуостров, что привело к экономичес-
кому ущербу: погибли посевы риса и другие 
сельскохозяйственные культуры» [12, c. 29]. 
Стало ясно, что далеко не все экологические 
проблемы в стране, угрожающие безопаснос-
ти российских граждан, связаны с действи-
ями местных властей и отсутствием управ-
ленческих компетенций внутри страны, по-
этому и экологическое поведение молодёжи, 
особенно в таком регионе, как Крым, должно 
вбирать в себя оповещения о внешних угро-
зах экологической безопасности.

Возвращаясь к структурному описанию 
отечественной экономики, вернее, её бази-
са, необходимо указать на существенную за-
держку в её развитии, которое существенно 
отстаёт от мировых трендов. Таким образом, 
драйверы отечественной экономики по-пре-
жнему сосредоточены в добывающем сек-
торе. В данной связи исследователи вполне 
справедливо рассуждают о том, что без ста-
новления в стране полноценной «зеленой 
экономики» будет очень тяжело сформиро-
вать паттерны экологического поведения, 
способные удовлетворить высоким институ-
циональным и технологическим стандартам 
жизни. Вместе с тем нельзя недооценивать 
и тот запрос, который имеется в обществе 
на так называемое «зеленое» потребление.

Таким образом, экологический консюме-
ризм может выступать своеобразным драй-
вером «зеленой экономики», но, пожалуй, 
он будет наиболее эффективным в случае 
развития и инвестирования в новые источ-
ники энергии. Вместе с тем экологическое 
поведение граждан будет выглядеть доволь-
но однобоким в том смысле, если они не бу-
дут проявлять экологическую активность 
в своём повседневном быту. «С практической 
точки зрения, учитывая нынешнее экологи-
ческое поведение граждан, мы можем сде-
лать единственный вывод: без “зеленой эко-
номики” не будет экологического поведения, 
а без экологического поведения — не будет 
“зеленой экономики”. Очевидно, что многое 
может измениться в лучшую сторону, если 
граждане смогут убедиться (не поверить 
на слово, а именно убедиться) в тесной связи 
экологического поведения и качества жизни» 
[13, c. 64]. Более того, качество жизни долж-

но восприниматься не как редкий дар или 
удача, а норма российской жизни, но этого 
невозможно достичь без качественного роста 
благосостояния широких слоёв российского 
населения (и качественного роста предста-
вителей среднего класса), причём в сложных 
экономических условиях (преимуществен-
ного социального выживания и адаптации) 
в особенно сложной экономической ситуа-
ции оказываются зависимые от родителей 
молодые люди.

С другой стороны, если речь заходит 
о наиболее критических и сложных экологи-
ческих ситуациях, то молодым людям всё-та-
ки оказывается намного проще покинуть ло-
кации, неблагоприятные с точки зрения эко-
логии. Следовательно, одним из трендов эко-
логического поведения молодёжи становится 
«бегство» из экологически неблагополучных 
регионов, преимущественно в столичные го-
рода и крупные городские агломерации, ко-
торые, однако, также не свободны от загряз-
нения среды обитания и вредных выбросов 
в атмосферу. При этом попытки заманить 
профессиональную молодёжь (молодых спе-
циалистов) в сельскую местность с довольно 
приемлемыми экологическими условиями 
по-прежнему в целом оказываются малоэф-
фективными.

Таким образом, в российском обществе, 
то есть в структуре его восприятия глобаль-
ных экологических вызовов, далеко не всем 
из них придаётся какое-либо серьезное значе-
ние. В первую очередь это касается осознания 
климатических изменений, которые являют-
ся существенными угрозами экологической 
стабильности. В данной связи исследователи 
отмечают, что в российском обществе «фик-
сируется самая слабая корреляционная связь 
между убежденностью в том, что климат ме-
няется, и обеспокоенностью такими изме-
нениями, а также между обеспокоенностью 
изменениями климата и оценкой их последс-
твий. Можно утверждать, что в целом обеспо-
коенность изменением климата не рассматри-
вается россиянами как значимая информация 
для модификации повседневного поведения» 
[7, c. 364]. Многие россияне полагают, что 
эта проблема спущена даже враждебными 
силами, чему активно способствуют средства 
массовой информации. Сложившаяся ситу-
ация во многом объясняется стереотипами 
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россиян в отношении «глобального потеп-
ления», которое даже в условиях довольно 
сурового северного климата воспринимается 
в массовом сознании как некоторое «пози-
тивное» явление, способное в перспективе 
привести к росту теплых и солнечных дней 
в году. Кроме всего прочего, многие люди 
традиционно полагают, что Россия является 
настолько северной и холодной страной, что 
проблемы, связанные с глобальным потепле-
нием, попросту её не касаются.

Экологические ценности по-прежнему 
не являются доминирующими в российском 
социуме, а если и воспринимаются, то как 
привилегии высших классов, а не как пре-
имущества хотя бы образованных и средних 
групп населения. При этом ценность эколо-
гической среды для большей части жителей 
страны не включена в поле повседневного 
восприятия собственных гражданских прав, 
а борьба или даже повседневный монито-
ринг экологических проблем воспринима-
ются сквозь призму эксклюзивности. Одна-
ко на локальном и прежде всего городском 
уровне организованные граждане вполне 
могут защитить свою среду обитания, осо-
бенно, когда речь заходит о сохранении зе-
леных насаждений. Тем не менее, (несмотря 
на локальные успехи) рядом исследователей 
вполне справедливо делается вывод о том, 
«что формирование экологической культуры 
в современной России предполагает необхо-
димость глубинных изменений на уровне ин-
дивидуальных и коллективных картин мира 
как простых граждан, так и лиц, принимаю-
щих решения. Эти изменения должны осно-
вываться на включении в систему ценностей 
экологического императива в качестве ее 
фундаментального конструкта» [7, c. 365]. 
Однако нравственные действия и поведение 
молодежи должны быть основаны на прагма-
тическом видении мира сквозь призму, в том 
числе личных с оциальных достижений и ка-
рьерных возможностей.

Заключение. К числу ключевых барье-
ров, существенно тормозящих развитие эко-
логического поведения в среде российской 
молодёжи, необходимо отнести структур-
ные детерминанты российской экономики, 
не в последнюю очередь связанные с систем-
ными проблемами её модернизации. Важ-

но понимать, что экологическое поведение, 
особенно рассмотренное сквозь призму его 
рациональной составляющей, должно быть 
в значительной степени вписано в экономи-
ческий этос большей части населения страны 
[14], поэтому приоритетной в сложившейся 
ситуации является выработка у подрастаю-
щего поколения некого «экологического реф-
лекса», подкрепленного знаниями в области 
экологии и стратегическим мышлением. Ока-
зывается, что зачастую молодой человек пос-
тупает экологичным образом не только в тот 
момент, когда отправляется в романтическое 
путешествие (в лес) на лоно природы, но ког-
да в своей повседневной практике выбирает 
тот или иной продукт, услуги или сортирует 
собственный мусор в процессе деятельности 
собственного домохозяйства. В обществе по-
прежнему наблюдается дефицит экологичес-
кой солидарности в решении ряда проблем, 
связанных с охраной окружающей природы 
и среды обитания. По-прежнему в российс-
ком обществе не в полной мере может быть 
реализована глобальная экологическая по-
вестка, вернее, экологическая повестка, ак-
туальная для наиболее развитых стран, на-
пример, Европейского союза. Таким образом, 
оказывается, что реальная экологическая по-
вестка напрямую связана с тем положением, 
которое занимает та или иная страна в миро-
вом разделении труда. Соответственно, да-
леко не все государства, тем более страны, 
ориентированные на природную ренту, могут 
позволить себе высокий уровень внедрения 
экологических проектов, способных высту-
пать в качестве крупнейших инфраструктур-
ных проектов.

На сегодняшний день государственная 
стратегия России, несмотря на целый ряд де-
клараций экологического характера, всё-таки 
в большей степени нацелена на адаптацию 
в условиях санкционного режима и сохране-
ния статуса страны в качестве крупнейшего 
экспортера углеводородов. Более того, су-
ществует (на наш взгляд, в целом ошибочное) 
мнение, что «чрезмерная» экологизация («озе-
ленение») отечественной экономики может 
привести к ослаблению военно-геополитичес-
кого влияния России в мире и на постсоветс-
ком пространстве. По крайней мере, величие 
страны, о котором много говорят в централь-
ных СМИ, не исчерпывается её впечатляющей 
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обороноспособностью, а предполагает реа-
лизацию инфраструктурных проектов эколо-
гического характера. Под такими проектами 
не стоит понимать только лишь развитие пар-
ков в крупных городах, где они естественно 
необходимы, это очистка рек, спасение лесов 
и сокращение вредных выбросов в атмосферу. 
Пожалуй, что экологические изменения в Рос-
сии ещё не являются ощутимыми и с трудом 
могут быть визуализированы в повседневной 
практике молодёжи.
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ВЛИЯНИЕ КИНЕМАТОГРАФА НА СОЗДАНИЕ ОБРАЗА
ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ В МОЛОДЁЖНОМ СЕГМЕНТЕ

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

© 2020 г.     Н. Н. Капанян

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Целью исследования является социокультурный анализ современного киноискусства, 
нацеленного на молодёжную аудиторию, и влияния, которое оно оказывает на формиро-
вание образа героя в молодежной среде. С этой целью проводится сравнение советских 
кинолент с кинолентами современного периода и выделяются основные характеристики 
популярного героя кино, подверженного различным трансформациям, находящимся в зави-
симости от этических и эстетических представлений создателей кинолент.

Методологическую базу исследования составляют классические труды по исследо-
ванию средств массовой культуры М. Маклюэна, а также научные труды в контексте со-
циологии культуры, рассматривающие социальные функции кинематографа (М. И. Жабс-
кий), влияние кинематографа на процесс социализации современной молодежи (М. В. Скри-
парь) и на формирование образа героя нашего времени (А. В. Бабаева, Й. Хейзинга).

Результаты исследования. Социокультурный анализ состояния современного кино-
искусства позволил выделить его основные функции в области социализации молодежи, 
в течение которой формируется ценностный образ героя, не задающего в отличие от со-
ветского кинематографа идеологизированный образ, поскольку отсутствие традицион-
ной социальной морали ведет не только к поиску новых путей в развитии кинематографа, 
но и к превалированию эстетических ценностей над этическими.

Перспективу исследования составляет дальнейший социокультурный анализ форми-
рования влияния кинематографа на целевую аудиторию — студенческую молодежь.

Ключевые слова: кинематограф; молодежь; социокультурные функции; герой; 
социализация.

THE INFLUENCE OF CINEMA ON CREATING THE IMAGE OF A HERO
OF OUR TIME IN THE YOUTH SEGMENT

OF MODERN RUSSIAN SOCIETY

© 2020     N. N. Kapanyan

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

The purpose of the study is a socio-cultural analysis of contemporary cinema, aimed at 
a youth audience and the influence it has on the formation of the image of a hero in a youth 
environment. For this purpose, a comparison of Soviet films with films of the modern period is 
mad; and the main characteristics of a popular film hero, subject to various transformations, 
depending on the ethical and aesthetic ideas of the film creators, are highlighted.
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The methodological basis of the study is the classic works on the study of mass culture by 
M. McLuhan, as well as scientific works in the context of the sociology of culture, considering the 
social functions of cinema (M. I. Zhabsky), the influence of cinema on the process of socialization 
of modern youth (M. V. Skripar) and on the formation of the image of the hero of our time 
(A. V. Babaeva, J. Heizinga).

The results of the study. Sociocultural analysis of the state of modern cinematography made 
it possible to single out its main functions in the field of youth socialization, during which the value 
image of the hero is formed, which, unlike Soviet cinema, does not set an ideologized image of the 
hero, since the absence of traditional social morality leads not only to the search for new ways in 
the development of cinematography, but also to the prevalence of aesthetic values over ethical ones.

The prospect of the study is a further socio-cultural analysis of the formation of the influence 
of cinema on the target audience — student youth.

Key words: cinema; youth; socio-cultural functions; hero; socialization.

Введение. Известный современный мыс-
литель М. Маклюэн отмечал, что «… изме-
нения в соотношении чувств влекут за собой 
изменения людей. А соотношение чувств 
меняется тогда, когда одно из них — или те-
лесная, или умственная функция — облека-
ется в конкретную технологическую форму» 
[1, с. 452]. Одной из таких технологических 
форм является в наше время кинематограф, 
превратившийся в социальный институт, ко-
торый не только служит в качестве одного 
из наиболее популярных средств развлечения, 
но и выполняет ряд значимых социокультур-
ных функций в современном обществе. Раз-
витие современных коммуникативных техно-
логий не только не привело к исчезновению 
кинематографа, но значительно расширило 
его аудиторию, сделав возможным просмотр 
кинолент в удобное для зрителей время, без 
обязательного посещения традиционных ки-
нотеатров. Кинематограф значительно рас-
ширил жанры киноискусства, что привело 
к созданию кинолент специально для целе-
вой аудитории. Однако при этом значительно 
уменьшилось количество кинолент, создавае-
мых для молодежной аудитории, нацеленных 
на формирование образа героя, способного 
стать героем для подражания.

Ведущие методологические подходы к 
изучению современного кинематографа. 
Согласно работам российского исследователя 
кинематографа М. И. Жабского следует выде-
лять такие социальные функции кинематогра-
фа, как информационную, коммуникативную, 

идеологическую (нормативную), политичес-
кую (посредническую), релаксационную, ин-
теграционную [2]. Поскольку нас интересует 
влияние кинематографа на социализацию мо-
лодежи и формирование у нее героя нашего 
времени, то следует обратить внимание на со-
циокультурные функции кинематографа, вы-
деленные М. В. Скрипарем, а именно:

— функцию социального стабилизатора, 
которая способствует поддержанию обще-
ства, резервируя его основополагающие цен-
ности, например, фильм «Неуловимые мсти-
тели», который обладал ясной социально-по-
литической ориентацией, закладывая четкие 
ценностные ориентиры для подрастающего 
поколения;

— функцию социального катализатора, 
ускоряющую процесс социализации, однако 
не всегда создавая позитивные последствия. 
Так, например, если фильм «Им покоряется 
небо» способствовал небывалому подъему 
популярности героев-летчиков среди тогдаш-
ней молодежи, то фильм «Игла» и «Интерде-
вочка» «оказали деструктивное воздействие 
на сознание» молодого поколения;

— функцию социального ингибитора, ко-
торая может привентировать (замедлять) нега-
тивные социальные явления (агрессия, алкого-
лизм, наркомания). Так, фильм «На игле» явил-
ся своеобразным предупреждением молодым 
людям о последствиях, к которым ведет упот-
ребление наркотических средств [3].

Следует отметить, что кинематограф, 
предназначенный для молодежи в советский 
период, был нацелен в первую очередь на фор-
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мирование молодого поколения в контексте 
коммунистической идеологии, однако нельзя 
утверждать, что ценности, пропагандируемые 
советским кинематографом, не несли позитив-
ной ориентации для социализации молодежи, 
поскольку формировали чувство любви к сво-
ей Родине, ответственное отношение к учебе, 
своим профессиональным обязанностям, ува-
жительное отношение к старшему поколению 
и показывали героев, которые могли служить 
примером для молодых людей. Возможно, 
именно с этим и связано то, что в настоящее 
время во многих исследованиях фиксируется 
растущий интерес к кинематографу советс-
кого периода. Так, например, в исследовании, 
осуществленном М. Правдиной в контексте 
определения рецепции советского кино сов-
ременными зрителями, отмечается растущий 
интерес к фильмам, созданным в советский 
период. В исследовании были использованы 
глубинные интервью (всего 25) с респонден-
тами, проживающими в различных регионах 
России (Москва, Самара, Ростов-на-Дону, 
Архангельск, Новосибирск), а также анализ 
зрительских комментариев, размещенных 
в Интернете. Среди качеств, которые привле-
кают зрительский интерес к советскому кино, 
были выделены следующие характеристики: 
качественность, доброта, душевность, пози-
тивность, правдоподобность, интеллектуаль-
ность. Несмотря на предубежденность к со-
ветскому кинематографу, формируемую при 
помощи средств СМИ, большинство зрителей 
в советском кино «привлекает искренность 
и идейность, даже если это «связано с пропа-
гандистской функцией кино» [4, с. 115].

Между тем для современной ситуации 
характерен конфликт традиций и инноваций, 
последние связаны, прежде всего, с освоени-
ем и интерпретацией западных кинематогра-
фистов, которые зачастую сводятся к механи-
ческому копированию голливудских тенден-
ций и технологий 5–10-летней давности. Как 
подчеркивает И. В. Муравьева, режиссеры, 
не ограниченные прежней социальной мо-
ралью, ищут сегодня особые пути, позволя-
ющие развивать современный кинематограф 
для молодежи в соответствии с западными 
ценностями, в котором можно выделить три 
основные разновидности:

— традиционные, продолжающие эво-
люцию советского кинематографа, где в цен-

тре событий находится молодой человек 
со своими проблемами и надеждами, харак-
терными для юношеского возраста. По сути, 
новшество проявляется только в переносе 
проблем в новые социокультурные условия, 
где и происходит формирование героя наше-
го времени. В качестве значимого примера 
можно привести фильм «Розыгрыш» (режис-
сер А. Кудиненко), который является ремей-
ком известного фильма В. Меньшова, снято-
го в 1976 году. Так же, как и в старом фильме, 
в основе сюжета находится конфликт между 
учеником и учительницей (в новом варианте 
практиканткой), в который постепенно вов-
лекаются все герои картины. Новым пред-
ставляется показанная ориентация молоде-
жи на достижение успеха любой ценой, для 
чего, казалось бы, воспитанные и послушные 
подростки готовы пойти на подлость и преда-
тельство традиционных принципов морали;

— ко второму типу можно отнести кино-
фильмы, использующие в качестве образца 
для подражания «голливудские стандарты», 
например, фильм Е. Соколова «Тайна За-
борского омута», где главный герой перено-
сит психологическую травму после встречи 
с речным монстром, приведшую к формиро-
ванию водофобии. Трагедия юноши заклю-
чается в том, что он испытывает недоверие 
со стороны близкого круга общения, но в фи-
нале ему удается выловить монстра и тем са-
мым отстоять свое «лицо» и стать спасителем 
всех остальных людей от речного монстра. 
Однако фильм, снятый в духе картин «для 
семейного просмотра», показал явное несов-
падение типичной «американской истории» 
с самобытностью российских персонажей;

— третий тип кинолент с героем-юношей 
является своеобразным миксом фильмов «для 
семейного просмотра», адаптированных к за-
падному кинематографу, и картин, продолжа-
ющих традиции советского киноискусства. 
В качестве примера можно привести фильм 
А. Суриковой «Тайна “Волчьей пасти”», ос-
новной сюжетной линией которого становят-
ся приключения детей моряков Черноморс-
кого флота, оказавшихся вовлеченными в во-
енную операцию по обезвреживанию банды 
террористов. Атмосфера картины в целом 
совпадает с работами кинематографистов со-
ветского периода, рисующих беззаботное де-
тство юных героев-пионеров, которые стре-
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мятся быть достойными своих отцов. При 
этом определенные речевые обороты, а так-
же повседневная активность молодых людей 
(например, торговля на пляже варениками 
своего собственного производства) показы-
вают, что герои существуют в постсоветское 
время. Наряду с историей подростков в кар-
тине показываются сюжетные линии взрос-
лых персонажей, что позволяет фильму быть 
интересным для разновозрастной аудитории. 
Данная картина, с одной стороны, продолжа-
ет традицию кинофильмов для юношества 
советского периода, но, с другой, сюжетные 
линии взрослых героев картины копируют 
тенденции западных фильмов.

Основные тенденции в развитии ки-
нематографа для молодежи. Проведенный 
анализ основных методологических подхо-
дов к исследованию современного состояния 
кинематографа позволил выделить три на-
иболее видимых тренда в создании кинолент 
для молодого поколения, которые в значи-
тельной степени демонстрируют стремление 
к избеганию морализующего компонента, где 
зачастую возникает преобладание эстетики 
над этикой. Анализируя данное соотношение 
в современном кинематографе, Н. Н. Губан-
ков полагает, что «… теоретическое и практи-
ческое решение проблемы взаимоотношений 
этического и эстетического в конечном ито-
ге всегда являются результатом прямого или 
косвенного выражения функционирования 
морали и искусства в условиях конкретной 
социальной действительности, выражения 
социальных и философских позиций мысли-
теля, художника» [5, с. 56].

В ходе социокультурного развития об-
щества происходит переоценка ценностей, 
отражаясь на переосмыслении образа юно-
го героя, меняется отношение к нему как 
к «культовому» герою. Модификации инто-
наций киноповествования и характеристика 
образа героя напрямую зависят от современ-
ного взгляда автора и от его переоценки ге-
роев прошлых лет. В качестве примера мож-
но привести всем известного героя Тимура 
из не менее известного произведения «Тимур 
и его команда». Первая киноверсия данного 
произведения появилась в 1940 г. (режиссер 
А. Разумный), где был воспет образ смелого 
и справедливого юноши, которой стал героем 

для подражания для нескольких поколений 
юных людей. Экранизация повести, снятая 
в 1970 году, весьма приближенная к первоис-
точнику, тем не менее, показывает уже иного 
героя, не столь однозначного, как ранее, ко-
нечно, достойного подражания, но уже без 
прежней фанатичности. В 2004 году с вы-
ходом кинокартины «Тимур и его команда» 
(режиссер И. Масленникова) происходит 
«смерть» героя как культового персонажа 
и героя для подражания, чему способствует 
ироничность, с которой режиссер относится 
к своему герою, и некоторая насмешливость 
в воссоздании времени, когда действовал ге-
рой повести. Это во многом связано и с ранее 
упомянутым преобладанием эстетического 
начала над этическим, что является характер-
ным трендом современного киноискусства, 
поскольку, стремясь к своему собственному 
самовыражению, современные режиссёры 
нередко игнорируют этические ценности, 
то есть происходит отторжение возможнос-
ти взаимодействия с тем, «что является, с его 
точки зрения, чуждым и внешним для искус-
ства» [6, с. 71].

Одним из значимых факторов развития 
современного киноискусства является его 
зависимость от так называемой культурной 
агрессии, которая характеризуется повышен-
ным использованием сцен, связанных с на-
силием, что привело к созданию «особого 
культурного героя — Homobelli, основными 
характеристиками которого становится де-
структивность и изменчивость. Как отмечает 
А. В. Бабаева, «чем быстрее меняется герой, 
тем больше он отходит от традиции; чем 
больше он проявляет свою агрессию по отно-
шению к жизни, обстоятельствам, обществу, 
другим людям, тем он больше привлекает 
внимание реципиента» [7, с. 127]. В качестве 
примера она приводит всемирно известный 
сериал «Игра престолов», где главная герои-
ня сериала Дейнерис Таргарен говорит по по-
воду тех, кто еще не определил свое место 
в новой для них реальности: «У них есть 
выбор: либо они живут в моем новом мире, 
либо они могут умереть в своем старом», что, 
по мнению А. Бабаевой, соотносится с иде-
ей О. Шпенглера о том, что «человек — это 
хищный зверь» [7].

Современное кино, отказываясь от уста-
новок на поддержание базовых моральных 
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ценностей, зачастую занимает позицию от-
страненного наблюдателя, взгляда со сторо-
ны на окружающую действительность, что 
в конечном итоге ведет к отказу от авторства 
в традиционном его понимании. Так, напри-
мер, такую позицию можно заметить у ав-
торов двух известных кинолент — «Игры 
мотыльков» и «Возвращение». В первом 
из упомянутых фильме речь идет о парне-
гитаристе, который в силу определенных 
обстоятельств оказывается в тюрьме, во вто-
ром рассматривается извечная тема «отцов» 
и «детей». Несмотря на несовпадение сю-
жетных линий, в обеих лентах ощущается 
некоторая неясность, отстранённость авто-
рской позиции. Но, если в случае с «Воз-
вращением» в контексте его стилистичес-
ких особенностей данный принцип режис-
сера представляется весьма органичным, 
то в «Играх мотыльков» неясность авто-
рской позиции оставляет ощущение недо-
сказанности и формирует неопределённость 
в восприятии главного героя. Между тем, 
по мнению всемирно известного ученого 
Й. Хейзинга, каждое общество испытыва-
ет потребность в своих героях, поскольку 
в повседневности должно происходить не-
что героическое, что нарушает привычный 
порядок и дает людям моральные ориенти-
ры и примеры высокого служения [8].

Пренебрежение базовыми ценностя-
ми, излишняя ироничность по отношению 
к главному герою, намеренно декларативная 
позиция авторов, при которой обесценива-
ется все и вся, приводит к тому, что с эк-
рана исчез герой, адекватный восприятию 
молодых людей в качестве героя для подра-
жания. Все более популярным становится 
«антигерой» — человек, который ради до-
стижения своей цели способен на антисоци-
альные поступки и действия. При этом он 
обладает ценными для молодежи качества-
ми: смелостью, уверенностью в себе, спо-
собностью на определенную жертвенность 
ради друга, решительностью, привлека-
тельными физическими характеристиками. 
В этом отношении восприятие киногероя 
во многом отличается исходя из демографи-
ческих характеристик индивида его прина-
длежностью к тому или иному поколению. 
Так, согласно социологическим опросам, 
проведенным во всероссийском масштабе, 

у респондентов, относящихся к возрастной 
группе 18–30 лет, главный герой всенародно 
любимого сериала «Семнадцать мгновений 
весны» Штирлиц был поставлен на третье 
место, у тех же, кто старше 45, он был пос-
тавлен на первое место. Самым популярным 
героем среди молодежи оказался былинный 
персонаж из полнометражного мультипли-
кационного фильма Илья Муромец, второе 
место было отдано Саше Белому, главному 
герою из сериала «Бригада», у поколения 
старше 45 данный герой получил одобрение 
только у 2 % респондентов. Эти данные го-
ворят о том, что кино, предназначенное для 
молодого зрителя, должно обладать своей 
спецификой, в том числе и в выборе главно-
го героя, поскольку все меньшее уважение 
вызывают такие качества героя, как скром-
ность, душевность, отзывчивость [9].

Исходя из того, что представление о ге-
рое расходится в разнопоколенческих груп-
пах, ряд современных ученых предпринима-
ют попытки по типологизации героя нашего 
времени. Так, А. Е. Акимов выделяет в «ко-
дексе героя» такие характеристики, как:

— стремление к достижению поставлен-
ной цели, где есть место подвигу;

— цельность натуры, в которую входят 
душевная и физическая стойкость;

— умение противостоять негативным об-
стоятельствам и силам, в том числе сущест-
вующему в обществе консерватизму;

— стремление помочь людям, повлиять 
на их отношение к окружающему миру [10].

Что касается образа героя в кино, то на-
иболее удачной классификацией на сегод-
няшний день нам представляется выделение 
И. В. Троцук и М. В. Субботиной следующих 
типов киногероя: герой-воин, герой-спаса-
тель, герой-благотворитель, герой-вдохнови-
тель, герой-авантюрист, герой-демонстратор. 
Проведя эмпирическое исследование в рам-
ках данной классификации с использованием 
контент-анализа и методики неоконченных 
предложений, авторы исследования разрабо-
тали инструментарий, который позволил бы 
выявить «представления о героях и героиз-
ме в целом, но содержал блок, посвящённый 
героям в кинематографе — для сравнения 
представлений о реальном герое и киноге-
рое» [11, с. 150]. Анализ фильмов, наиболее 
успешных в российском прокате (всего 15 
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фильмов), показал, что в них присутствует 8 
героев-воинов, 4 героя-спасателя, 5 героев-
благотворителей, 4 героя-вдохновителя и 4 
героя-авантюриста, причем не наблюдается 
совпадений в контексте получения различ-
ных кинопремий, где наибольшее количест-
во премий получил тип героя-авантюриста. 
Анализ отношения к киногероям показал, 
что среди молодых людей преобладает, ско-
рее, герой-вдохновитель, а не герой-воин [11, 
с. 155]. Однако настораживает тот факт, что 
таких героев молодые люди видят преиму-
щественно среди героев зарубежных филь-
мов («Аватар», «Назад в будущее», «Хатико», 
«Пила» и др.).

Согласно проведенному нами опросу сре-
ди студентов 1–2-х курсов (общее количество 
респондентов составило 147) предпочтение 
среди российских фильмов последних лет 
было отдано таким фильмам, как «Экипаж», 
«Лед», «Движение вверх»: их посмотрело 
124 человека из 147. Однако практически 
все (143) студенты отметили, что в основном 
смотрят зарубежные фильмы, так как «они 
более интересные и динамичные», главный 
герой «мало сомневается», «не занудствует 
в рассуждениях», «справляется с любыми 
сложностями», «всегда выходит победите-
лем», то есть согласно ранее приведенной 
классификации, наиболее востребованным 
героем среди студентов становится «герой-
вдохновитель».

Заключение. Таким образом, на основа-
нии проведенного социокультурного анализа 
состояния современного кинематографа для 
молодежи можно заключить, что в совре-
менном российском киноискусстве сущест-
вует своеобразный дефицит героя, который 
мог бы служить примером для молодых лю-
дей в процессе их социализации. Ориента-
ция на голливудскую модель фильмов «для 
семейного просмотра», с одной стороны, оз-
начает размывание тематических сюжетных 
границ фильмов, предназначенных для мо-
лодежи, с другой — не дает героя, который 
стал бы воплощением как традиционных 
ценностей, характерных для русской культу-
ры, так и инновационных качеств, востребо-
ванных современным социокультурным раз-
витием нашего общества.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ:

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

© 2020 г.     Г. Е. Косач

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Целью исследования является определение и раскрытие объективных и субъективных фак-
торов, влияющих на разделение стратегий занятости молодежного населения Российской Феде-
рации в различных регионах страны в современный промежуток времени, а также изучение инс-
титуциональной основы реализации подхода органов исполнительной и законодательной власти 
государства к укреплению профессионализации молодежи и локализации ее прекаризации.

Методология исследования базируется как на теоретических способах познания, 
таких как анализ и синтез социологического знания, так и на практических методах ма-
тематической статистики и эконометрики. Совместное использование теоретических 
и практических подходов дает возможность изучить весь комплекс стратегий индивидуу-
мов на рынке труда, а также выработать предложения по дальнейшему целевому управ-
ляющему воздействию на процесс дифференциации указанных стратегий.

Результаты исследования. Одним из основных результатов работы является опреде-
ление объективных и субъективных факторов дифференциации стратегий занятости мо-
лодежи в российских регионах. Важность описанных процессов конкретизирует перед соци-
альными науками проблему определения региональных, национальных и общегосударствен-
ных особенностей в подходах к выбору молодежью текущей и будущей профессии. Согласно 
исследованию, ведущие субъекты Российской Федерации лишь в последние годы определили 
необходимость регуляторной функции региональных органов власти на рынке труда. Вместе 
с тем в результате исследования установлено, что современное развитие маневрирования 
трудовых ресурсов характеризуется стихийностью и подчас хаотичностью их динамики.

Перспектива исследования состоит в дальнейшем углубленном социологическом ана-
лизе стратегий занятости молодежи в российских регионах и выработке практических 
методов воздействия на данные процессы со стороны органов государственной власти.

Ключевые слова: депрофессионализация; социум; молодежь; стратегии занятости; 
прекаризация.

DIFFERENTIATION OF YOUTH EMPLOYMENT STRATEGIES
IN THE RUSSIAN REGIONS: OBJECTIVE AND SUBJECTIVE FACTORS

© 2020     G. E. Kosach

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

The purpose of the research is to identify and disclose objective and subjective factors that 
affect the division of employment strategies of the youth population of the Russian Federation 
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in different regions in the modern period of time, as well as to study the institutional basis for 
implementing the approach of the Executive and legislative authorities of the state to strengthen 
the professionalization of youth and localize its precarization.

The research methodology is based on both theoretical methods of knowledge, such as the 
analysis and synthesis of sociological knowledge, and practical methods of mathematical statistics 
and econometrics. The combined use of theoretical and practical approaches makes it possible 
to study the entire range of strategies of individuals in the labor market, as well as to develop 
proposals for further targeted management influence on the process of differentiation of these 
strategies.

Research result. One of the main results of the work is the identification of objective and 
subjective factors of differentiation of youth employment strategies in Russian regions. The 
importance of the described processes concretizes the problem of determining regional, national 
and state characteristics in approaches to the choice of current and future professions by young 
people in the social Sciences. According to the study, the leading regions of the Russian Federation 
have only recently identified the need for a regulatory function of regional authorities in the labor 
market. At the same time, as a result of the research, it is established that the modern development of 
maneuvering of labor resources is characterized by spontaneity and sometimes chaotic dynamics.

The prospect of the study consists in further in-depth sociological analysis of youth 
employment strategies in Russian regions and development of practical methods for influencing 
these processes by public authorities.

Key words: deprofessionalization; society; youth; employment strategies; precarization.

Введение. В экономических, психологи-
ческих и социальных науках принято выде-
лять молодых жителей государства как самую 
значительную социальную группу, оказыва-
ющую воздействие на весь процесс эконо-
мического, трудового и социального воспро-
изводства. Уникальные свойства населения 
младше 29 лет делают его самым востребо-
ванным в обеспечении прорыва в развитии 
государства, так как оно является ключевой 
основой общественного воспроизводства 
и экономических изменений. Процесс выбо-
ра стратегий занятости и включения молоде-
жи в социальные процессы характеризуется 
многовариативностью и появлением ранее 
неизвестных моделей адаптационного пове-
дения, а также симбиозом устаревших и ин-
новационных стратегий профессионального 
самоопределения в условиях современности.

Для молодежи в российском обществе 
создаются условия для сознательного выбо-
ра профессии и успешного карьерного рос-
та. Важность обеспечения условий для со-
знательного выбора молодежью профессии 
подчеркнута в ежегодном Послании Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина 

Федеральному собранию РФ [1] в январе 
2020 года.

Президент Российской Федерации от-
мечает необходимость не только поступа-
тельного увеличения показателей приема 
абитуриентов в российские образовательные 
учреждения, но и включения работодателей 
и участников бизнес-сообществ в разви-
тие высших учебных заведений в регионах 
страны. Данные действия должны включать 
укрепление социальной, учебной, исследова-
тельской инфраструктуры субъектов федера-
ции, системы непрерывной и динамической 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава.

Однозначно определена потребность 
в получении современных знаний, чтобы 
обучающиеся имели возможность начать ус-
пешную карьеру в своем регионе. Для этих 
целей высшая школа обязана гибко и свое-
временно реагировать на запросы рынка 
труда и социума. Кроме того, дана установка 
на возможность смены направления и про-
граммы обучения студентов после второго 
года обучения.
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Стратегии занятости молодежи. Инс-
титуциональной основой реализации данной 
стратегии является укрепление взаимодейс-
твия образовательных учреждений, индуст-
риальных партнеров и органов местной, ре-
гиональной и государственной власти.

Дальнейшую реализацию описанного 
направления можно рассмотреть на приме-
ре Южно-Российского государственного по-
литехнического университета (НПИ) имени 
М. И. Платова (далее — ЮРГПУ (НПИ). Так, 
в указанном высшем учебном заведении со-
здано Управление по взаимодействию с ра-
ботодателями, основными задачами которого 
являются:

— координация работы высшего учеб-
ного заведения и индустриальных партеров 
по обеспечению трудоустройства студентов 
и выпускников;

— анализ рынка труда на территории го-
рода, региона, округа;

— анализ текущего состояния образова-
тельных услуг у конкурентов;

— налаживание партнерских отноше-
ний с производственными организациями, 
образовательными учреждениями высшего 
и средне-профессионального образования, 
органами исполнительной власти, а также 
службой занятости населения Российской 
Федерации;

— развитие и поддержание стабильного 
функционирования информационной систе-
мы помощи в трудоустройстве выпускников;

— создание и осуществление рекламной 
политики в сфере профессионального и до-
полнительного образования [2].

Реализацией данных задач стало заключе-
ние договоров о трудоустройстве выпускников 
ЮРГПУ (НПИ) с 9 научно-образовательными 
организациями, 11 энергетическими предпри-
ятиями, 14 предприятиями химической про-
мышленности, 10 предприятиями машино-
строения, 5 крупными предприятиями пище-
вой промышленности, 5 горнодобывающими 
и нефтегазовыми предприятиями, 4 приборос-
троительными компаниями, 3 организациями 
строительной отрасли, 36 предприятиями раз-
личных форм собственности и направленнос-
ти. Принято решение о ежегодном проведении 
дней открытых дверей и ярмарок вакансий.

Вместе с тем, как отмечают в своей статье 
Ю. В. Голиусова и Г. А. Ключарев [3], после 

завершения обучения в высшем или средне-
специальном учебном заведении трудоустра-
иваются от 30 до 60 процентов выпускников. 
Большая часть остальной молодежи продол-
жает оставаться на иждивении родителей, 
поэтому работа по включению молодого тру-
доспособного населения в рабочий процесс 
ложится также на плечи региональных влас-
тей. Так, Правительство Ростовской области 
в 2019 году внесло изменения в список вос-
требованных профессий на рынке труда [4]. 
Данная мера позволила определить и финан-
сировать в первую очередь те специальности, 
трудоустройство с которыми имеет наиболь-
ший шанс на успех. Однако, данный список 
включает в себя исключительно специаль-
ности среднего профессионального образо-
вания и полностью игнорирует выпускников 
высших учебных заведений. Это объясняется 
тем, что для региона характерна потребность 
в выпускниках рабочих специальностей. Как 
отмечают Э. Д. Рубинская и И. Н. Савченкова 
[5], для Ростовской области характерен пе-
рекос на рынке труда, который определяется 
разницей в предложении и спросе на спе-
циалистов различных профессий. Однако, 
в различных регионах государства трудовой 
рынок значительно отличается и имеет свои 
ключевые особенности.

Региональная дифференциация заня-
тости. В социологических науках принято 
выделять объективные и субъективные фак-
торы дифференциации [6]. Следует отметить, 
что российские регионы и территории имеют 
различия, которые являются объективными 
причинами дифференциации направлений 
и стратегий занятости молодежи. В первую 
очередь, это географические, природно-кли-
матические, экономические, этнокультурные, 
национальные особенности, статус видов де-
ятельности и традиционные виды занятий.

К субъективным причинам дифферен-
циации стратегий занятости относят созна-
тельный выбор молодежью специальности, 
готовность к непрерывному повышению 
квалификации, горизонтальная професси-
ональная мобильность. Важным является 
создание на предприятии системы работы 
с молодыми специалистами с целью их за-
крепления на производстве, развитие инсти-
тута наставничества.
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Нередко субъективные факторы ока-
зывают решающее воздействие на выбор 
профессии. В условиях сформированного 
свободного и практически нерегулируемого 
рынка труда молодые выпускники учебных 
заведений разных уровней профессиональ-
ного образования предстают перед выбором 
между более высоким уровнем оплаты труда 
и более высокими перспективами будущего 
карьерного роста. Данный выбор приходит-
ся осуществлять в условиях колоссального 
социального неравенства разных профессий 
на трудовом рынке, а также дифференциации 
прав и гарантий внутри одной профессио-
нальной группы, на первый взгляд, равной 
по всем формальным признакам, таким как 
профессиональная квалификация и уровень 
образования [7].

Стоит отметить, что наибольшие показа-
тели миграционной активности приходятся 
на молодежь в возрасте 15–24 года. Уровень 
региональной миграции в указанной возрас-
тной группе также является максимальным. 
Данный фактор прямо коррелирует с объек-
тивными региональными экономическими 
условиями. Вместе с тем имеется сильная 
корреляционная зависимость между показа-
телями занятости молодежи и размещением 
учебных заведений на данной территории 
(в первую очередь вузов), а также дислокаци-
ей военных частей.

Анализ статистических данных пока-
зывает, что дислокация воинских форми-
рований, в отличие от многих государств, 
в Российской Федерации является важным 
объективным фактором дифференциации 
молодежной занятости. Так, согласно самым 
свежим имеющимся статистическим данным 
(январь 2018 года) Ростовстата [8], являюще-
гося органом Федеральной службы государс-
твенной статистики, наименьшая безработи-
ца среди молодежи наблюдается в муници-
пальных образованиях Ростовской области 
с наибольшим количеством воинских частей, 
прослеживается сильная прямая корреляци-
онная зависимость. Наибольшее количество 
воинских частей (согласно открытым данным 
Министерства обороны Российской Федера-
ции) в Ростовской области сконцентрировано 
в г. Новочеркасске, Аксайском и Октябрь-
ском районах Ростовской области, г. Батайс-
ке, а также в г. Ростове-на-Дону. При этом по-

казатель молодежной безработицы в данных 
муниципальных образованиях превышает 
5 процентов только в г. Батайске, а в г. Но-
вочеркасске он зарегистрирован на уровне 
0,89 процентов. Вместе с тем стоит учиты-
вать, что в г. Новочеркасске низкий показа-
тель безработицы молодых людей образован 
синергетической силой большого количества 
факторов дифференциации, каждый из кото-
рых взаимно усиливает друг друга. Так, на-
личие в указанном муниципальном образова-
нии двух крупных градообразующих высших 
учебных заведений, присутствие военного 
учебного центра при одном из учебных заве-
дений, выпускающего командный и офицер-
ский состав, а также относительно большое 
количество воинских частей взаимно усили-
вают эффект снижения уровня безработицы.

В отличие от занятости всего трудоспо-
собного населения на занятость молодежи 
оказывает сильное влияние объективный 
фактор распределения по территории реги-
она средне-специальных и высших учебных 
заведений. В муниципальных образованиях 
с высоким относительным коэффициентом 
присутствия учебных заведений формирует-
ся активный рынок предложения развлека-
тельных и увеселительных услуг, развивает-
ся сфера заведений быстрого питания, кафе, 
прачечных, салонов красоты, типографий 
и т. п. В описанных городах и поселениях со-
здано множество рабочих мест сферы услуг, 
что значительно превосходит предложение 
на рынке труда в промышленных центрах.

З. А. Капелюк и С. Д. Капелюк [9] отме-
чают важный объективно-субъективный фак-
тор сегрегации по национальному признаку 
при распределении рабочих мест. Наблюда-
ется значимая дискриминация национальных 
меньшинств при приеме на работу. Тем самым 
в регионах с выраженной сегрегацией по наци-
ональному признаку межрегиональный транс-
фер молодежной рабочей силы из регионов 
с иным национальным составом значительно 
уменьшается. Вместе с тем данный фактор 
подталкивает трудоспособное население наци-
ональных меньшинств в регионах мигрировать 
в регионы, где их этнос преобладает.

Изучая вопросы межрегиональной диф-
ференциации трудовой занятости населе-
ния в Российской Федерации, невозможно 
не принимать во внимание объективный кли-
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матический фактор. В связи с тем, что в стра-
не представлены почти все климатические 
зоны (за исключением тропической и эква-
ториальной), занятость в разных природных 
условиях сильно отличается. Предприятиям, 
находящимся в районах Сибири и крайнего 
Севера, приходится избыточно мотивировать 
работников повышенными заработными пла-
тами, возможностями быстрого карьерного 
роста, расширенным социальным пакетом. 
Однако в современном информационном 
обществе работодатели в данных регионах 
все же обладают низкой привлекательностью 
для молодых специалистов. При этом рабо-
тодатели в южных регионах и мегаполисах 
испытывают на себе повышенное предложе-
ние трудовых ресурсов, это в конечном итоге 
приводит к снижению уровня оплаты труда, 
что при низком вмешательстве государства, 
наблюдаемом в данный момент, указыва-
ет на сформировавшийся свободных рынок 
спроса и предложения трудовых ресурсов.

При изучении вопроса занятости молоде-
жи отдельного внимания заслуживают регио-
ны с высокой долей молодого трудоспособного 
населения. В Российской Федерации наиболь-
ший показатель молодежи зарегистрирован 
в регионах Северо-Кавказского федерального 
округа. К. А. Омарова в исследованиях рынка 
труда в кавказских регионах [10] фиксирует 
значительное превышение предложения ра-
бочей силы над спросом (86 процентных пун-
кта). Данные факторы привели как к самым 
низким уровням оплаты труда по сравнению 
с другими субъектами Федерации, так и прак-
тической невозможности найти работу моло-
дому специалисту в выбранной отрасли, что 
повлекло за собой высокий отток молодых 
кадров из региона. Учитывая данный аспект 
и факт сегрегации по национальному призна-
ку в других регионах, который описан ранее, 
миграция трудовых ресурсов из республик 
Северного Кавказа приводит к увеличению 
уровня безработицы в регионах Южного фе-
дерального округа, что ежегодно фиксируется 
в отчетах органами Федеральной службы го-
сударственной статистики.

Таким образом, органам исполнительной 
власти Южного федерального округа, осущест-
вляющим свою деятельность в области плани-
рования занятости населения, целесообразно 
выработать предложения по трудоустройству 

молодежи, прибывшей из соседних регионов, 
в целях недопущения роста безработицы.

Заключение. Подводя итоги научной 
работы, можно сделать вывод о том, что за-
нятость молодого населения представляет 
собой актуальную проблему для Российской 
Федерации в 2020 году. Молодежь, являюща-
яся социальной группой, которая оказывает 
наибольшее воздействие на процесс эконо-
мического, трудового и социального воспро-
изводства, является в то же время и самой 
уязвимой группой при распределении тру-
довых мест. Объективные и субъективные 
факторы дифференциации занятости на аб-
солютно свободном рынке труда, наблюда-
ющемся в последние годы, создают перекос 
в сторону наиболее привлекательных регио-
нов, что в конечном итоге отразится не только 
на социальном, но и на экономическом разви-
тии субъектов Федерации. Меры поддержки 
стратегий занятости, описанные на приме-
ре ЮРГПУ (НПИ), нуждаются в ежегодном 
совершенствовании и включении в данный 
процесс муниципальных, региональных 
и федеральных властей. Своевременная под-
держка молодых специалистов должна стать 
приоритетным направлением в политике ре-
гионов на ближайшее десятилетие.
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АКТИВИЗМ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКИХ ЛОКАЛЬНОСТЯХ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

© 2020 г.     Н. В. Левченко

Институт социологии Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН, г. Москва, Россия

Цель статьи. В статье анализируется отношение учителей к своей профессиональной 
деятельности в российской провинции.

Методы исследования. Данные получены в ходе полевых исследований в 2013–2015 гг. 
и в 2019 г. в пятнадцати регионах РФ, осуществлявшихся методом глубинных интервью 
и фокус-групп.

Результаты исследования. Выявлена гражданская активность учителей и директо-
ров школ и её значимая роль в социокультурном развитии местных сообществ. Исследова-
ние показало, что ситуация в районных центрах постепенно меняется, возникла тенденция 
снижения активизма работников образования. Учителя чаще предпочитают следовать 
инструкциям, не пытаются выйти за рамки, как это было ранее. Основными фактора-
ми изменения позиции учителей стали реформирование системы образования и глобальные 
трансформации в подходе к воспитанию детей, проявляющиеся в форме давления на учи-
телей со стороны родителей школьников. Сделан вывод о том, что снижение активиз-
ма педагогов ведёт к ухудшению социокультурной ситуации в малых городах и посёлках, 
а также к снижению качества выпускников местных школ.

Ключевые слова: локальность; активизм; школа; учебный процесс; преподаватель-
ская деятельность.

TEACHER ACTIVISM IN RUSSIAN LOCALITIES: CURRENT TRENDS

© 2020     N. V. Levchenko

Institute of Socilogy of the Federal Research Sociological Center
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The purpose of the research. The article analyzes the attitude of teachers to their professional 
activities in the Russian province.

The research methodology. The data were obtained in the course of field research in 2013–
2015 and 2019 in fifteen regions of the Russian Federation, carried out by the method of in-depth 
interviews and focus groups.

Research result. The article reveals the civic activity of teachers and school principals and its 
significant role in the socio-cultural development of local communities. The study showed that the 
situation in district centers is gradually changing, and there is a tendency to reduce the activism 
of education workers. Teachers often prefer to follow instructions, not try to go beyond the limits, 
as it was previously. The main factors in changing the position of teachers were the reform of the 
education system and global changes in the approach to child rearing, which are manifested in the 
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form of pressure on teachers from parents of schoolchildren. It is concluded that the decrease in 
the activism of teachers leads to a deterioration of the socio-cultural situation in small towns and 
villages, as well as to a decrease in the quality of graduates of local schools.

Key words: locality; activism; school; educational process; teaching activity.

Введение. В Российской глубинке школа 
традиционно, начиная со школы земской, иг-
рала важную роль в жизнедеятельности мест-
ного сообщества, в немалой степени способс-
твовала его развитию, а также сохранению 
его социокультурной среды в сложные исто-
рические периоды, включая постперестро-
ечный [3, 1]. Под воздействием школьного 
образования складывается жизненный старт 
молодежи, её образовательные и профессио-
нальные пути, которые предварительно фор-
мируют работника и гражданина [7]. В пос-
леднее время система школьного российского 
образования трансформируется, внедрение 
нововведений меняют саму суть обучения 

[4], образовательный процесс формализуется 
и технологизируется. В связи с этим на мест-
ном уровне решающее значение приобретает 
позиция педагогического сообщества. С со-
циологической точки зрения, основным ока-
зывается вопрос, приняли ли преподаватели 
нововведения, изменилось ли их место в жиз-
ни российских локальностей?

Эмпирическую базу исследования соста-
вили проведённые коллективом глубинные 
интервью и фокус-группы в ходе выполнения 
проектов Сектора изучения социокультурно-
го развития регионов России. Исследование 
проводилось в 2 этапа: первый проходил 
в 2013–2015 гг., второй — в 2019 г.

Для исследований в 2013–2015 гг. были 
выбраны следующие регионы РФ: Архан-
гельская, Ивановская, Калужская, Курская, 
Нижегородская, Орловская, Псковская, Смо-
ленская, Свердловская и Тамбовская области, 
Республика Крым, в 2019 г.: Астраханская, 
Калужская и Курская области, Республика Ка-
релия и Алтайский край. В общей сложности 
было собрано 141 глубинное интервью и 31 
фокус-группа. Значительная часть результатов 
полевых исследований 2013–2015 г. опублико-
вана, и первый раздел данной статьи основан 
на вторичном анализе этих публикаций.

На основании собранных данных на ин-
тернет-ресурсах и проведённых глубинных 

интервью с представителями региональной 
власти в каждом из регионов были выбраны 
(в большинстве случаев) два районных цент-
ра для проведения исследования. Как прави-
ло, один район выбирался из числа наиболее 
благополучных и один малоресурсный район.

В связи с тем, что предметом исследова-
ния является, прежде всего, профессиональ-
ный и социальный активизм педагогов, глу-
бинные интервью в каждом районном центре 
были проведены с директорами и учителями 
местных школ. Кроме того, были опроше-
ны и сотрудники библиотек, музеев и Домов 
культуры, работники учреждений дополни-
тельного образования, так как на локальном 
уровне они практически всегда взаимодейс-
твуют с учителями в образовательном про-
цессе и активно участвуют в жизни местного 
сообщества.

Для выявления активистов среди пред-
ставителей выбранных профессиональных 
групп в качестве респондентов были опро-
шены местные жители, в том числе их дети 
и представители районной администрации 
(особенно в тех случаях, когда их дети про-
живали и обучались в данном районном цен-
тре). Именно они могут рассказать о педаго-
гах, актуализирующих свои ценности в граж-
данской активности и в профессиональной 
деятельности.

В исследованиях И. А. Халий и О. А. Ак-
сеновой, осуществлявшихся в 1990-е и 2000-е 
годы, было обнаружено, что педагогическое 
сообщество в учебных заведениях районно-
го центра проявляют активизм профессио-
нальный (дают знания, сверх того, что тре-
буется, занимаются воспитанием учеников, 
работают с неблагополучными семьями) 
и гражданский (например, борются с алко-
голизмом и наркоманией, участвуют в ор-
ганизации культурной жизни локальности). 
О. В. Аксенова обозначила данный характер 
профессионального действия как акторс-
кий, основанный не только на компетенциях, 
но и на ценностях. В данном случае это тер-
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мин, обозначающий определённый характер 
социального действия (свободного, основан-
ного на ценностях). Определение акторского 
действия основано на концепте актора (дейс-
твующего субъекта) А. Турена [6]. Его про-
тивоположностью является формализован-
ное, алгоритмизированное действие, субъект 
которого не может выйти за рамки заданной 
программы [1]. По её мнению, акторское 
действие до сих пор сохраняется в российс-
кой провинции [2].

Основные направления развития ак-
тивизма учителей. Анализ интервью пока-
зал, что вопреки закону «Об образовании»1 
во всех исследуемых районах воспитание 
детей оставалось в период 2013–2015 гг. важ-
ной задачей образования в малых городах 
и сёлах. В ходе исследования был выявлен 
индивидуальный подход к каждому ученику, 
сохранение тесных связей между учеником 
и учителем, традиционных для провинциаль-
ной русской школы.

Сопротивление инновациям было вы-
явлено и в процессе обучения, так, многие 
преподаватели готовили учеников к ЕГЭ 
и ГИА во внеурочное время, отказавшись 
от их «натаскивания» на сдачу данных экза-
менов в учебное время. У районных учителей 
была установка на то, чтобы все их ученики 
обязательно поступили в вузы и продолжи-
ли образование, ради достижения этой цели 
они готовы безвозмездно заниматься с уче-
никами, давать им знания сверх програм-
мы. Инновации, транслируемые из центра, 
адаптировались директорами и учителями 
учебными заведениями. Как правило, для 
школ характерны следующие сюжеты: но-
вовведения вынужденно поддерживались 
преподавательским сообществом, например, 
процесс оптимизации на районном уровне 
подразумевает сокращение числа образова-
тельных учреждений или присоединение ма-
лоресурсной школы к более крупной. Другие 
нововведения трансформировались и адап-
тировались директорами и преподавателями, 
так как были неприемлемы для них и для 
местного сообщества. Например, минимиза-
ция функции воспитания для большинства 

локальностей губительна. Школа в селе стре-
милась противостоять девиантному поведе-
нию молодёжи, которое было реальной угро-
зой, в том числе и учителям. Определенные 
инновации охотно принимаются населением 
и полностью поддерживаются учительскими 
сообществами, к их числу в основном отно-
сится техническое оснащение школ.

В районах осуществлялась серьёзная ра-
бота по внешкольному образованию детей, 
работали творческие, музыкальные и спор-
тивные учреждения. Как правило, в школах 
искусств занимаются в среднем по 200 чело-
век. Большинство учеников ходят на занятия 
по дополнительному образованию, как в свою 
школу, так и в Дома культуры или в специа-
лизированные учреждения. В основном пре-
подаватели дополнительного образования ве-
дут свою деятельность для повышения куль-
турного уровня учащихся, прививают инте-
рес к занятиям спортом и к здоровому образу 
жизни. Эти цели распространялись на всех, 
особенно на детей из неблагополучных семей 
и детей с отклонениями. Интервью также по-
казали, что поддержание культурных тради-
ций держится только на инициативе и энту-
зиазме учителей дополнительного образова-
ния и деятелей культурно-досуговых учреж-
дений, которые остаются одними из главных 
носителей российской культуры в районных 
центрах регионов России [5].

Активная гражданская позиция учителей 
влияет и на результаты школьной препода-
вательской деятельности. Выпускники прак-
тически всех районных школ (нередко около 
100 %) поступали в вузы и ссузы районных 
и областных центов, в ведущие вузы Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Таким образом, в 2013–2015 гг. было об-
наружено, что, видимо, благодаря сложив-
шимся традициям в провинции российские 
учителя пока не были готовы принимать 
нововведения, не соответствующие их усто-
явшимся представлениям о преподавании. 
Кроме того, российские школы пока не пере-
нимают навязываемые европейские стандар-
ты, даже несмотря на то, что некоторые ис-
следуемые районы имеют тесные контакты 
со странами Евросоюза: в России до сих пор 

1 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3, 2013 // Кодексы и законы 
РФ. 2013. Режим доступа: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/.
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редко где можно увидеть школьные учрежде-
ния, которые были бы ориентированы на уро-
вень образования, доступный «отстающим». 
Во время полевых исследований был обнару-
жен только один лицей, выполняющий такую 
установку. В основном учителя продолжают 
практику обеспечения высокого уровня обра-
зования для всех.

Тенденция снижения активизма учи-
телей. В 2019 г. было выявлено заметное сни-
жение активизма учителей, что обусловлено 
целым рядом факторов, основными из кото-
рых являются последствия реформ в образо-
вании и изменение установок учеников и их 
родителей.

Последствия образовательных реформ 
на местном уровне. Тестовая система провер-
ки знаний (ЕГЭ и ОГЭ (ГИА)) является одним 
из факторов формализации образовательного 
процесса. Учителя долго сопротивлялись её 
влиянию, считая необходимым (по их словам) 
научить ребёнка думать. Однако подготовка 
к ЕГЭ стала приоритетной, в ней заинтересо-
ваны и родители учеников, так как от резуль-
татов единого экзамена зависит поступление 
их ребёнка в вуз или ссуз.

Формализации обучения способствует 
растущий бюрократизм, необходимость его 
ограничения уже общепризнана. Учителям 
по-прежнему приходится большую часть ра-
бочего времени тратить на ведение и запол-
нение отчетов и документации. В результате 
у педагогов практически нет возможности 
уделять внимание своему предмету и учени-
кам, нет времени делать что-то сверх про-
граммы.

Взаимодействие учителей и родителей 
школьников. Как показало наше исследова-
ние, среди родителей все больше распростра-
няется идея защиты прав ребенка в школе, 
которая чаще всего принимает гипертрофи-
рованную форму. Родители, которые четко 
приняли установку, что ребенок — личность 
и имеет право на отстаивание своих интере-
сов, активно начинают «борьбу» против учи-
телей. Некоторые из них полагают, что учите-
ля слишком жестко обращаются с детьми, хотя 
это проявляется в большинстве случаев в том, 
что учителя продолжают воспитывать учени-
ков. В ряде случаев достаточно одного-двух 
родителей для того, чтобы убедить остальных, 

что детей нельзя заставлять, что ребенок дол-
жен сам захотеть учиться и т. п. В основном, 
именно давление со стороны родителей при-
водит к изменению позиции учителей. Это 
подтверждают сотрудники учреждений, кото-
рым по роду деятельности приходится взаи-
модействовать с детьми и подростками: «Всё 
зависит от классного руководителя, если он 
заинтересован успеваемостью класса, отде-
льного ребёнка, то занимаются. Но в целом 
школы уходят от воспитания» (фокус-группа 
с сотрудниками центра занятости, Суоярви).

В результате, даже те учителя, которые 
не хотели бы следовать данным условиям, 
вынуждены либо уходить из школы, либо 
принимать новые «правила игры»: «Я рань-
ше работала в школе, не выдержала. Дети 
стали вести себя ужасно, если сделаешь им 
выговор, то придут родители, и ты еще ос-
танешься виноватым» (фокус-группа с пред-
ставителями администрации, Обнинск).

Однако было выявлено, что далеко не во 
всех районных центрах наблюдается данная 
ситуация. Этому может способствовать жест-
кая позиция директора и преподавательского 
состава школы: «У нас была пара родитель-
ниц, которые возмущались, они хотели убе-
дить и других родителей, что детям надо 
давать больше свободы, чтобы учителя их 
не заставляли и не воспитывали. Но мы им 
объяснили, что это неправильная позиция, 
что последствия будут плачевными» (из ин-
тервью с учителем школы, Алтайский край).

Потеря значимости учителей для 
школьников. Учитель уже потерял ту значи-
мость для учеников, которая была раньше. Во-
первых, родители, защищая права своих детей 
в школе, способствуют тому, что профессио-
нальный компонент авторитета учителя пере-
стает быть безусловным для школьников. Во-
вторых, этому способствует повсеместное не-
контролируемое использование школьниками 
Интернета, где одним из самых популярных 
источников знаний у подрастающего поколе-
ния становятся страницы блогеров.

Теперь учитель перестал быть уникаль-
ным источником знаний. У школьников по-
явилась иллюзия, что они сами могут найти 
необходимую информацию. По их мнению, 
учителя «отстали» от современных трендов 
и не могут дать те знания, которые им дейс-
твительно пригодятся в жизни.
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Получение знаний в Интернете имеет ряд 
негативных последствий.

1) Как правило, блогеры не несут ответс-
твенности за предоставление своего материа-
ла, не умея отбирать и фильтровать материал, 
а дети доверяют информации, полученной 
от блогера.

2) Школьники и студенты начинают счи-
тать, что нет необходимости получать фунда-
ментальные знания и даже, возможно, про-
фессию, так как можно вести блог и получать 
за это достойную оплату. В результате в бу-
дущем мы можем получить общество псев-
допрофессионалов: «Мой сын сказал, что он 
уже умеет читать и писать, ездить на ло-
шади, а потому ему пора бросать школу, вес-
ти блог, а летом обслуживать туристов» 
(из интервью с учителем сельской школы, 
Республика Алтай).

3) В связи с тем, что дети склонны к поис-
ку образцов для подражания, они выбирают 
авторитетных (в их среде) личностей, сейчас, 
как правило, это блогеры, в числе наиболее 
популярных — Юрий Дудь. По мнению на-
ших респондентов, именно он поднимает ос-
трые вопросы, интересные молодым людям.

Активизм учителя зависит не только 
от трансформаций самого образовательно-
го процесса. Он зависит также и от позиции 
учеников, от их жизненных целей и ценнос-
тей. Изменение последних можно проследить 
по интервью со студентами местных учреж-
дений среднего специального образования, 
недавних школьников. Они всё чаще связы-
ваются с материальным успехом: «начать 
зарабатывать», «в жизни подняться», «ку-
пить машину, купить дом» (из фокус-групп 
со студентами техникумов). Молодые люди 
ориентируются на жизнь в большом городе, 
а некоторые — на эмиграцию за границу.

Труд уже перестает быть ценностью для 
подрастающего поколения, преобладающей 
ценностью становится оплата этого труда. 
Ситуация усугубляется и массовой потерей 
интереса к обучению. В результате ни учите-
ля, ни родители не объясняют детям, зачем 
нужно получать фундаментальные знания.

Коммерциализация образования. Иссле-
дования 2019 г. показали, что теперь все чаще 
занятия становятся платными (репетиторс-
тво). Платными становятся кружки и секции 
при школах, куда раньше мог свободно прий-

ти любой школьник, вне зависимости от до-
ходов его родителей.

Примерно такая же ситуация сложилась 
и в сфере дополнительного образования, 
в клубах и Домах культуры. Но проблема 
не только в платности. Сами учащиеся теряют 
интерес к ремесленным и творческим заняти-
ям, им стало сложнее там обучаться (теряется 
навык преодоления трудностей). Например, 
в техникуме искусств, где в 2015 г. дирек-
тор был полон энтузиазма и с удовольствием 
рассказывал о занятиях, в 2019 г. он был уже 
поникшим и потерянным: «Дети стали чаще 
уходить после первых лет обучения, им ста-
ло сложно воспринимать и усваивать знания, 
учиться. Трудно, поэтому уходят» (директор 
техникума искусств, Курская область).

Ориентация учеников на переезд 
в крупный город. Проблема заключается 
в том, что дети из районов стремятся уехать 
для продолжения учебы в более развитые ре-
гиональные центры и дальше, причем речь 
идет не о желании жить и работать в Моск-
ве, Санкт-Петербурге или за границей, а пре-
имущественно в других регионах РФ. Оста-
ются ребята, которые учились слабо, остают-
ся жить и продолжают обучение в своих же 
районах: «Сегодня в педагогический колледж 
приходят только троечники, т. е. те, у кого 
знаний практически нет. Их уже бесполезно 
обучать чему бы то ни было. Я стараюсь 
просто объяснить им, как быть нормальным 
человеком» (из интервью с преподавателем 
колледжа, Старица, Тверская область).

Такая ситуация может существенно изме-
нить социокультурную среду локальностей, 
которая формировалась и воспроизводилась, 
в том числе педагогами-акторами.

Активизм ещё жив. Активизм еще 
не полностью ушел из общеобразовательных 
школ и организаций по дополнительному об-
разованию в российской провинции. В нашем 
исследовании мы по-прежнему встречали 
случаи его проявления: «В приоритете сто-
ит занятость детей, родители работают, 
и нужно максимально занять детей, чтобы 
у них были дела. Занятость детей состав-
ляет 80 %, с каждым годом увеличивается 
количество детей, мы сами занимаем детей, 
поэтому меньше времени на хулиганство» 
(фокус-группа с представителями админист-
рации, Астраханская область, Лиман).
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«У нас есть учительница дзюдо, она на-
брала мальчиков-беспризорников. Все ребята 
поменялись, эта учительница стала приме-
ром для них, дети ездят на конкурсы, на со-
ревнования и выигрывают» (фокус-группа 
с представителями администрации, Астра-
ханская область, Лиман).

«Мы занимаемся просвещением и воспи-
танием, проводим опросы, викторины. Мы 
делаем многое, чтобы ребенку было инте-
ресно. У нас есть сотрудница, которая это-
му отдает все свое свободное время! И даем 
знания, которые в школе не успевают дать! 
Но никто этого не видит! Мы проводим бесе-
ды с детьми» (фокус-группа с сотрудниками 
библиотеки, Калужская область, Обнинск).

Мы по-прежнему часто слышали то, что 
все держится на энтузиастах, и если уйдут 
они, то все окончательно рухнет: «Во всём ну-
жен энтузиазм, прийти не просто посидеть. 
Нам нужны люди, которые горят своим де-
лом» (фокус-группа с представителями адми-
нистрации, Астраханская область, Лиман).

В свою очередь многие школьники пока 
еще продолжают быть нацеленными на по-
лучение образования. В ходе исследований 
как в 2013–2015 гг., так и в 2019 г. было выяв-
лено, что практически все поступают в вузы 
и ссузы районных и областных центров, в ве-
дущие вузы страны.

Выводы. Исследования обнаружили тен-
денцию сокращения гражданской активности 
учителей, которая в 2019 г. обозначилась впол-
не отчётливо. Большую роль в её появлении 
играет формализация образования: строгое 
следование установленной норме и заданному 
алгоритму действия неизбежно минимизирует 
проявления активизма, основанного в значи-
тельной степени на ценностях.

Не менее важными факторами снижения 
активизма является растущая коммерциали-
зация образования, новые установки учени-
ков и их родителей, ведущие в числе про-
чего к снижению значимости роли учителя 
в жизни учеников. Учителя школ уже не мо-
гут идти наперекор сложившимся тенденци-
ям, они начинают приспосабливаться к ним, 
предоставляя только образовательные услу-
ги. В противном случае им либо приходится 
уходить из школы (воспитание школьников 
зачастую приводит к конфликтам с их роди-

телями), либо бороться с системой, но на это 
уже нет ни сил, ни желания, а главное — учи-
теля перестают чувствовать отдачу от учени-
ков, поддержку со стороны родителей и мес-
тного сообщества в целом. Учитель-актор 
перестаёт воспитывать учащихся и, следова-
тельно, перестаёт быть актором.

Теперь районные учителя не всегда го-
товы безвозмездно заниматься с учениками, 
индивидуальный подход к каждому ученику 
сменяется механическим выполнением про-
фессиональных обязанностей.

В результате, если в предыдущие годы 
школы в российской провинции были 
не только образовательными, но и культур-
ными центрами, поддерживали в малых го-
родах и в посёлках определенный социокуль-
турный уровень, то сейчас этот уровень явно 
падает. Локальности могут оказаться в бедс-
твенном положении и потому, что там не пер-
вый год остаются жить и продолжать обу-
чение те, кто в школе учился слабо и у кого 
в большинстве случаев практически неблаго-
получные семьи.

Пока всё перечисленное — лишь тенден-
ция, но следствием её усиления может стать 
усиление деградации локальностей. Разуме-
ется, деградация обусловлена в первую оче-
редь экономическими причинами, но в пре-
дыдущие десятилетия деятельность местных 
акторов, среди которых были учителя и ди-
ректора школ, позволяла сохранять достаточ-
но высокий уровень социокультурного разви-
тия сообщества в условиях экономического 
кризиса и стагнации. Более того, подготовку 
выпускников многих районных школ высоко 
оценивали преподаватели региональных ву-
зов. Если современную тенденцию снижения 
активизма не изменить в ближайшее время, 
то будет снижаться социокультурный потен-
циал страны в целом, который пока ещё скла-
дывается из множества локальностей.
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Целью исследования является анализ системы детерминант в условиях перехода 
к реализации социально-инвестиционной модели.

Методологическая база исследования строится на концепции структурно-функци-
онального подхода (Т. Парсонс), неоинституционального (Норт) и деятельностно-акти-
вистского подхода к исследованию регионального управления.

Результаты исследования представляют возможность применения социально-инвес-
тиционной модели в решении проблем регионального управления как инструмента социаль-
но-экономического развития территории.

Перспектива исследования заключается в возможности использования его основных 
положений и выводов в дальнейшей разработке проблем регионального управления в рос-
сийском обществе.
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Введение. Система регионального уп-
равления проходит путь перехода к транс-
формационному управлению, определения 
границ автономности действий в рамках 
сложившейся вертикально интегрирован-
ной системы управления в российском 
обществе. Система регионального управ-
ления, сталкиваясь с внутренними и вне-
шними вызовами, является индикатором 
социокультурной модернизации. Сложив-
шиеся социально-инвестиционные модели 
регионального управления в российском 
обществе не являются доминирующими, 
но задают вектор изменений в системе ре-
гионального управления, так как содержат 
перспективы включения новых механизмов 
управленческого воздействия, определяют 
выход за пределы прагматических задач 
и в условиях воспроизводства и развития 
человеческого капитала в регионах обрета-
ют проективный характер. Учитывая, что 
в системе регионального управления сохра-
няется «многоукладность», совместимость 
традиционных административно-правовых 
и социально-инвестиционных регуляторов, 
можно сказать, что в контексте исследо-
вания социально-инвестиционной модели 
регионального управления в российском 
обществе важным является выделение ос-
новных и фоновых критериев (определение 
эффективности социально-инвестиционной 
модели регионального управления на осно-
ве структурных, организационно-норматив-
ных, функциональных и деятельностных 
индикаторов).

Детерминация социально-инвестици-
онной модели в управлении российски-
ми регионами. Теоретическое осмысление 
исследования социально-инвестиционной 
модели регионального управления уходит 
корнями в классическую социологию управ-
ления (концепции фордизма, школы челове-
ческих отношений) с учетом того, что схе-
мы регионального управления отличаются 
от управления организациями не только ко-
личественными параметрами (масштабами), 
но и включением механизмов управленческо-
го воздействия, связанных с пониманием ре-
гиона как социума, содержащего автономные 
структурные, институциональные и субъект-
но-деятельностные параметры. Структурно-

функциональный [6], неоинституциональный 
[5], деятельностно-активистский подходы [3, 
9, 10, 11], различаясь исследовательскими 
принципами и процедурами, ориентированы 
на анализ и объяснение социально-инвести-
ционной модели регионального управления 
в контексте изменений, связанных со сфе-
рой регионального управления. Можно 
констатировать, что в нынешней ситуации, 
учитывая переход к трансформационному 
управлению, на основе интегрирования объ-
ективных (структурных) и субъективных 
(деятельностных) условий регионального 
управления социально-инвестиционная мо-
дель регионального управления, испытывая 
воздействие концепции человеческого ка-
питала и интерпретацию регионального уп-
равления как совокупности управленческих 
воздействий, осуществляемых субъектами 
управления (управленческими структурами 
и общественными ассоциациями), делают 
востребованной многомерную модель иссле-
дования, анализирующую развитие системы 
регионального управления в контексте полу-
чения знания о формирующемся региональ-
ном социально-экономическом пространс-
тве. Это означает, что анализ системы регио-
нального управления связан с установлением 
взаимосвязи процессов через «социальный 
поворот» в региональном управлении, фик-
сирующий взаимосвязь изменений в системе 
регионального управления и развитие регио-
нального социума.

Специфику регионального управления 
в российском обществе можно охаракте-
ризовать «гибридностью» управленческих 
моделей как инструментов достижения уп-
равленческих решений, что предполагает 
обращение исследователя к анализу тенден-
ций в развитии регионального управления, 
наиболее полно проявляемых в становле-
нии социально-инвестиционной модели уп-
равления, которая из сферы «идеальности» 
трансформируется в практические действия. 
На основе концепций неоинституционально-
го и структурно-деятельностного анализа под 
региональным управлением понимается сис-
тема действий и взаимодействий субъектов, 
включенных в систему регионального управ-
ления и обладающих социальной ресурснос-
тью и профессиональной компетентностью, 
а также организационными навыками и опы-
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том в рамках воздействия на социальные 
и социально-экономические процессы в ре-
гиональном пространстве.

Социально-инвестиционную модель ре-
гионального управления следует интерпре-
тировать как совокупность методов, при-
емов, способов, позволяющих в процессе 
управленческого действия и взаимодействия 
в региональном пространстве проектировать 
и реализовать программы социально-инвес-
тиционного развития региона.

Развитие социально-инвестиционной 
политики и переход к региональному со-
циуму коллективного социально-инвес-
тиционного развития. В российских реги-
онах существует запрос на выравнивание 
социально-территориального неравенства 
независимо от конкретной конфигурации 
человеческих ресурсов. Однако можно толь-
ко догадываться, каким образом это может 
происходить, учитывая различия регионов 
по социально-экономическому, социально-
демографическому и интеллектуальному 
потенциалу. В рамках образования «суперре-
гионов» — федеральных округов дифферен-
циация между регионами проявляется еще 
отчетливей, так как соседство регионов с вы-
соким уровнем социального развития и реги-
онов с застарелыми социальными проблема-
ми еще более усиливает межрегиональные 
различия.

Здесь есть повод для размышления, что 
является приоритетным в выстраивании 
социально-инвестиционной модели регио-
нального управления: структурные, институ-
циональные или деятельностные критерии. 
Поиск новых и сохранение существующих 
управленческих механизмов внутри россий-
ского общества и их взаимодействие с госу-
дарственными структурами — это фактичес-
ки поиск возможностей для выстраивания 
новой системы региональной иерархии [7]. 
В России этот вопрос предпочитают не ста-
вить и не обсуждать открыто. Неявным об-
разом социально-инвестиционная модель 
регионального управления понимается как 
возможность возникновения и развития со-
циальных инвестиций, при этом критерии 
оценки механизмов реализации не обсуж-
даются. Также слабо выявлены ориентиры 
и задачи регионального управления в сфере 

регулирования и обеспечения социально-ин-
вестиционного развития.

Исходными являются минимальные со-
циально-инвестиционные стандарты, нор-
мальные и допустимые при условии, что ре-
гиональное управление принимает де-факто 
накопленные человеческие ресурсы, не под-
вергая сбоям сложившиеся механизмы уп-
равленческого воздействия. Проглядываются 
перспективы взятия регионов под опеку круп-
ными государственными структурами прак-
тически в условиях существования в России 
государственного капитализма, но этот про-
цесс нельзя считать экстраполируемым, так 
как ожидания от внедрения смешанной моде-
ли не могут быть высокими.

Российское государство гарантиру-
ет минимальную социальную поддержку 
и обязательность участия регионов в фе-
деральных целевых программах. Госкор-
порации руководствуются иными экономи-
ческими критериями, и навряд ли можно 
ожидать, что их усилия будут направлены 
на безвозмездное социального шефство. 
Вопрос состоит в том, что ожидания при-
хода на российский рынок новых мощных 
игроков (транснациональных операторов) 
также не оправдывает ожиданий. Серьезное 
изменение конкурентной ситуации актуа-
лизирует выживание российских игроков. 
Делая запланированные убытки, работая 
с предельно низкой рентабельностью, зару-
бежные игроки не становятся социальными 
резидентами, и их интерес к человеческим 
ресурсам региона ограничивается критери-
ями дешевизны и профессиональной под-
готовленности.

Учитывая, что большинство транснаци-
ональных игроков связаны с привлечением 
массового низкоквалифицированного тру-
да, а узкий слой специалистов формируется 
из экспатов, человеческий капитал региона 
не становится привлекательным. Это означа-
ет, что для анализа перспектив становления 
и формирования социально-инвестиционной 
модели регионального управления в рос-
сийском обществе формируются несколь-
ко уровней критериев. Один из них связан 
со сложившимися моделями взаимодействия 
федерального центра и региона, с институци-
ональными факторами и условиями институ-
циональной среды.
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Такая позиция имеет основания, так как 
социально-инвестиционная модель регио-
нального управления предполагает систему 
формальных и неформальных норм регули-
рования и саморегулирования управленчес-
кой деятельности, задающей определенный 
набор целей и приоритетов регионального 
развития. При этом следует отметить, что ин-
ституциональные факторы строятся на осно-
вании развития институтов взаимодействия 
с федеральным центром.

Региональное управление в российском 
обществе основано на административной 
модели, где маловероятна позитивная соци-
ально-инвестиционная активность. Однако 
данные развития регионов свидетельствуют 
о том, что наблюдается тренд социально-ин-
вестиционной деятельности вне описывае-
мых ранее корпоративной и государствен-
ной моделей инвестиционной политики. Для 
прояснения сущности проблемы следует 
сказать, что в условиях моносубъектности 
регионального управления, неизменности 
институтов и моделей социального действия 
критерий институциональности определя-
ется не только исследованием формальных 
и неформальных норм, практик формальных 
и добровольных соглашений. Важное место 
занимает социально-раздаточная матрица [1]. 
Важно выявить критерии векторности соци-
альной политики в системе регионального 
управления: точечные, субсидиарные или об-
щественно-служебные.

Таким образом, для исследователя дан-
ной проблемы важным становится определе-
ние параметров действующей корпоративной 
модели социального инвестирования, когда 
конкуренция в сфере обеспечения социаль-
ными услугами остается на нулевом уровне. 
Дилемма «административный ресурс — кон-
курентные отношения» [2] включает рас-
смотрение социально-инвестиционной мо-
дели в рамках сложившихся авторитарных 
и полуавторитарных принципов. При таком 
понимании можно констатировать, что инс-
титуциональные изменения под влиянием го-
сударства или крупного бизнеса не приводят 
к эффективной социально-инвестиционной 
политике.

Если отвлечься от разговоров о бюрокра-
тизации регионального управления, от пра-
вил управленческого поведения, внутри-

управленческих отношений и институтов 
контроля за реализацией управленческих 
задач, то исследовательским трендом оста-
ется определение функциональности регио-
нального управления в развитии социально-
инвестиционной модели. Здесь исследование 
наталкивается на проблему разграничения 
дисфункциональности и функциональности, 
поскольку еще Р. Мертон отмечал, что наблю-
даемая дисфункциональность в реальности 
является реализацией институтами латент-
ных (скрытых) функций.

Важно понимать, что социально-инвес-
тиционная модель регионального управле-
ния является нормативной, в то время как 
сложившиеся управленческие отношения 
определяются эффективностью и сплочен-
ностью управленческой команды, границами 
для персонального подбора, «сословными» 
ценностями. Необходимым условием реали-
зации социально-инвестиционной модели 
регионального управления следует считать 
характеристику потенциала регионального 
управления на уровне имплементации таких 
инструментов, как организационный и кад-
ровый ресурсы, сформировавшиеся модели 
управленческого поведения.

Заключение. Определение коридора 
возможностей социально-инвестиционной 
модели регионального управления означает, 
что требуется анализ конкретных управлен-
ческих решений, позволяющих осуществить 
эмпирическую идентификацию реалий со-
циально-инвестиционной активности. Заяв-
ленные исследовательские позиции связаны 
с деятельностно-активистской парадигмой, 
и в этой связи следует еще раз обратить 
внимание на характер взаимосвязей между 
институтами управления и региональным 
социумом. Следует указать, что в рамках 
деятельностно-активистской концепции раз-
вертывается механизм воспроизводства со-
циально-инвестиционной активности, где 
важно указать, как выстраивается и закреп-
ляется иерархия представлений о социально-
инвестиционной активности в региональном 
управлении.

Здесь, как представляется, важно опре-
делить функционирование институциональ-
ной среды, регулирующей экономическую 
и социальную жизнь регионального социу-
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ма. Представляется полезным рассматривать 
социально-инвестиционную модель регио-
нального управления не в качестве стабиль-
но воспроизводимой, а как перманентную 
трансформацию, процесс изменений, вно-
симых по мере совершенствования системы 
регионального управления. В основе этой ар-
гументации лежит вполне реальная потреб-
ность системы государственного управления 
по возрождению человеческого потенциала, 
накопленного в предшествующий период для 
сильного модернизационного рывка в рос-
сийском обществе.

В рамках исследования создание рабо-
тоспособной объяснительной схемы свя-
зано с учетом тенденций рационализации 
деятельности институтов регионального 
управления для устойчивого функциониро-
вания социально-инвестиционной модели 
в региональном социуме и значимости кори-
доров возможностей, опирающихся на ре-
алистичную тенденцию в развитии модели 
социального действия [2]. В этой связи важ-
но охарактеризовать параметры социаль-
но-инвестиционной модели регионального 
управления как многомерный аналитичес-
кий конструкт, включающий анализ и объ-
яснение социально-инвестиционной модели 
регионального управления как совокупнос-
ти управленческих действий и взаимодейс-
твий, направленных на рост социальных 
инвестиций, как инструмент повышения 
эффективности регионального управления, 
целями которого является устойчивое раз-
витие региона через повышение качества 
человеческого капитала.

Необходимо изучение функций социаль-
но-инвестиционной модели регионального 
управления как управленческих воздействий, 
ориентированных на воспроизводство систе-
мы регионального управления и становление 
новых социальных реальностей в региональ-
ном социуме. Важным представляется опре-
деление кадрового потенциала регионально-
го управления в соответствии с готовностью 
к реализации социально-инвестиционной 
модели управления. Можно сказать, что со-
циально-инвестиционная модель управления 
в российском обществе фиксируется в рам-
ках описания «реальности» и содержит диа-
гноз относительно качественных изменений 
в системе регионального управления, свя-

занных с «преодолением» прошлого опыта 
сугубо административного регулирования 
и необходимости переустройства институци-
ональных структур регионального управле-
ния и деятельностно-мотивационной сферы 
субъектов регионального управления.
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МОЛОДЕЖНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

© 2020 г.     В. В. Овсий

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования является анализ реализации добровольческих молодежных про-
ектов в России, их активность и значение в современном обществе, а также практическая 
деятельность в условиях пандемии.

Методологическая база исследования строится на концепции институционального 
подхода (Д. Норта). В рамках этого подхода волонтерство рассматривается как соци-
альный институт, особый институт гражданского общества, основу функционирования 
которого составляет принцип целостности и солидарности.

Результаты исследования. Важнейшим результатом явилось понимание усилившейся 
активности молодежного волонтерского движения в условиях новой реальности. Наблю-
дается эффект «взросления общества», его переход к активным действиям взамен повсе-
местно царившей ранее пассивности и безучастности к происходящему. У молодых людей 
виден рост таких качеств, как осознанность своих действий, сострадание к ближнему, 
стойкость в тяжелых жизненных ситуациях.

Перспективу исследования составляет углубленный анализ волонтерских практик, 
позволяющий органам власти координировать соответствующим образом государствен-
ную молодежную политику.

Ключевые слова: молодежное волонтерство; студенчество; добровольчество; пандемия.

YOUTH VOLUNTEERING IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC

© 2020     V. V. Ovsii

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to analyze the implementation of voluntary youth projects in Russia, 
their activity and significance in modern society, as well as their activities in the context of a pandemic.

The methodological base of the study is based on the concept of the institutional approach 
(D. North). In this approach, volunteerism is considered as a social institution, a special institu-
tion of civil society, which is based on the principle of integrity and solidarity.

The results of the study. The most important result was an understanding of the increased 
activity of the youth volunteer movement in the new reality. There is an effect of «growing up of 
society», its transition to active actions, instead of the passivity and indifference to what is happen-
ing that prevailed everywhere before. Young people show an increase in such qualities as aware-
ness of their actions, compassion for others, and resilience in difficult life situations.

The prospect of the study is an in-depth analysis of volunteer practices that will allow au-
thorities to coordinate state youth policy accordingly.

Key words: youth volunteering; students; volunteerism; pandemic.
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Введение. В российском обществе в пос-
ледние пять лет наметилась устойчивая тен-
денция существенного разрыва потенциаль-
ного и реального уровня участия в волон-
терских и добровольческих проектах (50 % 
против 15 %) [3]. Данная тенденция требует 
активизации деятельности, направленной 
на вовлечение в волонтерское движение но-
вых участников, что приобрело особую ак-
туальность в условиях пандемии, с которой 
столкнулось мировое сообщество. Одним 
из ответов в борьбе с пандемией стало ак-
тивное участие молодежного волонтерства 
в оказании помощи нуждающимся гражда-
нам нашей страны.

Глобальный вызов для волонтерства: 
роль и значение в современном обществе. 
Волонтерская деятельность представляет 
для молодежи эффективный механизм вы-
страивания социальных отношений и вза-
имодействий, служит базой приобретения 
новых знаний, умений и навыков, формирует 
и раскрывает собственный духовно-личност-
ный потенциал [1]. Участие в волонтерских 
проектах и движении позволяет молодым 
людям эффективнее социализировать и ком-
муницировать в обществе, осваивать нормы 
и правила, что характеризует волонтерство 
как социальный институт, формирующий 
общественный капитал и создающий усло-
вия для продуктивного взаимодействия всех 
групп и общностей, что особенно актуально 
для молодого поколения как отдельной соци-
ально-демографической группы.

Социологические исследования показы-
вают, что наибольшую вовлеченность в во-
лонтерское движение проявляют именно мо-
лодые люди: так, по данным ВЦИОМ, 22 % 
граждан нашей страны в возрасте от 18 до 24 
лет безвозмездно оказывали помощь [3], «Ле-
вада-Центр» в своих исследованиях утверж-
дает, что именно 18–25-летние являются ак-
тивными волонтерами. Средний возраст доб-
ровольца составляет 23 года [2]. По данным 
«Росмолодежи», в волонтерской деятельнос-
ти приняли участие 4101170 молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 15 % 
от данной возрастной группы [5, 6].

Мощным толчком для развития волон-
терского движения в России послужили зим-
ние Олимпийские Игры в Сочи. За послед-

ние пять лет количество волонтеров в нашей 
стране выросло в три раза. Доля волонтеров 
от общей численности россиян составляет 
15 % (по сравнению с 2004 г. — 5 %), это по-
рядка 15 миллионов человек, большую часть 
из которых составляют студенты либо моло-
дые люди, недавно окончившие учебные за-
ведения [12].

Молодежное волонтерство в период 
пандемии. Одним из наиболее популярных 
направлений волонтерства в нашей стра-
не является «эпизодическое волонтерство», 
т. е. принятие разового участия в событиях, 
выполнение четких, несложных поручений. 
По данным центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ, в эпизодическом волонтерстве 
предпочитают участвовать жители городов-
миллионников. Примерно четверть от общего 
числа опрошенных составляют студенты — 
26 % [9]. Однако в тяжелый период пандемии 
сотни студентов пополнили ряды волонте-
ров в России и стали работать отнюдь не по 
эпизодическому принципу. Их деятельность 
включает в себя несколько направлений: это 
адресная помощь маломобильным слоям на-
селения, помощь медицинскому персоналу 
в больницах, информирование населения, ра-
бота в колл-центрах.

Большинство волонтерских центров ву-
зов страны присоединились к акции #мыв-
месте с целью проведения общих офлайн-ме-
роприятий, координации действий на уровне 
региона, а также с целью обеспечения безо-
пасности студентов-волонтеров. Несомнен-
но, студенты-медики особо востребованы 
в качестве волонтёров, они помогают меди-
цинским работникам справиться с колоссаль-
ной нагрузкой, при этом помощь студентов 
других направлений подготовки также необ-
ходима населению в сложившейся ситуации. 
Так, к примеру, особо востребованы волонте-
ры-студенты, обучающееся по направлению 
«социальная работа», «педагогика», «психо-
логия» в сложившейся ситуации.

Молодежное волонтерство в условиях 
пандемии включает не только вертикальные 
практики, но и горизонтальные — взаимопо-
мощь среди студентов. Так, например, сту-
денты-волонтеры МИФИ организовали по-
мощь студентам, которые на время пандемии 
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вынуждены остаться в общежитиях, органи-
зована помощь иностранным студентам, ко-
торые из-за закрытия границ не могут уехать 
домой [9].

Особое направление в волонтерстве при-
обрело «цифровое» или «IT-волонтерство» 
в связи с тем, что все образовательные уч-
реждения были вынуждены уйти в дистанци-
онный формат в кратчайшие сроки, многим 
педагогам понадобилась помощь в освоении 
нового софта. Студенты-волонтеры Томского 
государственного университета систем уп-
равления и радиотехники помогают образо-
вательным учреждениям решать различного 
рода технические проблемы, устанавливать 
и осваивать новые программные продукты [9].

Студенты Южного федерального уни-
верситета создали цифровую модель распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на основе актуальных данных 
отечественных и зарубежных платформ, 
благодаря чему появился полноценный до-
ступ к множеству датасетов, формируемых 
различными организациями от Роспотреб-
надзора до англоязычных ресурсов (Kaggle, 
Demension). Данные стекаются в режиме он-
лайн и позволяют наиболее точно оценить 
ситуацию, спрогнозировать тенденции и вы-
работать соответствующие решения [10].

Особая значимость волонтерского дви-
жения отмечена и на государственном уров-
не. Так, Президент Российской Федерации 
на встрече с добровольцами дал высокую 
оценку волонтерству в условиях пандемии, 
отметив, что такая работа, безусловно, вос-
требована и будет приветствоваться и подде-
рживаться. Владимир Путин подчеркнул, что 
необходимо позаботиться о тех, кто проводит 
соответствующие мероприятия, позаботить-
ся об их безопасности, их собственном здо-
ровье. В качестве поддержки молодежного 
волонтерства в Российской Федерации соби-
раются в два раза повысить стипендии для 
студентов, помогающих медикам в борьбе 
с пандемией коронавируса [4]. При этом сту-
денты вступают в ряды волонтеров отнюдь 
не за материальными благами и всеобщим 
признанием, а по зову сердца, чтобы прино-
сить пользу людям в сложные времена.

Современные вызовы мирового масшта-
ба выступили своеобразным драйвером граж-
данских инициатив и студенческого волон-

терского движения в России. Исследователи 
отмечают, что при положительной тенденции 
роста числа заболевших растет и число мо-
лодых людей, желающих стать волонтерами. 
Так, к вузовской волонтерской акции #мыв-
месте за время пандемии в России приняло 
участие более 107 тысяч волонтеров [8].

Особенностью деятельности студен-
тов-волонтеров в период пандемии является 
учет их направления подготовки, при этом 
студенты вносят не только вклад в борьбу 
с вирусом, но и развивают свои профессио-
нальные и личностные навыки и качества. 
Так, А. Е. Чагин среди задач, решаемых с по-
мощью волонтерской деятельности, рассмат-
ривает формирование и развитие знаний, 
умений и навыков, как следствие — развитие 
инновационного потенциала, а также форми-
рование социального, культурного капитала 
и символического капитала [11].

Таким образом, с одной стороны, во-
лонтерство, о чем явно свидетельствуют 
результаты исследований деятельности доб-
ровольцев, оказывает воздействие на граж-
дан, формируя у них готовность к решению 
актуальных общественных проблем, благо-
приятствуя образованию в обществе так на-
зываемого «мобилизационного потенциала», 
базирующегося на готовности к активно-
му социальному поведению именно в силу 
внутреннего убеждения, а не вследствие ка-
кого-либо принуждения [7]. С другой сторо-
ны, вследствие осуществления волонтерами 
своей деятельности происходит создание 
соответствующих сообществ, осуществля-
ется расширение круга социальных связей, 
что, в свою очередь, способствует повыше-
нию уровня профессионализации субъектов 
волонтерской активности, появлению у них 
новых возможностей в плане построения 
успешной карьеры, удовлетворению потреб-
ностей в самореализации.

Выводы. Масштабная эпидемия, охва-
тившая весь мир, показала много отрица-
тельных моментов в жизни общества. Однако 
эта же проблема явилась и толчком к консо-
лидации различных социальных институтов 
и движений взаимопомощи в обществе, усо-
вершенствовании различных прикладных 
элементов в моменты стрессовых ситуаций 
и ограничений.
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Особенностью рассмотрения молодеж-
ного волонтерского движения в условиях 
пандемии стало активное включение моло-
дых людей в работу по оказанию помощи на-
селению, в которой они применяли свои про-
фессиональные навыки, полученные в пери-
од обучения в вузе.

Непростая ситуация с эпидемиологичес-
кой обстановкой выявила некую солидар-
ность в образовательном процессе. В техни-
ческих аспектах налаживания дистанционно-
го обучения студенты проявили активность 
в помощи настройки программного обес-
печения на различных онлайн-платформах 
и в освоении нового софта.

Кризис дал возможность проявить луч-
шие качества людей, лишний раз обратил 
внимание государства на волонтерское дви-
жение в нашей стране, обозначил интеллек-
туальную, временную и мобилизационную 
готовность населения и органов власти к ре-
шению поставленных задач, студентам-во-
лонтерам предоставил возможность про-
явить себя как профессионалам. В результате 
проведенного исследования следует особо 
подчеркнуть, что в российском обществе на-
метилась тенденция осознания и ответствен-
ности за происходящее, граждане все чаще 
режиму пассивности предпочитают актив-
ные действия в разворачивающихся собы-
тиях, тратят на решение проблем общества 
свои силы и время.
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Целью исследования является выявление основных тенденций государственного регу-
лирования общественного призрения в дореволюционной России на основе анализа истори-
ческого опыта в сфере минимизации социальной эксклюзии людей с ограничениями здоровья.

Методологическая база исследования. Публикация подготовлена исходя из общенауч-
ного принципа объективности, обязывающего видеть за субъективными коллизиями в по-
литике объективные условия, в которых реализуется социальное управление. На основе 
принципов социального и исторического детерминизма с помощью методов структурного 
анализа выделены системообразующие черты, определяющие субстанциональную сущ-
ность характер и функции государственного управления в сфере регулирования процессов 
инвалидизации общества и общественного призрения.

Результаты исследования. Появление первых государственных учреждений придало 
организованный и мотивированный характер социальной деятельности. Однако такая по-
мощь оказывалась очень ограниченно и зачастую несвоевременно. К тому же только увеч-
ные военнослужащие могли относиться к инвалидам, в то время как другие люди, состо-
яние здоровья которых невозможно восстановить, были лишены поддержки. В отличие 
от Западной Европы, в России не сложилась устойчивая комплексная система благотво-
рительной помощи, в которой государство, церковь и города выступали бы партнерами 
в деле благотворительности.

Перспективу исследования составляет дальнейший социологический анализ отечест-
венного опыта государственного управления процессами социальной интеграции инвалидов.

Ключевые слова: государственное управление; общественное призрение; государс-
твенная благотворительность; инвалид; правительство; пенсия; социальная поддержка.
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Methodological basis of the study. The publication was prepared on the basis of the general 
scientific principle of objectivity, which obliges to see subjective conflicts in politics as objective 
conditions in which social management is implemented. Based on the principles of social and 
historical determinism, using structural analysis methods, systemic-forming features are identified 
that determine the substantive nature of the nature and functions of public administration in the 
field of regulating the processes of disabled society and public charity.

The results of the study. The emergence of the first state institutions gave an organized and 
motivated character to social activities. However, such assistance was very limited and often 
untimely. But the main problem was that only eternal servicemen could relate to the disabled, 
while other people whose health could not be restored were deprived of support. Russia, unlike 
Western Europe, has not developed a sustainable comprehensive system of charitable assistance, 
in which the state, church and cities acted as partners in the cause of charity.

The prospect of the study is a further sociological analysis of the domestic experience of 
state management of the processes of social integration of persons with disabilities.

Key words: public administration; public contempt; state charity; disabled person; 
government; pension; social support.

Введение. Цивилизационные трансфор-
мации, протекающие в современном обще-
стве, требуют пересмотра подходов к про-
блемам инвалидности. Отношение к инва-
лидности как обществе в целом, так и рамках 
государственной политики претерпело при-
нципиальные изменения.

В рамках государственной политики про-
изошел кардинальный переход от медицин-
ской модели инвалидности к социальной, 
в русле которой инвалидность интерпретиру-
ется как проблема общества.

В соответствии с социальной моделью 
решение проблем инвалидности требует госу-
дарственного вмешательства, поскольку она 
является следствием состояния окружающей 
среды, неприспособленной к нуждам людей 
с ограничениями здоровья. Социальная мо-
дель требует создания для данной категории 
граждан максимально благоприятных усло-
вий для преодоления социальной эксклюзии 
и интеграции в общество.

Задачи минимизации социальной эксклю-
зии людей с ограничениями здоровья требуют 
поиска путей совершенствования государс-
твенной политики, адекватных современным 
цивилизационным требованиям, а также учи-
тывающих исторический опыт в данной сфере. 
Это обусловливает необходимость изучения го-
сударственного регулирования общественного 
призрения в исторической ретроспективе.

Институализация государственного 
призрения в России. С приходом к власти 
Петра I в стране происходят радикальные 
преобразования в сфере общественного при-
зрения. Путешествуя по Европе, он знако-
мится с существующими в ней моделями го-
сударственной благотворительности и стре-
мится внедрить все полезное в России. Ре-
зультатом деятельности Петра I было более 
трех с половиной тысяч указов, касающихся 
организации государственного призрения, 
борьбы с нищенством и тунеядством, запрета 
подаяния. Указом 1691 года предписывалось 
забирать «гулящих» людей, просящих ми-
лостыню, и рассылать по месту жительства, 
а в случае вторичной поимки «бить батога-
ми» и ссылать в Сибирь. За подаяние нищему 
на виновных накладывался штраф до пяти 
рублей. Проводимая в стране политика секу-
ляризации монастырских владений способс-
твовала установлению организационного 
контроля за деятельностью церкви и опре-
делению новых направлений её деятельнос-
ти в деле общественного призрения. Так, 
участие в Северной войне привело не только 
к людским потерям, но и к большому коли-
честву лиц, получивших увечья.

Именно в это время в России начали на-
зывать инвалидами немощных старых сол-
дат, пострадавших во время военных дейс-
твий и неспособных служить. Заботой госу-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

120

даря стало устройство в монастырях лазаре-
тов для инвалидов, не имеющих своего дома 
и средств к существованию. Уход за ранены-
ми осуществляли монахи, получая за это пра-
во проживать и питаться в монастыре. Инва-
лиды получали жалование из монастырских 
доходов. Отставные офицеры использова-
лись для подготовки новобранцев, сбора при-
пасов и кормов для армии, а нижние чины — 
в качестве охранников. Однако стремление 
Петра I перенести заботу о нищих и инва-
лидах в разряд государственных задач, взяв 
за основу опыт западных стран, привело к не-
допониманию не только со стороны простых 
людей, предпочитающих организованному 
призрению милостыню, но и представителей 
привилегированных сословий и духовенства.

Монтескьё, изучая деятельность Петра I, 
упрекал его за недооценку своего народа, 
считая, что не следует изменять установлен-
ные народом обычаи и нравы посредством 
законов, лучше изменять их путем внедрения 
иных нравов и обычаев [1]. Оказалось невоз-
можным за такой короткий срок создать ев-
ропейскую систему призрения в стране без 
учета всех тех предпосылок, в которых эта 
система создавалась в Европе, и на создание 
которой западный мир потратил несколько 
столетий. «Это все равно, что пожелать уви-
денные западные вековые плоды просвеще-
ния в одну минуту присвоить своему наро-
ду», — считал В. Г. Белинский [2, с. 39].

После смерти Петра Великого большая 
часть задуманного практически осталась 
на бумаге, а сорокалетний период смены 
власти в России ознаменовался законода-
тельным спадом в области призрения и уси-
лением наказания за нищенство. Только 
с приходом на царствование Екатерины II 
наметились заметные перемены в области 
общественного призрения. Продолжая по-
литику Петра I в области общественного 
призрения, Екатерина в первый год своего 
правления издает указ о строительстве спе-
циальных домов для душевнобольных и на-
значения служителями при них «отставных 
солдат, добрых и исправных». Параллельно 
с проведением губернской административ-
ной реформы по приказу императрицы со-
здаются приказы общественного призрения 
в каждом губернском городе с возложением 
на них обязанностей по открытию, содержа-

нию и надзору за сиротскими, инвалидными 
и работными домами, богадельнями.

Проведенная секуляризация церковных 
земель позволила пополнить государственную 
казну и закрыть солдатские богадельни в мо-
настырях. Отслуживших военных направляли 
в указанные города на местожительство, где 
они получали назначенное жалованье. Затем 
к концу XVIII века была предпринята попытка 
организовать инвалидные роты с использова-
нием их на легких работах, но они оказались 
неэффективными и были упразднены. После 
этого неспособных к военной службе оставля-
ли при своих гарнизонах на нестроевые долж-
ности, а требующих постоянного ухода разме-
щали по благотворительным заведениям и ин-
валидным домам. Если же не было мест в этих 
заведениях, то заботу об инвалидах поручали 
благонадежным лицам с оплатой из казны. 
Государство также брало на себя расходы 
на содержание солдатских жен и вдов, не спо-
собных работать, отправляя их на поселения, 
в женские монастыри или богадельни и опла-
чивая из государственной казны расходы на их 
содержание.

Таким образом, Екатерина II, являясь сто-
ронницей просвещенного абсолютизма и про-
должательницей дела Петра Великого, забо-
тившаяся о быстрой цивилизации России, со-
здала в стране ряд благотворительных учреж-
дений призрения по европейским образцам.

Отстав от Европы почти на полтора сто-
летия, Россия за короткий период смогла на-
верстать упущенные позиции в социальной 
сфере, по крайней мере, в Петербурге и Мос-
кве. Во всяком случае, можно сказать, что 
Екатерина Великая смогла заложить фунда-
мент в деле социального призрения.

Спустя почти полтора века после того, 
как Россия отстала от Европы, она за корот-
кое время добилась упреждающего статуса, 
но только в двух столицах.

По мнению многих отечественных ис-
ториков, политика непредсказуемого Пав-
ла I, считавшего свою власть безграничной, 
характеризуется желанием ликвидировать 
установленные порядки в период правления 
его матери Екатерины. Так, например, са-
мостоятельность приказов была упраздне-
на и передана государственным властям, их 
сменили департаменты и врачебные колле-
гии, руководство которыми было возложено 
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на его супругу Марию Федоровну и её канце-
лярию. Впоследствии этот орган получил на-
звание «Ведомство учреждений императри-
цы Марии». С именем императрицы связано 
создание новых благотворительных учреж-
дений, ведомств, сиротских домов, первых 
училищ для глухонемых и слепых детей. При 
проведении военных реформ Павел I учре-
дил лазареты при полках, в которых лекари 
должны были сдать экзамен в Медицинской 
коллегии, а отставные солдаты из-за увечий 
или прослужившие более двадцати пяти лет 
получили право на пенсию с содержанием 
в инвалидных ротах. До этого указа отстав-
ные солдаты-инвалиды оказывались предо-
ставленными самим себе, занимаясь либо 
нищенством, либо грабежами.

Будучи уже императором, Павел I принял 
решение открыть в Чесменском дворце Ека-
терины II богадельню для инвалидов-воинов, 
но из-за возникших проблем с водоснабже-
нием проект не был реализован. Лишь через 
тридцать лет богадельня была открыта для 
инвалидов и ветеранов Отечественной войны 
1812 года. Находившиеся здесь инвалиды были 
на полном государственном обеспечении.

Формирование комплексной системы 
государственной и частной благотвори-
тельной помощи. Александр I, став импера-
тором после смерти своего отца Павла I, оста-
вил свой след в развитии общественного при-
зрения, основав в 1802 году Императорское 
Человеколюбивое общество, основным на-
значением которого являлось оказание нужда-
ющимся «вспоможения всякого рода» за счет 
государственной казны и пожертвований част-
ных лиц, в том числе и членов императорской 
семьи. Так, к примеру, императором из личных 
средств было выделено почти сорок тысяч. 
Интересен и тот факт, что монаршие щедро-
ты за 18 лет (1816–1914 гг.) составили 9 млн. 
рублей, а частные пожертвования за этот же 
период — 106 млн. рублей. Напрашивается 
вывод: в деле оказания помощи нуждающим-
ся роль государства не являлась выдающей-
ся, о чем свидетельствуют данные о затратах 
на дело общественного призрения в размере 
0,09–0,35 рубля на душу населения [3].

Правительство поощряло богатых людей 
делать всевозможные пожертвования, именно 
благотворительность открывала широкие воз-

можности для получения государственных чи-
нов, орденов и различных сословных приви-
легий. Александр I самых достойных членов 
общества награждал именными знаками с де-
визом: «Возлюби ближнего как самого себя», 
а в 1828 году Николай I своим указом вводит 
звание «Почетный попечитель» для граждан, 
сделавших крупные пожертвования.

Уже к 1913 году Общество объединяло 
около трехсот благотворительных учрежде-
ний по всей стране с установленными четки-
ми правилами их устройства и функциони-
рования с годовым бюджетом более 3,5 млн. 
рублей [4].

Немаловажен и тот факт, что Александр I 
не только продолжил создание инвалидных 
рот, начатое его отцом императором Павлом, 
но и провел их реформирование. В 1811 г. 
своим указом Александр I повелевает «инва-
лидные роты и команды обратить на пользу 
службы», а всех инвалидов именовать «воен-
ными инвалидами» и подразделить на под-
вижных, служащих и неспособных. Подвиж-
ные и служащие несли караул в гарнизонах, 
охраняя важные объекты и арестантов, зани-
мались обслуживанием лазаретов, кухонь, 
казарм, конюшен. Инвалиды получали жало-
ванье, «мундирные вещи и провиант», на об-
заведение хозяйством им выделялось еди-
новременно 50 рублей. Нетрудоспособные 
и нуждающиеся в уходе определялись в бо-
гадельни. Однако архивы сохранили жалобы 
на высочайшее имя, написанные инвалидами 
нижних чинов о несправедливости властей 
и с просьбой «… поуважать их заслуги, ока-
зать им покровительство, сложить налоги, 
не следующие с них по закону», что являлось 
вполне типичным отражением отношения 
власти к инвалидам войны [5, с. 226].

Война 1812 года внесла коррективы 
в развитие призрения к военным инвали-
дам. Такой организацией стал созданный 
в 1814 году Комитет о раненых для призре-
ния только высших чинов армии, постра-
давших во время войны, а также членов их 
семей: вдов, сирот, матерей. Следующим ша-
гом на пути развития деятельности Комитета 
стало покровительство нижним чинам, геро-
ям Отечественной войны, основу которого 
заложил П. П. Пезаровиус, создатель и редак-
тор газеты «Русский инвалид», издаваемой 
с 1813 года.
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Образовавшийся у него инвалидный ка-
питал в сумме 395 тысяч рублей по указу 
государя был передан в распоряжение Ко-
митета вместе со списком 1200 инвалидов 
нижних чинов, получающих от него пенсии. 
И уже в феврале 1816 года это право распро-
странялось и на других отставных и раненых 
нижних чинов, но члены их семей покрови-
тельством не пользовались.

В последующие годы Комитет финанси-
ровался главным образом за счет благотво-
рительных пожертвований, аренды земель, 
благотворительных балов, лотерей, аукци-
онов. Так, Николай Стародымов приводит 
один из примеров прецедента проведения 
французской колонией благотворительного 
аукциона в пользу семей погибших и ране-
ных солдат с получением дохода почти в 42 
тысячи, из которых только половина пошла 
на нужды семей инвалидов, а остальная — 
нуждающимся французам. При затратах 
в 12,5 тыс. рублей французы не только оку-
пили свои расходы, но и оказали поддержку 
своим соплеменникам за счет русских. Такая 
лицемерная «благотворительность» очень 
смахивает на фарисейство [6].

Уже к концу 1840 года инвалидный ка-
питал составлял почти 4,2 миллиона рублей 
серебром, но коррупция начала разъедать 
благородный замысел, так директор канцеля-
рии комитета А. Г. Политковский был уличен 
в воровстве почти 1,2 млн. рублей, подделы-
вая документы, завышая суммы, подлежа-
щие выдаче инвалидам, фальсифицируя дела 
инвалидов, которым якобы требовалась по-
мощь, хотя из такой огромной суммы лишь 
20 % шло на поддержку нижних чинов [7].

Николаевская эпоха правления ознаме-
новалась спадом благотворительности, бес-
силием правительства справиться с последс-
твиями войны. Нижним чинам назначались 
единовременные пособия, их определяли 
в тюремные надзиратели и в качестве сторо-
жей при памятниках, на городских заставах.

У В. Гиляровского можно найти такие 
строчки: «… унтер командовал инвалиду 
у шлагбаума: — Подвысь!.. Инвалид гремел 
цепью шлагбаума». Да и у А. С. Пушкина 
в «Дорожных жалобах» упоминается «непро-
ворный инвалид».

За тридцать лет правления Николая I 
со службы уволилось свыше 450 тысяч чело-

век. Пытаясь защитить столицы от наплыва от-
ставных солдат, не имеющих средств к сущес-
твованию, государь своим указом 1851 года 
разрешал оставаться в Санкт-Петербурге 
и Москве лишь тем, кто имел возможность со-
держать себя «постоянными занятиями», что 
позволило сократить количество обращений 
за помощью и количество неимущих инвали-
дов в столицах. Те же, кто не мог рассчиты-
вать на родственников или благотворителей, 
вынуждены были заниматься нищенством. 
И. Г. Прыжов в своих исследованиях писал 
о том, что роскошь преклонить голову в бога-
дельне или приюте старым солдатам, слепым 
и безруким, блуждающим по церквам, по по-
хоронам, лавкам, не для них. В богадельни 
попадают не хромые и слепые, а случайные: 
молодые и здоровые [8].

Для борьбы с нищенством Николай I со-
здает «Комитет о просящих милостыню», 
задачей которого было оказание благотвори-
тельной помощи бедным. Реальные инвали-
ды получали медицинскую и материальную 
помощь, их определяли на службу в присутс-
твенные места, а те, кто не работал по ленос-
ти, направлялись в работные дома. По словам 
А. Бахтиярова, на самом деле эти дома пред-
ставляли собой клоаку, где никто не работал 
и где царило пьянство [9].

Военные перемены 60–70-х годов содейс-
твовали созданию новой системы поддержки 
нижних чинов. После введения 6-летнего сро-
ка службы правительство сняло с себя ответс-
твенность об отставниках, получивших право 
селиться на казенных землях и пособие в раз-
мере 40 рублей на обзаведение, и направило 
свое внимание на потребности инвалидов, 
утративших способность к труду в резуль-
тате службы. В соответствии с положением 
1867 года им назначалось пособие в размере 
трех рублей в месяц. Такая сумма, получаемая 
главой семьи, не только лишала надежды об-
завестись собственным хозяйством, но и обре-
кала на бедность и бесправность.

Солдаты-инвалиды часто даже не подоз-
ревали, что могут воспользоваться помощью 
Александровского комитета. Только после 
публикации и передачи выдержек из сущест-
вующих законов были предоставлены льготы 
нижним чинам, особенно тем, кто был ранен 
в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 г г., 
приписанн к обществам, но не воспользовал-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

123

ся земельным наделом. И к концу XIX века 
таких инвалидов уже числилось более 30 тыс. 
человек

Что касается инвалидов, проживающих 
в сельской местности, то забота о них возла-
галась на сельские общины, регулирующие 
хозяйственную и бытовую жизнь деревни. 
По решению общины назначались опекуны 
нетрудоспособным членам, что считалось 
мирской повинностью и законодательно 
было закреплено [10]. Принявшему в свою 
семью инвалида с предоставлением питания 
общиной определялась плата, возможность 
освобождения от ряда повинностей либо от-
вода дополнительного земельного участка.

Государственное регулирование обще-
ственного призрения в пореформенные 
годы. Но крестьянская реформа 1861 года, 
о которой писал Н. Некрасов: «Порвалась 
цепь великая, порвалась и ударила одним 
концом по барину, другим — по мужику», 
не повлекла за собой гражданское равнопра-
вие крестьян, а напротив, привела к тому, что 
большинство крестьян осталось без денег 
и наделов, которые можно было получить 
у барина по закону, заплатив за них. В сло-
жившейся ситуации помощь немощным 
и инвалидам оказывалась за счет средств бед-
няков, входящих в состав сельских обществ: 
чем беднее общество, тем больше нуждаю-
щихся и тем меньше средств для оказания 
поддержки. Российская империя не выделя-
ла и гроша на их материальное обеспечение. 
Это привело к тому, что в поисках лучшей 
жизни тысячи крестьян, сорванных с земли, 
неприкаянных, кинулись в город, пополнив 
армию нищих.

Сегодня можно встретить ряд публика-
ций, расписывающих царскую Россию как 
преуспевающее патерналистское государс-
тво, в котором добросердечные помещики за-
ботились о собственных крестьянах. Однако, 
многие исторические источники свидетельс-
твуют об обратном. Так, например, Л. Н. Тол-
стой в своей статье «Голод» основными при-
чинами его считал подати, малоземельность 
и закабаленность крестьян помещиками. 
Не только Л. Толстой, но и А. Чехов описы-
вал нерадостную картину жизни работяг, их 
«испитые, истасканные, битые» лица, навсег-
да утратившие тепло…». Писатель В. Г. Ко-

роленко в 1890-х годах сам принимал учас-
тие в организации столовых для голодающих 
и выдаче продовольственных ссуд.

Следовательно, можно сказать, что в до-
революционной России государственную 
социальную поддержку могли получать 
только чиновники и высшие воинские чины, 
а на крестьян, представителей низших чи-
нов, рабочих и престарелых она не распро-
странялась. Но под давлением народных 
волнений в 1903 году правительство приня-
ло закон об ответственности предпринима-
телей за увечья, которые рабочие получали 
на производстве, правда, это было крайне 
трудно доказать из-за расплывчатых форму-
лировок правовых норм, высоких судебных 
издержек, рабочей неграмотности и бюрок-
ратических судебных разбирательств. Приня-
тый в 1912 году закон о страховании рабочих 
от несчастных случаев охватывал лишь 15 % 
от общего числа рабочих в России.

Интересен тот факт, что Всероссийская 
конференция РСДРП, проходившая в этом же 
году, была посвящена рассмотрению разрабо-
танной Лениным альтернативной страховой 
программы, заключавшейся в идее внедре-
ния системы государственного страхования 
рабочих, обеспечивающей их в случае безра-
ботицы и потери трудоспособности, охваты-
вающей также всех работников наемного тру-
да и членов их семейств, инвалидов войны, 
и при этом все расходы на страхование долж-
ны нести государство и предприниматели.

Русско-японская (1904–1905 гг.) и Пер-
вая мировая (1914–1918 гг.) войны попол-
нили армию инвалидов, обрекающих свои 
семьи на нищету и бесправие. Следует от-
метить, что даже по признанию властей 
размеры пособий, выдававшихся военным 
инвалидам или их семьям, не «покрывали 
самых насущных расходов на прокормление 
и одежду» [11]. Для получения пособия ин-
валидам надо было доказать свое ранение, 
а на направленные запросы в полки ответы 
приходили через год и более. Лишь принятый 
в 1912 году закон о пенсиях изменил сам при-
нцип, на котором строилась выдача нижним 
чинам денежной помощи от казны. Ранее это 
было нечто вроде милостыни, а с 1912 года 
это стало возмещением со стороны государс-
тва, при этом военные инвалиды имели право 
на пенсию независимо от их материального 
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положения. И, если раньше это была благо-
творительность, теперь такая помощь стала 
компенсацией со стороны государства.

Заключение. На основании вышеизло-
женного можно сделать следующие выводы.

Появление первых государственных уч-
реждений стало значительной вехой в фор-
мировании форм социальной и благотвори-
тельной деятельности, осуществляемой госу-
дарством, а также придало организованный 
и мотивированный характер социальной де-
ятельности. Однако такая помощь оказыва-
лась очень ограниченно и зачастую несвое-
временно. Но главная проблема заключалась 
в том, что только увечные военнослужащие 
могли относиться к инвалидам и претендо-
вать на социальную помощь, в то время как 
другие люди, состояние здоровья которых 
невозможно восстановить, были лишены ка-
кой-либо поддержки. Их проблемы и насущ-
ные потребности игнорировались как госу-
дарством, так и обществом.

Обобщая, можно сказать, что в доре-
волюционной России государственную 
социальную поддержку могли получать 
только чиновники и военные, причем, пре-
имущественно высшие воинские чины, 
а на крестьян, рабочих и престарелых она 
не распространялась.

Зарождение цивилизованных трудовых 
отношений началось с 1912 года, когда был 
принят первый закон о страховании трудя-
щихся от несчастных случаев.

Следует отметить, что в Российской 
империи, в отличие от Западной Европы, 
не сложилась устойчивая комплексная сис-
тема благотворительной помощи, в которой 
государство, церковь и города выступали бы 
партнерами в деле благотворительности.
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Методологическая база исследования внутриуниверситетских социоструктурных 
и коммуникативных взаимодействий опирается на идеи П. Штомпки о социальных изме-
нениях как процессе, влияющем на изменение структуры системы, то есть четырех се-
тей связей между элементами: взаимодействиями (интеракциями), интересами, нормами 
и идеями [11]. Социальный диалог в образовательной системе рассмотрен как равноправ-
ное, свободное и продуктивное коммуникативное взаимодействие, имеющее своей целью 
сплоченность и солидаризацию всех субъектов образования на принципах партнерства, 
уважения, толерантности. Изменяющаяся социальная реальность как внешняя среда фун-
кционирования социального института высшего образования [8] рассмотрена в контекс-
те научных обобщений российских ученых, обращающих внимание на то, что современная 
социальная реальность является результатом объективизации субъективной деятельнос-
ти человека, она развивается по собственным объективным законам и оказывает влияние 
на человека и природу в целом.

Внутренняя университетская среда охарактеризована как особое социальное про-
странство, в котором каждый субъект образования описан на основе системы страти-
фикационных координат, определяющих его социальное положение, главными из которых 
являются его властный, профессиональный и экономический статусы, уровень образова-
ния, семейное положение, национальность, происхождение и т. д. [9].

Результаты исследования заключаются в следующем: идентифицированы основные 
субъекты социального диалога университета, описаны тенденции трансформаций их ин-
тересов в изменяющейся социальной реальности. Социальный диалог как технология обще-
ния и механизм выявления социальных проблем и противоречий в социальном пространстве 
университета охарактеризован как ресурс повышения эффективности управления, соци-
альной консолидации, стабильности и солидарности в коллективе.

Дальнейшее исследование предполагает уточнение социокультурных регуляторов 
формирования мотивов, интересов субъектов образования в условиях трансформации ин-
ститута высшего образования и поиск форм социального диалога в реальной среде и он-
лайн-формате для повышения эффективности управления университетом в новой соци-
альной реальности.

Ключевые слова: социальный диалог; социальное пространство университета; стра-
тификационные различия: субъекты образования; управленческие технологии.
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Введение. В настоящее время в управле-
нии университетом обозначилась насущная 
потребность в социальном диалоге как тех-
нологии и механизме выявления социальных 
проблем, согласования позиций социальных 
субъектов образования с иногда несовпада-
ющими или противоречивыми интересами, 
а также налаживания между ними конструк-
тивного коммуникативного взаимодействия, 

основанного на принципах социального 
и личного партнерства, равенства и доверия 
с целью локализации и разрешения возникаю-
щих противоречий и рисков. Внешней средой 
функционирования университетов является 
ускоренно развивающаяся социальная реаль-
ность, затрагивающая сферы научного и тех-
нологического знания, образования, произ-
водства и потребления, систему организации 

DIALOGUE IN UNIVERSITY MANAGEMENT
IN A CHANGING SOCIAL REALITY:

SOCIOSTRUCTURAL AND COMMUNICATIVE ASPECTS

© 2020      L. I. Shcherbakova

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

The aim of the research is to conceptualize social dialogue in the management system of a 
modern University as a specific type of social communication, a mechanism for social consolidation 
and coordination of interests and actions of the main subjects of the educational process in the new 
social reality.

The methodological basis for the study of intra-University sociostructural and communicative 
interactions is based on the ideas of P. Shtompka about social changes as a process that affects 
changes in the structure of the system, that is, four networks of connections between elements: 
interactions (interactions), interests, norms and ideas [11]. Social dialogue in the educational 
system is considered as an equal, free and productive communicative interaction, which aims to 
unite and solidify all subjects of education on the principles of partnership, respect, and tolerance. 
Changing social reality as an external environment for the functioning of a social institution of 
higher education [8] is considered in the context of scientific generalizations of Russian scientists, 
who draw attention to the fact that modern social reality is the result of objectification of subjective 
human activity, it develops according to its own objective laws and has an impact on man and 
nature as a whole. The internal University environment is characterized as a special social space 
in which each subject of education is described on the basis of a system of stratification coordinates 
that determine its social status, the main of which are its power, professional and economic status, 
level of education, marital status, nationality, origin, etc. [9].

The results of the research are as follows: the main subjects of the University’s social dialogue 
are identified, and the trends of changes in their interests in the changing social reality are described. 
Social dialogue as a communication technology and a mechanism for identifying social problems 
and contradictions in the social space of the University is described as a resource for improving the 
effectiveness of management, social consolidation, stability and solidarity in the team.

Further research involves clarifying the socio-cultural regulators of the formation of motives 
and interests of educational subjects in the context of the transformation of the Institute of higher 
education and searching for forms of social dialogue in the real environment and online format to 
improve the effectiveness of University management in the new social reality.

Key words: social dialogue; social space of the University; stratification differences: subjects 
of education; manage.
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труда и досуга, социальную структуру обще-
ства. Как подчеркивают специалисты инсти-
тута социально-политических исследований 
Федерального научно-исследовательского со-
циологического центра РАН, переход к новой 
стадии развития общества обострил два базо-
вых противоречия, присущих динамике чело-
веческой цивилизации: «культурное отстава-
ние», проявляющееся в рассогласовании ус-
коренного технологического развития и более 
медленной трансформации культурных пат-
тернов и морально-нравственного состояния 
общества, и «управленческое отставание», 
связанное с усиливающимся влиянием знания 
на процессы управления в условиях усложне-
ния социальной реальности. Кроме этого, они 
обращают внимание на то, что информаци-
онное и инновационное пространство как су-
щественное качество этой реальности во мно-
гом определяют социальные и социокультур-
ные процессы. В этих условиях изменение 
содержания и организации образовательного 
процесса (асинхронное обучение, традицион-
ные и дистанционные технологии) сопровож-
дается турбулентностью во мнениях и пове-
дении субъектов образования, обнаруживает 
как негативные, так и позитивные тенденции, 
связанные с тем, что «в результате примене-
ния инноваций в технологиях образования 
повышается его качество, оно становится гиб-
ким, доступным, и, кроме того, формируются 
свойства специалиста, которые недостижимы 
при использовании традиционных подходов 
к обучению» [7, с. 273]. Уместно подчеркнуть 
тот факт, что детерминированные повышени-
ем роли знаний и образования расширяются 
возможности социального действия индиви-
дов и дифференциаций стратегий их поведе-
ния, причем эти процессы всегда происходят 
быстрее на индивидуальном уровне и уровне 
социальных групп, в нашем случае — на уров-
не субъектов образования и в университетс-
ких сообществах [1].

Не ставится под сомнение тот факт, что 
наука и образование остаются системообра-
зующими социальными институтами, пос-
редством и благодаря которым представляет-
ся возможным создание, реализация, анализ 
и прогнозирование развития новой социаль-
ной реальности. Институт образования в со-
циальных трансформациях остается своеоб-
разным базисом, «зеркалом» общества, пос-

кольку именно ему принадлежит функция, 
посредством которой происходит трансфер 
знания, селекция и «производство» челове-
ческих ресурсов, «готовых» к высокопроиз-
водительной деятельности.

Социальный диалог в управлении 
университетом: коммуникативное изме-
рение. Уточним, что подразумевается под 
диалогом в социальном знании. Как считает 
ростовский ученый-философ В. И. Курбатов, 
социальный диалог есть социальная комму-
никация, которая представляет собой ком-
муникативное взаимодействие, связанное 
с обменом социальными смыслами в соци-
альном времени и социальном пространстве 
[6]. Учитывая, что университетская система 
представляет собой пространство регулируе-
мых формальных и неформальных коммуни-
каций, социальный диалог может рассматри-
ваться в качестве механизма функционирова-
ния и изменения этих коммуникаций. Роль со-
циального диалога как фактора и технологии 
динамичной сбалансированности интересов 
субъектов образования заключается в рав-
ноправном участии всех участников диало-
га, в ориентации на конструктивное разви-
тие данного социального процесса с опорой 
на нормативно-правовые, доверительные 
и морально-нравственные основания, на от-
рицание возможности использования тене-
вых стратегий осуществления диалога.

Стоит обратить внимание на то, что под 
диалогом понимается вид коммуникаций, 
который предполагает как минимум двух 
субъектов. Существенный признак диало-
га — процессуальная структура, присутствие 
смены говорящего, попеременное владение 
словом, попеременное высказывание, обмен 
информацией, мыслями, смыслами, обосно-
вание и отстаивание своей позиции, выра-
женной словами [10]. Именно на эти отличи-
тельные характеристики обращает внимание 
Ю. Н. Емельянов, подчеркивающий, что диа-
лог — это разговор равных, отражающий уро-
вень их коммуникативной компетентности, 
рассматриваемой как развивающийся целос-
тный жизненный опыт, осознанный и этичес-
ки упорядоченный индивидом [2]. Правила 
диалогического взаимоотношения субъектов 
образования — ответственность, заинтересо-
ванность, непредвзятость, открытость.
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Социальный диалог в управлении 
университетом: социоструктурный ас-
пект. Социоструктурное измерение социаль-
ного диалога среди субъектов образования 
в университете может быть охарактеризовано 
с учетом неоинституциональных подходов 
Д. Норта, наиболее существенным из кото-
рых в контексте изучаемой проблемы явля-
ется принцип «методологического индивиду-
ализма», который признает реально действу-
ющими участниками социального процесса 
не группы или организации, а индивидов. 
Согласно этому принципу коллективные об-
щности (например, фирмы или государство) 
не обладают самостоятельным существова-
нием, отдельным от составляющих их чле-
нов, и поэтому должны объясняться с точки 
зрения целенаправленного поведения инди-
видов [8]. К основным субъектам образова-
тельного процесса традиционно относятся 
обучающиеся: студенты, аспиранты, педа-
гогические работники, административные 
работники, коллегиальные органы управле-
ния, общественные объединения и форми-
рования университета. В настоящее время 
актуализировалось участие новых субъектов: 
родителей, работодателей, органов местно-
го самоуправления и органов регионального 
управления, с которыми также важно подде-
рживать диалогические взаимоотношения. 
Является очевидным, что у каждого из пере-
численных субъектов интересы выстраива-
ются по шкале: от профессиональных, эконо-
мических, управленческих, коллективных — 
до социальных, индивидуальных, карьерных. 
Если использовать личностный подход к ха-
рактеристике векторов взаимодействия ос-
новных субъектов образовательного процесса, 
то можно обнаружить разнообразие их инте-
ресов, мотивов, ценностей, потребностей, ко-
торые образуют разнонаправленную сложную 
ткань взаимодействий, объединенных в соци-
альное пространство с соответствующими ко-
ординатами, стратификационная суть которо-
го (дифференциация и иерархизация) описана 
в трудах П. Сорокина [9]. Чтобы управление 
было эффективным, надо определить спосо-
бы диагностики наиболее существенных вза-
имодействий субъектов образования, найти 
с помощью диалога действенные технологии 
и инструменты воздействия на их социальную 
и академическую активность.

По-прежнему главными субъектами об-
разования остаются студенты и преподавате-
ли. Их коммуникативное взаимодействие ре-
гулируется институциональными формаль-
ными и неформальными правилами: закона-
ми, кодексами, нормами, традициями, обыча-
ями, академическими ритуалами, способами 
контроля, системой поощрений и санкций. 
Рыночные отношения повлияли на особен-
ности взаимодействия между ними, а поэто-
му и на формы диалога, но неизменным оста-
ется очевидный факт, что в процессе диалога 
происходит обмен социальной информацией, 
ценностями, эмоциями между его участника-
ми, трансляция социального опыта.

Студенчество как целевая группа и ресур-
сный социокультурный, интеллектуальный, 
экономический потенциал общества являет-
ся объектом воздействия, с одной стороны, 
новой социальной реальности, с другой сто-
роны, идей, ценностей и установок, трансли-
руемых в стенах учебного заведения. Часто 
подобные воздействия производят противо-
положный эффект, что может быть выявлено 
в процессе диалога. Ю. А. Зубок считает, что 
студенчество, как наиболее сплоченная груп-
па современной молодежи, находясь в состо-
янии неопределенности и рисков, конструи-
рует свои модели поведения, когда молодые 
люди как бы приспосабливают изменяющу-
юся действительность для реализации своих 
целей и потребностей [3]. Обращаясь к идеям 
П. Штомпки о том, что в процессе социаль-
ных изменений трансформируются интересы 
и идеи [11], важно в процессе социального 
диалога выявить направленность и динамику 
интересов и ценностей студенческой моло-
дежи. Практика показывает, что преимущес-
твенно для нее характерен индивидуализм 
и ориентация на личные интересы в построе-
нии профессиональной карьеры. Объяснение 
обнаруженной тенденции дано Ю. А. Зубок, 
которая выделила гибридный тип интересов 
и ментальных особенностей молодежи, ха-
рактерных для традиционной и новой рыноч-
ной культуры [4]. При аргументации своей 
позиции она обращается к концепции П. Со-
рокина [9], позволяющей проследить общее 
и особенное в динамике культуры, присущей 
конкретному обществу, оценить степень вос-
производства смысловых образцов культуры 
в молодежной среде. В ментальности тради-
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ционной, идеациональной культуры домини-
руют преимущественно духовные цели и пот-
ребности, соответственно, в чувственной ры-
ночной акцент делается на удовлетворение 
физических потребностей и приспособление 
для этих целей внешнего мира и его ресур-
сов. Кроме различий в поведении студентов, 
обусловленных социокультурными регуля-
торами, в студенческой среде происходит уг-
лубление социальной дифференциации меж-
ду участниками образовательного процесса, 
обусловленное уровнем материального бла-
гополучия и достатка родителей, доступом 
к культурным и спортивным благам, наличи-
ем платных образовательных услуг и т. д. Все 
эти черты могут отражаться на содержании, 
достоверности мнений и оценок в процес-
се диалога администрации вуза и студентов. 
Требует осмысления с точки зрения управ-
ленческих технологий изменяющаяся мо-
дель взаимодействия между преподавателем 
и обучающимся (поставщик знания — пот-
ребитель знания), направленная на приобре-
тение компетенций, формирование опреде-
ленной поведенческой модели, отвечающей 
конкретным, практическим экономическим 
задачам, а не нацеленной на развитие лич-
ности специалиста, готовой успешно интег-
рироваться в новую социальную реальность 
и быть хранителем культурных традиций.

Использование социального диалога ад-
министрацией вузов во взаимодействии со сту-
дентами может стать ресурсом актуализации 
важных параметров оценки роли научно-педа-
гогических работников в повышении эффек-
тивности управления образовательным про-
цессом на основе диагностики уровня доверия 
к ним и привлекательности в студенческой 
среде. Сторонники социально-психологичес-
ких подходов считают, что доверие к препода-
вателю складывается из компетентности: нали-
чие определенного профессионального опыта, 
знание и использование специальной лексики 
и научной терминологии; искренности — ког-
да он говорит честно, не собирается убеждать 
оппонентов в правильности своей точки зрения 
и подтверждает готовность выслушать другое 
мнение; надежности — когда его высказыва-
ния не противоречат друг другу, а сделанные 
им прогнозы уже сбывались ранее.

Важная роль в социальном диалоге от-
водится заведующим кафедрами, деканам 

факультетов, работникам администрации 
вузов, имеющим формализованные статус-
ные позиции, наделенным управленческими 
полномочиями и владеющим инструментами 
вознаграждения и принуждения. Для руково-
дителей разных уровней важно использовать 
диалог для убеждения всех участников обра-
зовательного процесса продуктивно действо-
вать для достижения общих целей. Умение 
быть участником паритетного диалога также 
во многом определяется личностными черта-
ми субъектов образования.

Социальный диалог и принципы уп-
равления университетом. Известно, что эф-
фективное управление предполагает устойчи-
вое функционирование обратной связи между 
субъектами и объектами, которая может быть 
безоценочной, положительной или негатив-
ной. Управление университетом опирается 
на следующие основные принципы управле-
ния в системе образования, изложенные в ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: 
государственная регламентация, стратегичес-
кое планирование, информационное и мето-
дическое обеспечение, независимая оценка 
качества, общественно-профессиональная 
аккредитация, проведение мониторинга в сис-
теме образования [13]. Их развернутая харак-
теристика дана в статье 26 «Управление об-
разовательной организацией», в которой под-
черкивается важность сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности, а также нор-
мативное требование учета мнения обучаю-
щихся, законных представителей несовершен-
ных обучающихся и педагогических работни-
ков [13]. С реализацией данной нормативно-
правовой установки связано использование 
потенциала социального диалога в управле-
нии образовательным учреждением, который 
обеспечивает возможность внутривузовских 
административных структур «держать посто-
янно руку на пульсе состояния общественного 
мнения», поддерживать в актуальном состоя-
нии обратную связь для своевременного при-
нятия управленческих воздействий с целью 
устранения острых социальных вопросов, 
противоречий и разногласий в образователь-
ной системе. Уровень современных информа-
ционных технологий позволяет реализовать 
непосредственные и опосредованные формы 
диалога.
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В настоящее время сложилась традици-
онная система взаимодействий студентов, 
профессорско-преподавательского состава, 
администрации, которая отличается пре-
имущественно непосредственным характе-
ром общения — собрания, заседания уче-
ных советов, встречи, личный прием и т. д., 
при этом форма осуществления чаще всего 
монологична. Дистанционный режим актуа-
лизировал опосредованное взаимодействие, 
когда эмоциональная составляющая заменя-
ется формальной, когнитивной, цифровой. 
Сочетание традиционных и новых форм 
взаимодействия в социальном пространстве 
создает обстановку социальной турбулент-
ности, которая как раз и актуализирует роль 
диалога: нужен ли он, какие приобретает 
формы, или управление современным вузом 
должно опираться только на формальные 
нормы и правила?

Заключение. Таким образом, институ-
циональные изменения в системе высшего 
образования актуализировали социальную 
активность всех субъектов образовательного 
процесса как полноправных участников уп-
равленческих технологий. Позитивным по-
тенциалом для выработки своевременных уп-
равленческих решений является социальный 
диалог между всеми субъектами образования 
на принципах открытости, равенства, пари-
тета. Новая социальная реальность изменила 
статусно-ролевые отношения между препо-
давателями и студентами, вместо традици-
онных «учитель — ученик», расширяются 
другие: «поставщик знания — потребитель 
знания», которые сдвигают акценты в целях 
образования с развития личности на форми-
рование профессионала. Социальный диалог 
в управлении университетом содержит в себе 
потенциал социализации студенческого со-
общества, позитивный ресурс социальной 
консолидации профессорско-преподаватель-
ского состава, административно-управлен-
ческих структур, родителей и работодателей.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ В ГОРОДАХ ЮГА РОССИИ
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Целью исследования является выделение принципов рационального использования 
территорий посредством формирования комплексной системы взаимодействия градо-
строительного зонирования и градостроительной документации, исследование которой 
позволяет выделить особенности зонирования территорий, характерные для южного ре-
гиона России.

Методологическую базу исследования представляет анализ механизма градострои-
тельного зонирования территории с учетом системных принципов рационального исполь-
зования территории на базе нормативных правовых документов в сфере градостроитель-
ного зонирования различных уровней: Градостроительного кодекса РФ, Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки.

Результаты исследования. Система зонирования реализуется специальной техноло-
гией регулирования градостроительной деятельности, необходима и обязательна в ус-
ловиях рыночной экономики, обращена на учет публичных и частных интересов разных 
групп населения по сравнению с интересами государства. Закономерность современного 
периода формирования отечественной системы градостроительного зонирования со-
стоит в том, что функциональное зонирование генерального плана и градостроитель-
ное зонирование в составе правил землепользования и застройки, где устанавливаются 
градостроительные регламенты, должны быть разнесены по разным документам в силу 
их правового статуса.

Перспективу исследования в соответствии с заявленной темой, направленной на ис-
следование аспектов градостроительного зонирования городской среды, составляет ана-
лиз, направленный на разработку планировочных решений по организации развивающейся 
части территории.

В представленной статье на основе выявленных принципов сформирована комплексная 
система взаимодействия градостроительного зонирования и градостроительной докумен-
тации, исследование которой позволяет выделить особенности зонирования территорий, 
характерные для южного региона России.

Ключевые слова: система градостроительного зонирования; территориальная 
планировка; природные условия; формы хозяйствования; установление границ террито-
риальных зон.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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Введение. Развитие градостроительства 
на Юге России неразрывно связано с особеннос-
тями общего исторического развития и природ-
ных условий региона, вследствие чего здесь по-
лучили развитие многие формы хозяйствования. 
В соответствии с рис. 1 установлены следующие 
признаки системы градостроительного зониро-
вания городов южного региона страны [1].

Соподчиненность правил землепользо-
вания и застройки и генерального плана го-
рода выступает как способность территори-
ального зонирования переносить основные 
проектные решения генплана в правоприме-

нительную практику. Это основополагаю-
щий принцип, служащий для формализации 
решений генерального плана в виде системы 
градостроительных регламентов.

Комплексность зонирования предопреде-
ляет взаимосвязанность документов градо-
строительного зонирования и документации 
по планировке территории. С одной стороны, 
ПЗЗ создают правовую базу для разработки 
проектов планировки, с другой — проекты 
планировки дают информацию, необходи-
мую для установления полноценного градо-
строительного регламента.

REGIONAL ASPECTS OF URBAN ZONING
IN CITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA

© 2020     N. V. Alieva*, N. G. Ovchinnikova**

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

**Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia

The aim of the study is to identify the principles of rational use of territories through the 
formation of an integrated system of interaction between urban planning zoning and urban 
planning documentation, the study of which makes it possible to highlight the features of the zoning 
of territories characteristic of the southern region of Russia.

The methodological basis of the study is an analysis of the mechanism of urban planning 
zoning of the territory, taking into account the systemic principles of rational use of the territory 
on the basis of regulatory legal documents in the field of urban planning zoning of various levels — 
the Urban Planning Code of the Russian Federation, the General Plan and the Rules for Land Use 
and Development.

Research results. The zoning system is implemented by a special technology for regulating 
urban planning activities, it is necessary and obligatory in a market economy, it is aimed at taking 
into account the public and private interests of different groups of the population in comparison 
with the interests of the state. The regularity of the modern period of the formation of the domestic 
system of urban planning zoning is that the functional zoning of the master plan and urban 
planning zoning as part of the land use and development rules, where urban planning regulations 
are established, should be classified according to different documents due to their legal status.

The prospect of research in accordance with the stated topic, aimed at studying the aspects 
of urban planning zoning of the urban environment, is an analysis aimed at developing planning 
solutions for organizing a developing part of the territory.

In the presented article, on the basis of the identified principles, a complex system of interaction 
between urban planning zoning and urban planning documentation is formed, the study of which allows 
us to highlight the features of the zoning of territories characteristic of the southern region of Russia.

Key words: system of urban planning zoning; territorial planning; natural conditions; forms 
of management; establishing the boundaries of territorial zones.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

137

Рис. 1. Планировочные принципы зонирования городов Юга России

Рис. 2. Этапы подготовки правил землепользования и застройки
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Стадийность градостроительного зони-
рования подразумевает подготовку градо-
строительных регламентов в несколько эта-
пов. Последовательность действий по под-
готовке проекта правила землепользования 
и застройки представлена на рисунке 2.

Нормативно-правовая база обеспече-
ния градостроительной деятельности. Ак-
туальность градостроительного зонирования 
предполагает, что система зонирования долж-
на основываться на регулярно обновляющей-
ся информации о состоянии территории. ПЗЗ 
должны устанавливать полноценный право-
вой режим для каждого земельного участка, 
что невозможно без наличия качественной 
информационной базы [2].

В итоге на основе выявленных принципов 
сформирована комплексная система взаимо-
действия градостроительного зонирования 
и градостроительной документации, иссле-
дование которой позволяет выделить следу-
ющие особенности зонирования территорий, 
характерные для южного региона России:

1) планировочная и пространственная 
организация жилища, в частности, планиро-
вочные, национальные, климатические и хо-
зяйственные особенности;

2) планировочная и пространственная орга-
низация рекреационной деятельности, заклю-
чающаяся в градостроительном освоении рек-
реационных районов и появлении новых форм 
размещения рекреационных объектов, которые 
требуют законодательного закрепления;

3) структура производственных зон, про-
истекающая из особенностей промышленной 
отрасли, характеризуемая наличием неболь-
шого числа крупных промышленных комп-
лексов с большими объемами вредного в эко-
логическом отношении производства;

4) типологические особенности городов 
добывающей промышленности, требую-
щие выделения своих территориальных зон 
и планировочных ограничений [3].

Структура градостроительного зониро-
вания городов юга России дает возможность 
исследовать методику преобразования про-
ектных решений генерального плана горо-
да в систему градостроительных регламен-
тов правил землепользования и застройки. 
Помимо генерального плана, к комплексу гра-

достроительной документации отнесены ма-
териалы по планировке территорий: проекты 
планировки, проекты межевания и градостро-
ительные планы земельных участков.

Существует два основных способа трас-
сировки границ зон. В первом случае грани-
цы территориальных зон проводятся по крас-
ным линиям, отделяющим муниципальные 
территории общего пользования от участков, 
которые могут быть переданы в частную 
собственность и вовлечены в рыночный обо-
рот. При этом зоны с установленными градо-
строительными регламентами четко отделе-
ны от территориальных объектов, на которые 
эти регламенты не распространяются.

Второй способ состоит в том, что грани-
цы зон проводятся по осевым разделитель-
ным линиям магистралей, улиц, проездов. 
Существенное преимущество второго вари-
анта трассировки границ заключается в том, 
что такой способ не закрепляет границы 
зон на красных линиях, что важно в услови-
ях, когда часть города и кварталы не имеют 
красных линий вообще или имеют устарев-
шие красные линии, установленные по ста-
рым проектам детальной планировки. Если 
границы зон не зависят от красных линий, 
то они будут устойчивы на длительный пе-
риод времени, несмотря на трансформации 
в связи с межеванием земель и изменением 
их правового статуса [4].

Еще одно существенное требование при 
установлении границ связано с необходимос-
тью однозначной идентификации принадлеж-
ности каждого земельного участка только к од-
ной из зон, выделенных на карте градостро-
ительного зонирования, т. е. один земельный 
участок не может находиться одновременно 
в двух или более территориальных зонах.

При подготовке ПЗЗ г. Ростова-на-Дону 
границы зон с учетом положений ст. 34 ГрадК 
РФ устанавливались по линиям улиц, магис-
тралей, проездов, естественным границам 
природных объектов, границам значитель-
ных по площади земельных участков и адми-
нистративных районов. Красные линии вви-
ду отсутствия необходимой планировочной 
документации в качестве границ территори-
альных зон не использовались.

Заключение. Таким образом, города юж-
ного региона России отличают многообразие 
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схем планировочной организации городских 
территорий, сложный этнокультурный состав 
населения, высокий инвестиционный потен-
циал рекреационных районов, доминирование 
отдельных градообразующих функций, быст-
рое восприятие населением социально-эконо-
мических изменений, адаптация к ним, и как 
следствие — обострение проблем, характер-
ных для градостроительства в целом по стране.
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ВОПРОСЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ:
ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ УСПЕШНЫ

© 2020 г.     В. А. Бондаренко, Н. В. Гузенко, Р. М. Межаев

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования является обоснование сущности и специфики оценки клиенто-
ориентированности и клиентоцентризма, являющимися значимым направлением в совре-
менном маркетинге компаний, а также выявление ключевых факторов при выстраивании 
работы с потребителями, влияющих на результативность клиентских программ, кото-
рые выступают продолжением и воплощением ориентации бизнеса на клиентов.

Методологическая база исследования. В рамках исследования вопросов клиентоориенти-
рованности бизнеса в России и аналитики причин отсутствия успешной реализации программ 
лояльности мы опираемся на рассмотрение профильных литературных источников по направ-
лению клиентоцентризма в маркетинговой деятельности компаний в России и за рубежом, 
также опираемся на результаты эмпирических исследований сложившейся практики ведения 
бизнеса в направлении клиентоориентации в B2B и B2C сегментах. Использованы методы опи-
сания, сравнения, сопоставления, анализа и синтеза полученной информации.

Результаты исследования. Одним из важных результатов является выявление у ком-
паний в городах федерального значения большей степени ориентации на клиентов в связи 
с сильной конкурентной борьбой, связанной с высокой концентрацией бизнеса. При этом 
именно сегмент B2С является флагманом осуществляемых клиентоориентированных 
инициатив, воплощаемых в реальность. Приходим к выводу, что проявляются тенденции, 
способствующие переходу от формального клиентоцентризма к реальному, что позволит 
обеспечить эффективность применяемых программ клиентской лояльности для тех орга-
низаций, которые будут укреплять свои рыночные позиции.

Перспективу исследования составляет доказательный анализ компаний в России 
по критерию ориентации на потребителей и выявлению необходимости перехода от фор-
мального клиентоцентризма к реальному, что обеспечит результативность программ кли-
ентской лояльности для тех организаций, которые будут укреплять свои рыночные позиции.

Ключевые слова: клиентоориентированность; клиентоцентризм; маркетинг компа-
ний; клиентские программы.

BUSINESS CUSTOMER QUESTIONS IN RUSSIA:
WHY ARE NOT ALL LOYALTY PROGRAMS SUCCESSFUL

© 2020     V. A. Bondarenko, N. V. Guzenko, R. M. Mezhaev

Rostov State University of Economics (RSUE), Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to substantiate the essence and specifics of assessing customer 
focus and customer centrism, which are a significant direction in modern marketing of companies, 
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Введение. Интерес к ориентации на за-
просы потребителей присутствовал в марке-
тинговой деятельности изначально, посколь-
ку в условиях работы в конкурентной среде 
именно понимание потребностей своих потен-
циальных клиентов и вариант их наилучшего 
удовлетворения при одновременном соблюде-
нии интересов компании является залогом ус-
пеха для предприятий и организаций.

В настоящее время в теории и практике 
компаний исследуются и применяются под-
ходы по построению программ лояльности, 
являющиеся проявлением ориентации бизне-
са на интересы клиентов, нацеленные на вы-
страивание длительных взаимовыгодных 
отношений с целевой аудиторией [9, 10, 13, 
23]. Однако, далеко не все конструируемые 
программы лояльности успешны на практике 
и приводят к искомому результату, что вызы-
вает интерес к исследованию клиентоориен-
тации бизнеса и пониманию того, является ли 
она для большинства организаций на россий-
ском рынке реальной или в большинстве слу-
чаев представляет собой декларацию о наме-
рениях и формально транслируемые тезисы, 

не в полной мере сопрягаемые с предприни-
маемыми бизнесом действиями [11, 12].

Обсуждение. Такие исследователи, как 
О. Ойнер, Е. Пантелеева подчеркивают, 
что восприятие клиентоориентированнос-
ти бизнесом эволюционировало и прошло 
ряд взаимосвязанных стадий от трансфор-
мации фокуса на продукте к фокусировке 
усилий на потребителе, ориентации на це-
левой рынок, представленный ключевы-
ми клиентами, и наконец, так называемой 
клиентоцентричности в маркетинговой де-
ятельности [16].

Говоря о клиентоориентированности, ряд 
авторов именует ее маркетинговой ориентаци-
ей бизнеса [27], другие говорят об общей ори-
ентации на рынок и на целевые сегменты [5].

Зарубежные исследователи, такие как 
Дж. Нарвер, С. Слейтер, Д. Маклахлан, 
а также Р. Дешпанде, Дж. Фарли, Ф. Уэбстер 
и Ф. Джейкоб, концентрировали внимание 
на анализе экономического эффекта от ве-
дения клиентоориентированного бизнеса 
на всех типах рынков [1, 2, 3, 5].

as well as identifying key factors in building work with consumers that affect the effectiveness 
of client programs, which are a continuation and embodiment of business orientation towards 
customers.

The methodological base of the study. As part of the study of the issues of customer focus 
of business in Russia and the analysis of the reasons for the lack of successful implementation of 
loyalty programs, we rely on the consideration of specialized literary sources in the direction of 
customer centrism in the marketing activities of companies in Russia and abroad, we also rely 
on the results of empirical studies of the established practice of doing business in the direction of 
customer orientation in B2B and B2C segments. Methods of description, comparison, comparison, 
analysis and synthesis of the information obtained were used.

The results of the study. One of the important results is the identification of companies in 
federal cities with a greater degree of customer orientation, due to the strong competition associated 
with a high concentration of business. At the same time, it is the B2C segment that is the flagship 
of ongoing customer-oriented initiatives that are being implemented. We come to the conclusion 
that tendencies are emerging that contribute to the transition from formal client-centrism to real, 
which will ensure the effectiveness of the applied client loyalty programs for those organizations 
that will strengthen their market positions.

The prospect of the study compiles an evidence-based analysis of companies in Russia 
according to the criterion of customer orientation and identifying the need to move from formal 
customer centrism to real, which will ensure the effectiveness of customer loyalty programs for 
those organizations that will strengthen their market positions.

Key words: customer focus; customer centrism; company marketing; client programs.
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Группа отечественных и зарубежных 
ученых в своих работах актуализирует при-
менение клиентоориентированного подхода 
для бизнес-структур на рынках развитых 
и развивающихся стран, дифференцируя от-
личия в предпринимаемых решениях, про-
диктованные нестабильностью ситуации, 
характерной для развивающихся рынков [6, 
18, 19, 22, 25].

Для оценки клиентоориентированности 
в компании исследователями разработаны 
и используются различные модели шкал, 
в основу которых положены определенные 
объекты анализа, определенные метрики, 
их количество и применение на рынках раз-
витых и развивающихся государств. Общая 
характеристика данных подходов проиллюс-
трирована в таблице 1.

Первая указанная шкала связана с на-
правлением обеспечения клиентоориентиро-
ванности компании, исходя из соответству-
ющей направленности действий ее сотруд-
ников и того факта, что сотрудники лояльны 
к организации-работодателю и по этой при-
чине настроены на полноценное удовлетво-
рение запросов клиентов.

Вторая шкала нацелена на оценку ориен-
тации бизнеса на клиентов компании в срав-
нении, например, с установкой на межфир-
менное сотрудничество или конкурентное 
взаимодействие. Третья шкала содержит 
большое количество индикаторов, что пре-
пятствует ее применению на всех типах рын-

ков, так как сбор информации для валидации 
ситуации на ее основе слишком трудоемок.

Четвертая и пятая шкалы во многом похо-
жи на третью и используют аналогичные ин-
дикаторы для оценки клиентоориентирован-
ности бизнеса. Две последние шкалы в прак-
тическом плане не тестировались на рынках 
развивающихся стран.

Также укажем, что для оценки общей 
клиентоориентированности бизнеса принято 
выделять бизнес-процессы, характеризую-
щие эту деятельность. По мнению ряда ис-
следователей, в числе данных бизнес-процес-
сов лидируют следующие элементы:

— агрегирование основной информации, 
характеризующей потребителей [14];

— аналитика полученной информации 
о клиентах и их рыночном поведении [15];

— внутрифирменные коммуникации, 
способствующие пониманию ситуации 
с удовлетворением потребителей [4, 16, 24];

— выведение на рынок новых продуктов 
и сервисов [16, 20, 24, 27];

— обучение сотрудников, взаимодейс-
твующих с потребителями, рост их мотива-
ции [7, 26];

— выстраивание взаимоотношений с кли-
ентами, как со стратегическими партнерами 
[7, 8, 11, 27].

Различные подходы и отмечаемая иссле-
дователями разница в осуществлении кли-
ентоориентированных решений на рынках 
развитых и развивающихся стран, к которым 

Таблица 1
Основные шкалы, используемые для оценки

клиентоориентированности компании [1, 2, 5, 21, 22]

Характеристики

                    Наименование шкалы

Объект анализа
Количество
индикаторов

оценки 

Тестирование
на рынках

развивающихся
стран

SOCO Сотрудники 7 да
MKTOR Компания 6 да
MARKOR Компания 32 да
9-факторная шкала Компания 9 да
MORTN Компания 10 да
CUSTOR Компания 17 нет
Проактивная/реактивная/рыночная 
ориентация Компания 8 нет
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относятся в том числе и государства БРИКС, 
предопределяют актуальность аналитическо-
го рассмотрения результатов эмпирических 
исследований относительно проявляющейся 
клиенториентации бизнеса в России.

Результаты. Характеризуя существу-
ющие данные проведенных ранее эмпири-
ческих исследований, позволяющих понять 
ситуацию в части клиентоориентированнос-
ти бизнеса в России, приведем результаты 
масштабного маркетингового исследования, 
проведенного в 2014 г. в городах федерально-
го значения — Москве и Санкт-Петербурге, 
а также других городах России, расположен-
ных в регионах. В исследовании принимали 
участие 313 компаний, работающих на пот-
ребительских и промышленных рынках [12].

Согласно полученным О. Гулаковой, 
В. Ребязиной, М. Смирновой результатам, 
компании в России по критерию ориентации 
на клиентов можно разделить на 5 укрупнен-
ных кластеров (рисунок 1).

Полученные результаты свидетельствуют 
о наличии высокой ориентации на удовлетво-
рение потребительских запросов у немногим 
более 30 % организаций, тогда как, например, 
20 % компаний декларируют такой характер 

деятельности без подтверждения его в реаль-
ности, 6 % организаций демонстрируют низ-
кую ориентацию своего бизнеса на нужды 
и запрос целевой аудитории.

Целесообразно также привести данные 
относительно территориального размеще-
ния компаний, попадающих в тот или иной 
основной кластер по параметру ориентации 
на потребителей (рисунок 2).

Согласно представленным данным вид-
но, что большая ориентация на клиентов 
проявляется у компаний в городах федераль-
ного значения, где выше концентрация биз-
неса и более жестко протекает конкурентная 
борьба.

Важным промежуточным выводом пред-
ставляется также то, что компании, деклари-
рующие в качестве основной ценности инте-
ресы клиента и не придерживающиеся этой 
установки, на самом деле занимаются копи-
рованием модели поведения конкурентов, 
которая кажется им успешной. Например, 
они ведут клиентскую базу, но не применяют 
полученные данные о предпочтениях и пове-
дении потребителей для выведения востребо-
ванных ими сервисов и продуктов.

Согласно данным другого эмпиричес-
кого исследования, проведенного в 2017 г. 

Рис. 1. Распределение компаний в России по пяти основных кластерам,
исходя из критерия ориентации на потребителей в 2014 г., чел, % [11]
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учеными О. Гулаковой, В. Ребязиной в виде 
глубинного интервью с сотрудниками ком-
паний, работающих на российском рынке 
(в городах федерального значения и в регио-
нах), были получены данные о наиболее по-
пулярных в российском бизнесе бизнес-про-
цессах, свидетельствующих об ориентации 
на потребителей [11].

Территориальное расположение компа-
ний, сотрудники которых участвовали в ин-
тервью, а также принадлежность бизнеса 
к B2C или B2B проиллюстрированы на ри-
сунках 3 и 4.

Приведенные данные также подтвержда-
ют наличие широкого интереса к клиентори-
ентации в городах федерального значения как 
в сегменте B2B, так и B2C.

Данные о востребованности определен-
ных бизнес-процессов, подтверждающих 
ориентацию бизнеса на потребителей, приве-
дены на рисунке 5.

Полученные результаты свидетельству-
ют, с одной стороны, о высокой (по крайней 
мере, анонсируемой или декларируемой) 
ориентации на клиентов российских ком-
паний. С другой стороны, они коррелируют 
с информаций о низкой ориентации такого 

рода у 6 % компаний и декларируемой форме 
такой ориентации у 30 %, так как среди значи-
мых бизнес-процессов только 53 % опрошен-
ных отнесли выведение на рынок тех товаров 
и сервисов, которые выступают отражением 
клиентских запросов. Соответственно, ос-
тальные представители компаний проявляют 
именно декларируемую клиенториентацию. 
Они собирают необходимые сведения о пот-
ребителях, но, скорее, как дань моде или по-

Рис. 3. Территориальное расположение
компаний — участниц исследования, % [11]

Рис. 2. Распределение компаний
в городах федерального значения и в регионах по основным кластерам, %

(согласно данным О. Гулаковой, В. Ребязиной, М. Смирновой) [11]
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тому, что так делают другие, а необходимых 
дальнейших действий не предпринимают.

Можно также отметить, что согласно ре-
зультатам другого эмпирического исследова-
ния в B2С сегменте (очевидно, из-за высо-
кого уровня конкуренции) бизнес в большей 
степени проявляет интерес к клиентоцент-
ризму, ориентации на потребителя. К услов-
ным TOP-5 в данном случае относят такие 
признаки, как понимание и акцентирование 
на потребностях клиентов, нацеленность 
на соответствие их ожиданиям, нацеленность 
на постоянство обратной связи, составление 
прогнозов развития клиентских потребнос-
тей, нацеленность на высокую степень удов-
летворенности клиентских запросов [17].

Это позволяет предположить, что именно 
сегмент B2С в настоящее время в России яв-
ляется флагманом осуществляемых клиенто-
ориентированных инициатив, воплощаемых 
в реальность, а не просто декларируемых 
в анонсе работы компаний.

Рис. 5. Востребованность определенных бизнес-процессов,
подтверждающих ориентацию бизнеса на потребителей в российских компаниях, %

(согласно исследованию О. Гулаковой, В. Ребязиной) [12]

Рис. 4. Принадлежность компаний
к B2B или B2C сегменту, % [11]
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Заключение. Клиентоориентированность 
и клиентоцентризм являются значимым на-
правлением в современном маркетинге компа-
ний, что подтверждается большим количеством 
научных разработок и прикладным интересом 
со стороны бизнеса, функционирующего в вы-
соко конкурентной среде. Это актуализирует 
применение программ лояльности, которые вы-
ступают продолжением и воплощением клиен-
тоориентированности компаний. Тем не менее, 
далеко не все клиентские программы являются 
успешными, что свидетельствует о неверно оп-
ределенных ориентирах при выстраивании ра-
боты с потребителями.

Результаты эмпирических исследований 
свидетельствуют о наличии у ряда организа-
ций декларируемой формальной клиентори-
ентации. В B2C сегменте организаций, про-
являющих реальную ориентацию на запросы 
потребителей, больше, поскольку на рынке 
представлено большее количество игроков 
и выше конкурентная борьба за клиентский 
спрос. Полагаем, что, учитывая практичес-
кую ситуацию, в B2B сегменте будут про-
являться те же тенденции, способствующие 
переходу от формального клиентоцентризма 
к реальному, что приведет к результативнос-
ти программ клиентской лояльности для тех 
организаций, которые будут укреплять свои 
рыночные позиции.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
НА БИЗНЕС В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 Г.

© 2020 г.    И. В. Гашенко, Ю. С. Зима, А. К. Мусаелян

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону, Россия

Цель исследования. В статье проводится оценка влияния снижения налоговой нагруз-
ки на бизнес в период пандемии на формирование доходов бюджета РФ в 2020 г.

Методы исследования. Исследование опирается на материалы существующих работ 
по теме налогообложения предпринимательства и его специфики в условиях экономичес-
ких кризисов. В качестве методического обеспечения исследования используется метод 
сравнительного анализа налоговых доходов и налоговой нагрузки в условиях стабильности 
экономики России.

Результаты исследования. На основе изучения опыта изменения налоговой нагрузки 
на бизнес в России в 2011–2019 гг. определена величина требуемого снижения данной на-
грузки в 2020 г. для выполнения плана федерального бюджета Российской Федерации. Про-
веден план-фактный анализ этого бюджета и сделан вывод о достаточности осущест-
вленного снижения налоговой нагрузки для бизнеса и перспективах дальнейшего исполь-
зования механизма налогообложения в интересах кризис-менеджмента в России в период 
кризиса 2020 г.

Перспективы использования результатов исследования. Исследование открывает 
широкие перспективы дальнейшего использования механизма налогообложения в интере-
сах кризис-менеджмента в России и подчеркивает целесообразность и эффективность 
сохранения введенных налоговых преференций и возможность их увеличения, а также рас-
пространения налоговых преференций и льгот на больший перечень бизнес-структур.

Ключевые слова: налоговая нагрузка; субъекты предпринимательства; налоговые до-
ходы; оцифровка налоговых процессов; налоговые льготы и преференции; налоговое регу-
лирование; экономические показатели доходов бюджета; экономический рост; совершенс-
твование инструментов налогового регулирования.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF REDUCING THE TAX BURDEN
ON BUSINESS DURING A PANDEMIC ON THE FORMATION

OF BUDGET REVENUES RUSSIAN FEDERATION IN 2020

© 2020     I. V. Gashenko, J. S. Zima, K. A. Musaelian

Rostov State University of Economics (RSUE), Rostov-on-Don, Russia

Purpose of research. The article assesses the impact of reducing the tax burden on business 
during the pandemic on the formation of budget revenues in the Russian Federation in 2020.
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Method of research. The research is based on the materials of existing works on the topic 
of taxation of entrepreneurship and its specifics in the context of economic crises. The method of 
comparative analysis of tax revenues and tax burden in the conditions of stability of the Russian 
economy is used as a methodological support for the study.

Research result. Based on the study of the experience of changes in the tax burden on 
businesses in Russia in 2011–2019, the amount of the required reduction in this burden in 2020 for 
the implementation of the Federal budget plan of the Russian Federation is determined. The plan-
fact analysis of this budget is carried out and the conclusion is made about the sufficiency of the 
implemented reduction of the tax burden for business and the prospects for further use of the tax 
mechanism in the interests of crisis management in Russia during the crisis of 2020.

Prospects for using the research results. The study opens up broad prospects for further use 
of the tax mechanism in the interests of crisis management in Russia and emphasizes the feasibility 
and effectiveness of maintaining the introduced tax preferences and the possibility of increasing 
them, as well as extending tax preferences and benefits to a larger list of business structures.

Key words: tax burden; business entities; tax revenues; digitization of tax processes; tax 
benefits and preferences; tax regulation; economic indicators of budget revenues; economic 
growth; improvement of tax regulation tools.

Введение. Пандемия COVID-19 вызвала 
экономический кризис, уникальный не толь-
ко по своей природе (кризис начался в здра-
воохранении и вызвал тотальные ограниче-
ния практически во всех остальных сферах), 
но и по своему масштабу — кризис 2020 г. 
еще далек от завершения, но уже превзошел 
финансово-экономический кризис 2008 г. 
по глубине спада и охвату экономики. Специ-
фичность нынешнего кризиса также распро-
страняется на его сущность и возможности 
его преодоления. Так, финансово-экономи-
ческий кризис 2008 г. можно назвать стан-
дартным, типичным. Это был кризис пере-
производства, при котором стимулирование 
спроса, в частности, с помощью увеличения 
доходов населения, способствовало росту 
продаж, ускорению экономического роста 
и соответственно преодолению кризиса.

В условиях пандемии рыночный спрос 
сократился не только из-за падения доходов, 
но и, что гораздо серьезнее, из-за ограниче-
ний социального взаимодействия, распро-
странившихся и на предпринимательство, 
вызвав спад предложения на рынке, поэтому 
традиционно применяющийся неокейнсиан-
ский подход к преодолению кризиса через 
размещение инвестиций в экономику (в ши-
роком смысле) обладает ограниченным ан-
тикризисным потенциалом и недостаточен 
для выхода из кризиса. Все это потребовало 

научного поиска нового подхода к решению 
проблемы формирования доходов бюджета 
Российской Федерации в условиях социаль-
но-экономического кризиса 2020 г.

Рабочая гипотеза данного исследования 
состоит в том, что важную роль в формиро-
вании доходов бюджета Российской Федера-
ции в первой половине 2020 г. сыграло сни-
жение налоговой нагрузки на бизнес, которое 
было заложено в правительственном анти-
кризисном плане по государственной подде-
ржке экономики граждан во время пандемии 
на 2020–2021 гг. и в пост-пандемийный пе-
риод. Целью статьи является оценка влия-
ния снижения налоговой нагрузки на бизнес 
на формирование доходов бюджета Российс-
кой Федерации в период пандемии 2020 г.

Методы. Это исследование опирается 
на материалы существующих работ по теме 
налогообложения предпринимательства и его 
специфики в условиях экономических кризи-
сов таких авторов, как А. Ю. Бунина, Т. Н. Пав-
люченко [3], Ю. Джабраилов [8], Н. Ц. Пав-
лова, Б. С. Микуляева [11], С. Н. Фирсова, 
М. Н. Глухова, Ю. И. Ильясова [15], а также 
на собственные исследования авторов, пред-
ставленные в опубликованных работах [4, 5, 6, 
17]. В работе также используются материалы 
трудов по теме формирования государствен-
ного бюджета Российской Федерации в усло-
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виях кризиса и, в частности, в 2020 г. таких 
ученых, как С. Г. Белёв, Т. В. Тищенко [1], 
А. Н. Дерюгин [7], С. П. Колчин, Н. Ю. Глубо-
кова [10], И. Е. Смирнов [12], Ю. С. Тагильце-
ва [13], Л. Г. Чередниченко, А. З. Селезнев [16].

В качестве методического обеспечения 
исследования используется метод сравни-
тельного анализа налоговых доходов и на-
логовой нагрузки в условиях стабильности 
экономики России в 2011–2019 гг., а затем 
в условиях кризиса 2020 г. — метод корреля-
ционно-регрессионного анализа.

Логической составляющей выдвинутой 
гипотезы является определение влияния на-
логообложения на формирование доходной 
части государственного бюджета.

В качестве информационно-эмпиричес-
кой базы исследования выступают материалы 
Всемирного экономического форума, содер-
жащиеся в Отчетах о глобальной конкурен-
тоспособности за 2011–2019 гг. [18] и отража-
ющие динамику налоговой нагрузки в России 
в указанный период с помощью таких показа-
телей, как влияние налогообложения на инвес-
тиции и налоговая нагрузка на бизнес. Также 
используются материалы о налоговых дохо-

дах государственного бюджета в соответствии 
с официальной статистикой Министерства 
финансов Российской Федерации [9]. Исход-
ные данные для проведения исследования со-
средоточены в табл. 1 (составлено авторами 
на основе материалов [9, 18]).

Результаты. Оценка влияния налоговой 
нагрузки на бизнес на формирование доходов 
бюджета РФ в 2020 г. произведена с помощью 
построения регрессионных кривых на рис. 1–3 
(рассчитано и построено авторами).

Согласно рис. 1 налоговые платежи 
по внутреннему НДС в России в 2011–
2019 гг. в значительной степени (корреля-
ция 87,15 %) определяются влиянием на-
логообложения на инвестиции, увеличение 
которого на 1 балл приводит к росту нало-
говых поступлений по внутреннему НДС 
на 2725,7 млрд. руб. Корреляция с налого-
вой нагрузкой на бизнес (25,85 %) пренеб-
режительно мала.

Согласно рис. 2 налоговые платежи 
по НДС на ввозимые товары в Россию в 2011–
2019 гг. не зависят от налоговой нагрузки 
на бизнес, так как коэффициенты корреляции 

Год

Влияние налогообложения
на инвестиции, баллы 1-7

[в 2013-2017 гг.: Effect of taxation
on incentives to invest
(в 2011-2012 г.: Extent
and effect of taxation)]

Налоговая нагрузка
на бизнес, %

[в 2011-2017 гг.:
Total tax rate, 

% profits]

Налоговые платежи:
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Влияние налогообложения на конкуренцию
[в 2018-2019 гг.: 01 Distortive effect of taxes

and subsidies on competition]
2011 3,1 46,5 1753,2 1497,2 342,6
2012 2,9 46,9 1886,1 1659,7 375,8
2013 3 54,1 1868,2 1670,8 352,2
2014 3,1 50,7 2181,4 1750,2 411,3
2015 3,1 48,9 2448,3 1785,2 491,4
2016 3,1 47 2657,4 1913,6 491
2017 3,2 47,4 3069,9 2067,2 762,4
2018 3,6 44,2 3574,6 2442,1 995,5
2019 3,8 46,6 4257,8 1837,4 1185

Таблица 1
Статистика налоговой нагрузки и налоговых доходов

федерального бюджета Российской Федерации в 2011–2019 гг.
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пренебрежительно малы (32,27 % и 23,85 %). 
Это подтверждает научно-экономическое 
обоснование выявленной связи между внут-
ренним НДС и налоговой нагрузкой на биз-
нес (рис. 1) и исключает влияние НДС на вво-
зимые товары на уровень налоговой нагрузки 
на российский бизнес и инвестиции.

Согласно рис. 3 поступления по налогу 
на прибыль в России в 2011–2019 гг. в значи-

тельной степени (корреляция 91,28 %) опре-
деляются влиянием налогообложения на ин-
вестиции, увеличение которого на 1 балл при-
водит к росту платежей по налогу на прибыль 
на 1005 млрд. руб. Корреляция с налоговой 
нагрузкой на бизнес (28,43 %) достаточно 
низкая.

В первом полугодии 2020 г. для сниже-
ния налоговой нагрузки на бизнес в России 

Рис. 1. Регрессионная кривая зависимости налоговых сборов по внутреннему НДС
от налоговой нагрузки на бизнес в России в 2011–2019 гг.

Рис. 2. Регрессионная кривая зависимости налоговых сборов по НДС
на ввозимые товары от налоговой нагрузки на бизнес в России в 2011–2019 гг.
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Рис. 3. Регрессионная кривая зависимости налоговых поступлений по налогу
на прибыль от налоговой нагрузки на бизнес в России в 2011–2019 гг.

Показатель

Федеральный закон
«О федеральном

бюджете на
2020 год и на

плановый период
2021 и 2022 годов»

Прогноз
доходов на
I полугодие
2020 года

Отчет за
I полугодие
2020 года

Отклонение
фактических
поступлений
от прогноза

на I полугодие
2020 года

Доходы 20 593 572,90 7 744 872,10 9 091 870,60 1 346 998,50
в % к ВВП 18,1 15,8 18,6 2,8
Нефтегазовые доходы 7 523 778,60 2 602 496,10 2 661 046,80 58 550,70
в % к ВВП 6,6 5,3 5,4 0,1
Ненефтегазовые доходы 13 069 794,20 5 142 376,10 6 430 823,80 1 288 447,70
в % к ВВП 11,5 10,5 13,1 2,6
Связанные с внутренним
производством 6 730 696,60 2 840 534,50 3 028 308,50 187 774,00

НДС внутренний 4 552 792,70 1 969 212,30 2 078 599,70 109 387,40
Акцизы внутренние 960 593,10 393 120,80 412 898,60 19 777,80
Налог на прибыль 1 217 310,80 478 201,40 536 810,20 58 608,80
Связанные с импортом 3 811 481,50 1 515 932,10 1 586 235,80 70 303,70
НДС ввозной 3 020 508,00 1 178 482,90 1 255 098,70 76 615,80
Акцизы ввозные 125 916,60 40 188,10 42 157,30 1 969,20
Ввозные таможенные
пошлины 665 057,00 297 261,10 288 979,80 –8 281,30

Прочие ненефтегазовые
доходы 2 527 616,10 785 909,50 1 816 279,50 1 030 370,00

Таблица 2
План-фактный анализ доходов федерального бюджета РФ за I полугодие 2020 года, млн. руб.
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по причине пандемии были предприняты 
следующие антикризисные меры [2]:

— индивидуальным предпринимателям, 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и некоммерческим организациям 
в наиболее подверженных кризису отраслях 
были предоставлены отсрочки по уплате не-
которых налогов (страховые взносы во вне-
бюджетные фонды и НДФЛ, акцизы, НДПИ, 
налог на прибыль, налог на имущество, зе-
мельный налог, единый налог по специаль-
ным налоговым режимам — УСН, ЕСХН, 
ЕНВД и др.);

— продлены сроки сдачи налоговой от-
четности для субъектов малого и среднего 
бизнеса (за исключением НДС);

— приостановлены налоговые провер-
ки, процедуры взыскания налоговой за-
долженности;

— введение моратория на возбуждение 
дел о банкротстве для налогоплательщиков.

Принятые меры умеренно способствова-
ли увеличению налоговых преференций для 
российского предпринимательства по срав-
нению с иностранными конкурентами (мера 
протекционизма), что подчеркивает необ-
ходимость снижения налоговой нагрузки 
на бизнес в период пандемии.

Чтобы оценить влияние снижения на-
логовой нагрузки на бизнес в период панде-
мии на формирование доходов бюджета РФ 
в 2020 г., проведем план-фактный анализ до-
ходов бюджета (табл. 2 (составлено авторами 
на основе материалов [14])).

Для достижения целевых (плановых) зна-
чений налоговых платежей по внутреннему 
НДС (4552,79 млрд. долл.) и по налогу на при-
быль (1217,31 млрд. руб.) в 2020 г. влияние на-
логообложения на инвестиции должно возрас-
ти с 3,8 до 3,92 баллов (предположительно), 
то есть на 3,16 % по сравнению с 2019 г.

Результаты план-фактного анализа дан-
ных из табл. 2 показали, что план бюджета 
перевыполнен для большинства показате-
лей. К примеру, фактические сборы по внут-
реннему НДС оказались больше плана 
на 109387,4 млн. руб., а по налогу на при-
быль — на 58608,8 млн. руб. Это доказывает 
выраженное положительное влияние сниже-
ния налоговой нагрузки на бизнес в период 
пандемии на формирование доходов бюд-
жета РФ в 2020 г., обеспечивающего такие 

преимущества, как де-теневизация бизнеса, 
сохранение бизнеса (предотвращение крити-
ческих убытков и банкротства), а также обес-
печение пополнения федерального государс-
твенного бюджета.

Заключение. Таким образом, проведен-
ное исследование свидетельствует о том, что 
выдвинутая гипотеза подтверждена. Сниже-
ние налоговой нагрузки на бизнес в период 
пандемии оказало выраженное положитель-
ное влияние на формирование доходов бюд-
жета РФ в 2020 г. Это открывает широкие 
перспективы дальнейшего использования ме-
ханизма налогообложения в интересах кри-
зис-менеджмента в России и подчеркивает це-
лесообразность и эффективность сохранения 
введенных налоговых преференций и возмож-
ность их увеличения, а также распростране-
ния налоговых преференций и льгот на боль-
ший перечень бизнес-структур.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ:
ВЗГЛЯД РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
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Нижегородский филиал Высшей школы экономики,
г. Нижний Новгород, Россия

Целью исследования является рассмотрение концепции социальной ответственнос-
ти бизнеса (далее — СОБ) с позиции теории стейкхолдеров.

Методологическую базу исследования составляет теория стейкхолдеров Р. Е. Фрима-
на, а также концепции, в рамках которых социальная ответственность бизнеса по отно-
шению к заинтересованными сторонам рассматривается современными исследователями 
(«корпоративный эгоизм», «корпоративный альтруизм», «разумный эгоизм»). В качестве 
основного метода эмпирического исследования выбран многомерный контент-анализ 200 
российских публикаций, посвященных вопросам СОБ, за период с 2013 по 2018 год.

Результаты исследования демонстрируют, что в качестве ключевых заинтересован-
ных сторон в аспекте социальной ответственности предприятия российскими исследо-
вателями выделены государство и общество, отмечен противоречивый характер взаимо-
отношений с ними в контексте СОБ. Сделан вывод о том, что при декларируемой зна-
чимости всех заинтересованных в российских реалиях организации имеют возможность 
удовлетворять интересы преимущественно ключевых финансовых стейкхолдеров.

Перспектива исследования заключается в комплексном осмыслении дискурса вокруг 
вопросов социальной ответственности бизнеса в кругах современных российских исследо-
вателей, включающем не только аспект стейкхолдеров, но и такие направления в изучении 
СОБ, как понятийный аппарат, оценка зарубежного опыта, стандартизация и отчет-
ность и т. д.

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса; теория стейкхолдеров; 
стейкхолдеры; государство; общество; работник.

SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS
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The aim of the study is to consider the concept of social responsibility of business (further — 
SRB) from the perspective of the theory of stakeholders.

The methodological base of the study is the theory of stakeholders developed by 
R. E. Freeman, as well as the concepts of social responsibility of business considered by modern 
researches in relation to stakeholders («corporate egoism», «corporate altruism», «reasonable 
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egoism»). The main method of the empirical research is a multivariate content analysis of 200 
Russian publications on the issues of SRB for the period from 2013 to 2018.

The results of the study demonstrate that the state and society are identified as key 
stakeholders in the aspect of social responsibility of business by Russian researchers, and the 
contradictory nature of relations with them in the context of SRB is noted. It is concluded that 
despite the declared significance of all those concerned parties, in Russian realities organizations 
have the opportunity to satisfy the interests predominantly of key financial stakeholders.

The prospect of the study consists in a comprehensive understanding of the discourse around 
the issues of social responsibility of business in the circles of modern Russian researchers, including 
not only the aspect of stakeholders, but also such areas in the study of the SRB as the conceptual 
framework, assessment of foreign experience, standardization and reporting, etc.

Key words: social responsibility of business; stakeholder theory; stakeholders; state; society; 
employee.

Введение. Новые реалии, связанные с из-
менением социально-экономической ситуа-
ции в России, требуют пересмотра некоторых 
существующих принципов взаимодействия 
бизнеса с заинтересованными сторонами, 
в том числе в аспекте социальной ответс-
твенности (СОБ). В связи с экономическим 
кризисом, вызванным вспышкой коронави-
русной инфекции, государство было вынуж-
дено усилить механизмы социальной защиты 
граждан, сняв при этом часть социальной на-
грузки с предприятий, многие из которых ока-
зались в крайне затруднительном финансовом 
положении. 2020 год, помимо всего прочего, 
ознаменовался вступлением в силу поправок 
в Конституцию [17], которые также окажут 
существенное влияние на социальную ответс-
твенность бизнеса: в этом смысле к ключевой 
для организаций, вероятнее всего, следует от-
нести изменения в ст. 75, согласно которым 
работодатель теперь не может установить ми-
нимальный размер оплаты труда ниже прожи-
точного минимума. Поправки о защите живот-
ных, охране природных богатств и т. п. также 
призваны сделать российские предприятия 
более социально ответственными.

Итак, рассмотрение вопроса социальной 
ответственности бизнеса, с точки зрения тео-
рии стейкхолдеров, приобретает в настоящее 
время новое звучание.

Целью исследования является рассмот-
рение концепции социальной ответственнос-
ти бизнеса с позиции теории стейкхолдеров. 
Гипотезы исследования сформулированы 
следующим образом.

1. Существует некоторое несоответствие 
между пониманием социальной ответствен-
ности с позиции теории стейкхолдеров в ис-
следованиях и реальным положением вещей. 
В научной литературе декларируется воз-
можность и необходимость равного отноше-
ния организаций ко всем заинтересованным 
сторонам. На практике этот тезис находит 
применение лишь отчасти: положение рос-
сийского бизнеса заставляет его удовлетво-
рять интересы преимущественно ключевых 
стейкхолдеров.

2. Основными стейкхолдерами для бизне-
са в России в аспекте социальной ответствен-
ности являются государство и общество, при 
этом в вопросах социальной ответственности 
бизнес отводит государству системообразую-
щую роль; что же касается общества — орга-
низации замечают усиление социального кон-
троля с его стороны, что связано с появлением 
новых каналов коммуникации между бизне-
сом и представителями общественности.

Прежде всего, необходимо уточнить 
некоторые аспекты возникновения теории 
стейкхолдеров и применения этой теории 
к вопросам социальной ответственности 
бизнеса. Считается, что основоположником 
теории стейкхолдеров является Р. Е. Фриман, 
который ввел в оборот термин «заинтересо-
ванная сторона» и отнес к таким сторонам 
любые индивидуумы, группы или организа-
ции, существенно влияющие на принимае-
мые фирмой решения и/или оказывающиеся 
под воздействием этих решений [1]. Очевид-
но, что вопросы отношений со стейкхолде-
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рами в том или ином виде рассматривались 
применительно к бизнесу и ранее — появле-
ние теории стало методологической основой 
будущих исследований в этой области.

В то же время основу исследований в об-
ласти СОБ составляют три теории [4 и др.]. 
В рамках этих теорий возможно определить 
в том числе отношение бизнеса к заинтересо-
ванным сторонам:

— теория «корпоративного эгоизма», 
в рамках которой под ответственностью 
бизнеса подразумевается ответственность 
только перед акционерами. Данный подход, 
по сути, придает значимость только одной 
из заинтересованных сторон;

— теория «корпоративного альтруизма», 
предполагающая, что бизнес обязан влиять 
на улучшение качества жизни людей — пре-
доставлять работникам социальные гаран-
тии, участвовать в благотворительной де-
ятельности и т. п. Можно говорить о том, что 
такая теория предполагает в равной степени 
внимательное отношение ко всем стейкхол-
дерам, но особенности к тем, кто в нем более 
всего нуждается;

— своего рода симбиозом некоторых со-
ставляющих описанных выше теорий можно 
считать теорию «разумного эгоизма», в рам-
ках которой внимание акцентируется на том, 
что социальная ответственность для организа-
ции — это стратегическое мероприятие, «при 
котором корпорация направляет часть своей 
текущей прибыли на проведение социальных 
и благотворительных программ, но в долго-
срочной перспективе создает благоприятное 
социальное окружение и в конечном счете при-
умножает свою прибыль в будущем» [13, с. 54]. 
Когда мы рассматриваем этот подход с позиции 
заинтересованных сторон, кажется логичным 
утверждение о том, что «разумный эгоизм» 
предполагает определение группы ключе-
вых стейкхолдеров в зависимости от текущих 
и стратегических интересов организации.

В России наибольшее распространение 
получил подход «разумного эгоизма» [12], так 
как «корпоративный эгоизм» все меньше при-
знается мировым сообществом, а действовать 
в рамках «корпоративного альтруизма» в рос-
сийских реалиях объективно крайне сложно.

Методология исследования. Сформи-
ровать собственное представление о соци-

альной ответственности бизнеса с позиции 
теории стейкхолдеров авторы посчитали не-
обходимым с помощью систематизации уже 
существующих взглядов на эту тему. Для это-
го в базе РИНЦ были отобраны 200 научных 
публикаций за период с 2013 по 2018 год, так 
или иначе имеющих отношение к социаль-
ной ответственности бизнеса. С помощью 
ПО «Lekta» был проведен многомерный 
контент-анализ этих публикаций, что позво-
лило выделить те смысловые отрывки, где 
в исследованиях говорится о стейкхолдерах. 
Эти смысловые отрывки также были разбиты 
на несколько блоков, что позволило опреде-
лить несколько «сюжетов», которые форми-
руются, когда исследователи пишут о заинте-
ресованных сторонах.

Результаты исследования. В процессе 
контент-анализа удалось выявить несколько 
тематик, которые авторы затрагивают, рас-
сматривая вопрос стейкхолдеров в публика-
циях о социальной ответственности:

— актуальность, необходимость исследо-
вания стейкхолдеров;

— теоретическая основа исследования 
вопроса — определение классификации 
стейкхолдеров, подходы к анализу;

— государство, работник и общество как 
основные стейкхолдеры организации;

— некоторые проблемы и решения обще-
го характера.

Необходимость исследования стейк-
холдеров

Российские исследователи говорят о не-
обходимости исследования ответственности 
перед стейкхолдерами с позиции тенденций 
в экономике и менеджменте. В сфере эконо-
мики наблюдается возрастающая роль про-
цессов «глобализации и повсеместной социа-
лизации бизнеса» [36], в связи с чем возникает 
необходимость формирования инновацион-
ных подходов к взаимодействию с заинтере-
сованными сторонами. Такие подходы будут 
способствовать «устойчивому и прогрессив-
ному» развитию экономики [20]. Актуализи-
руется роль социальной ответственности как 
одного из необходимых для всех заинтересо-
ванных сторон в настоящее время элементов 
управления [2], так как именно постоянное 
эффективное взаимодействие со стейкхол-
дерами помогает организациям достигать 
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стратегических целей, реализовывать пот-
ребность в устойчивом развитии [34 и др.]. 
Особое внимание получила в некоторых пуб-
ликациях оценка изменений мнения российс-
кого общества и бизнеса об ответственности 
перед заинтересованными сторонами: так, 
подчеркивается, что российские компании 
уже на протяжении довольного долгого вре-
мени участвуют в «построении социальных 
партнерств с различными группами заинте-
ресованных сторон» [18, с. 55], тем не менее, 
в вопросе формирования устойчивой страте-
гии взаимодействия со стейкхолдерами рос-
сийский бизнес находится еще в начале пути.

Подходы к анализу стейкхолдеров
Перед тем как рассмотреть существующие 

подходы к анализу стейкхолдеров, необходимо 
уточнить позицию исследователей по опреде-
лению этого понятия. Интересно отметить, 
что оно практически не изменилось по отно-
шению к базовому определению Р. Е. Фрима-
на (см. выше). Вероятнее всего, это связано 
с тем, что понятие стейкхолдеров как группы 
лиц, на которые существенно влияет органи-
зация или которые подвержены ее существен-
ному влиянию, признано бизнес-сообществом 
и наукой: так, исследователи, предлагая свое 
определение стейкхолдеров, преимуществен-
но либо транслируют определение Р. Е. Фри-
мана, либо ссылаются на трактовки, принятые 
в международных стандартах социальной от-
четности (ISO 26000, GRI и др.). Дискуссии 
подлежит вопрос об определении непосредс-
твенно круга стейкхолдеров.

В процессе проведения контент-анализа 
были выявлены 2 основные классификации, 
по которым российские исследователи разде-
ляют заинтересованные стороны организации: 
1) внутренние и внешние [7 и др.]; 2) финансо-
вые и нефинансовые [24 и др.]. Удивительным 
оказался факт, что в публикациях многократно 
упоминается термин «ключевых стейкхолде-
ров» (что выглядит вполне логичной отсыл-
кой к базовому определению, так как, вероят-
но, именно ключевые стейкхолдеры должны 
«существенно влиять» на организацию или 
«подвергаться ее существенному влиянию»), 
однако, подход к рассмотрению стейкхолде-
ров с точки зрения ключевых и второстепен-
ных был описан только в одной из публикаций 
[29]. Рассмотрим более подробно описанные 
выше классификации.

Внутренние и внешние стейкхолдеры. 
В самом общем смысле под внутренними 
стейкхолдерами понимаются люди (группы, 
организации), принадлежащие внутреннему 
окружению организации, под внешними — 
все остальные. При конкретизации круга 
внутренних стейкхолдеров выделяются все-
го 2 группы заинтересованных сторон: собс-
твенники и сотрудники. Такой подход может 
быть оправдан не всегда, так как в некоторых 
случаях зачастую понимаемые в исследова-
ниях синонимично собственники и акцио-
неры могут не иметь (или иметь очень опос-
редованное) отношение к внутренней среде 
организации [35].

Финансовые и нефинансовые стейкхол-
деры. Под финансовыми стейкхолдерами, как 
правило, понимаются люди (группы, органи-
зации), которые несут в процессе деятель-
ности организации прямые инвестиционные 
риски (инвесторы, собственники, кредиторы) 
под нефинансовыми — все остальные.

Недостаток этих классификаций в том, 
что они довольно четко определяют 2–3 груп-
пы заинтересованных сторон и достаточно 
размыто идентифицируют остальные (кото-
рых, в свою очередь, гораздо больше). Воз-
можно, именно по этой причине в большей 
части научных публикаций, попавших в вы-
борку, авторы не предпринимают попыток 
систематизировать и сгруппировать стейк-
холдеров, ограничиваясь предоставлением 
некоего перечня заинтересованных сторон. 
Так, например, Ю. Е. Благов и др. в своих 
исследованиях выделяют более 20 стейк-
холдеров бизнеса, включая «сотрудников 
компании, менеджеров, советы директоров, 
собственников и инвесторов, местное сооб-
щество, инициативные общественные груп-
пы и организации, некоммерческие органи-
зации, потребителей, поставщиков и иных 
бизнес-партнеров, средства массовой инфор-
мации» [6, с. 95] и др.

Очевидно, что определение круга стейк-
холдеров для современной организации 
становится одной из ключевых задач, хотя 
интересует она немногих исследователей со-
циальной ответственности. Те, кто рассмат-
ривает этот вопрос, отмечают, что в бизнесе 
проблемы идентификации и классификации 
стейкхолдеров решаются с помощью совре-
менных управленческих инструментов, та-
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ких как карта стейкхолдеров, реестр стейк-
холдеров, сценарное планирование [5]. Тем 
не менее, в процессе контент-анализа в пуб-
ликациях довольно четко обозначились три 
стейкхолдера, интересы которых необходимо 
принимать во внимание практически всем 
российским организациям. К этим стейкхол-
дерам относятся государство, общество (объ-
ясняется это, вероятно, тем, что довольно 
большое количество исследований рассмат-
ривают социальную ответственность в триа-
де «государство-бизнес-общество»), а также 
работник как определяющий ресурс компа-
нии. Рассмотрим оценку российскими иссле-
дователями каждого из этих стейкхолдеров 
в отдельности.

Государство
В некоторых российских исследовани-

ях государство определяется как основной 
стейкхолдер бизнеса, в частности, в аспек-
те социальной ответственности [3 и др.]. 
Во многом это объясняется развитием инс-
титута государственно-частного партнерства 
[9], изменением роли государства в решении 
социальных проблем [10], к тому же в совре-
менных условиях нельзя не принять во вни-
мание кризисные явления, с наступлением 
которых необходимость государственной 
поддержки предприятий ощущается наибо-
лее остро.

Разумеется, в публикациях обозначен ряд 
проблем, препятствующих эффективному 
взаимодействию государства и бизнеса в Рос-
сии в области социальной ответственности. 
К числу таких проблем относят следующие:

— несистемную государственную эконо-
мическую политику, направленную на активи-
зацию социальной деятельности компаний [19];

— отсутствие современных законода-
тельных инструментов, развивающих ряд на-
правлений социальной ответственности [31];

— отсутствие понимания у государс-
тва и организаций степени ответственности 
за решение социальных проблем [33];

— ограниченный фокус мероприятий, на-
правленных на государственное регулирование 
социальной ответственности бизнеса: по боль-
шому счету, власть накладывает на предпри-
ятия некоторые обязательства по, прежде всего, 
соблюдению требований к безопасности, опла-
те и условиям труда работников, а также охране 
и защите окружающей среды [9].

Довольно пристальное внимание в иссле-
дованиях уделено решениям, которые могут 
быть приняты для устранения вышеупомяну-
тых проблем. Предлагаемые решения, с одной 
стороны, призваны наложить на бизнес неко-
торые ограничения в виде обязательств и ка-
саются совершенствования законодательства, 
внедрения социальных стандартов, с дру-
гой — направлены на стимулирование орга-
низаций добровольно реализовывать социаль-
ные проекты [19 и др.], формировать нравс-
твенную культуру социально ответственного 
предпринимательства [14 и др.]. Некоторые 
исследователи, принимая во внимание факт, 
что одним из принципов рыночной экономи-
ки является минимальное участие государства 
в делах бизнеса, в том числе в аспекте соци-
альной ответственности, полагают, что харак-
тер вмешательства властных структур должен 
быть, скорее, рекомендательным [11].

Общество
Необходимость нести ответственность 

перед обществом заложена в самой сущности 
феномена социальной ответственности, ведь 
«социальный» означает не что иное, как «об-
щественный» [23]. Определения СОБ, пред-
лагаемые в признанных мировым сообщес-
твом стандартах, таких как, к примеру, ISO 
26000, включают в себя понятие «общество» 
и гласят: «Социальная ответственность — 
это ответственность организации за воздейс-
твие ее решений и деятельности на обще-
ство и окружающую среду через прозрачное 
и этичное поведение, которое способствует 
устойчивому развитию, включая здоровье 
и благосостояние общества …» [40]. Нельзя 
также не отметить, что бизнес как таковой 
является институтом, порожденным обще-
ственным развитием, поэтому он обязан со-
ответствовать определенным общественным 
ожиданиям [27].

Одной из методологических проблем 
исследования социальной ответственнос-
ти бизнеса перед обществом является про-
блема определения собственно общества. 
В некоторых публикациях, посвященных 
СОБ, акцентируется внимание на том, что 
общество — это «в том числе потребители 
продукции и сотрудники компании, а также 
их семьи» [28, с. 139]. В таком случае соци-
альная ответственность перед обществом 
сводилась бы к производству качественной 
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продукции для потребителей и предостав-
лению достойных (в широком смысле этого 
слова) условий труда для работников, чтобы 
те, в свою очередь, смогли обеспечить до-
стойную жизнь своим семьям. Большая часть 
исследований основана на восприятии обще-
ства в более развернутой трактовке и пред-
полагает рассмотрение самых разных групп, 
входящих в него, к числу которых могут от-
носиться, к примеру, местные сообщества, 
некоммерческие организации, СМИ и т. д. 
(разумеется, не исключая при этом потреби-
телей и сотрудников организаций).

Некоторые исследования, попавшие 
в выборку, сводят ответственность бизнеса 
перед обществом к необходимости «соот-
ветствовать общественным ожиданиям» [2]. 
По этой причине разворачивается дискуссия 
вокруг феномена «общественное мнение» 
и отмечается, что в последнее время оно ста-
новится все более требовательным к бизнесу 
[32]. В этом смысле кажется необходимым 
рассмотреть некоторые современные кей-
сы, наглядно демонстрирующие этот тезис. 
К примеру, протесты, проходящие в 2020 году 
в США на фоне борьбы с расизмом и поли-
цейским произволом, заставляют общество 
пересматривать мнение о некоторых аспектах 
деятельности организаций, а бизнес — реа-
гировать на это. По этой причине, например, 
сотрудники компании Google обратились 
к руководству с просьбой «остановить прода-
жу технологий правоохранительным органам 
и таким образом подтвердить свою привер-
женность в борьбе с расовым неравенством» 
[37], компания Johnson&Johnson прекращает 
выпуск косметики, осветляющей кожу [38], 
корпорации PepsiCo и Mars меняют логотипы 
своих продуктов, «основанные на расистском 
стереотипе» [39]. В России интерес общества 
к социальной ответственности бизнеса, не-
сомненно, присутствует, однако выражение 
общественного мнения в этих вопросах но-
сит более пассивный характер.

Итак, сила общественного давления за-
ставляет предприятия оперативно пересмат-
ривать инвестиционные планы и в краткос-
рочном периоде терпеть убытки. В то же 
время менеджмент компаний осознает, что 
игнорирование интересов общества в конеч-
ном итоге будет сопряжено с репутационны-
ми потерями, негативное влияние которых 

в стратегической перспективе окажется куда 
более существенным, чем текущие финан-
совые издержки. В настоящее время можно 
однозначно говорить о том, что усиление 
социального контроля общества (в том чис-
ле с появлением новых возможностей выра-
зить собственное мнение — социальные сети 
и т. п.) является для организаций крайне серь-
езным стимулом для пересмотра социальной 
политики.

Работник
Несмотря на то, что работника как одно-

го из стейкхолдеров социальной ответствен-
ности бизнеса следовало бы рассматривать 
в рамках категории «общество», кажется не-
обходимым вынести этот вопрос отдельно, 
так как тему СОБ по отношению к работни-
кам можно считать «наболевшей» для рос-
сийских исследователей: этому вопросу пос-
вящено значительное количество публика-
ций, в особенности в аспекте проблем, с ко-
торыми сотрудники российских организаций 
сталкиваются на рабочем месте.

В публикациях отмечается, что в сов-
ременном мире работник и работодатель 
взаимно заинтересованы в устойчивом раз-
витии организации: работодатели приходят 
к осознанию роли персонала как ключевого 
ресурса организации [26 и др.], работники, 
в свою очередь, признают, что организация, 
следующая принципам устойчивого разви-
тия, способна гарантировать рабочее место 
и стабильную оплату труда. В исследованиях 
отмечаются экономические и другие пози-
тивные эффекты от вложений в социальные 
проекты для сотрудников [16 и др.]: такие 
проекты повышают их мотивацию и произ-
водительность, улучшают имидж организа-
ции как работодателя и в конечном счете уве-
личивают ее прибыль. По мнению некоторых 
исследователей, достойная оплата и условия 
труда работников являются индикатором со-
циальной устойчивости бизнеса [21 и др.], 
а такой бизнес, в свою очередь, в целом по-
вышает благосостояние экономики [16 и др.]

Сложности, возникающие у работников 
в организации по вине работодателя, составля-
ют ядро дискуссии о социальной ответствен-
ности в этой области. В российских научных 
работах обозначаются следующие проблемы 
и формы несправедливости, с которыми стал-
киваются сотрудники организаций:
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— в российском экономическом кон-
тексте конкуренция на рынке труда далека 
от идеализированной классической модели: 
все большее распространение получают мо-
нопсония и подобные явления [21];

— к наиболее существенным относятся 
серьезные проблемы в сферах оплаты труда 
работников [7 и др.], охраны и условий их 
труда [15 и др.]. Со стороны работодателя это 
проявляется либо в прямом нарушении тру-
дового законодательства, либо в уклонении 
от возможностей увеличить фонд заработной 
платы / улучшить условия труда работников;

— наблюдаются различные формы диск-
риминации в оплате труда: к примеру, по от-
ношению к женщинам [16], к работникам, 
находящимся на испытательном сроке [22], 
к «рядовым» работникам в сравнении с ме-
неджментом [15 и др.];

— профессиональному развитию работ-
ников не уделяется достаточно внимания [8].

В российских публикациях на тему со-
циальной ответственности затронуты также 
проблемы работодателей: в качестве основ-
ной отмечена нехватка квалифицированных 
кадров [21 и др.]. Разумеется, это может стать 
причиной низкой эффективности производс-
тва, как следствие — невозможности финан-
сировать социальные проекты. Тем не менее, 
нельзя не разделить мнение исследователей 
о том, что низкая рентабельность предпри-
ятия не может быть оправданием несоблюде-
ния принципов социальной ответственности 
(как минимум, на законодательном уровне).

Важным аспектом в анализе социаль-
ной ответственности бизнеса по отношению 
к работникам является предложение ряда 
решений, способствующих нейтрализации 
указанных выше проблем. Отмечается, что 
на российских предприятиях необходимо 
внедрять систему страхования [31]; разраба-
тывать такую культуру предпринимательс-
тва, в которой социальные задачи будут таки-
ми же важными, как производственные [15]; 
предоставлять работникам возможности для 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации и т. п. По большо-
му счету, варианты решений, предлагаемые 
в публикациях, носят довольно абстрактный 
и очевидный характер. К предложениям, ко-
торые можно довольно оперативно внедрить 
в практическую деятельность, относятся за-

ключение между организацией и работника-
ми коллективных договоров [22 и др.], в ос-
нову которых заложены совместно опреде-
ленные интересы работника и работодателя, 
однако в российском частном бизнесе такая 
практика не является распространенной.

Проблемы и решения общего характера
Результаты анализа подчеркивают взаи-

мозависимость и взаимовлияние рассмотрен-
ных стейкхолдеров, в связи с чем заинтере-
сованность каждой из сторон в эффективном 
взаимодействии должна казаться очевидной. 
Тем не менее, на практике, по мнению рос-
сийских исследователей, механизмы взаи-
модействия бизнеса с государством и обще-
ством в контексте социальной ответственнос-
ти несовершенны по следующим причинам:

— в Российской Федерации в действи-
тельности нет стейкхолдеров, готовых взять 
на себя обязательства стать «двигателем» 
в развитии СОБ [6];

— взаимодействие государства, бизнеса 
и общества в России в целом носит конфлик-
тный характер в связи с «борьбой» за исполь-
зование ограниченных ресурсов [35];

— для бизнеса управление взаимодейс-
твием со стейкхолдерами воспринимается 
скорее как управление рисками, нежели воз-
можность совместного создания ценности [6].

Вполне очевидно, что в качестве основ-
ного решения описанных выше проблем 
предлагается формирование такой системы 
социальной ответственности, которая будет 
учитывать интересы всех заинтересованных 
сторон [9 и др.]. Это возможно в том числе 
благодаря повышению значимости таких 
стейкхолдеров, как органы местного самоуп-
равления, объединения работодателей и про-
фсоюзы [25]. В настоящее время остаются 
не вполне определенными практические ме-
ханизмы создания такой системы. Сейчас же 
для бизнеса выход видится в разработке кон-
цепции позиционирования в сфере социаль-
ной ответственности путем определения при-
оритетных стейкхолдеров, их постоянного 
анализа и оценки [30].

Заключение. Результаты проведенного 
исследования в целом подтверждают выдви-
нутые гипотезы.

1. В научной литературе выдвигаются 
обоснованные точки зрения о необходимос-
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ти в равной степени учитывать мнения всех 
заинтересованных сторон в вопросах реа-
лизации КСО. Тем не менее, в российских 
реалиях организации стремятся к удовлет-
ворению интересов преимущественно клю-
чевых стейкхолдеров, но даже это делается 
не всегда: к примеру, признается важность 
работника как важнейшего ресурса организа-
ции, однако повсеместные нарушения трудо-
вого законодательства говорят об обратном. 
В условиях недостаточно развитой культуры 
предпринимательства круг ключевых стейк-
холдеров сводится к «финансовым» стейк-
холдерам.

2. Основными стейкхолдерами для биз-
неса в России можно считать общество и го-
сударство. Оценка государства как системо-
образующего стейкхолдера КСО продиктова-
на, скорее, нежеланием и отсутствием у биз-
неса ресурсов взять такую роль на себя (пол-
ностью или в равной степени с остальными 
заинтересованными сторонами) и несколько 
противоречит концепции о том, что органи-
зации, власть и общество в равной степени 
заинтересованы в реализации принципов со-
циальной ответственности.

Ответственность бизнеса перед обще-
ством в настоящее время принимает новые 
формы: появление современных технологий, 
позволяющих представителям общества пуб-
лично выражать мнение о реализации КСО 
в организациях, заставляет их оперативно 
реагировать на общественные мнения, в том 
числе с целью избегания финансовых и не-
финансовых рисков.

Таким образом, возникающие в послед-
нее время вызовы системе социальных отно-
шений могут стать своего рода «триггером» 
изменений направления научной дискуссии 
по вопросам стейкхолдеров социальной от-
ветственности бизнеса. В этом смысле об-
суждение может стать более «полярным», 
так как, с одной стороны, наблюдается усиле-
ние социальной роли государства, появление 
в условиях кризиса нетипичных, даже сти-
хийных, форм социальной ответственности 
предприятий (помощь медикам, пенсионе-
рам и т. д.), с другой — объективное сокраще-
ние финансовых ресурсов организаций, как 
следствие — невозможность исполнять даже 
минимальные социальные обязательства пе-
ред государством и обществом.
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Целью исследования является анализ реализации экологического менеджмента по-
токами автомобильного транспорта в большом городе с силу очевидной необходимости 
поиска новых путей и подходов к решению проблем загрязнения атмосферного воздуха вы-
хлопными газами двигателями внутреннего сгорания. Основным из таких универсальных 
путей в мире общепризнан экологический менеджмент.

Методологическую базу исследования представляют работы в области системы 
экологического менеджмента (З. В. Туриева, А. Л. Боброва, Н. В. Пахомовой, А. Эндерса, 
К. Рихтера и др.), атмосферной диффузии (математические модели построены на осно-
вании регламентированной методики). Исследование показывает возможность непосредс-
твенного применения экологического менеджмента как системы управления потоками ав-
томобильного транспорта, являющихся основными источниками выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу города.

Результаты исследования. В результате исследования проведен анализ основных 
структурных элементов экологического менеджмента применительно к конкретным по-
токам автомобильного транспорта в большом городе. Построенные модели участков 
городских магистралей как площадные источники выбросов загрязняющих веществ рас-
смотрены как объекты системы экологического менеджмента.

Перспективу исследования составляет объективная необходимость снижения за-
грязнения атмосферного воздуха в больших городах с помощью широкого применения сис-
тем экологического менеджмента.

Ключевые слова: экологический менеджмент; город; автомобильный транспорт; за-
грязняющие вещества.

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
BY ROAD TRANSPORT FLOWS IN A BIG CITY

© 2020     V. G. Larionov*, V. V. Larichkin**, I. A. Sazhin**

*Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia
**Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia

The purpose of the study is to analyze the implementation of environmental management of 
traffic flows in a large city due to the obvious need to find new ways and approaches to solving 
the problems of air pollution by exhaust gases from internal combustion engines. Environmental 
management is generally recognized as the main such way in the world.
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The methodological base of the study is to represented by work in the field of environmental 
management system (Z. V. Turiev, A. L. Bobrov, N. V. Pakhomova, A. Enders, K. Richter, etc.), 
atmospheric diffusion (mathematical models are built on the basis of regulated techniques). The 
study shows the possibility of direct application of environmental management as a system for 
managing traffic flows, which are the main sources of pollutant emissions into the city’s atmosphere.

The results of the study. The analysis of the main structural elements of environmental 
management in relation to specific flows of road transport in a big city was carried out. The 
constructed models of sections of city highways, as areal sources of emissions of pollutants, are 
considered as objects of the environmental management system.

The prospect of the study is the objective need to reduce air pollution in large cities through 
the widespread use of environmental management systems.

Key words: environmental management; town; automobile transport; pollutants.

Введение. Выхлопные газы (или отрабо-
тавшие газы) — основной источник токсич-
ных веществ от двигателя внутреннего сгора-
ния [5, 6, 7]. Это неоднородная смесь различ-
ных газообразных веществ с разнообразными 
химическими и физическими свойствами, 
состоящая из продуктов полного и неполного 
сгорания топлива, избыточного воздуха, аэро-
золей и различных микропримесей (как газо-
образных, так и в виде жидких и твердых час-
тиц), поступающих из цилиндров двигателей 
в его выпускную систему. В своем составе они 
содержат около 300 веществ, большинство 
из которых токсичны. Основными нормируе-
мыми токсичными компонентами выхлопных 
газов двигателей являются оксиды углерода, 
азота и углеводороды. Оксиды азота явля-
ются одними из наиболее токсичных компо-
нентов отработавших газов [4, 5]. Сгоревшие 
не полностью углеводороды выбрасываются 
с выхлопными газами в атмосферу. Они явля-
ются причиной многих хронических заболе-
ваний. Пары бензина токсичны, допустимая 
среднесуточная концентрация паров бензина 
составляет 1,5 (мг/куб. м). Содержание угле-
водородов в выхлопных газах возрастает при 
работе двигателя на режимах принудительно-
го холостого хода. Углеводороды (олефины) 
и оксиды азота при определенных метеоро-
логических условиях активно способствуют 
образованию смога. Он представляет собой 
аэрозоль, состоящий из дыма, тумана, пыли, 
частичек сажи, капелек жидкости (во влажной 
атмосфере), возникает в атмосфере промыш-
ленных городов при определенных метеоро-
логических условиях.

В настоящее время на долю автомобиль-
ного транспорта приходится больше полови-
ны всех вредных выбросов в окружающую 
среду, которые являются главным источником 
загрязнения атмосферы, особенно в крупных 
городах [3]. В среднем при пробеге 15 тыс. км 
за год каждый автомобиль сжигает 2 т топли-
ва и около 26–30 т воздуха, в том числе 4,5 т 
кислорода, что в 50 раз больше потребностей 
человека. При этом автомобиль выбрасывает 
в атмосферу (кг/год): угарного газа — 700, 
диоксида азота — 40, несгоревших углево-
дородов — 230 и твердых веществ — 2–5. 
Кроме того, выбрасывается много соедине-
ний свинца из-за применения в большинстве 
своем этилированного бензина. Наблюдения 
показали, что в домах, расположенных рядом 
с большой дорогой (до 10 м), жители болеют 
раком в 3–4 раза чаще, чем в домах, удален-
ных от дороги на расстояние 50 м.

Общая картина загрязнения атмосферно-
го воздуха в городах Российской Федерации 
продолжает ухудшаться, несмотря на отде-
льные успехи и достижения [3]. Основная 
причина этого заключается в постоянном 
увеличении автомобильного парка городов, 
низкой эффективности используемых защит-
ных мероприятий, отсутствии надлежащего 
мониторинга уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха.

Все более очевидной становится необ-
ходимость поиска новых путей и подходов 
к решению экологических проблем промыш-
ленного производства. Основным из таких 
путей в мире общепризнан экологический 
менеджмент. Целесообразно реализовать 
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экологический менеджмент как тип управ-
ления, принципиально ориентированный 
на формирование и развитие экологических 
технологий и экологической культуры жиз-
недеятельности человека. Новая концепция 
экологического менеджмента в рассматрива-
емом случае включает полный комплекс про-
блем управления, связанных с распростране-
нием загрязняющих веществ от двигателей 
внутреннего сгорания в условиях большого 
города. Необходимо сформировать математи-
ческую — статистическую максимально до-
стоверную модель объекта управления, выде-
лить элементы подлежащие регулированию.

Формирование математической — ста-
тистической модели объекта управления. 
В качестве примера, не уменьшающего об-
щность рассуждений, выбран г. Новосибирск. 
Более 60 % общего количества ЗВ в атмосфере 
города от автомобильного транспорта [1, 4]. 
Основные городские магистрали имеют три 
или четыре полосы в каждом направлении, 
тротуары, жилая застройка, как правило, на-
ходится на расстоянии 20–50 м от проезжей 
части улицы, длина таких улиц варьируется 
от 1 до 5 км, исключение — Красный про-
спект длиной около 10 км, по которому дви-
жение грузового автотранспорта запрещено. 
В качестве расчетных моделей целесообразно 
рассмотреть автомобильные городские магис-
трали с двумя, тремя и четырьмя полосами 
движения в каждом направлении. Продолжи-
тельность пробки протяженностью 1 км со-
ставляет в среднем 60 мин. Среднестатисти-
ческое количество автомобилей на расчетной 
длине улицы с четырьмя полосами движения 
в каждом направлении: грузовые автомо-
били (дизели) с разрешенной массой более 
5 тонн — 120 единиц (20 % от общего числа), 
грузовые автомобили (бензиновые двигатели) 
с разрешенной массой до 5 тонн — 180 еди-
ниц (30 % от общего числа), автобусы вмести-
мостью до 50 пассажиров — 60 единиц (10 % 
от общего числа), легковые автомобили — 
240 единиц (40 % от общего числа). Скорость 
движения в пробке не превышает 10 км в час, 
поэтому источник выбросов ЗВ можно счи-
тать стационарным, площадным, у которого 
длина в 10–15 раз больше ширины.

В представленной работе применена рег-
ламентируемая методика [7] для моделирова-

ния распространения ЗВ от автомобильного 
транспорта с 2-мя, 3-мя, 4-мя полосами дви-
жения в каждом направлении, длина пробки 
принята равной 1 км. Жилая застройка распо-
ложена на расстоянии 20–30 м от границы ав-
томобильной части улицы. Вычисления вы-
полнены конечно-разностным методом [4].

Анализ полученных данных. Определе-
ны области распространения диоксида азота как 
наиболее характерные для рассматриваемого 
вида выбросов загрязняющих веществ. Значе-
ния средних концентраций диоксида азота: для 
8-полосной магистрали — 98,1 (мкг/ куб. м), 
для 6-полосной — 86,6 (мкг/ куб. м), для 4-по-
лосной — 60,2 (мкг/ куб. м). Величины на-
ибольших значений концентраций диоксида 
азота увеличиваются по сравнению со сред-
ними значениями в 2,5 раз, 2,46 раз, 1,75 раз 
для 8-, 6-, 4-полосных магистралей соответс-
твенно. Полученные результаты соответству-
ют результатам исследований [2, 5, 6]. Авто-
рами показана возможность превышения ПДК 
диоксида азота от 6,9 до 8,5 раз относительно 
ПДК в случае максимальной концентрации 
автотранспортных средств на городских ули-
цах. В работе [6] было выявлено, что у 53 % 
проб, собранных на расстоянии менее 20 мет-
ров от автодорог, концентрация диоксида 
азота превысила 40 мкг/куб. м, а 30 % проб, 
собранных на расстоянии от 20 до 50 метров 
от автодорог, показали средний результат 30–
40 мкг/куб. м. В Москве и городах-спутниках 
было собрано 78 проб, 17 были установлены 
на расстоянии менее 20 метров от автодорог, 
из которых 11 из них показали концентрацию 
более 40 мкг/куб. м. Максимальные концент-
рации диоксида азота — 101 мкг/куб. м — за-
фиксированы на пересечении Бакинской ули-
цы и Кавказского бульвара; 78,71 мкг/куб. м — 
вблизи ул. Нижняя Масловка [2].

Полученные данные о состоянии атмос-
ферного воздуха позволяют в полном объеме 
применить методы экологического менедж-
мента для достижения поставленных целей. 
Ведущими являются административные ме-
тоды, направленные на принуждение приро-
допользователей к рациональному потреб-
лению природных ресурсов и сохранению 
качества окружающей среды:

— экологическая экспертиза конкретной 
городской магистрали;
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— применение экологических нормати-
вов, норм и стандартов на этапах проектиро-
вания, строительства, эксплуатации объекта;

— установление запретов или ограниче-
ний по экологическим показателям, что широ-
ко используется в природоохранной практике;

— применение штрафных санкций 
за нарушение экологических нормативов, 
природоохранных законов, правил и дру-
гих административных мер, включая самые 
жесткие меры. Например, в США в соответс-
твии с Законом о чистом воздухе владелец 
или водитель городского автобуса, не соб-
людающий требование работы на низкоза-
грязняющем топливе, подвергается штрафу 
до 25 тыс. долл. за каждый день такого нару-
шения. В ряде регионов нашей страны, в том 
числе Москве, действуют подразделения эко-
логической милиции, которые выявляют на-
рушителей природоохранного законодатель-
ства и предъявляют им штрафные санкции.

В последнее время наряду с администра-
тивными методами широко применяются эко-
номические методы. Разработано множество 
экономических инструментов, направленных 
на обеспечение экологической безопасности, 
включая экономическое стимулирование при-
родоохранной деятельности, экологическое 
страхование, совершенствование налоговой 
системы с учетом экологического фактора, 
предоставление кредитов на льготных усло-
виях как форму поощрения за экономию ре-
сурсов, введение дифференцированных цен 
на экологически «чистую» и «грязную» про-
дукцию и т. п. Государство может оказывать 
финансовую поддержку природопользовате-
лям, осуществляющим мероприятия по охра-
не окружающей среды, в разных формах:

— денежные субсидии для освоения эко-
логически чистых технологий, продукции;

— выделение целевых займов и кредитов 
предприятиям, желающим реализовать тех-
нологии, улучшающие экологию атмосфер-
ного воздуха в городе;

— создание режима ускоренной аморти-
зации экологической техники;

— налоговые льготы по вложению инвес-
тиций на природоохранные цели;

— поощрение развития экобизнеса.

Заключение. В статье акцентировано 
внимание на проблеме выхлопных газов ав-

томобильного транспорта как основном ис-
точнике токсичных загрязняющих веществ 
в атмосфере большого города. Проведено 
обоснование экологического менеджмента 
в качестве основного общепризнанного ме-
ханизма управления, принципиально ори-
ентированного на формирование и развитие 
экологических технологий и экологической 
культуры жизнедеятельности человека. Пред-
ставлены расчеты величин концентрации за-
грязняющих в атмосфере городских магис-
тралей. Полученные данные соответствуют 
известным результатам. Каждый элемент этой 
системы (городская автомобильная пробка) 
должен рассматриваться в качестве источника 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
города повышенной интенсивности. Изложен 
спектр методов экологического менеджмента 
применительно к проблеме загрязнения ат-
мосферы мегаполиса. Выполненный в дан-
ной работе анализ показал целесообразность 
практического внедрения в полном объеме 
экологического менеджмента применительно 
к системе «городские магистрали — автомо-
бильный транспорт» как объекту управления. 
Перспективность исследования обусловлена 
объективной необходимостью снижения за-
грязнения атмосферного воздуха в больших 
городах с помощью широкого применения 
систем экологического менеджмента.
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ФЕНОМЕН ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

© 2020 г.     А. В. Мухин, Г. Э. Ганина, Ю. А. Островский

Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана, г. Москва, Россия

Цель статьи. В статье рассматривается новый подход к описанию образа гармонич-
ного производства и методов оценки взаимосвязи гармонии и эффективности на основе 
построения обобщенных моделей гармонизации производства.

Результаты исследования. В основе предложенной модели лежит утверждение, гла-
сящее, что «величина производственных затрат эквивалентна вариативности действий 
при изготовлении продукции». Предлагается использовать универсальный метод произ-
водственных затрат для оценки эффективности гармоничного производства через про-
дуцентно-продуктовое соответствие. Любая сфера жизнедеятельности представима 
в виде взаимосвязи продуцентов и продуктов, в которой элементарной ячейкой жизнеде-
ятельности является элементарное звено «продуцент — продукт», объединяемое геном 
продуцирования как общим свойством продукта и продуцента. Измерение соответствия 
между продуктом и продуцентом с помощью гена продуцирования как ёмкости соответс-
твующих свойств одинаковой природы является универсальным методом оценки степени 
соответствия частей производства.

Перспективы использования результатов. Приведенное в статье описание явления 
продукционного цикла, включающего как действие продуцирования, так и действие реп-
родуцирования, сближает производство, как образец искусственной системы с образами 
живой природы, на которые в конечном итоге целесообразно ориентироваться разработ-
чикам при построении гармоничных производственных структур.

Ключевые слова: гармонизация; производственная система; структура произ-
водства; функция производства; продуцентно-продуктовый подход; вариативность; 
эффективность.

MANUFACTURING HARMONIZATION PHENOMENA

© 2020     A. V. Muchin, G. E. Ganina, Yu. A. Ostrovskij

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

Purpose of article. The article considers a new approach to describing the image of harmonious 
production and methods for assessing the relationship between harmony and efficiency based on 
the construction of generalized models of production harmonization.

Research result. The proposed model is based on the statement that «the value of production 
costs is equivalent to the variability of actions in the manufacture of products». It is proposed to 
use a universal method of production costs to assess the effectiveness of harmonious production 
through product-product correspondence. Any sphere of life activity is represented as a relationship 
between producers and products, in which the elementary cell of life activity is an elementary 
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Введение. В настоящее время наметил-
ся новый взгляд на проблему эффективнос-
ти производственных систем при организа-
ции производственной деятельности. Име-
ющиеся традиционные подходы к её оценке 
вызывают озабоченность в связи с тем, что 
в сферу факторов, определяющих эффек-
тивность производства, начинают активно 
«внедряться» факторы, казалось бы, не-
производственной сферы, а именно: соци-
альные, психологические, поведенческие, 
морально-этические и т. д. Так как боль-
шинство учитываемых факторов по своей 
природе противоречивы, многие исследо-
ватели обращаются к такому понятию, как 
«гармония производственной системы». 
Первые шаги было предложено делать в на-
правлении согласования стандартов и опи-
сания производственных процессов, обра-
зовательных стандартов, например, [1, 2].

Принятое определение гармонии в лю-
бой системе зиждется на согласованности 
существования противоречивых факторов, 
и задачей поиска гармонии является поиск 
таких факторов и способов установления их 
значений, которые в совокупности могли бы 
обеспечить максимальную эффективность 
системы.

В первую очередь напрашивается и ме-
тодика решения подобной задачи через пос-
троение соответствующих моделей оптими-
зации. Существующие модели оптимизации 
охватывают широкий спектр математических 
методов, включающих как линейные, так 
и нелинейные модели, динамические и ста-
ционарные модели, дискретные и непрерыв-
ные зависимости и т. д. В этом смысле нет не-
достатка в методах проведения оптимизации 

при организации и управлении машиностро-
ительной производственной системой [3].

Однако в проблеме описания гармонии 
в производстве возникает существенная 
трудность. Это происходит всегда, когда в по-
нятие гармонии вкладывается изначальный 
её смысл, а именно, как только ограничива-
ется количество факторов (противоречивых 
и противоположных), сразу возникает ощу-
щение неполноты представления о гармо-
нии системы. К сожалению, существующие 
методики построения моделей оптимизации 
всегда опираются на ограниченный набор 
факторов, что объективно приводит к выво-
ду: решенная задача соответствует частному 
случаю, а не гармонии производства в целом.

В этой связи актуальной проблемой яв-
ляется разработка теоретических положений 
и практических методик построения обоб-
щенных моделей гармонизации производс-
тва на этапах становления, эффективного 
функционирования и совершенствования 
производственных процессов. Данный инте-
рес возник на базе сложности, вариативности 
и противоречивости факторов, определяю-
щих качество производственных процессов.

Специалистов в области экономики и ор-
ганизации производства перестали удовлет-
ворять методы решения производственных 
задач. Показателен в этом отношении анализ, 
приведенный в работе Г. Клейнера [4]. Ав-
тор убедителен в отношении недостатков су-
ществующих методов оценки качества и эф-
фективности производственных процессов. 
Ни один из существующих подходов, по мне-
нию автора, не позволяет всеобъемлюще оце-
нить процессы производства, хорошо решая 
лишь частные задачи.

link «producer — product», united by the production gene as a common property of the product 
and the producer. Measuring the correspondence between the product and the producer using 
the production gene as a capacity of corresponding properties of the same nature is a universal 
method for assessing the degree of conformity of parts of production.

Prospects for using the results. See description of the phenomenon of a production cycle, 
which includes both action production and action of reproduction, brings together the production 
as a sample of the artificial system with images of nature, which in the end, it is advisable to focus 
developers to build a harmonious industrial structures.

Key words: harmonization; production system; production structure; production function; 
production-product approach; variability; efficiency.
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Автор [4] склоняется к выводу, что 
на смену частным методам должен придти 
обобщенный метод, основанный на критерии 
гармоничности производства и экономики 
в целом. При этом автор отмечает, что, пос-
тавив задачу таким образом, мы оказываемся 
при этом перед необходимостью найти новый 
инструментарий поиска решений по крите-
рию гармоничности.

С Г. Клейнером [4] солидарен А. С. Му-
ратов [5], который провел своеобразный об-
зор работ в области гармонизации экономики 
производства. Здесь автору удалось заглянуть 
в историю вопроса о гармонизации экономи-
ки. Был охвачен весьма обширный период 
времени. В число цитируемых авторов во-
шел, например, Ф. Бастиа [6], работы кото-
рого по гармонизации экономики относятся 
к 1848 г. Не обойден вниманием и один из ос-
новоположников теории организации произ-
водства К. Адамецки [7], а также А. А. Богда-
нов [8], считающийся одним из основателей 
всеобщей организационной науки.

Здесь должны быть отмечены и труд 
Л. М. Семашко [9], посвященный гармонич-
ной цивилизации, и труд А. И. Ивануса [10] 
по проблеме гармоничного инновационного 
менеджмента.

Гармонизации производства посвящена 
монография [11], в которой приведена тео-
рия и практика гармонизации производства, 
в том числе отмечается, что главной пробле-
мой является отсутствие подходящего инс-
трументария для формализации процесса 
принятия решений по гармонизации. Усу-
губляет эту проблему то обстоятельство, что, 
несмотря на давний интерес к гармонизации, 
не удается даже для ограниченной системы 
дать полное, исчерпывающее описание ее 
гармонического состояния. Объясняется это, 
в первую очередь, тем, что для любой ограни-
ченной системы «толкователь» сталкивается 
с так называемым «проклятием размернос-
ти» (согласно Н. Винеру).

В работе [12] предлагается выполнять 
экономическую оценку производства, учи-
тывая расширяющуюся информатизацию его 
инфраструктуры. При внедрении информа-
ционных технологий усиливается роль ин-
теллектуальной составляющей производс-
твенной системы, соответственно, необхо-
димо учитывать природу критериев оценки. 

В предлагаемой классификации разделяются 
материальные и нематериальные факторы, 
получившие наименование когнитивных. 
В число этих факторов включаются объек-
ты, входящие в состав средств технического 
оснащения производства и информационной 
поддержки управления производством, объ-
екты организационного обеспечения, произ-
водственных знаний, уровень образования 
сотрудников, способность к анализу, комму-
никативные навыки и т. д. Указывается, что 
перечень может дополняться, что говорит 
об усложнении модели производственной 
системы с течением времени.

Действительно, если ограничиться толь-
ко производством как одной из частей общей 
системы жизнедеятельности, сразу можно 
выявить значительное число факторов, кото-
рые в реальных условиях часто оказываются 
противоречивыми [13].

Понятие гармонии является одним из оче-
видных, когда выступает в качестве интуитив-
ной оценки, и в то же время неуловимо, когда 
требуется дать четкое, формализованное оп-
ределение [14], поэтому нужно выявить вза-
имосвязь между понятиями эффективности 
и гармоничности производственной системы, 
так как интуитивно понятно, что они отража-
ют разные категории свойств: эффективность 
отражает множество «затратных» свойств 
производства, гармоничность — множество 
свойств «расположения» производства отно-
сительно внешней среды.

Следовательно, для гармонизации произ-
водственных процессов в настоящее время не-
обходимо решать две взаимосвязанные задачи:

— создание образа гармоничного про-
изводства в виде совокупности элементов, 
могущих быть объединенными в единое со-
гласованное целое ради достижения замысла 
производства как системы;

— разработка инструментария форма-
лизации отношений между элементами сис-
темы и принятия решений по критерию гар-
моничности.

Методология исследования. Произ-
водственная система, созданная человеком, 
как и любая другая искусственная система, 
приобретает свойства гармоничности и эф-
фективности в результате целенаправленных 
действий. Целенаправленность действий 
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основана на замысле, определяемом через 
сравнение с идеалом. Для задачи создания 
гармоничного производства таким идеалом 
является гармоничность живой природы. 
Наблюдая за живой природой, изучая и ана-
лизируя, человек многое из нее заимствовал, 
начиная от источников энергии и заканчивая 
созданием искусственных технологических 
устройств как продолжения эффекторов ес-
тественной природы.

Что касается гармонии, то здесь дела об-
стоят гораздо хуже, так как, несмотря на оче-
видный успех в физике, химии, других ес-
тественных науках, человечество находится 
еще на ранних стадиях изучения механизма 
возникновения и развития гармонии в живой 
природе.

Однако целеустремленность человека 
в этом вопросе позволила достичь некоторых 
успехов в понимании фрагментов гармонии 
природы. В первую очередь, здесь речь идет 
о понятийном аппарате в создании образа 
гармоничной природы.

Проблеме разработки теоретических по-
ложений и практических методик построения 
обобщенных моделей гармонизации маши-
ностроительного производства посвящены 
многие исследования, проведенные в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. В первую очередь следует 
упомянуть о результатах исследований, при-
ведших к «отчуждению от стоимости» при 
оценке затрат [16, 17]. Выразилось это в фор-
ме утверждения, гласящего, что «величина 
производственных затрат эквивалентна вари-
ативности действий при изготовлении про-
дукции». Подобное доказанное утверждение 
в свою очередь послужило основанием для 
оценки производственных затрат через соот-
ветствие продукта продуценту.

Универсальный метод оценки производс-
твенных затрат через продуцентно-продук-
товое соответствие оказался плодотворным 
в смысле всеобщности охвата производствен-
ных процессов. Дальнейшие исследования 
показали, что метод продуцентно-продукто-
вого соответствия применим и для задач пос-
троения гармоничного производства.

Этот метод может рассматриваться в ка-
честве инструмента как для задач анализа гар-
монически действующего производства, так 
и для задач построения нового производства, 
соответствующего критерию эффективности.

Предлагается расширение этого метода 
с использованием элементов, свойственных 
живой природе, что может быть полезно как 
для проектировщиков машиностроительных 
предприятий, так и для широкого круга спе-
циалистов промышленного производства, ув-
леченных идеями гармонизации.

Структура гармоничной живой природы 
представляет собой огромное по масштабам 
число элементов, которое, на первый взгляд, 
очень трудно каким-либо способом упорядо-
чить. Однако специалисты в области биогене-
за [15] пришли к выводу, что их можно разде-
лить на два класса: продукты и продуценты.

Активную роль в природе выполняют про-
дуценты (producens — производящий), а тер-
мин «продуцирование» закрепился за любым 
действием, направленным на получение нуж-
ного результата. Термин «продуцент» так глу-
боко проник во многие сферы жизнедеятель-
ности, что им стали обозначать и страны-про-
изводители продукции, и системы, производя-
щие товар. В этой связи термину «продуцент» 
должен соответствовать термин «продукт» как 
результат продуцирования.

По существу, любую сферу жизнеде-
ятельности можно представить в виде вза-
имосвязи продуцентов и продуктов. Напра-
шивается вывод, что элементарной ячейкой 
жизнедеятельности является элементарное 
звено «продуцент — продукт», объединяе-
мое геном продуцирования (рис. 1). Свойс-
тво продукта, здесь обозначенное как «ген» 
g, одновременно присуще и продуценту. Та-
ким образом, g выполняет роль связующего 

Рис. 1. Элементарная ячейка
продуцирования

s — продуцент; f — продукт;
g — ген продуцирования
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звена между s и f, наполняя s и f одинаковым 
содержанием по виду общих их свойств.

Несмотря на то, что «механизм продуци-
рования» в живой природе человеком до кон-
ца не понят, делается вывод, что он может 
быть изображен в соответствии с рис. 1. Так-
же делается вывод, что такой механизм мо-
жет быть использован при построении искус-
ственно созданной системы продуцирования.

Данный прием может быть использован 
при описании любой искусственно создан-
ной человеком системы жизнедеятельности 
и, в первую очередь, при описании произ-
водства как структуры организованных про-
изводственных процессов.

Создать систему, полностью аналогич-
ную системе в живой природе, невозможно 
по разным причинам, главной из которых 
является та, что природная система, облада-
ющая функцией продуцирования, имеет еще 
и функцию репродукции.

Данную функцию имеют все элементы 
живой природы (для растений, например, 
пара «дуб — желудь»), но человеку постро-
ить её для искусственных систем не пред-
ставляется возможным. Очевидно, что следу-
ет искать пути, имитирующие естественную 
функцию репродуцирования.

В общем случае, учитывая наличие как 
продуцирующей, так и репродуцирующей 
функций, схематично взаимодействие проду-

центов и продуктов можно изобразить следу-
ющим образом (рис. 2).

На рисунке 2: s — продуцент (при про-
дуцировании), продукт (при репродуциро-
вании); f — продукт (при продуцировании), 
продуцент (при репродуцировании); (s→f) — 
продуцирование; (f→s) — репродуцирова-
ние; gпрод — ген продуцирования; gрепрод — ген 
репродуцирования.

Как видно из схемы на рис. 2, продукт 
и продуцент меняются местами в зависи-
мости от функции, которой принадлежат эти 
структурные элементы.

На основании изложенного можно сде-
лать следующие выводы:

— в качестве образца гармонической 
системы необходимо брать живую природу 
во всех её проявлениях;

— в целях упорядочения понятийного 
аппарата систем жизнедеятельности необхо-
димо ограничиться двумя классами элемен-
тов подобных систем: продуктами (f) и про-
дуцентами (s);

— наиболее существенными функциями 
любой системы жизнедеятельности является 
продуцирующая (производственная) функ-
ция и репродуцирующая функция;

— для создания искусственной системы 
(в том числе и производственной) можно при-
менять процедуры создания продуцирующих 
подсистем (подобно созданию многочислен-
ных систем технологического назначения);

— создание подсистем репродуцирова-
ния гораздо сложнее в связи с отсутствием 
подходящих методов формализации репро-
дуцирующих систем в живой природе: для 
имитации репродуцирующих функций в про-
изводственной системе предстоит отыскать 
новые подходы и методы их создания;

— для практического воплощения идей 
гармонизации в сфере организации произ-
водства необходимо, опираясь на аналоги 
в живой природе, дать по возможности чет-
кое определение или хотя бы толкование гар-
моничного производства.

Исходя из сложившегося понятия «гар-
моничного производства» как системы со-
размерных и согласованных частей, соот-
ветствующих друг другу [11], и придержива-
ясь аналогии с живой природой [15], образ 
гармоничного производства целесообразно 
строить, опираясь на продуцентно-продукто-Рис. 2. Схема взаимодействия s и f
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вый подход. Несмотря на сложность сущест-
вующих производственных систем, их мож-
но описать одним или множеством звеньев, 
представленных на рис. 1. При этом, в свою 
очередь, как s, так и f могут быть материаль-
ны (M) или идеальны (J).

Однако такой очевидный подход к опи-
санию гармоничного производства не даёт 
уверенности в том, что удастся упорядочить 
и формализовать производственную систему 
в целом, учитывая следующие обстоятельства:

— как продукты (f), так продуценты (s) 
могут быть и материальными (M), и идеаль-
ными (J);

— необходимость вместе с продуцирова-
нием учитывать и функцию репродуцирова-
ния говорит о том, что при одних условиях 
объект является продуцентом, а при дру-
гих — продуктом;

— любая производственная система 
представляет собой цепь из связанных зве-
ньев по типу рис. 1, но образ такой цепи 
не представляется ясным и очевидным.

Каждое из перечисленных обстоятельств 
должно быть учтено при описании образа 
гармоничного производства.

Рассмотрим последовательно роль этих 
обстоятельств в описании образа гармонич-
ного производства.

Специалисты в области технологии и ор-
ганизации производства постоянно имеют 
дело с многочисленными проявлениями ма-
териальной и идеальной формы продуктов 
и продуцентов. С тем, чтобы свернуть их 
огромное разнообразие в приемлемую для 
анализа совокупность, воспользуемся клас-
сической предикатной формой.

Все материальные индивиды опишем 
в форме M(i), где M — свойство «быть ма-
териальным». Тогда все материальные про-
дукты в производственной системе будут 
принадлежать множеству M(f), а продуцен-
ты — множеству M(s). К числу M(f) могут 
быть отнесены все предметы, прошедшие 
этап изготовления в производстве (детали, 
узлы, машины и пр.). К числу M(s) могут 
быть отнесены различные орудия труда 
(станки, инструменты, оборудование заго-
товительного производства и др.). Отме-
тим, что перечисленные предметы из чис-
ла M(f) могут быть отнесены к числу M(s) 
и наоборот.

Так, любой станок из числа M(s) являлся 
ранее предметом производства и относился 
к множеству M(f). «Инверсия», т. е. взаим-
ное превращение продуцента в продукт и на-
оборот, наталкивает на мысль о возможном 
существовании репродуцировании в произ-
водственной среде.

По аналогии все идеальные индивиды 
могут быть представлены в виде J(i), где J — 
свойство «быть идеальным». К числу J(f) могут 
быть отнесены идеальные индивиды, являю-
щиеся результатами чьего-либо действия. В ка-
честве примера J(f) может быть названо какое-
либо проектное решение по технологическому 
процессу, результат сравнения с аналогом.

В свою очередь, технологический про-
цесс может быть продуцентом J(s) при вы-
боре технологического оборудования. Здесь 
также прослеживается «инверсия», т. е. вза-
имное превращение J(f) и J(s).

В целом на основании сделанных пред-
посылок можно сформулировать определение 
производственной системы в терминах проду-
центно-продуктовых структур: «если элемен-
ты производственной системы являются или 
продуцентами, или продуктами и выступают 
или в материальной, или идеальной форме, 
то производственная система представима 
в виде множества {M(f); M(s); J(f); J(s)}».

Звено типа (s–f), определяющее какое-ли-
бо событие в «жизни» производства, можно 
создать из упомянутого множества. Важно 
при этом представить, в какой последова-
тельности расположить созданные звенья.

Основываясь на накопленном опыте 
по созданию производственных систем, как 
домашинного, так и машинного, включая 
компьютеризированное, производства, пред-
ложим следующую цепочку событий в жиз-
ни производства:

— экспериментальное изготовление ма-
териального продукта;

— формализованное описание созданно-
го материального образа продукта;

— формализованное описание последо-
вательности действий по изготовлению мате-
риального продукта;

— создание оборудования (продуцента) 
для изготовления материального продукта.

Используя традиционные термины, мож-
но представить перечисленную цепочку со-
бытий следующим образом:
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— опытное производство материального 
продукта (опытно-конструкторская разработ-
ка (ОКР));

— проектирование и конструирование 
материального продукта;

— проектирование технологического 
процесса (технологическая подготовка про-
изводства (ТПП));

— проектирование и изготовление 
средств технологического оснащения (СТО).

С учетом обозначений элементов произ-
водственной системы, возможности их «ин-

версии» (из продуцентов в продукты и наобо-
рот), цепочку событий в жизни производства 
для начала представим в виде каскада (рис. 3).

На рисунке 3: MТ(s) — материальный 
продуцент из числа СТО; MИ(f) — матери-
альный продукт в виде изделия; MИ(s) — ма-
териальный продуцент, поставляющий ин-
формацию для ОКР; J0(f) — идеальный про-
дукт в виде замыслов и воплощенный в конс-
трукторской документации (КД); J0(s) — иде-
альный продукт в виде КД, поставляющий 
информацию для ТПП; JТ(f) — идеальный 
продукт в виде технологических решений; 
JТ(s) — идеальный продуцент в виде тех-
нологических решений по созданию СТО; 
M0(f) — материальный продукт в виде СТО.

Изображенный на рис. 3 каскад можно 
представить и по-другому (рис. 4). Знаком 
«→» на рис. 4 обозначены продуцирующие 
связи в продуцентно-продуктовом звене, 
а знаком «~>» обозначен переход продукта 
в статус продуцента.

Движение по часовой стрелке в цикле от-
ражает функцию продуцирования, а возврат 
в начало движения отражает функцию репро-
дуцирования.

Продукционный цикл в производстве 
(рис. 4) состоит из упорядоченной последо-
вательности звеньев (s→f), где каждое звено 
имеет «собственный» ген продукционности, 
по которому и можно определить степень 
гармонизации производства в целом. Рас-Рис. 4. Продукционный цикл в производстве

Рис. 3. Каскад последовательности превращений звеньев типа (s-f)
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смотрим гены продукционности по каждому 
звену и сведем их воедино в таблицу 1.

Степень гармонии (или дисгармонии) 
в производстве влияет на экономическую эф-
фективность. Можно на примерах показать, 
как это проявляется для разных звеньев про-
дукционного цикла.

В случае g (MТ(s); MИ(f)), как показано 
в работе [14], при любом отношении ёмкости 
продуцента от ёмкости продукта возрастают 
затраты в производстве.

Рассмотрим ситуации, связанные со звень-
ями 2, 3, 4 (таблица 1). В случае MИ(s) → J0(f) 
имеет место несогласованность реальных 
форм и размеров материального продукта (из-
делия) и совершенство (или несовершенство) 
языка проектирования в ОКР: возможны ситу-
ации, когда в системе отсутствуют языковые 
(например, графические) формы, присущие 
реальному изделию. В автоматизированных 
системах проектирования это приводит к пол-
ной остановке процедуры проектирования, 
а специалисты в области ОКР в ходе ручной 
работы (весьма затратной) вынуждены при-
водить в соответствие реальное изделие и его 
отображение в КД. В подобной ситуации мо-
гут оказаться специалисты, связанные со зве-
ном J0(s) → JТ(f).

Довольно часто для некоторых решений 
в ОКР нет готовых ответов в проекте ТПП. 
Для устранения такого несоответствия при-

ходится проводить дополнительные работы, 
связанные с существенными затратами.

Наконец, для звена JТ(s) → MТ(f) харак-
терна следующая ситуация: спроектирован-
ный технологический процесс (через соот-
ветствующую JТ(s)) требует определенного 
технологического оборудования (MТ(f)), 
которого ещё нет «в природе» или которое 
необходимо приобретать или заимствовать 
в другой продукционной системе. В любом 
случае, это связано с дополнительными про-
изводственными затратами.

В соответствии с правилами гармониза-
ции производства дисгармония наступает, 
даже если несоответствие между продуцен-
том или продуктом имеется лишь в одном 
звене; степень гармоничности производства 
зависит от числа звеньев, в которых присутс-
твует дисгармония.

Результаты. Приведенные примеры 
демонстрируют действительную связь по-
казателей гармоничности и эффективности 
производства; такая связь стала возможной 
только после того, как на смену калькуляци-
онным методам расчета эффективности при-
шел структурно-комбинаторный метод, изло-
женный в [16].

Родился этот метод в связи с тем, что 
в производстве быстрыми темпами стала 
нарастать неопределенность экономическо-

№ Обозначение
звена

Обозначение гена
продукционности Значение и примеры

1 MТ(s) → MИ(f) g(MТ(s); MИ(f))

Отношение «ёмкостей» свойств продукта и дейс-
твий по их достижению:
MИ(f) = {форма; размеры},
MТ(s) = {формообразующие действия}

2 MИ(s) → J0(f) g(MИ(s); J0(f))
Отношение «ёмкостей» форм и размеров материаль-
ного продукта и символов, их отображающих в КД

3 J0(s) → JТ(f) g(J0(s); JТ(f))
Отношение «ёмкостей» символов изделий и симво-
лов действий по его изготовлению в технологичес-
ком процессе

4 JТ(s) → MТ(f) g(JТ(s); MТ(f))
Отношение «ёмкостей» символов действий по изго-
товлению материального продукта и технологичес-
кого оборудования, воплощающего эти действия 

Таблица 1
Содержание генов продукционности
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го характера, которая в свою очередь, стала 
следствием такого явления, как ускорение 
сменяемости изделий в производстве. Явле-
ние экономической неопределенности пов-
лекло за собой соответствующие исследова-
ния, посвященные разработке новых методов 
расчета эффективности, появились первые 
работы [17], посвященные этому направле-
нию. В завершенном виде метод расчета эф-
фективности, отчужденный от стоимости, 
опубликован в [16].

Оказалось, что этот структурно-комбина-
торный метод удобен тем, что с его помощью 
одинаково успешно можно рассчитывать как 
эффективность производства на разных эта-
пах жизненного цикла, так и гармоничность.

Особенно это полезно для расчета гар-
моничности производства, где стоимостные 
методы оказываются попросту неуместными 
ввиду специфичности понятия «гармонич-
ность». Применение продукционного подхода 
здесь позволяет применять совместно показа-
тели, содержащие свойства из разных катего-
рий. Вначале «феномен гармоничности» рабо-
тал на формирование структуры производства 
в виде «продуцентно-продуктового» отноше-
ния, а затем новый структурно-комбинаторный 
метод расчета эффективности оказался приго-
ден для оценки гармоничности производства.

Заключение. Рассмотренная в статье 
методология гармонизации производства 
опирается на ряд положений, среди которых 
можно выделить главные:

— продуцентно-продуктовый подход 
очевиден в том смысле, что для производства 
единственно подходящим аналогом в плане 
гармонизации является живая природа — 
«прародительница» термина «продуцент» 
и таких взаимосвязанных явлений, как про-
дуцирование и репродуцирование;

— универсальным методом оценки сте-
пени соответствия частей производственного 
процесса является измерение соответствия 
между продуктом и продуцентом с помощью 
гена продуцирования как ёмкости соответс-
твующих свойств одинаковой природы;

— введенное понятие «продукционный 
цикл» позволило для множества производс-
твенных ситуаций объединить в единое це-
лое связанные действия продуцирования 
и репродуцирования.

Построенная на основе главных положе-
ний методология гармонизации производс-
твенных процессов носит концептуальный 
характер и позволяет развивать и решать 
многочисленные задачи организации произ-
водства на единой онтологической базе.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПРИ ВЕДЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© 2020 г.     Н. Г. Овчинникова, Е. И. Жидкова, В. А. Тимофеева

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования является рассмотрение процесса управления территориями му-
ниципальных образований посредством ведения градостроительной деятельности, целью 
которого является создание наиболее благоприятных и комфортных условий для жизни 
населения и функционирования города как целостной системы.

Методологическую базу исследования представляет анализ нормативно-правового 
регулирования системы территориального планирования и застройки территорий муни-
ципальных образований, экономических и эстетических принципов возведения объектов 
строительства, применение которых способствует улучшению качества жизни населения 
на территории, повышению экономического роста региона.

Результаты исследования. Важным результатом данного исследования является вы-
явление методологических предпосылок осуществления градостроительной деятельности 
на муниципальном уровне. Все внимание концентрируется на вопросах проектирования и за-
стройки территорий муниципальных образований, нормативно-правового регулирования сис-
темы территориального планирования в Российской Федерации, существующих принципах 
возведения городских объектов. Тем самым хочется отметить, что принятие градострои-
тельных решений должно осуществляться на основе учета самых разнообразных факторов: 
экономических, правовых, эстетических, социальных, экологических и пр. Эффективными бу-
дут считаться те решения, которые принимают во внимание все эти критерии в комплексе 
и способствуют повышению качества жизни людей на данной территории.

Перспективу исследования составляет анализ, направленный на раскрытие механиз-
мов осуществления градостроительной деятельности в условиях интенсивного освоения 
территорий муниципальных образований.

Ключевые слова: градостроительное проектирование; рациональное использование; 
пространственная конфигурация; территориальное планирование, градостроительное зо-
нирование; документы территориального планирования.

MANAGEMENT OF MUNICIPAL TERRITORIES
IN URBAN PLANNING ACTIVITIES

© 2020     N. G. Ovchinnikova, E. I. Zhidkova, V. A. Timofeeva

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to consider the process of managing the territories of 
municipalities through the conduct of urban planning activities, the purpose of which is to create 
the most favorable and comfortable conditions for the life of the population and the functioning of 
the city as an integral system as a whole.
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The methodological base of the study is the analysis of the legal regulation of the system 
of territorial planning and development of the territories of municipalities, the architectural and 
aesthetic principles of the construction of construction projects, the use of which helps to improve 
the quality of life of the population on the territory, to increase the economic growth of the region.

The results of the study. An important result of this study is the identification of methodological 
prerequisites for the implementation of urban planning activities at the municipal level. All attention 
is focused on issues of design and development of municipal territories, legal regulation of the 
territorial planning system in the Russian Federation, existing principles for the construction of 
urban facilities. Thus, I would like to say that the adoption of urban planning decisions should 
be based on taking into account a wide variety of factors: architectural, legal, aesthetic, social, 
environmental, etc. Those decisions that take into account all these criteria in a complex and 
contribute to an increase in the quality of life will be considered effective people in the area.

The prospect of the study is an analysis aimed at revealing the mechanisms for the 
implementation of urban planning activities in the conditions of intensive development of the 
territories of municipalities.

Key words: urban planning; rational use; spatial configuration; territorial planning, urban 
zoning; territorial planning documents.

Введение. В настоящее время людей 
окружают большие города и густонаселён-
ные пригороды, в связи с этим необходи-
мо предусматривать ответственный подход 
к планированию застройки территорий [1, 
2]. И поскольку в крупных городах уже мало 
свободной земли, то нужно профессиональ-
но подходить и к дальнейшему ее распреде-
лению. Чтобы эффективно застроить район, 
правильно рассчитать плюсы и минусы, и су-
ществует градостроительное проектирование 
[3], ведь именно от него зависит, насколько 
правильно будут построены жилые дома, зда-
ния, места отдыха, дороги и другие объекты, 
а соответственно, и безопасность горожан.

Градостроительное проектирование мик-
рорайона должно отвечать определенным 
требованиям, возникшим в настоящее время. 
Концепция планировки микрорайона должна 
быть направлена на рациональное исполь-
зование земельных ресурсов, не оказывать 
негативного воздействия на окружающую 
среду и не препятствовать эффективной жиз-
недеятельности населения [4, 5].

Актуальность работы заключается в том, 
что с каждым годом города развиваются все 
стремительнее. Развитие города как благо-
приятной среды жизнедеятельности челове-
ка предполагает наличие определенных гра-
достроительных норм и правил, прописан-

ных в градостроительной документации [6]. 
В связи с этим важным условием при плани-
ровке населенного места является изучение 
законодательства в области градостроитель-
ства и планировки населенных мест. Поми-
мо этого, для улучшения качества жизни на-
селения при планировке необходимо учиты-
вать природные и климатические факторы 
местности [7, 8].

Таким образом, под градостроительным 
проектированием понимается многосторон-
ний комплексный процесс, в ходе которого 
формируются пространственная конфигу-
рация, планировка и застройка территории. 
Во время этого процесса оптимизируется 
размещение объектов жилищного строи-
тельства, городского хозяйства и социальной 
сферы, транспортных и инженерных комму-
никаций, формируется архитектурный облик, 
обеспечивается функциональная связь всех 
необходимых для эффективного функциони-
рования города элементов, при этом в при-
оритет ставятся мероприятия, связанные 
с улучшением состояния городской среды. 
Перечисленные выше действия необходимо 
осуществлять с учетом интересов граждан, 
общественных и государственных интересов, 
а также национальных, историко-культур-
ных, экологических, природных и иных осо-
бенностей определенных территорий [9, 10].



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

196

Другими словами, градостроительное 
проектирование ‒ это комплексная работа, 
которая должна обеспечить население и субъ-
ектов предпринимательской деятельности 
объектами, правилами пользования землей 
и нормативами застройки. Ввиду разных эко-
номических показателей, особенностей тер-
ритории и климатической зоны, количества 
жителей и иных показателей для каждого на-
селенного пункта, района и субъекта Россий-
ской Федерации эти нормативы будут отли-
чаться. В результате этого градостроительное 
проектирование требует четкого понимания 
политических, социальных и экономических 
факторов [11].

Нормативно-правовая база обеспече-
ния градостроительной деятельности. Ос-
новным нормативным документом для гра-
достроительного проектирования является 
Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 года №190-ФЗ. В нем со-
держатся основные понятия, требования к по-
рядку разработки и содержанию документов, 
полномочия органов местной и региональной 

власти. Кроме этого, правовой основой служат 
Земельный кодекс Российской Федерации, 
Жилищный кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы и иные нормативно-пра-
вовые акты Российской Федерации, а также за-
коны и нормативно-правовые акты субъектов 
Российской Федерации. Законы и принимае-
мые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, содержащие 
нормы, регулирующие отношения в области 
градостроительной деятельности, не могут 
противоречить Градостроительному кодексу 
Российской Федерации.

Законодательство о градостроительной 
деятельности является предметом совместно-
го ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации. Это означает, что 
нормативно-правовые акты, принимаемые 
публичными субъектами системы градоре-
гулирования нижних уровней власти, не мо-
гут противоречить законодательным и нор-
мативно-правовым актам высших уровней, 
а изменения Федерального законодательства 
неизбежно требуют приведения в соответс-

Рис. 1. Принципы правового законодательства о градостроительной деятельности
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твие с федеральным законодательством всех 
нормативно-правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного са-
моуправления.

Законодательство о градостроительной 
деятельности регулирует отношения по тер-
риториальному планированию, градостро-
ительному зонированию, планировке тер-
ритории, архитектурно-строительному про-
ектированию, возведению и реконструкции 
объектов капитального строительства, а так-
же капитальному ремонту в том случае, если 
он затрагивает конструктивные и иные пара-
метры, характеризующие безопасность и на-
дежность подобных объектов. В связи с этим 
правовое законодательство и изданные в со-
ответствии с ним нормативно-правовые акты 
должны основываться на определенных при-
нципах, представленных на рисунке 1.

Правовое регулирование вопросов гра-
достроительной деятельности на муници-
пальном уровне. Как уже говорилось выше, 
органы местного самоуправления в рамках 
своих компетенций вправе принимать мест-
ные нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие градостроительную деятельность. 
Подобными нормативными правовыми акта-
ми признаются постановления глав муници-

палитетов, районов, городов, сел и поселков, 
специальных территорий, закрытых террито-
риальных образований [12]. Все они устанав-
ливают обязательные правила для населения 
самоуправляемых территорий, учреждений 
и организаций, осуществляющих свою де-
ятельность в пределах этих территорий, и так 
или иначе отражают то разнообразие мето-
дов, способов, форм, в которых организовано 
и продолжает развиваться местное самоуп-
равление в России [13]. Полномочия орга-
нов местного самоуправления представлены 
на рисунке 2.

В статье 18 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации представлен пере-
чень документов территориального планиро-
вания муниципального образования. Данный 
перечь документов представлен на рисунке 3.

Состав, порядок подготовки документов 
территориального планирования муниципаль-
ных образований, порядок подготовки измене-
ний и внесения их в такие документы, а также 
состав, порядок подготовки планов реализа-
ции таких документов устанавливаются в со-
ответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления.

Рис. 2. Полномочия органов местного самоуправления
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Схема территориального планирования 
муниципального образования является осо-
бым видом документации территориального 
планирования, которым должны распола-
гать администрации муниципальных обра-
зований. На основании такого документа 
решаются вопросы, касающиеся земельно-
имущественных отношений, а также дается 
разрешение на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства. 
С одной стороны, схема территориального 
планирования является необходимым этапом 
документального оформления процесса хо-
зяйственного развития территории, а с дру-
гой стороны, служит инструментом для оп-
ределения возможных направлений развития 
территории.

Помимо схемы, согласно Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации од-
ним из основных документов территориаль-
ного планирования является и Генеральный 
план. Планировка, застройка, реконструкция 
и иные виды градостроительной деятельнос-
ти выполняются на основании такого проек-
тного документа. Важным элементом гене-
рального плана является масштабное изоб-
ражение, получаемое путем графического 
наложения чертежа проектируемого объекта 
на топографический, фотографический или 
инженерно-топографический план террито-
рии. Объектами проектирования могут быть 
как земельные участки со всеми архитектур-
ными сооружениями, так и целые города или 
муниципальные районы [14].

Структура правовой основы управления 
в области градостроительной деятельности 
имеет определенные особенности, свойствен-
ные только ей. Правила землепользования 
и застройки и градостроительные регламен-
ты, в частности, подготовленные и утверж-
денные органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных образований 
и городских районов, обязательны для испол-
нения не только физическими и юридичес-
кими лицами, но и представителями других 
органов публичной власти, других субъектов 
регулирования — Российской Федерацией, 
субъектов Российской Федерации.

При этом полномочия в управлении 
градостроительной деятельностью и градо-
регулирования разных уровней публичной 
власти — Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления — не пересекаются между 
собой. Это означает, что не существует оче-
редности в подготовке документов террито-
риального планирования. В случае неимения 
документов территориального планирования 
Российской Федерации или ее субъектов ор-
ганы местного самоуправления на землях, 
отнесенных к их ведению, могут осущест-
влять территориальное планирование в пре-
делах своих компетенций. Именно такой под-
ход и обеспечивает упорядоченный уровень 
в организации территории. При этом важным 
остается условие согласования проектов до-
кументов территориального планирования 
другими органами публичной власти, а также 
учет документов территориального планиро-
вания и документации по планировке терри-
тории при подготовке проектов градострои-
тельного проектирования.

Можно сказать, что отсутствие подоб-
ных пересечений в полномочиях субъектов 
публичной власти создает необходимость ис-
пользования совместных технологий в облас-
ти подготовки документов территориального 
планирования [12, 15].

Отличительной чертой градостроитель-
ного регулирования является то, что населе-
ние и владельцы недвижимости выступают 
равноправными субъектами регулирования 

Рис. 3. Документы территориального планирования муниципальных образований
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градостроительной деятельности. В связи 
с этим обязательным условием является про-
ведение публичных слушаний, на которых 
рассматриваются различные вопросы правил 
землепользования и застройки.

Заключение. Как видим, градострои-
тельное проектирование ‒ это не мода или 
современный стиль общества, а вполне зако-
номерный процесс, который включен в градо-
строительную систему, результатом которой 
является законченный строительный объект, 
соответствующий установленным норма-
тивно-правовым актам, правилам и нормам, 
действующим на определенной территории.
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О ПРОБЛЕМАХ ЕДИНООБРАЗНЫХ ПОДХОДОВ
К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

© 2020 г.     А. Ю. Пинчук

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»,
г. Москва, Россия

Цель статьи заключается в поиске единообразия концептуального и нормативно-пра-
вового регулирования научно-технологического развития России.

Результаты исследования. Рассмотрены технологии, обеспечивающие его реализа-
цию, и их закрепление в документах стратегического планирования. Выявляется соот-
ношение научно-технологического развития и обеспечения национальной безопасности. 
В стратегическом планировании России сложились разнонаправленные представления 
о конкретных направлениях научно-технологического развития России. Динамика вызовов 
и угроз требует от органов государственной власти России большей гибкости и своевре-
менности реагирования.

Перспективы исследования. Современная обстановка требует корректив Страте-
гии научно-технологического развития и гармонизации ее положений с другими докумен-
тами стратегического планирования и, в первую очередь, со Стратегией национальной 
безопасности.

Ключевые слова: научно-технологическое развитие; индустрия 4.0; цифровая эконо-
мика; нормативное регулирование.

PROBLEMS OF UNIFORM APPROACHES
TO STRATEGIC PLANNING OF SCIENTIFIC

AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN RUSSIA

© 2020     A. Y. Pinchuk

Moscow State University of Technology «STANKIN», Moscow, Russia

The purpose of the article is to find uniformity in the conceptual and legal regulation of 
scientific and technological development in Russia.

Research result. The technologies that ensure its implementation and their consolidation in 
strategic planning documents are considered. The correlation between scientific and technological 
development and national security is revealed. In the strategic planning of Russia, there are 
multidirectional ideas about specific areas of scientific and technological development of Russia. 
The dynamics of challenges and threats require more flexibility and timely response from the 
Russian state authorities.

Prospects of the study. The current situation requires adjustments To the strategy of scientific 
and technological development and harmonization of its provisions with other strategic planning 
documents and, first of all, with the national security Strategy.
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Введение. Как добиться того, чтобы 
многообразие концептуальных и програм-
мно-стратегических документов развития 
России не компенсировалось их слабой свя-
зью с реальной жизнью? И почему мы во-
обще наблюдаем эту картину? Что в таком 
случае является тем рычагом, с помощью 
которого можно перевернуть если не мир, 
то, во всяком случае, создать реальные ме-
ханизмы ускорения государственного про-
гресса, а в ряде случаев и остановку де-
струкции? Представляется, что речь может 
идти о научно-технологическом развитии, 
направленном на формирование современ-
ного народного хозяйства на основе цифро-
вой экономики и ускоренное развитие про-
изводственного сектора.

Цифровая экономика и индустрия 4.0. 
При этом следует иметь в виду, что распро-
страненный сегодня бренд цифровой эко-
номики получил существенное ускорение 
к распространению благодаря маркетингово-
му ходу немецкой компании «Сименс», кото-
рая при поддержке других крупных немецких 
корпораций в 2011 году заявила о наступле-
нии новой (четвертой) технологической рево-
люции и в этой связи предложила концепцию 
«Индустрия 4.0» [1, 2].

Данный подход лег в основу продвиже-
ния новых подходов и услуг немецких ком-
паний, объединенных содержанием данной 
концепции, в основе которых были выделены 
следующие технологические платформы:

— промышленный Интернет вещей (дат-
чики и оборудование на производстве объ-
единены в одну сеть иерархической структу-
рой и подчинены единой системе управления 
производством);

— дополненная реальность (применима 
для различных целей, в том числе при выбо-
ре частей различных конструкций на складе, 
отображении инструкций по ремонту и об-
служиванию оборудования и т. д.);

— большие данные (BIG DATA) и биз-
нес-аналитика (аналитика, основанная на ра-
боте с большим объемом данных, что позво-
ляет оптимизировать качество продукции, 

экономить энергию и повысить работоспо-
собность оборудования);

— «облачные технологии» (применя-
ются ведущими компаниями при решении 
многих задач, в частности, в программном 
обеспечении своей производственной де-
ятельности и т. д.). Необходимость обработки 
больших баз данных требует дальнейшего 
совершенствования «облачных сервисов»;

— автономные роботы (т. е. гибкие и фун-
кционально независимые);

— горизонтальная и вертикальная интег-
рация систем (организация тесного взаимо-
действия как на различных уровнях внутри 
предприятия, так и между предприятиями-
партнерами по производственному циклу);

— информационная безопасность (защи-
щенный доступ, надежная связь, полный кон-
троль доступа к сетям управления);

— аддитивное производство (освоение 
в промышленности аддитивных технологий, 
в том числе применение 3D-печати для про-
тотипирования и производства отдельных 
деталей);

— цифровое моделирование, являющее-
ся одним из базовых направлений реализации 
программы «Индустрия 4.0», которое будет 
активно применяться в производственных 
процессах, в том числе путем использования 
актуальных данных, получаемых с помощью 
виртуальной модели окружающего физичес-
кого мира [3, 4].

В этой связи в практику вошли цифровые 
производственные ячейки, безлюдное произ-
водство, цифровые производственные двой-
ники, цифровые стандарты, широкое внедре-
ние бизнес-процессов на основе киберфизи-
ческих систем и т. п.

Следует отметить, что официально-
го закрепления концепт «Индустрия 4.0.» 
в Российской Федерации не получил, хотя 
и активно используется в научной и произ-
водственной сферах. А вот взаимоувязанная 
идеология в виде цифровой промышленнос-
ти и цифровой экономики закреплена в соот-
ветствующем Паспорте национального про-
екта «Национальная программа “Цифровая 
экономика Российской Федерации”», утверж-

Key words: scientific and technological development; industry 4.0; digital economy; 
regulatory regulation.
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денном протоколом заседания президиума 
Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам №7 от 4 июня 2019 г. [5].

Одновременно с этим российским го-
сударством сформировано стратегическое 
представление о своем научно-стратегичес-
ком развитии и приоритетах в этой связи, 
отраженное в Стратегии научно-технологи-
ческого развития, где были сформулирова-
ны приоритеты научно-технологического 
развития Российской Федерации. Более того, 
в России приняты усилия по определению 
конкретных направлений реализации научно-
технологической стратегии. Так, выделена 
площадка, получившая название «Новая тех-
нологическая инициатива», определены кон-
кретные технологические решения, которые 
в будущем станут так называемыми «про-
рывными». В послании Федеральному соб-
ранию 4 декабря 2014 года Президент России 
Владимир Путин обозначил Национальную 
технологическую инициативу одним из при-
оритетов государственной политики. Мисси-
ей НТИ определено объединение бизнеса, ву-
зов, институтов развития, экспертных и про-
фессиональных сообществ, органов власти.

Указанный подход расширил представле-
ния о технологических перспективах. Одна-
ко дальнейшее концептуальное и норматив-
но-правовое регулирование реализации этих 
проектов опять ушло в сторону цифровой эко-
номики в российской интерпретации, то есть 
в самостоятельную ИТ-сферу. Здесь, однако, 
следует обратить внимание на разобщенность 
и некоторую несогласованность в выделении 
стратегических для государства технологий. 
Мы наблюдаем три верхнеуровневых госу-
дарственных стратегических основы, каждая 
из которых является приоритетной для орга-
нов власти и научно-технологического сооб-
щества, затрагивает принципиальные про-
блемы развития и безопасности государства. 
Но в Стратегии национальной безопасности 
выделено 9 направлений, в Новой технологи-
ческой инициативе их 10, а в Стратегии науч-
но- технологического развития — 7.

Сравнительный анализ государствен-
ных стратегических основ научно-техно-
логического развития. Попытаемся срав-
нить государственные стратегические осно-

вы научно-технологического развития на ос-
нове обращения к Стратегии национальной 
безопасности, к Новой технологической ини-
циативе и к Стратегии научно-технологичес-
кого развития (табл. 1).

Как мы видим, некоторые технологии 
не совпадают, дублирование частичное и раз-
нонаправленное, много пробелов. При этом 
решения, принимаемые российским госу-
дарством в сфере науки и технологий, ситуа-
тивно базируются на различных стратегичес-
ких установках.

Например, летом 2020 года в нашей стра-
не серьезное внимание было уделено гене-
тическим исследованиям. Президент России 
Владимир Путин на совещании о развитии 
генетических технологий в России поручил 
создать национальную базу генетической 
информации. Проводимые Президентом со-
вещания широко освещались СМИ как одно 
из важнейших направлений научно-техноло-
гического развития страны. По итогам пре-
дусмотрено создание отечественного лабо-
раторного и научного оборудования, позво-
ляющего проводить исследования мирового 
уровня в области генетических технологий; 
разработка школьных учебных курсов и мо-
дулей по генетике, организация повышения 
квалификации педагогов; создание нацио-
нальных биоресурсных центров по направле-
ниям федеральной научно-технической про-
граммы развития генетических технологий 
на 2019–2027 годы; обеспечение потребнос-
ти в кадрах в области разработки и примене-
ния генетических технологий.

Как мы видим в приведенной таблице, 
генетические исследования отсутствуют 
в Стратегии научно-технологического разви-
тия и направлениях Научно-технологической 
инициативы (хотя в последней упоминаются 
«генетика, биотехнологии»). Можно было бы 
предположить, что генетика является частью 
приоритета «в) переход к персонализирован-
ной медицине». Однако генная инженерия — 
это и, например, ГМО. Но это уже пищевые 
продукты с улучшенными свойствами, что 
относится к приоритету «г) создание безо-
пасных и качественных, в том числе функци-
ональных, продуктов питания». Возможно, 
логика базируется на том, что это смежная 
для приоритетов технология. Однако генная 
инженерия присутствует ключевым и са-
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Стратегия
научно-технологического развития

Новая технологическая
инициатива

Стратегия нац.
безопасности

Цифровые, интеллектуальные производс-
твенные технологии; роботизированные 
системы; новые материалы; способы 
конструирования; создание систем обра-
ботки больших объемов данных; машин-
ное обучение; искусственный интеллект

Новые производственные 
технологии; сенсорика и ком-
поненты робототехники; ней-
ротехнологии, технологии 
виртуальной и дополненной 
реальности; искусственный 
интеллект; системы распре-
деленного реестра, или блок-
чейн; квантовые технологии; 
«Большие данные» (Big Data)

Робототехника; 
н а н о т е х н о л о -
гии; когнитивные 
технологии; при-
родоподобные 
конвергентные 
технологии)

Экологически чистая, ресурсосберегаю-
щая энергетика, повышение эффектив-
ности добычи и переработки углеводо-
родного сырья, формирование новых 
источников, способов транспортировки 
и хранения энергии

Новые и портативные источ-
ники энергии

Персонализированная медицина, техно-
логии здоровьесбережения, в том числе 
за счет рационального применения ле-
карственных препаратов (прежде всего 
антибактериальных)

Технологии управления
свойствами биологических 
бъектов

Генная инжене-
рия; биологичес-
кие технологии

Высокопродуктивное и экологически 
чистое агро- и аквахозяйство, системы 
рационального применения средств хи-
мической и биологической защиты сель-
скохозяйственных растений и животных, 
хранение и эффективная переработка 
сельскохозяйственной продукции, созда-
ние безопасных и качественных продук-
тов питания

Противодействие техногенным, биоген-
ным, социокультурным угрозам, терро-
ризму и идеологическому экстремизму, а 
также киберугрозам и иным источникам 
опасности для общества, экономики и го-
сударства

Интеллектуальные транспортные и теле-
коммуникационные системы, международ-
ные транспортно-логистические системы, 
освоение и использование космического и 
воздушного пространства, Мирового океа-
на, Арктики и Антарктики

Технологии беспроводной
связи

Информационные 
и коммуникацион-
ные технологии

Таблица 1
Сравнительный анализ государственных стратегий научно-технологического развития
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мостоятельным направлением в Стратегии 
национальной безопасности. То есть в двух 
одноуровневых документах стратегического 
планирования данная технология имеет раз-
ный уровень фиксации, если вообще полно-
ценно присутствует, при том что руководство 
страны ситуативно определяет важнейшей 
технологией направление, которое в ключе-
вом документе, вероятно, забыли прямо упо-
мянуть (или на момент написания проекта 
Стратегии научно-технологического разви-
тия недооценили его значимость).

С другой стороны, Искусственному 
интеллекту, отсутствующему в Стратегии 
национальной безопасности и предусмот-
ренному Стратегией научно-технологичес-
кого развития и Научно-технологической 
инициативой, государством уделено боль-
шое внимание. О его развитии принят отде-
льный Указ Президента России от 10 октяб-
ря 2019 г. №490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации», а ре-
шением Правительства России более 60 фе-
деральных министерств и ведомств подгото-
вят «дорожные карты» по внедрению реше-
ний на основе искусственного интеллекта. 
Именно такая «наступательность» вполне 
логична при реализации согласованной го-
сударственной стратегии. При этом малове-
роятно, что столь значимый сегмент научно-
технологического развития, затрагивающий 
важнейшие вопросы безопасности общества 
и государства, находится вне сферы нацио-
нальной безопасности.

Заключение. Таким образом, мы на-
блюдаем рассогласованность в методологии 
и подходах. Это свидетельствует о серьез-
ных недоработках в вопросах формирования 
единой системы нормативно-правового регу-
лирования научно-технологического разви-
тия Российской Федерации во взаимосвязи 

с обеспечением национальной безопасности 
и трансформацией социально-политических 
процессов.

В этой связи можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, в стратегическом плани-
ровании России сложились разнонаправлен-
ные представления о конкретных направле-
ниях научно-технологического развития Рос-
сии. Во-вторых, динамика вызовов и угроз 
требует от органов государственной власти 
России большей гибкости и своевременнос-
ти реагирования. Современная обстановка 
требует корректив Стратегии научно-техно-
логического развития и гармонизации ее по-
ложений с другими документами стратеги-
ческого планирования, и, в первую очередь, 
со Стратегией национальной безопасности.
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ГОСУДАРСТВО КАК КЛЮЧЕВОЙ СТЕЙКХОЛДЕР
В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ CC(U)S В РОССИИ1

© 2020 г.     Н. В. Ромашева, А. А. Ильинова, О. О. Евсеева

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Проблема сокращения выбросов углекислого газа (CO2) является сегодня широко 
обсуждаемой во всем мире. В последние годы возрастает роль технологий секвестрации 
CO2, как ключевого направления в обеспечении глобальной цели по предотвращению изме-
нения климата. Данные технологии позволяют улавливать CO2, выделяемый в энергоемких 
производственных процессах, тем самым предотвращая его попадание в атмосферу. При-
менение технологий секвестрации CO2 осуществляется в рамках СС(U)S (carbon capture, 
utilization and storage) проектов, предполагающих захват, а в некоторых случаях использо-
вание и захоронение CO2.

Мировой опыт внедрения CC(U)S технологий свидетельствует об их экологической 
результативности, однако повсеместному тиражированию CC(U)S проектов препятс-
твует ряд экономических, технических и организационных ограничений. В условиях су-
ществующих барьеров актуальным признается формирование стратегического подхода, 
направленного на гармонизацию интересов по отношению к технологиям секвестрации 
CO2 в системе «государство — бизнес — общество», что позволит ускорить их внедрение 
в различных секторах экономики.

Целью данного исследования является обоснование значимости участия государс-
тва в распространении CC(U)S технологий, а также анализ перспектив применения су-
ществующих инструментов государственного регулирования развития технологий секвес-
трации CO2 при реализации CC(U)S проектов в России.

Основные результаты исследования представлены в виде систематизации сущес-
твующих в мировой практике инструментов государственного регулирования реализации 
CC(U)S проектов, оценки их применимости в России, а также комплекса рекомендаций 
для распространения российских CC(U)S проектов. Основными методами исследования 
выступали такие методы, как декомпозиция, систематизация и классификация, карта ар-
гументов с ориентацией на актуальные практические материалы по тематике работы.

Ключевые слова: углекислый газ; секвестрация CO2; государственное регулирование; 
CC(U)S проекты.

THE STATE AS A KEY STAKEHOLDER IN THE PROSPECTS
OF IMPLEMENTATION OF CC(U)S PROJECTS IN RUSSIA
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методологии оценки общественной эффективности проектов секвестрации углекислого газа»).
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Введение. Изменение климата и глобаль-
ное потепление, по мнению многих ученых, 
связаны с увеличением в атмосфере Земли 
количества парниковых газов, включая CO2. 
Диоксид углерода является наиболее рас-
пространенным парниковым газом, который 
поступает в атмосферу как из естественных 
источников, так и антропогенных [1].

По данным компании ВР, объем выбросов 
CO2 в мире в 2018 году достиг своего максиму-
ма (33,9 млрд. т), увеличившись на 2,1 %, что 
является максимальным темпом роста за пред-
шествующие 7 лет [9]. Наибольшая часть 
выбросов приходится на сектор транспорта 
(28 %), далее следуют сектор электроэнергети-
ки (27 %) и промышленность (22 %) [20]. Рос-
сия занимает четвертое место в мире по объ-
емам выбросов (1,55 млрд. т в 2018 году — 
4,5 % от общемировых) после Китая (27,8 %), 
США (15,1 %) и Индии (7,2 %) [9].

Снижение количества выбросов CO2 яв-
ляется сегодня значимой задачей глобально-
го уровня. Изменение климата представляет 
собой не только масштабную экологическую 
проблему, но и способствует разнонаправ-

ленным изменениям во многих отраслях про-
мышленности, тем самым влияя на мировую 
экономику [3]. Необходимость поиска путей 
минимизации негативного влияния на клима-
тическую систему и разработки скоординиро-
ванных стратегий выступила катализатором 
для активизации процессов международного 
сотрудничества в этой области. Глобальные 
механизмы, разрабатываемые в целях предо-
твращения изменений климата, формируют 
одновременно дополнительные обязательс-
тва и возможности для повышения конкурен-
тных преимуществ среди стран, нацеленных 
на устойчивое развитие.

В условиях тенденции к декарбонизации 
заметное место занимают технологии секвес-
трации CO2. Международное энергетическое 
агентство и Международная группа экспер-
тов ООН по изменению климата признают, 
что без крупномасштабного распростране-
ния данных технологий реализация целей 
по сокращению выбросов не представляется 
возможной [22].

Технологии секвестрации постепенно 
внедряются по всему миру на предприятиях 

The problem of reducing carbon dioxide (CO2) emissions is today widely discussed 
throughout the world. In recent years, the role of CO2 sequestration technologies has been 
increasing as a key area in the strategy of the global mitigation goal. These technologies capture 
CO2 emitted from energy-intensive industrial processes, thereby preventing it from entering the 
atmosphere. The application of CO2 sequestration technologies is carried out in CC (U) S (carbon 
capture, use and storage) projects involving capture, in some cases use of CO2 and storage.

The world experience in the implementation of CC(U)S technologies proves their environmental 
performance, however, the widespread replication of CC(U)S projects is hampered by a number 
of economic, technical and organizational constraints. In the context of existing barriers, the 
formation of a strategic approach aimed at harmonizing interests in relation to CO2 sequestration 
technologies in the «state — business — society» system is recognized as relevant, which will 
accelerate their implementation in various sectors of the economy.

The purpose of this study is to substantiate the importance of state participation in the 
spreading of CC(U)S technologies, as well as to analyze the prospects for using existing instruments 
of state regulation of the development of CO2 sequestration technologies in the implementation of 
Russian CC(U)S projects.

The main results of the study are presented in the form of a systematization of existing instruments 
of state regulation of the development of the CC(U)S direction, an assessment of their applicability in 
Russia, as well as a set of recommendations for the development of Russian CC(U)S projects. The main 
research methods were such methods as decomposition, systematization and classification, a map of 
arguments with a focus on relevant practical materials on the topic of the work.

Key words: carbon dioxide; CO2 sequestration; state regulation; CC(U)S projects.
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различных отраслей промышленности [7]. 
По оценкам аналитиков, вклад технологий 
секвестрации CO2 в снижение концентрации 
CO2 в мировом масштабе к 2050 г. должен со-
ставлять не менее 13 % [12].

Секвестрация CO2 позволяет улавливать 
до 90 % выбросов двуокиси углерода, обра-
зующихся в крупномасштабных энергоемких 
процессах, таких как производство цемента 
и стали, химическая обработка, производство 
водорода и выработка электроэнергии, предо-
твращая эмиссию вещества в атмосферу [22].

Секвестрация CO2 представляет собой 
совокупность технологий, которые можно 
разделить на три группы: улавливание и хра-

нение углерода (carbon capture and storage — 
CCS); улавливание и использование угле-
рода (carbon capture and utilization — CCU); 
улавливание, использование и захоронение 
(carbon capture, utilization and storage — 
CCUS) [21]. Технологии CCS связаны с улав-
ливанием и захоронением углекислого газа 
в геологических формациях и водоносных 
структурах. Технологии CCUS и ССU пред-
полагают использование СO2, что позволяет 
получить коммерческий эффект. Направле-
ниями использования CO2 в проектах CCUS 
являются повышение нефте- и газоотдачи, 
извлечение метана из угольных пластов, из-
влечение жидких минеральных ресурсов 

Показатель Проекты CCS Проекты CCUS Проекты CCU
Сущность 
проекта 

Захват и 
захоронение CO2

Захват, захоронение 
и использование CO2

Захват и 
использование CO2

Цель 
реализации 

Экологический эффект 
Повышение имиджа стра-
ны и участников 
Доступ к технологиям и 
информации

Коммерческий эффект (при возможности) 
Инновационно-технологическое развитие 
производств 
Экологический эффект 
Ответственное инвестирование 
Повышение имиджа участников 

Ранжирование 
ключевых 
участников*

1. Государство 
2. Общество 
3. Бизнес 

1. Бизнес 
2. Государство 
3. Общество 

1. Бизнес 
2. Государство 

Экономические 
аспекты 

Не являются коммерчес-
кими, высокий уровень 
капитальных и эксплуа-
тационных затрат, отсутс-
твие дохода 

Возможно получение коммерческого эффек-
та, однако, величина капитальных и эксплуа-
тационных затрат на текущем уровне разви-
тия технологий достаточно велика и может 
быть не сопоставима с доходами 

Технологические 
аспекты 

Технологический цикл 
апробирован, особое вни-
мание к захоронению и 
мониторингу хранилищ

Технологиче ский 
цикл в стадии апро-
бации и масштаби-
рования, особое вни-
мание к технологиям 
использования СО2, 
захоронению и мони-
торингу хранилищ  

Технологиче ский 
цикл в стадии разви-
тия, особое внимание 
к технологиям ис-
пользования СО2

Социальные 
аспекты 

Снижение выбросов в регионе, социальные инвестиции в развитие реги-
она, создание новых рабочих мест  

* в зависимости от роли участника в системе «государство — бизнес — общество»

Таблица 1
Концептуальное представление особенностей развития проектов CC(U)S

(составлено авторами)
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и воды. Направлениями использования CO2 
в проектах ССU являются производство угле-
родных видов топлива, химических веществ, 
строительных материалов, а также использо-
вание CO2 для повышения урожайности.

В таблице 1 представлено концептуаль-
ное видение и анализ особенностей разви-
тия проектов с выделением сущности и цели 
реализации, а также определением характе-

ристик по экономическим, технологическим 
и социальным аспектам.

CC(U)S проекты дают возможность гиб-
кого перехода к снижению выбросов. В от-
личие от более радикальных механизмов 
декарбонизации (отказа от использования 
органического топлива, перехода на альтер-
нативную энергетику и пр.), они не требуют 
замены глобальной инфраструктуры и подде-

Рис. 1. Аргументационная карта реализации проектов CC(U)S в России
(составлено авторами)



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

213

рживают отрасли, сохраняя тем самым рабо-
чие места и налоговые поступления [22].

Роль государства в развитии технологий 
секвестрации СО2. При текущем уровне раз-
вития технологий секвестрации СО2 государс-
твенное регулирование играет определяющую 
роль для активизации развития CC(U)S про-
ектов; их распространение требует целенап-
равленного политического вмешательства 
через механизмы популяризации и подде-
ржки, а также систему стимулов и ограниче-
ний [4, 5]. В странах, занимающих активную 
позицию по вопросу снижения эмиссии CO2, 
общепризнанным является тот факт, что го-
сударственное участие имеет решающее зна-
чение для обеспечения того, чтобы проекты 
CC(U)S инициировались, геологическое хра-
нение CO2 было безопасным и эффективным, 
природные ресурсы эффективно использова-
лись, бизнес проявлял интерес к таким про-
ектам, а общество признавало эту техноло-
гию [6, 8].

На данный момент времени на террито-
рии Российской Федерации не реализуется 
ни один из CC(U)S проектов, однако по ряду 
причин их внедрение является перспектив-
ным (рисунок 1).

В существующей литературе [10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 24], а также в ранее про-
веденных авторами исследованиях [19] было 
выявлено, что государственное регулирова-
ние эмиссии парниковых газов имеет опреде-
ляющее значение в распространении техно-
логий секвестрации CO2. При этом роль го-
сударства в экологическом развитии должна 
быть представлена как побуждающими, так 
и поддерживающими механизмами.

Участие государства в широкомасштабном 
распространении технологий CC(U)S должно 
быть направлено одновременно на снижение 
существующих барьеров и стимулирование 
хозяйствующих субъектов к использованию 
технологий CC(U)S. Ключевыми барьерами 
для начала реализации проектов секвестрации 
CO2 сегодня являются высокие капитальные 

Направление
государственной политики Содержание

Транслирование привержен-
ности сокращению выбро-
сов парниковых газов

Ориентир на сокращение эмиссии CO2 в масштабах всей на-
циональной экономики, государственные программы развития 
технологий CC(U)S

Поддержка операционной 
эффективности
технологий CC(U)S

Предоставление налоговых преференций участникам CC(U)S 
проектов. Минимизация рисков, в т.ч. связанных с реализацией 
продукции, производимой с применением CCUS 

Информационное 
сопровождение

Масштабное распространение в обществе информации о содер-
жании технологии CC(U)S; содействие повышению ее имиджа 

Нормативное 
регулирование

Устранение правовых барьеров в развитии индустрии CC(U)S, 
стимулирование производственного сектора к сокращению 
эмиссии парниковых газов путем введения установленных ог-
раничений по объемам выбросов

Государственное 
финансирование

Целевое финансирование научных исследований и разработок 
в сфере сокращения эмиссий CO2, государственные инвести-
ции в инфраструктуру CC(U)S

Международное 
сотрудничество

Содействие созданию условий для обмена передовым опытом 
в области сокращения эмиссий парниковых газов; развитие 
международной интеграции в рамках совместного осуществле-
ния проектов

Таблица 2
Направления деятельности государства в распространении технологий

секвестрации CO2 (составлено авторами)
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и операционные затраты, значительные ком-
мерческие, технические и организационные 
риски CC(U)S проектов, низкая осведомлен-
ность общества о преимуществах данных 
технологий, противодействие со стороны при-
родоохранных организаций [2, 23]. В связи 
с этим целесообразно выделить следующие 
основополагающие направления политики го-
сударства в данной области (таблица 2).

Технологии секвестрации требуют ин-
вестиций как на стадии разработки, так 
и на стадии внедрения на объектах, способс-
твуют возникновению дополнительных рис-
ков, тем самым повышая привлекательность 
альтернативы «без применения CC(U)S» для 
хозяйствующих субъектов. В отсутствии пря-
мого экономического эффекта (например, для 
технологий CCS), принятие решения в поль-
зу технологии в большинстве случаев будет 
связано с необходимостью выполнения уста-
новленных требований.

Процесс реализации CC(U)S проектов 
до момента их выхода на эксплуатацион-
ную стадию может быть достаточно про-
должительным. Даже в случае наличия 
у проектов коммерческого эффекта дли-
тельный период окупаемости и отсутствие 
проектов-аналогов может негативно отра-
зиться на принятии инвестиционного ре-
шения. Поддержка государством подобных 
инициатив помимо прямых экологических 
результатов позволит получить эффекты, 
связанные с заинтересованностью бизне-
са в реализации российских проектов сек-
вестрации CO2, в том числе с применением 
отечественных технологий.

Государственное регулирование раз-
вития CC(U)S проектов. По мнению Global 
CCS Institute, комплексная нормативно-пра-
вовая основа для поддержки расширения мас-
штабов CCS в мире пока не разработана [12]. 
При этом отмечается, что в отсутствие после-
довательной государственной политики част-
ный сектор не будет внедрять технологии сек-
вестрации в объеме, необходимом для дости-
жения целей по смягчению последствий из-
менения климата [12]. В работе [19] доказано, 
что успешность реализации CC(U)S проектов 
в ведущих странах мира, таких как США, Ка-
нада, Великобритания, Япония, Китай и др., 
напрямую зависит от разнообразия создан-

ной нормативно-правовой базы, используе-
мых методов стимулирования.

Практическая значимость государс-
твенной политики определяется инстру-
ментами государственного регулирования, 
влияющими на функционирование конк-
ретной системы. Авторами настоящего ис-
следования был проанализирован перечень 
потенциально возможных инструментов 
государственного регулирования развития 
направления CC(U)S в России. Результат 
анализа представлен в таблицах 3 и 4.

Административные механизмы регули-
рования активно используется с целью охра-
ны окружающей среды. Различные законо-
дательные акты, стандарты, регулирующие 
выбросы вредных веществ, препятствующие 
образованию и складированию отходов про-
изводства, прямые запреты на использование 
опасных технологий ограничивают свободу 
компаний. С помощью экономических инс-
трументов государственные структуры воз-
действуют на компании с целью обеспечения 
их необходимого поведения путем воздейс-
твия на материальные интересы. При этом 
экономические и административные инстру-
менты государственного регулирования вза-
имосвязаны. Так, любой инструмент, отно-
сящийся к экономическим, несет в себе эле-
менты администрирования, поскольку кон-
тролируется той или иной государственной 
структурой. По нашему мнению, особое вни-
мание должно уделяться организационным 
инструментам государственного регулирова-
ния, поскольку они формируют эффективные 
институциональные условия, способствую-
щие внедрению и распространению CC(U)S 
проектов.

Применение широкого спектра инстру-
ментов государственного регулирования 
развития CC(U)S проектов допустимо, од-
нако проведенные исследования по данной 
проблеме показали, что первоочередное 
значение для компаний, инвестирующих 
в CC(U)S проекты, имеют экономические 
инструменты, а также предсказуемость 
и гибкость нормативно-правовой базы.

На основе анализа зарубежного опыта 
государственного регулирования CC(U)S 
проектов, а также изучения законодательс-
тва об охране окружающей среды авторами 
сформулированы рекомендации по созданию 
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политической и нормативной базы, стиму-
лирующей реализацию и распространение 
CC(U)S проектов. Данные рекомендации 
даны по группам инструментов государствен-
ного регулирования и включают следующее.

1. Административные инструменты. В Рос-
сии приняты основополагающие законы 
по охране окружающей среды, установлены 

нормативы допустимого воздействия на ок-
ружающую среду, однако нарушение норма-
тивов нефтегазовыми компаниями пока еще 
не приводит к серьезным финансовым по-
терям. В целях охраны окружающей среды 
и распространения CC(U)S проектов необхо-
димо постепенно ужесточать существующее 
законодательство.

Инструменты государственного регулирования 

Для
CC(U)S

проектов
России*

Экономические 
1. Парижское соглашение о климате V
2. Климатическая и энергетическая политика государства (дорожные карты сни-
жения выбросов) V

3. Государственные программы, стратегии реализации проектов CCS, дорожные 
карты по сокращению выбросов CO2

V

4. Налог на выбросы CO2 X
5. Налоговые льготы для компаний, реализующих проекты CCS V
6. Налоговый кредит V
7. Схемы торговли выбросами X
Административные
8. Специфические законы, связанные с улавливанием и захоронением CO2 V
9. Экологическое законодательство (законы о качестве воды, воздуха и об отходах) V
10. Стандарт, ограничивающий концентрацию CO2 в газе X
11. Прямая финансовая поддержка реализации проектов CC(U)S различными го-
сударственными фондами и структурами V

12. Государственная поддержка научно-исследовательских и опытно конструк-
торских работ V

Организационные
13. Межправительственное международное сотрудничество по проектам CCS V
14. Процесс выдачи разрешений на хранение СО2 V
15. Государственные институты и организации по продвижению технологий CCS V
16. Предсказуемая правовая база V
17. Государственные программы по продвижению экологически ответственного 
бизнеса V

18. Средства обучения на всех уровнях образования V
* V – инструмент может быть использован для условий России; X – не целесообразно ис-
пользовать для условий России

Таблица 3
Инструменты государственного регулирования развития CC(U)S проектов

(составлено авторами)
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№ Сущность
Экономические 

1
Регулируют меры по снижению содержания CO2 в атмосфере с 2020 года, ратификация 
соглашения способствует реализации любых типов проектов CC(U)S, в свою очередь, 
выход из соглашения может оказать негативное влияние на их интенсификацию

2
Имеют существенное значение для распространения любых типов проектов CC(U)S, 
если в данных документах отражены цели и разработаны мероприятия по сокращению 
выбросов парниковых газов 

3
Стимулируют реализацию и распространение любых типов проектов CC(U)S в случае 
их понятной и четкой формулировки, а также соответствия стратегической и климати-
ческой политике

4

Являются эффективным механизмом сокращения выбросов CO2 во многих странах 
мира и стимулом к реализации любых природоохранных проектов, однако оказывают 
негативное влияние на коммерческую эффективность деятельности компаний и не це-
лесообразен к применению в России

5
Применяются во многих странах для стимулирования реализации демонстрационных 
проектов CC(U)S, не предусматривающих получение дополнительных экономических 
эффектов

6
Предоставляются только в США, что связано с развитой системой законодательства в 
данной стране и сложностью использования данного механизма в случае, если улавли-
вание и захоронение CO2 осуществляется разными компаниями

7

Могут рассматриваться как эффективный механизм стимулирования реализации проек-
тов CCS, согласно которому устанавливаются обязательства по сокращению выбросов 
для участников рынка и распределяются квоты на выбросы, которые могут покупать-
ся участниками с целью компенсации чрезмерных выбросов или продаваться в случае 
соблюдения экологических нормативов. В России данный механизм не планируется к 
применению в среднесрочной перспективе в связи с отсутствием утвержденных доку-
ментов, определяющих процедуры и правила торговли квотами

Административные 

8

Регулируют транспортировку, наземное и морское хранение CO2, устанавливают пра-
вила и порядок оценки объема возможного захоронения CO2. Только в некоторых стра-
нах данные законы создают четкую правовую основу и не противоречат другим законо-
дательным актам, регулирующим разведку и добычу углеводородов, хранение природ-
ного газа, добычу питьевой воды и т.д.

9
Действуют во многих странах мира и стимулируют компании к внедрению природо-
охранных технологий, в том числе всех видов технологий улавливания и захоронения 
CO2, за счет высоких штрафов за его нарушение

10
Действуют на территории некоторых добывающих углеводороды государств, что де-
лает необходимым удаление газа во время обработки и его полезное использование и 
приводит к необходимости реализации любых типов проектов CC(U)S

Таблица 4
Характеристика инструментов государственного регулирования

развития CC(U)S проектов (составлено авторами)
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Перед началом реализации CC(U)S про-
ектов следует создать не противоречащее за-
конодательство, регулирующее улавливание, 
захват, захоронение, утилизацию и транспор-
тировку CO2. Отсутствие специального зако-
нодательства может стать поводом для пере-
носа или отмены таких проектов. На данный 
момент времени специфические законы, 
регулирующие реализацию проектов CCS, 
в России не приняты.

Низкая коммерческая эффективность, 
сложность технологий, высокие капиталь-
ные и операционные затраты делают финан-
совую поддержку решающей на начальном 
этапе реализации CC(U)S проектов. Сегод-

ня в России предусмотрена государственная 
поддержка для региональных инвестицион-
ных проектов, специальных инвестиционных 
контрактов и т. д., однако в связи с отсутстви-
ем в планах реализации проектов CC(U)S 
финансовая поддержка для них пока не пла-
нируется. Также не осуществляется финан-
сирование НИОКР в области исследования 
технологий улавливания и захоронения CO2, 
тем не менее, за счет средств различных бюд-
жетов покрываются затраты на исследования 
и разработки по приоритетным направлени-
ям развития науки, технологий и техники. 
Для успешной реализации CC(U)S проек-
тов, в первую очередь, важно создать адрес-

11

Имеют решающее значение для развития и распространения низкоуглеродных техно-
логий. Большинство проектов были поддержаны государственными структурами раз-
ных уровней управления. Важен баланс между государственной поддержкой и инвес-
тициями бизнеса. Для проектов CCUS государственная поддержка на коммерческой 
стадии нецелесообразна

12 Являются обязательным условиям для внедрения технологий CC(U)S. Такая поддержка 
направлена на снижение рисков и затрат, и в то же время увеличение доступных ресурсов 

Организационные

13

Играют важную роль в обмене опытом и распространении технологий CC(U)S по все-
му миру. Правительства многих стран предоставляют финансирование для проектов 
СС(U)S в сотрудничестве с другими странами и через существующие программы и 
учреждения

14

Являются критически важной нормативной проблемой, с которой сталкиваются компа-
нии, реализующие проекты СС(U)S в различных регионах мира. Многие проекты по 
всему миру были отложены или отменены из-за сложного процесса выдачи разреше-
ний на хранение CO2

15
Действуют во многих странах мира и способствуют ускорению развития проектов СС(U)S. 
Создавая различные источники информации, такие учреждения могут иметь решающее 
значение для информирования общественности и восприятия технологий CCS(U)

16
Необходимы для развертывания CC(U)S технологий, как на национальном, так и на 
международном уровне. Из-за широкого спектра индивидуальных и уникальных усло-
вий в каждом проекте СС(U)S важно иметь гибкое, но предсказуемое законодательство

17
Побуждают компании рассматривать экологически ответственный бизнес как часть 
своей деятельности, что стимулирует реализацию природоохранных мер, включая про-
екты CC(U)S

18
Обеспечивают школьников и студентов знаниями о существующих экологических про-
блемах и путей их решения, способствуют осознанию важности и роли проектов СС()S 
в устойчивом развитии 

Окончание таблицы 4
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ные, стабильные, сбалансированные и дина-
мичные программы финансовой поддержки 
CC(U)  технологий, чтобы обеспечить уве-
ренность инвесторов и преодолеть высокие 
первоначальные затраты.

2. Экономические инструменты. Рос-
сия ратифицировала Парижское соглашение 
23 сентября 2019 года, однако реальных ме-
ханизмов по снижению выбросов CO2 до сих 
пор не разработано. В России принята Энер-
гетическая стратегия, однако вопросы сни-
жения выбросов СО2 не относятся к числу 
приоритетных направлений развития энерге-
тики; большое внимание уделяется перспек-
тивам использования альтернативных источ-
ников энергии. Для внедрения и реализации 
CC(U)  проектов необходимо включить цель 
по сокращению выбросов CO2 и соответству-
ющие инициативы в энергетическую стра-
тегию, а также разработать дорожные карты 
на государственном уровне.

В налоговом кодексе России предусмот-
рен широкий спектр налоговых льгот при 
освоении нефтегазовых месторождений. Це-
лесообразным является предусмотреть льгот-
ные ставки при исчислении налога на добычу 
нефти, полученной в результате повышения 
коэффициента нефтеотдачи за счет использо-
вания СO2.

В России инвестиционный налоговый 
кредит предоставляется на срок до 5, в ряде 
случаев до 10 лет, однако применяется он 
только для налога на прибыль, а также реги-
ональных и местных налогов. Целесообраз-
ным представляется применение налогового 
кредита также для CC(U)S проектов.

3. Организационные инструменты. Для 
распространения CC(U)S проектов необходи-
мо предусмотреть участие в международных 
программах и проектах, создать эффектив-
ный механизм выдачи разрешений на захо-
ронение CO2, повышать информированность 
общественности, взаимодействовать с непра-
вительственными организациями, стимули-
ровать компании к экологически ответствен-
ной деятельности, а также создать систему 
для результативного скоординированного 
взаимодействия между компаниями, заинте-
ресованными в реализации CC(U)S проектов.

Заключение. Проекты секвестрации 
CO2 являются стратегическими и с момента 

их инициации (при должной государствен-
ной поддержке, нормативно-правовой базе 
и применении мер административного ха-
рактера) будут реализовываться на протяже-
нии десятков лет. При этом некоторые виды 
таких проектов по своей природе не являют-
ся коммерческими. Наряду с возможностью 
генерации дохода по мере развития техно-
логий важной представляется экологическая 
и социальная направленность, а также роль 
CC(U)S проектов в формировании экологи-
чески направленного сознания общества. Это 
определяет необходимость применения со-
вершенно иных подходов к управлению ими 
как на уровне хозяйствующего субъекта, так 
и на уровне государства.

В результате проведенного исследования 
авторами получены следующие результаты.

1. Обоснована значимость участия госу-
дарства в развитии направления CC(U)S. Вы-
явлены, систематизированы и охарактеризо-
ваны инструменты государственного регули-
рования развития CC(U)S проектов. Новизна 
результатов заключается в представлении 
списка таких инструментов, их классифика-
ции и определении возможности применения 
в условиях России. В ранее проведенных за-
рубежных исследованиях рассматривались 
либо отдельные инструменты государствен-
ного регулирования, либо был представлен 
ограниченный их перечень без сущности. 
Применительно к России данный вопрос 
не исследовался, в ряде работ выполнен ана-
лиз инструментов государственного регули-
рования, применяемых в США, Норвегии, 
Европе. Однако, представленное в работе де-
ление инструментов на административные, 
экономические и организационные носит 
дискуссионный характер и требует дальней-
шего более тщательного обоснования с оп-
ределением степени важности для каждого 
типа CC(U) проекта.

2. По группам инструментов государс-
твенного регулирования разработаны ре-
комендации по созданию нормативно-пра-
вовой базы, стимулирующей реализацию 
и распространение CC(U)S проектов в Рос-
сии. Для условий России ранее такие ис-
следования не проводились, однако данные 
рекомендации носят скорее общий характер 
и будут детализированы в дальнейших ис-
следованиях.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИНДИКАТОРОВ
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ:

МОДЕЛИ, МЕТОДЫ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ, РОССИИ И ШВЕЦИИ)1

© 2020 г.     Г. Н. Хубаев

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования является анализ и прогнозирование динамики индикаторов уров-
ня развития экономики страны. Расчеты проведены на данных Всемирного банка по Гер-
мании, России и Швеции.

Методологическую базу исследования представляют экономическая теория, идеи 
и рекомендации, содержащиеся в работах Мориса Алле (M. Allais) и Фредерика Хайека 
(F. Hayek), экономико-математические методы и модели.

Результаты исследования. Выделено с использованием оригинальных методов под-
множество определяющих факторов из исходного множества большой мощности. Пос-
троено более двух десятков регрессионных моделей для прогнозирования динамики ВВП 
страны и ожидаемой продолжительности жизни граждан — R2скорр ≈ 0,9; Fкр >> 100, 
bi/Ϭbi >> 2. Средняя ошибка прогноза за 10-летний период по исследуемым странам — ме-
нее 5 % при лаге независимых переменных от одного до трех лет. Проведен расчет ошибок 
функций отклика с использованием имитационного моделирования. Обнаружено, что вели-
чина ошибок функций отклика даже у моделей с близкими численными значениями статис-
тических характеристик качества существенно отличается.

Перспектива исследования состоит в том, что полученное в процессе исследований 
доказательство статистической и содержательной обоснованности влияния на динамику 
индикаторов уровня развития экономики выделенного оригинального подмножества оп-
ределяющих факторов обеспечило возможность исполнительной государственной власти 
в различных странах мира более целенаправленно и активно содействовать ускоренному 
развитию экономики, ориентируясь на созданные конкретные модели и конкретные неза-
висимые переменные.

Ключевые слова: динамика индикаторов; ВВП страны; продолжительность жизни; 
регрессионные модели; имитационное моделирование; ошибки прогноза.

FORECASTING THE DYNAMICS OF INDICATORS
OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE COUNTRY’S ECONOMY:

MODELS, METHODS, TOOLS
(ON THE EXAMPLE OF GERMANY, RUSSIA AND SWEDEN)

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных при поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ) — проект 18-010-00806/18 «Уровень жизни населения административно-
территориальных образований: выявление, исследование, анализ и оценка значимости определяющих факторов 
(для последующей оптимизации в условиях ограниченных ресурсов)».
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Введение. В мире две сотни стран ориен-
тируются на рыночную экономику, а резуль-
таты социально-экономического развития 
этих стран почему-то разные. Да и скорость 
появления позитивных изменений в экономи-
ке стран мира тоже разная (см. данные ООН 
и Всемирного банка). Причём, как оказа-
лось, ни климат, ни площадь территории, 
ни географическая широта, ни даже нали-
чие или отсутствие полезных ископаемых 
почему-то не оказывают существенного 
влияния на самые главные экономические 
показатели и результаты.

Странная ситуация, на первый взгляд, 
получается: все заинтересованы, но не все 
могут (или не знают, как изменить ситуа-
цию, переломить исходное состояние в нуж-
ном направлении). Но ведь для того, чтобы 
успешно управлять процессом ускоренного 
развития экономики страны и ростом уров-
ня жизни граждан, необходимо знать от-
веты на вопросы:

— на какие факторы-показатели следу-
ет воздействовать, чтобы получить нужный 
результат — ожидаемое значение функции 
отклика;

— какова степень влияния этих факто-
ров на уровень развития экономики и уро-
вень жизни граждан;

— как сформировать оптимальный со-
став независимых переменных для прогнози-
рования функции отклика;

— и как определить, насколько замет-
но отражается на динамике функции от-
клика скорость приращения некоторых 
содержательно и статистически значи-
мых факторов;

— главное — с каким запаздыванием 
(лагом) проявляется влияние тех или иных 
факторов на динамику функции отклика 
и какова степень этого влияния;

— и, конечно, каковы затраты ресурсов 
на реализацию каждого фактора, на величи-
ну инвестиций в каждый фактор-показатель.

© 2020     G. N. Khubaev

Rostov State University of Economics (RSUE), Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to analyze and forecast the dynamics of indicators of the level of 
development of the country’s economy. The calculations are based on world Bank data for Ger-
many, Russia and Sweden.

The methodological basis of the research is economic theory, ideas and recommendations 
contained in the works of Maurice Allais and Frederick Hayek, economic and mathematical meth-
ods and models.

Research result. Using original methods, a subset of determining factors from the original 
high-power set is selected. More than two dozen regression models were built to predict the dy-
namics of the country’s GDP and the life expectancy of citizens — R2скорр ≈ 0,9; Fкр >> 100, 
bi/ Ϭbi >> 2. The average forecast error over a 10-year period for the studied countries is less 
than 5% with a lag of independent variables from one to three years. Errors of response functions 
are calculated using simulation modeling. It is found that the magnitude of errors in response 
functions differs significantly even for models with similar numerical values of statistical quality 
characteristics.

The prospect study is that the research evidence of the statistical and substantive validity of 
the influence on the dynamics of indicators of level of economic development highlighted in the 
original subset of determinants provided the opportunity for the Executive state power in various 
countries of the world more deliberately and actively promote the accelerated development of the 
economy, focusing on a specific model and specific independent variables.

Key words: dynamics of indicators; country’s GDP; life expectancy; regression models; sim-
ulation modeling; forecast errors.
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Но, оказывается, совсем не просто сфор-
мировать необходимые исходные данные, 
чтобы ответить на поставленные вопросы. 
Ведь в открытых статистических данных, 
сформированных ООН и Всемирным бан-
ком, представлены сведения о значениях не-
скольких тысяч экономических показателей, 
характеризующих уровень социально-эконо-
мического развития стран мира. И как вы-
брать необходимое подмножество определя-
ющих факторов из множества столь большой 
мощности?

Здесь мы, продолжая ранее начатые 
исследования (см., например, [1–3]), ис-
пользуем оригинальный метод выделения 
(с оценкой величины лага) ограниченного 
подмножества объектов (факторов, призна-
ков, показателей) из исходного множества 
достаточно большой мощности, содержаще-
го сотни и тысячи объектов. При выполнении 
расчетов использованы данные Всемирного 
банка, характеризующие уровень социаль-
ного и экономического развития Германии, 
России и Швеции.

[Пояснение. Почему выбраны именно эти 
три страны? Во-первых, Германия — это ре-
альный «донор» ЕС, который со времен «не-
мецкого чуда» (порожденного в начале 50-х 
годов прошлого века в результате действий ко-
манды Людвига Эрхарда) продолжает успеш-
но выявлять и реализовывать приоритетные, 
как оказалось, направления развития страны. 
Россия — это страна, 20 лет назад приступив-
шая к социально-экономическим преобразо-
ваниям в условиях массовой нищеты, убыли 
населения, развала экономики (см., напри-
мер, [4, 11] и/или в [1] страницу «Как мы жили 
20 лет назад»), смогла за ничтожно малый 
(по историческим меркам) промежуток вре-
мени осуществить (по результатам социаль-
но-экономического развития) поразительный 
скачок, позволивший добиться непрерывного 
(с 2003 г.) роста ожидаемой продолжитель-
ности жизни граждан (ОПЖ) и ежегодного 
увеличения в течение 8 последних лет коли-
чества лиц старше 100 лет. Швеция — это 
страна не только с относительно ограничен-
ным запасом используемых полезных иско-
паемых, но и почему-то с долгоживущими 
(с 2003 г. ОПЖ ≥ 80 лет) и к тому же с самы-
ми счастливыми в мире гражданами (наряду 
с Финляндией, Норвегией и Данией), такое 

заключение вынесли эксперты британского 
центра Legatum, опубликовавшие «рейтинг 
счастья», в котором оценены 104 страны мира.

Во-вторых, мы полагаем, что органы 
исполнительной власти этих стран вместе 
с Всемирным банком осуществляют доста-
точно строгий контроль за уровнем достовер-
ности данных государственной статистики.]

1. Регрессионные модели для прогно-
зирования ОПЖ граждан и ВВП страны 
с оценкой характеристик потребитель-
ского качества. В процессе исследований, 
направленных на выделение определяющих 
факторов-показателей, осуществлялся пред-
варительный отбор искомого подмножества 
факторов из множества претендентов с ис-
пользованием метода [8, 13]. В последующем 
уменьшение размерности пространства фак-
торов выполнено путем экспертных опросов 
по методу пошагового уточнения ранжирова-
ния объектов-факторов [7]. В результате ис-
ходный состав факторов уменьшался в сред-
нем на порядок. При этом стало возможным 
проводить сравнительный анализ статисти-
ческих характеристик качества построенных 
регрессионных моделей и *разной структу-
ры, и *с разным составом факторов — неза-
висимых переменных.

Оценка значимости факторов и величины 
лага влияния проведена при использовании 
исходной информации в относительных еди-
ницах (отношение численных значений пока-
зателей по годам рассматриваемого периода).

По каждой из стран представлены *сфор-
мированный состав независимых переменных 
в регрессионных моделях, *статистические 
характеристики степени влияния перемен-
ных на функцию отклика с указанием вели-
чины лага.

При выделении подмножеств опреде-
ляющих факторов, оказывающих основное 
влияние на исследуемые функции отклика 
(на ВВП страны и ожидаемую продолжитель-
ность жизни граждан), использованы све-
дения из базы Всемирного банка за период 
в 10–12 лет по 2015 год включительно. Одно-
временно оказалось, что с декабря 2019 года 
и в 2020 году для оценки потребительского 
качества построенных моделей можно вос-
пользоваться содержащимися в базе Всемир-
ного банка данными по ВВП и ОПЖ анали-
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зируемых стран дополнительно ещё за 2–3 
года, т. е. за 2016, 2017 и иногда за 2018 годы. 
Поэтому при сравнительном анализе прогноз-
ных свойств построенных моделей использо-
ваны сведения о значениях функций отклика 
за период до 2017 года или, при наличии тре-
буемой информации, до 2018 года, причем 
в расчетах использовались и фактические 
данные (абсолютная шкала), и относитель-
ные значения (ежегодный прирост значений 
функций отклика). Что касается независимых 
переменных, то они, как и ранее, представле-
ны в относительных единицах за весь период 
до 2015 года — как приращения за период 
от одного до трех лет, т. е. с учетом запазды-
вания с влиянием на функцию отклика (лага).

Для каждой страны и рассматриваемых 
функций отклика представлены регрессион-
ные модели, обладающие лучшими статис-
тическими характеристиками потребитель-
ского качества и минимальными ошибками 
функций отклика (ВВП и ОПЖ).

[Пояснение 2. Характеристики потре-
бительского качества построенных моделей 
оцениваются используемыми в статистике 
показателями: bi/Ϭbi, R2

ск, Fкр. В представ-
ленных ниже моделях при неизменной фун-
кции отклика изменяется только состав неза-
висимых переменных.]

После выполнения расчетов по каждой 
из функций отклика в изучаемых странах по-
лучены регрессионные модели с достаточно 
хорошими и практически одинаковыми ста-
тистическими характеристиками потреби-
тельского качества как для абсолютных, так 
и относительных значений. Однако, исходя 
из прикладной полезности для управления 
инвестиционной деятельностью государства 
(путем изменения налоговой политики, ком-
пенсации доли кредита, целевой финансовой 
помощи административно-территориаль-
ным образованиям и др.), для сравнительной 
оценки потребительского качества выделены 
и здесь представлены модели с лучшими ста-
тистическими характеристиками и функци-
ей отклика в относительных единицах, т. е. 
с величиной ежегодного приращения фун-
кции отклика — приращения ВВП на душу 
населения, ППС; ВВП на одного работаю-
щего и ОПЖ граждан. Исходная информация 
представлена в таблицах 1–7.

1.1. Функция отклика Y1 — Ожидаемая 
продолжительность жизни граждан за пе-
риод с 2006 по 2017 годы.

*Швеция. Исходная информация пред-
ставлена в таблице 1.

Все три модели имеют вид:
Y01 = b1 * X1, где:

Таблица 1
Исходная информация по Швеции — ОПЖ

Год Значения 
ОПЖ, Yi

Значения
Yi/Yi–1

Модель 1.
Значения X1

Модель 2.
Значения X1

Модель 3.
Значения X1

2006 80,75 1,088659 1,012386 0,97913
2007 80,9 1,001858 1,07342 1,023981 1,007906
2008 81,1 1,002472 1,062381 1,014645 1,002307
2009 81,35 1,003098 1,021045 1,022601 0,974342
2010 81,45 1,001229 0,994739 0,983958 0,952197
2011 81,80 1,004312 1,355728 1,303169 1,014874
2012 81,70 0,998807 1,042476 0,999 1,049969
2013 81,95 1,003075 1,034755 0,999828 1,020248
2014 82,25 1,003631 1,022794 1,020674 0,99603
2015 82,20 0,999407 1,016734 1,017482 0,994964
2016 82,30 1,001246
2017 82,30 1,0
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1) Модель с Х1 — X1 — относительное 
приращение внутренних государственных 
расходов на здравоохранение на душу на-
селения, ППС (за один год, текущие, в дол-
ларах). Статистические характеристики ка-
чества модели:

b1 = 0,93; Ϭb1 = 0,028; b1/Ϭb1 = 32,8; 
R2 = 0,99; R2

ск = 0,88; Fкр = 1077,98. 
Значимость Fкр = 8,08E–10.

2) Модель с X1 — относительное при-
ращение внутренних государственных 
расходов на здравоохранение (за один год, 
в % от государственных расходов). Статисти-
ческие характеристики качества модели:

b1 = 0,96; Ϭb1 = 0,027; b1/Ϭb1 = 35,4; 
R2 = 0,99; R2

ск = 0,88; Fкр = 1255,1. 
Значимость Fкр = 4,41E–10.

3) Модель с X1 — относительное при-
ращение оплаты труда работников (за два 
года, в % от расходов). Статистические ха-
рактеристики качества модели:

b1 = 1,002; Ϭb1 = 0,008; b1/Ϭb1 = 118,96; 
R2 = 0,99; R2

ск = 0,89; Fкр = 14151,4. 
Значимость Fкр = 2,79E–14.

Модели для прогнозирования ОПЖ 
по Германии и России построены нами 
в [14].

1.2. Функция отклика Y2 — ВВП на душу 
населения, ППС (в постоянных междуна-
родных долларах 2011 года).

*Германия. На конец 2019 года по Гер-
мании в базе Всемирного банка содержались 
сведения о ВВП на душу населения, ППС 
(в долларах 2011 г.) до 2018 года, а при вы-
делении определяющих факторов использо-
вались данные до 2015 года включительно. 
Поэтому качество построенных прогноз-
ных моделей можно оценивать и по данным 
с 2016 по 2018 годы, и за весь период с 2009 
по 2018 год. Функции отклика — это и абсо-
лютные значения ВВП на душу населения, 
ППС, и данные о ежегодном приращении 
этого фактора, а для независимых перемен-
ных лаг составлял от одного до трех лет.

Исходная информация представлена 
в таблице 2.

1) Модель 1. X1 — относительное при-
ращение валового накопления основного 
капитала (за три года, в % от ВВП). Статис-
тические характеристики качества модели:

b1 = 1,0012; Ϭb1 = 0,011; b1/Ϭb1 = 90,4; 
R2 = 0,99; R2

ск = 0,89; Fкр = 8172,6. 

Значимость Fкр = 2,5E–13.
2) Модель 2. X1 — относительное при-

ращение экспорта промышленных то-
варов (за три года, в % от объема экспорта 
товаров). Статистические характеристики ка-
чества модели:

b1 = 1,014; Ϭb1 = 0,014; b1/Ϭb1 = 71,3; 
R2 = 0,99; R2

ск = 0,89; Fкр = 5086,4. 
Значимость Fкр = 1,7E–12.

*Россия. Исходная информация пред-
ставлена в таблице 3.

1) Модель 1. X1 — приращение экспор-
та коммерческих услуг (за один год, в теку-
щих ценах). Статистические характеристики 
качества модели:

b1 = 0,906; Ϭb1 = 0,04; b1/Ϭb1 = 21,8; 
R2 = 0,97; R2

ск = 0,89; Fкр = 475,6. 
Значимость Fкр = 9,19E–10.

2) Модель 2. X1 — приращение объема 
торговли услугами (за три года, в % от ВВП); 
X2 — приращение внутренних государс-
твенных расходов на здравоохранение 
на душу населения (за один год). Статисти-
ческие характеристики качества модели:
b1 = 0,53; b2 = 0,45; Ϭb1 = 0,05; Ϭb2 = 0,045;

b1/Ϭb1 = 10,21; b2/Ϭb2 = 10,05; R2 = 0,99;
R2

ск = 0,9; Fкр = 1627,9.
Значимость Fкр = 3,03E–12.

*Швеция. Исходная информация пред-
ставлена в таблице 4.

1) Модель 1. X1 — приращение вели-
чины сборов за использование интеллек-
туальной собственности (за один год, в те-
кущих ценах). Статистические характеристи-
ки качества модели:

b1 = 0,88; Ϭb1 = 0,04; b1/Ϭb1 = 20,9; 
R2 = 0,98; R2

ск = 0,87; Fкр = 436,5. 
Значимость Fкр = 2,89E–08.

2) Модель 2. X1 — приращение объема 
экспорта коммерческих услуг (за один год, 
в текущих ценах). Статистические характе-
ристики качества модели:

b1 = 0,93; Ϭb1 = 0,03; b1/Ϭb1 = 28,4;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,88; Fкр = 805,5.
Значимость Fкр = 2,57E–09.

3) Модель 2. X1 — Услуги: приращение 
добавленной стоимости на одного работ-
ника (за три года). Статистические характе-
ристики качества модели:

b1 = 0,98; Ϭb1 = 0,013; b1/Ϭb1 = 72,08;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,89; Fкр = 5195,5.
Значимость Fкр = 1,53E–12.
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Таблица 2
Исходная информация по Германии — ВВП на душу населения, ППС

Таблица 3
Исходная информация по России — ВВП на душу населения, ППС

Год
Значения Yi ВВП

на душу населения, ППС
(в долларах 2011 г.)

Значения Yi/Yi–1
Модель 1.

Значения X1
Модель 2.

Значения X1

2005 37703,93
2006 39143,17 1,038 1,016 1,011
2007 40473,53 1,034 1,050 0,988
2008 40989,44 1,013 1,066 0,954
2009 38784,45 0,946 0,967 0,960
2010 40428,72 1,042 0,966 0,996
2011 42692,52 1,056 0,997 1,014
2012 42822,1 1,003 1,050 1,025
2013 42914,48 1,002 1,014 1,015
2014 43666,77 1,018 0,987 1,005
2015 44043,18 1,009 0,987 1,007
2016 44668,7 1,014
2017 45462,03 1,018
2018 45959,36 1,011

Год
Значения Yi ВВП

на душу населения, ППС
(в долларах 2011 г.)

Значения
Yi/Yi–1

Относительные значения
независимых переменных за 2004-2015 гг.

Модель 1 Модель 2
X1 X1 X2

2006 20970,2 1,09 1,25 0,88 1,28
2007 22798,9 1,09 1,25 0,8 1,35
2008 24006 1,05 1,24 0,77 1,31
2009 22121,9 0,92 1,23 0,831 1,32
2010 23325,9 1,05 1,29 0,89 1,33
2011 24310 1,04 0,8 1,08 0,84
2012 25156,4 1,03 1,07 1,02 1,08
2013 25551 1,02 1,18 0,89 1,23
2014 25284,6 0,99 1,07 0,87 1,13
2015 24516,5 0,974 1,12 1,06 1,05
2016 24416,6 0,99 0,94 1,24 0,91
2017 24790,6 1,02 0,78 1,33 0,64
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Таблица 4
Исходная информация по Швеции — ВВП на душу населения, ППС

Год
Значения Yi ВВП

на душу населения, 
ППС (в долларах 2011 г.)

Значения
Yi/Yi–1

Год Модель 1.
Значения X1

Модель 2.
Значения X1

Модель 3.
Значения X1

2006 42966,78 1,04 2006 1,12 1,14 1,07
2007 44102,87 1,03 2007 1,09 1,24 1,03
2008 43516,86 0,98 2008 1,11 1,11 1,01
2009 40905,8 0,94 2009 0,89 0,84 0,98
2010 42988,81 1,05 2010 0,81 1,07 1,003
2011 43808,5 1,02 2011 1,28 1,21 1,02
2012 43355,81 0,99 2012 1,28 0,99 1,04
2013 43522,35 1,003 2013 1,12 1,145 1,03
2014 44213,88 1,016 2014 1,38 1,03 1,03
2015 45698,5 1,03 2015 1,08 0,94 1,08
2016 46339,12 1,014
2017 46681,17 1,007
2018 47193,58 1,01

Таблица 5
Исходная информация по Германии — ВВП на одного работающего (в долларах)

Год
Значения Yi ВВП

на одного работающего
(в долларах 2011 г.)

Значения
Yi/Yi–1

Модель 1.
Значения

X1

Модель 2.
Значения

X1

Модель 3.
Значения

X1

Модель 4.
Значения

X1
2005 85661,28
2006 87229,72 1,018 1,012 1,264 1,533 1,128
2007 88006,34 1,009 1,044 1,213 1,531 1,084
2008 87918,29 0,999 1,058 1,152 1,740 1,038
2009 83010,62 0,944 1,288 0,918 1,382 0,882
2010 85500,64 1,030 1,206 0,982 1,276 1,011
2011 86557,4 1,012 1,130 1,031 1,225 1,067
2012 86373,15 0,998 0,998 1,216 1,367 1,198
2013 85870,05 0,994 1,125 1,074 1,307 1,037
2014 86898,33 1,012 1,059 1,018 1,231 1,015
2015 87941,91 1,012 0,983 1,019 1,162 1,049
2016 88612,2 1,008
2017 89748,2 1,013
2018 91357,92 1,018
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1.3. Функция отклика Y3 — ВВП на од-
ного работающего (в долларах).

*Германия. Исходная информация пред-
ставлена в таблице 5.

1) Модель 1. X1 — приращение объема 
экспорта продуктов питания (за три года, 
в % от объема экспорта). Статистические ха-
рактеристики качества модели:

b1 = 0,91; Ϭb1 = 0,027; b1/Ϭb1 = 33,74;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,88; Fкр = 1138,2.
Значимость Fкр = 6,51E–10.

2) Модель 2. X1 — приращение объема 
экспорта товаров и услуг (за три года, в % 
от объема экспорта). Статистические харак-
теристики качества модели:

b1 = 0,91; Ϭb1 = 0,03; b1/Ϭb1 = 27,8;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,88; Fкр = 770,1.
Значимость Fкр = 3,07E–09.

3) Модель 3. X1 — приращение объема 
экспорта услуг ИКТ (за три года, в % от эк-
спорта услуг). Статистические характеристи-
ки качества модели:

b1 = 0,72; Ϭb1 = 0,03; b1/Ϭb1 = 23,2;
R2 = 0,98; R2

ск = 0,87; Fкр = 539,9.
Значимость Fкр = 1,25E–08.

4) Модель 4. X1 — Промышленность 
и строительство: приращение добавлен-
ной стоимости на одного работника (за три 
года). Статистические характеристики качес-
тва модели:

b1 = 0,95; Ϭb1 = 0,025; b1/Ϭb1 = 37,8;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,88; Fкр = 1432,1.
Значимость Fкр = 2,61E–10.

5) Модель 5. X1 — приращение объема 
экспорта товаров и услуг (за три года, в % 
от объема экспорта); X2 — приращение объ-
ема экспорта продуктов питания (за три 
года, в % от объема экспорта). Статистичес-
кие характеристики качества модели:

b1 = 0,4; b2 = 0,52; Ϭb1 = 0,09; Ϭb2 = 0,09;
b1/Ϭb1 = 4,4; b2/Ϭb2 = 5,7; R2 = 0,99;

R2
ск = 0,87; Fкр = 1748,9.

Значимость Fкр = 3,56E–10.
*Россия. Исходная информация пред-

ставлена в таблице 6.
1) Модель 1. X1 — приращение доли 

технического персонала в НИОКР (за один 
год, на миллион человек). Статистические ха-
рактеристики качества модели:

b1 = 1,027; Ϭb1 = 0,015; b1/Ϭb1 = 68,87;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,9; Fкр = 4743,2.
Значимость Fкр = 1,02E–14.

2) Модель 2. X1 — приращение коли-
чества занятых в промышленности (за два 
года, в % от общей занятости). Статистичес-
кие характеристики качества модели:

b1 = 1,04; Ϭb1 = 0,012; b1/Ϭb1 = 85,87;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,9; Fкр = 7372,8.
Значимость Fкр = 1,12E–15.

3) Модель 3. X1 — приращение объема 
торговли (за один год, в % от ВВП). Статис-
тические характеристики качества модели:

b1 = 1,03; Ϭb1 = 0,015; b1/Ϭb1 = 68,5;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,9; Fкр = 4697,2.
Значимость Fкр = 1,07E–14.

*Швеция. Исходная информация пред-
ставлена в таблице 7.

1) Модель 1. X1 — приращение доли 
промышленности в сформированном ВВП 
(за три года, в % от ВВП). Статистические ха-
рактеристики качества модели:

b1 = 1,053; Ϭb1 = 0,018; b1/Ϭb1 = 56,75;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,89; Fкр = 3221,1.
Значимость Fкр = 1,03E–11.

2) Модель 2. X1 — Услуги: прираще-
ние добавленной стоимости (за три года, в 
% от ВВП0). Статистические характеристики 
качества модели:

b1 = 0,99; Ϭb1 = 0,01; b1/Ϭb1 = 95,8;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,89; Fкр = 9181,3.
Значимость Fкр = 1,57E–13.

3) Модель 3. X1 — Услуги: приращение 
добавленной стоимости на одного работ-
ника (за три года, в ценах 2010 г.). Статисти-
ческие характеристики качества модели:

b1 = 0,98; Ϭb1 = 0,01; b1/Ϭb1 = 88,1;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,89; Fкр = 7758,03.
Значимость Fкр = 3,08E–13.

4) Модель 4. X1 — Промышленность: 
приращение добавленной стоимости 
на одного работника (за три года, в ценах 
2010 г.). Статистические характеристики ка-
чества модели:

b1 = 0,96; Ϭb1 = 0,027; b1/Ϭb1 = 35,76;
R2 = 0,99; R2

ск = 0,88; Fкр = 1278,8.
Значимость Fкр = 4,1E–10.

5) Модель 5. X1 — приращение доли 
промышленности в сформированном 
ВВП (за три года, в % от ВВП); X2 — Услу-
ги: приращение добавленной стоимости 
(за три года, в % от ВВП0). Статистические 
характеристики качества модели:

b1 = 0,33; b2 = 0,68; Ϭb1 = 0,12; Ϭb2 = 0,11;
b1/Ϭb1 = 2,8; b2/Ϭb2 = 6,1; R2 = 0,99;
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Таблица 6
Исходная информация по России — ВВП на одного работающего (в долларах)

Таблица 7
Исходная информация по Швеции — ВВП на одного работающего (в долларах 2011 г.)

Год
Значения Yi ВВП

на одного работающего
(в долларах 2011 г.)

Значения
Yi/Yi–1

Модель 1.
Значения X1

Модель 2.
Значения X1

Модель 3.
Значения X1

2003 36341,8
2004 38378,18 1,056 0,991 0,981 0,957
2005 40208,28 1,047 0,936 0,979 1,002
2006 43237,68 1,075 1,002 0,967 0,965
2007 45751,89 1,058 0,987 0,984 0,944
2008 47913,42 1,047 0,952 0,98 1,032
2009 45156,25 0,942 0,974 0,938 0,907
2010 46807,55 1,036 1,001 0,951 1,039
2011 48744,3 1,041 1,035 0,947 0,951
2012 50108,36 1,027 0,969 1,011 0,983
2013 51323,67 1,024 1,018 0,999 0,98
2014 51726,18 1,007 1,028 1,002 1,034
2015 50663,28 0,979 0,975 0,978 1,032
2016 50668,7 1,000
2017 51812,7 1,022
2018 53011,71 1,023

Год
Значения Yi ВВП

на одного работающего
(в долларах 2011 г.)

Значения
Yi/Yi–1

Модель 1.
Значения

X1

Модель 2.
Значения

X1

Модель 3.
Значения

X1

Модель 4.
Значения

X1
2005 85737,61
2006 88128,66 1,028 1,030 0,993 1,067 1,209
2007 88861,47 1,008 1,020 0,993 1,028 1,134
2008 87200,57 0,981 0,989 1,003 1,010 1,052
2009 84334,46 0,967 0,890 1,042 0,979 0,913
2010 89010,56 1,055 0,951 1,017 1,003 1,026
2011 89535,91 1,006 0,963 1,012 1,020 1,069
2012 88769,13 0,991 1,005 1,006 1,041 1,128
2013 88870,56 1,001 0,907 1,050 1,027 0,962
2014 90521,23 1,019 0,916 1,045 1,032 0,984
2015 93596,8 1,034 0,914 1,038 1,075 0,998
2016 95488,16 1,020
2017 96448,58 1,010
2018 98264,89 1,019
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R2
ск = 0,87; Fкр = 8179,7.

Значимость Fкр = 1,62E–12.
6) Модель 6. X1 — Услуги: прираще-

ние добавленной стоимости (за три года, в 
% от ВВП0); X2 — Промышленность: при-
ращение добавленной стоимости на одно-
го работника (за три года, в ценах 2010 г.) 
Статистические характеристики качества 
модели:
b1 = 0,796; b2 = 0,19; Ϭb1 = 0,085; Ϭb2 = 0,08;

b1/Ϭb1 = 9,34; b2/Ϭb2 =2,3; R2 = 0,99;
R2

ск = 0,87; Fкр = 6813,1.
Значимость Fкр = 3,07–12.

Выводы. В процессе построения моде-
лей для прогнозирования динамики инди-
каторов уровня развития экономики страны 
впервые:

1) установлено определяющее, статис-
тически значимое и содержательно обос-
нованное влияние на функции отклика вы-
деленных групп факторов — независимых 
переменных (в большинстве случаев у b-ко-
эффициентов отношение bi/Ϭbi >> 2);

2) построены регрессионные модели для 
прогнозирования динамики индикаторов уров-
ня развития экономики страны *лучшего качес-
тва (при оценке по стандартным критериям 
статистической значимости — R2

скорр ≈  0,9; 
Fкр >> 100) и *с использованием открытых 
официальных статистических данных;

3) обеспечена возможность, базируясь 
на сформированном в процессе исследова-
ний подмножестве значимых факторов, оце-
нивать потребительское качество и прогноз-
ные свойства созданных моделей, проводить 
расчеты с целью минимизации затрат ре-
сурсов на оптимальный выбор и реализацию 
проектов, направленных на повышение зна-
чений показателей-функций отклика Y1-Y3, 
характеризующих уровень развития эконо-
мики страны.

2. Содержательное обоснование со-
става определяющих факторов. Обосно-
ванность включения в состав независимых 
переменных при построении регрессионных 
моделей всех выявленных в процессе ис-
следований факторов подтверждена статис-
тически. Содержательная обоснованность 
также не подлежит сомнению. Покажем это 
на нескольких примерах.

Функция отклика — Y1 Ожидаемая 
продолжительность жизни (ОПЖ) граждан 

в Швеции ≥80 лет. И это в стране, население 
которой трудно заподозрить в том, что все 
граждане в обязательном порядке придержи-
ваются средиземноморской диеты или пита-
ются преимущественно морскими водорос-
лями, как часть японских островных долго-
жителей. Тогда в чем же состоит скандинавс-
кий секрет долгожительства?

Нам представляется, что состав незави-
симых переменных дает не только статис-
тически, но и содержательно обоснован-
ный ответ на этот вопрос. Действительно, 
ведь очевидно, что чем больше государс-
тво инвестирует в здравоохранение (моде-
ли 1 и 2), тем больше вероятность того, что 
в стране будут более квалифицированные 
медицинские работники, более качествен-
ная медицинская аппаратура и оптимальная 
организация медицинского обслуживания 
населения, да и модель 3 выглядит не менее 
обоснованной. Разве прирост оплаты труда 
работников не увеличивает возможность 
и вероятность покупки более эффективных, 
но дорогостоящих лекарств (и даже увели-
чивает вероятность внутреннего, душевного 
успокоения просто из-за наличия такой воз-
можности) и т. д.?

Что касается участия государства в фи-
нансировании здравоохранения, то практи-
чески аналогичные результаты относительно 
функции отклика Y1 получены нами ранее 
при проведении исследований на примере 
Германии и России [14].

Если теперь обратиться к составу незави-
симых переменных в моделях для прогнози-
рования функций Y2 (ВВП на душу населения, 
ППС; в постоянных международных долларах 
2011 г.) и Y3 (ВВП на одного работающего, 
в долларах 2011 г.), то и здесь обнаружим пол-
ное совпадение результатов статистического 
и содержательного анализов. Так, по Герма-
нии в составе независимых переменных в мо-
делях для прогнозирования Y2 и Y3 оказались 
факторы-показатели: «относительное прира-
щение валового накопления основного капи-
тала», «приращение объема экспорта товаров 
и услуг», «приращение объема экспорта про-
дуктов питания», «приращение объема экс-
порта услуг ИКТ», «промышленность и стро-
ительство: приращение добавленной стоимос-
ти на одного работника» и другие факторы 
аналогичного экономического содержания.
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Спрашивается: разве можно, не нарушая 
базовых постулатов экономической теории, 
исключить любой из перечисленных пока-
зателей как недостаточно содержательно 
обоснованный?

Вывод. Содержательная обоснованность 
включения в состав независимых перемен-
ных группы перечисленных определяющих 
показателей (для прогнозирования динами-
ки индикаторов уровня развития экономики) 
не вызывает сомнения.

3. Оценка прогнозных свойств постро-
енных регрессионных моделей. Результа-
ты расчета характеристик потребительского 
качества построенных моделей рассмотрим 
на примере Швеции (функция Y3 — ВВП 
на одного работающего, в долларах 2011 г. 
(см. таблицу 7)).

Объективная сравнительная оценка про-
гнозных свойств построенных моделей пред-
ставлена в таблице 8.

Если ограничить интервал прогнозирова-
ния 2016, 2017 и 2018 годами, то результаты 
оценки прогнозных свойств моделей с выде-
ленным составом независимых переменных 
и с лагом 3 года окажутся, как видно из пред-
ставленных в таблице 9 данных, еще более 
успешными.

Аналогично, используя построенные мо-
дели и исходные данные, представленные 
в таблицах 1–6, можно оценить потребитель-
ское качество построенных прогнозных мо-
делей для различных стран, включая Герма-
нию и Россию, и исследуемых функций.

Выводы. Использование в составе не-
зависимых переменных выделенной группы 
определяющих факторов позволило:

1) получить среднюю ошибку прогноза 
на 2016–2018 годы по 6-ти моделям в преде-
лах от 7 % до 0,3 %, в том числе по 2-м моде-
лям — менее одного процента, а за весь пери-
од с 2009 по 2018 годы — от 6 до 1,5 %;

2) подтвердить прикладную полезность 
применения *совокупности построенных 
моделей и *метода выделения искомого под-
множества объектов из множества большой 
мощности [8, 13];

3) обеспечить органам государственной 
власти всех уровней уникальные возмож-
ности для совершенствования управления 
экономическим развитием страны, ориен-

тируясь на созданные конкретные модели 
и конкретные независимые переменные, 
в том числе используя модели и показатели-
факторы при реализации гибкой налоговой 
и таможенной политики, информировании 
субъектов рынка о динамике цен на товары 
и услуги на внутренних и внешних рынках, 
оказании услуг юридическим лицам при по-
иске товаров и технологических процессов 
с минимальной ресурсоемкостью и др. [5, 6, 
9, 12, 15, 16].

4. Имитационное моделирование для 
оценки ошибки функций отклика. Как 
показано в [10], основное влияние на вели-
чину ошибки функции отклика при постро-
ении регрессионных моделей для описания 
и/или прогнозирования процессов оказыва-
ют структура регрессионной модели, состав 
и точность измерения или фиксации незави-
симых переменных.

Описанный метод позволяет оценивать 
статистические характеристики распределе-
ния функции отклика (математическое ожи-
дание, коэффициент вариации, среднеквадра-
тическое отклонение, асимметрию, эксцесс, 
характер распределения в виде гистограммы 
и таблицы и др.) при различных значениях 
ошибок независимых переменных и разной 
структуре уравнения регрессии.

Зная величину ошибок измерения (фик-
сации) независимых переменных Xi, значе-
ния b-коэффициентов и Ϭbi и выполнив ими-
тационное моделирование, легко оценить 
ошибку функции отклика Y.

Здесь на примере моделей для прогно-
зирования динамики функции «ВВП на од-
ного работающего (в долларах)» на данных 
по Швеции выполним оценку ошибок функ-
ций отклика по построенным моделям.

Для реализации моделирования необхо-
димая исходная информация по b-коэффи-
циентам получена в процессе построения 
регрессионных моделей (см. Статистичес-
кие характеристики качества). Что касается 
независимых переменных Xi, то, поскольку 
в базе данных Всемирного банка отсутству-
ют сведения о стандартных ошибках соци-
ально-экономических показателей развития 
стран мира, ϬXi примем равными сначала 
0,01 (1 %), а затем 0,03 (3 %). В таблице 10 
представлены полученные в результате ими-
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тационного моделирования характеристики 
функции отклика Y3 (Швеция).

Предположим теперь, что нас интересует 
ошибка функции отклика для модели 6, вклю-
чающей две независимые переменные x1 и x2. 
Причем, Ϭx2 примем равным не 0,01, а 0,03. Тогда 
значение ошибки функции отклика из-за измене-
ния структуры уравнения и увеличения ошибки 
x2 возрастет весьма существенно (см. табл. 11).

В таблице 12 показано распределение 
значений y6 (модель 6) в результате имитаци-
онного моделирования.

Выводы. В результате применения 
имитационного моделирования для оценки 
ошибки функции отклика:

1) обнаружено, что величина ошибок 
функций отклика даже у моделей с близки-
ми численными значениями статистических 
характеристик качества (отношение bi/Ϭbi, 
R2

скорр, Fкр) существенно отличается (см. чис-
ленные значения статистических характерис-
тик и ошибок у моделей 1 и 2);

2) установлено, что снижение достовернос-
ти измерения (фиксации) численных значений 
только одной из независимых переменных (X2) 
у модели с лучшими статистическими характе-
ристиками качества (модель 6) приводит к зна-
чительному росту ошибки функции отклика;

3) подтверждено весьма существенное 
влияние и структуры регрессионной модели, 

Параметр Значение
Переменная y1 y2
Число итераций 1000 1000
Среднее 1,011 1,012
Среднеквадратическое отклонение 0,021 0,014
Асимметрия 0,045 0,019
Эксцесс –0,010 –0,154
Минимум 0,947 0,967
Максимум 1,079 1,059
Модальный интервал 1,007 : 1,019 1,008 : 1,017

Параметр Значение
Переменная y6
Комментарий
Число итераций 1000
Среднее 1,010
Среднеквадратическое отклонение 0,123
Асимметрия 0,072
Эксцесс –0,057
Минимум 0,626
Максимум 1,410
Модальный интервал 0,983 : 1,054
Медиана 1,005

Таблица 11
Характеристики распределения значений Y6 (функция отклика модели 6),

полученные в результате имитационного моделирования

Таблица 10
Результаты моделирования y1 (модель 1) и y2 (модель 2);

функция отклика Y3 — ВВП на одного работающего (в долларах) по данным Швеции
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и разницы в величине ошибок независимых 
переменных на величину ошибки функции 
отклика.

Заключение. В результате проведенных 
исследований впервые:

1) доказано определяющее, статистичес-
ки значимое и содержательно обоснованное 
влияние на динамику индикаторов уровня 
развития страны выделенных групп факто-
ров — независимых переменных (в большинс-
тве случаев у b-коэффициентов отношение 
bi/ Ϭbi >> 2); построены регрессионные модели 
для прогнозирования динамики ВВП стра-
ны и ожидаемой продолжительности жиз-
ни граждан *лучшего качества (при оценке 
по стандартным критериям статистической 
значимости — R2

скорр ≈ 0,9; Fкр >> 100);
2) установлено, что использование в мо-

делях оригинального состава независимых 
переменных позволило: а) получить среднюю 
ошибку за 10-летний период прогноза по ис-
следуемым странам менее 5 % при лаге неза-
висимых переменных от одного до трех лет; 
б) подтвердить прикладную полезность 
применения *совокупности построенных 
моделей и *метода выделения искомого под-
множества объектов из множества большой 
мощности; в) обеспечить органам государс-
твенной власти возможности для совер-
шенствования управления экономическим 
развитием страны и административно-терри-
ториальных образований;

3) обнаружено, что величина ошибок 
функций отклика даже у моделей с близки-
ми численными значениями статистических 
характеристик качества существенно отли-
чается. Одновременно установлено, что сни-
жение достоверности измерения (фиксации) 
численных значений только одной из неза-
висимых переменных у модели с лучшими 
статистическими характеристиками качест-
ва приводит к значительному росту ошибки 
функции отклика;

4) определено, что полученное в процес-
се исследований доказательство статисти-
ческой и содержательной обоснованности 
влияния на динамику индикаторов уровня 
развития экономики выделенного оригиналь-
ного подмножества определяющих факторов 
обеспечило возможность «властным струк-
турам, обладающим суверенными полномо-
чиями, решать вопросы организации обще-
ства в масштабах страны» (Универсаль-
ный энциклопедический словарь. — М.: БРЭ, 
2002. — 1551 с.), действующим в различных 
странах мира, более целенаправленно и бо-
лее активно содействовать ускоренному раз-
витию экономики, ориентируясь на создан-
ные конкретные модели и конкретные неза-
висимые переменные, в том числе используя 
такие модели: при реализации гибкой нало-
говой и таможенной политики, при инфор-
мировании субъектов рынка о динамике цен 
на товары и услуги на внутренних и внешних 
рынках, при оказании услуг юридическим ли-

Xmin Xmax Частота Вероятность Накопленная
0,626 0,698 6 0,006 0,006
0,698 0,769 17 0,017 0,023
0,769 0,840 55 0,055 0,078
0,840 0,911 138 0,138 0,216
0,911 0,983 206 0,206 0,422
0,983 1,054 213 0,213 0,635
1,054 1,125 194 0,194 0,829
1,125 1,196 99 0,099 0,928
1,196 1,268 51 0,051 0,979
1,268 1,339 17 0,017 0,996
1,339 1,410 4 0,004 1,000

Таблица 12
Распределение значений y6 (модель 6)
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цам в поиске товаров и технологических про-
цессов с минимальной ресурсоемкостью и др.
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КОММУНИКАЦИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ: О ВОПРОСЕ ДОВЕРИЯ

© 2020 г.     Т. Г. Анистратенко 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования является выявление взаимосвязи доверия акторов, участвующих 
в коммуникации, и её продуктивностью.

Методологическая база исследования основывается на теоретических подходах к на-
учному изучению массовой коммуникации и её синтезе с неоинституциональным понимани-
ем социальных интеракций.

Результаты исследования. Важнейшим аспектом проведенного анализа проблем комму-
никации власти и бизнеса является выявление барьеров, препятствующих продуктивной ком-
муникации власти и бизнеса. Отсутствие взаимного доверия позиционируется как ключевая 
проблема эффективности взаимодействия коммуникантов. Роль доверия подчеркивается че-
рез рационализацию, основывающуюся на современных моделях коммуникации, совмещенных 
с концепцией транзакционных издержек. Ретроспективный анализ предыдущих коммуника-
ционных практик бизнеса и власти показал, что продуктивному общению препятствуют 
принятые в Советском Союзе управленческие решения. Среди таких можно назвать высо-
кую бюрократизацию коммуникации, отсутствие прозрачности и защищенности интересов 
обоих сторон. Вышеописанные проблемы приводят к повышению транзакционных издержек, 
а следовательно, к удорожанию совместных проектов, высокой рискогенности и усложне-
нию контроля за соблюдением условий тех или иных договоренностей. 

Перспективы дальнейших исследований автор усматривает в дальнейшем изучении 
доверия как ключевого элемента коммуникации рациональных акторов и выделения научных 
способов его укрепления.

Ключевые слова: бизнес коммуникации; бизнес; муниципалитет; доверие; модели ком-
муникации; транзакционные издержки; властные отношения.

COMMUNICATION BETWEEN BUSINESS AND GOVERNMENT:
ON THE ISSUE OF TRUST

© 2020     T. G. Anistratenko

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to identify the relationship between the trust of actors involved 
in communication and its productivity.

The methodological basis of the study is based on theoretical approaches to the scientific study 
of mass communication and its synthesis with a neo-institutional understanding of social interactions.

ФИЛОСОФСКАЯ ИННОВАТИКА
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The results of the research. The most important aspect of the analysis of the problems of 
government and business communication is the identification of barriers that hinder productive 
communication between government and business. Lack of mutual trust is positioned as the key 
problem of effective interaction between communicators. The role of trust is emphasized through 
rationalization based on modern communication models combined with the concept of transactional 
costs. A retrospective analysis of previous communication practices of business and government 
showed that productive communication is hindered by managerial decisions made in the Soviet 
Union. Such decisions include high bureaucratization of communication and lack of transparency 
and protection of both parties’ interests. The problems described above lead to higher transaction 
costs and, consequently, higher costs of joint projects, high risk and complicated control over 
compliance with the terms of certain agreements. 

The prospect of the study is for further research of trust as a key element of communication 
between rational actors and the identification of scientific ways to strengthen it.

Key words: business communication; business; municipality; trust; communication models; 
transaction costs; power relations.

Введение. Современные реалии россий-
ской рыночной экономики ставят предста-
вителей власти и бизнеса перед необходи-
мостью интенсификации их взаимодействия 
и выхода на так называемые «партнерские 
отношения» [1]. Коммуникация между этими 
двумя акторами характеризуется, в первую 
очередь, своей рационалистической направ-
ленностью, то есть желанием достичь взаи-
мовыгодного решения, удовлетворяющего 
обе стороны. Подобная коммуникация явля-
ется рациональной и должна обладать свойс-
твами целеполагания и планирования, однако 
коммуникационное поле, сформированное 
между бизнесом и властью, в настоящий мо-
мент не обладает системностью. В рамках 
этой статьи мы рассмотрим основные барь-
еры, влияющие на эффективность взаимо-
действия представителей власти и предпри-
нимательских кругов, в целях обоснования 
наиболее важного фактора, упрощающего 
или усложняющего весь коммуникационный 
процесс доверия.

Теоретико-методологическое обосно-
вание исследования. В научной литературе 
существует множество моделей коммуника-
ции, сложность которых эволюционировала 
с каждым этапом развития коммуникаци-
онных средств. Обратим внимание на две 
наиболее подходящие к современной ком-
муникационной среде. Неклассическая мо-
дель коммуникации, основанная на работах 

Ю. Хабермаса, позиционирует коммуника-
цию как инструмент осуществления практи-
ческих интересов человека [2]. Постнеклас-
сический подход к коммуникации трактует 
её как субъектно-субъектные отношения. 
Общество рассматривается как сеть комму-
никаций, а они, в свою очередь, обладают 
способностью самовоспроизводиться. Ком-
муникационная сеть в рамках этого подхо-
да выступает как самоорганизовывающаяся 
среда, в которой самые простые социально-
коммуникативные системы устанавливаются 
посредством взаимного согласования пере-
живаний и действий присутствующих учас-
тников коммуникации [3]. Таким образом, 
современная высокотехнологичная комму-
никация является инструментом осуществле-
ния практических интересов коммуникантов, 
на который оказывают влияние субъективные 
факторы. Эти факторы могут положительно 
или отрицательно сказаться на качестве ком-
муникации, и, по нашему мнению, основной 
детерминантой эффективности коммуника-
ции на любом уровне является доверие. Осо-
бенно это актуально в случае общения раци-
ональных коммуникантов, таких как предста-
вители бизнеса и власти, ориентирующихся 
на результат, измеримый в количественных 
показателях. Стоит отметить, что исследова-
тели и эксперты, обращающиеся к пробле-
ме эффективности взаимодействия бизнеса 
и власти, часто обращают внимание на объ-
ективные критерии коммуникации, но редко 
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концентрируются на субъективном аспек-
те этого вопроса. Акцентуация доверия как 
главного критерия эффективности коммуни-
кации рациональных акторов является реле-
вантной в первую очередь по причине того, 
что вопрос доверия в случаях, касающихся 
материальной выгоды, перестает быть ис-
ключительно субъективным фактором и при-
обретает черты количественно-измеримого 
и рационального фактора, определяющего 
результаты общения.

Для более глубокого понимания роли до-
верия в коммуникации бизнеса и власти об-
ратимся к новой теории институтов, а в час-
тности, к одной из основных составных ее 
частей — транзакционным издержкам. Они 
складываются из затрат ресурсов и времени 
на совершение сделки, а также из потерь, воз-
никающих вследствие того, что был заклю-
чен неполный или неэффективный контракт 
[4]. Кроме того, в них входят издержки ве-
дения переговоров и заключения контракта, 
а также контроля за соблюдением контракта 
со стороны партнера по сделке, в том числе 
предупреждения его оппортунистического 
поведения. Как видно из вышеописанного, 
транзакционные издержки, если рассуждать 
о них в предметном поле коммуникации, — 
это затраченные ресурсы коммуникантов 
на ликвидацию неопределенности при за-
ключении тех или иных договоренностей. Та-
ким образом, в случае высоких транзакцион-
ных издержек коммуниканты будут меньше 
взаимодействовать, реже заключать сделки 
и ограничивать общение друг с другом. Од-
нако, как говорилось выше, современные ре-
алии посткризисной российской экономики, 
находящейся в состоянии неопределенности, 
требуют от акторов, обладающих различны-
ми видами капитала, вступать во взаимодейс-
твие друг с другом и принимать взаимовы-
годные решения, оказывающие позитивный 
эффект на развитие экономики всего города 
или региона. Иными словами, предприни-
матели и бизнес должны взаимодействовать 
друг с другом для повышения собственной 
конкурентоспособности. Но взаимодейс-
твие не может быть эффективным, если оно 
не подкреплено взаимным доверием комму-
никантов, и именно это является основным 
препятствием продуктивного общения биз-
неса и власти.

Кризис доверия предпринимателей 
к власти на всех уровнях является истори-
чески детерминированным и объясняется 
принципом «path dependence», то есть зави-
симостью будущего от прошлого, а если точ-
нее — зависимостью от решений, принятых 
ранее [5]. Советский принцип хозяйствова-
ния не допускал существования частного 
предпринимательства по идейным причи-
нам, а во времена перестройки какое-либо 
серьезное развитие достигалось за счет пол-
ного или частичного выхода из легального 
правового поля. Объясняется это, в первую 
очередь, тем, что власть, не имея опыта взаи-
модействия с частными предпринимателями, 
не воспринимала их как акторов, чьи инте-
ресы необходимо соблюдать, и использовала 
их как своеобразный фонд для решения фи-
нансовых проблем государственного аппара-
та. Подобное отношение и продолжающаяся 
политика эксплуатации бизнеса уменьшает 
доверие и вызывает у предпринимателей 
отторжение и нежелание взаимодейство-
вать с властью, если это не является первой 
необходимостью. Из вышеописанного сле-
дует, что доверие в случае общения бизнеса 
и власти является не просто субъективным 
«довеском» в процессе коммуникации, а оп-
ределяющим фактором всех решений, прини-
маемых в результате общения.

Интерпретация полученных резуль-
татов. Итак, взаимное недоверие бизнеса 
и власти отрицательно сказывается на по-
тенциальных выгодах, которые могло бы по-
лучить общество от результатов совместной 
деятельности этих двух акторов. Однако от-
сутствие доверия является не единственной 
проблемой, создающей препятствия для 
партнерских отношений. Другой, не менее 
важной, проблемой, по мнению научно-
го сообщества, является высокая степень 
бюрократизации процесса коммуникации 
с властью [6]. Она тоже является истори-
чески детерминированной и связана, в пер-
вую очередь, с авторитарностью российской 
коммуникационной культуры [7]. Партнерс-
кие отношения бизнеса и власти и горизон-
тальность их коммуникации характерны для 
западных стран, живущих в реалиях рыноч-
ной экономики на протяжении продолжи-
тельного времени. В США взаимодействие 
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предпринимателей и муниципальной власти 
являлось ключевым критерием выживания 
и процветания городов в рамках межму-
ниципальной конкуренции. В российской 
социальной реальности бюджеты муници-
палитетов на протяжении долгого времени 
формировались из дотаций и прочих видов 
государственной поддержки, что продолжа-
ется и в настоящее время. Однако государс-
твенный аппарат не может обеспечивать 
достойную жизнь всех регионов РФ лишь 
за счет собственных средств, что порожда-
ет необходимость поиска новых источников 
финансирования и оптимизации бюджет-
ных трат. Стоит отметить, что экономичес-
кие реалии значительно изменились, однако 
коммуникационная культура не поддается 
внезапным изменениям лишь по желанию 
законодателя. Она является продуктом ис-
торической эволюции, наполняемой контек-
стом коммуникационных практик, имевших 
место в определенные временные периоды. 
Так как у власти на разных уровнях исто-
рически не было никакой необходимости 
общаться с предпринимателями на равных, 
предлагать им какие-либо выгодные усло-
вия и выстраивать с ними доверительные 
отношения, то неудивительно, что у пред-
принимателей не выстроилось восприятие 
институтов власти как своих партнеров. Ис-
ходя из вышеописанного, можно заявить, 
что кризис доверия, существующий между 
властью и бизнесом, является исторически 
детерминированным, а в его основе лежит 
авторитарная коммуникационная культу-
ра, характерная для российских отношений 
с властью.

Высокая бюрократизация коммуника-
ции с властью, однако, не означает, что все 
особенности взаимодействия с ней являют-
ся полностью прозрачными и законными. 
Исследователи и эксперты обращают вни-
мание на наличие «дыр» в законодательстве 
о государственно-частном и муниципаль-
но-частном партнерстве, на высокий по-
тенциал коррупционных практик и низкую 
степень защищенности интересов предпри-
нимателей, вступающих в деловые отноше-
ния с государственной или муниципальной 
властью [8]. Мы утверждаем, что эти про-
блемы также связаны с отсутствием дове-
рия коммуникантов друг к другу. Отсутс-

твие доверия предпринимателей к влас-
ти напрямую связано с описанной выше 
проблемой юридической защищенности, 
но при этом сама проблема этой защищен-
ности проистекает из отсутствия доверия. 
Можно сказать, что это является своеобраз-
ным порочным кругом: предприниматели 
считают институты власти оппортуниста-
ми, заинтересованными лишь в «снятии 
сливок» с предпринимателей, а власть, 
в свою очередь, воспринимает предприни-
мателей как оппортунистов, желающих по-
лучить выгоду за счет эксплуатации адми-
нистративного ресурса. С одной стороны, 
подобное отношение имеет рациональное 
основание, но оно не должно становиться 
препятствием для создания площадки вза-
имодействия вышеописанных коммуни-
кантов. Можно сказать, что оно является 
таковым из-за российской авторитарной 
коммуникационной культуры, характери-
зующейся приоритетом власти в решении 
всех вопросов о благосостоянии общества, 
в то время как современная экономическая 
ситуация позиционирует власть не как ос-
новного инициатора экономического роста 
регионов, а как создателя «честных правил 
игры» в муниципальных пространствах [9].

Заключение. Подводя итог анализа про-
исхождения кризиса доверия между властью 
и бизнесом, можно сказать, что в его основе 
лежат следующие элементы:

1) особенности российской коммуника-
ционной культуры;

2) векторы развития коммуникации биз-
неса и власти, заданные в СССР;

3) неэффективность правовой базы, обес-
печивающей пространство для коммуникации.

Все вышеприведенные элементы тем или 
иным образом связаны с ключевым элемен-
том коммуникации — доверием. Как гово-
рилось выше, оно является не просто субъ-
ективным довеском, придающим коммуни-
кации то или иное направление, а ключевым 
элементом в принятии важных решений. При 
отсутствии доверия коммуникация, резуль-
татом которой становится движение тех или 
иных капиталов, обречена на низкую резуль-
тативность. Для решения этой проблемы не-
обходима разработка комплекса мер по «го-
ризонтализации» принципов взаимодействия 
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бизнеса и власти. В настоящее время сущест-
вует множество площадок, разрабатываемых 
государственной властью для поддержания 
тех или иных предпринимательских ини-
циатив, однако, они имеют имитационный 
характер, а эффективно работают лишь для 
поддержки крупного бизнеса, нуждающего-
ся в поддержке меньше всего. Для решения 
этой проблемы необходимо проявление ини-
циативы от представителей местной власти 
и создание площадок для взаимодействия 
с бизнесом, принимая в расчет региональные 
и национальные особенности места, где ком-
муникация будет происходить. Доверие к ин-
ститутам, по своей сути, аналогично доверию 
индивидов на межличностном уровне. Для 
того чтобы один коммуникант поверил дру-
гому, необходимо совершить безвозмездные 
акты доброй воли и поддержки, что, в свою 
очередь, постепенно начнет увеличивать до-
верие и снижать риски. Кризис доверия, на-
блюдаемый во взаимоотношениях власти 
и бизнеса, имеет глубокие исторические кор-
ни, лежащие не только в социально-полити-
ческих особенностях предыдущего режима, 
но и культурно-ментальном коде россиян, 
бессознательно стремящихся к вертикализа-
ции отношений. Избавиться от описанных 
выше проблем возможно лишь с течением 
времени планомерным выстраиванием дове-
рительных отношений, основанных на про-
явлении доброй воли и безвозмездной подде-
ржки. Аккумуляция эффектов, являющихся 
итогом описанных выше практик, в буду-
щем приобретет мультипликативный эффект 
и позволит изменить коммуникационное 
поле власти и предпринимателей.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону, Россия

Цель исследования. В данной статье исследуются социокультурные основания управ-
ления персоналом в современном российском обществе.

Методология исследования основывается на концепциях организационной культуры 
и культурологическом подходе к анализу социальных явлений и процессов в целом и процесса 
управления персоналом в частности.

Результаты исследования. Культура представляет собой совокупность идей, пред-
ставлений и норм, определяющих поведение человека. Культура народа — результат дли-
тельного исторического развития. Культура общества оказывает определяющее воздейс-
твие на такой ее сегмент, как организационная культура, включающая и определенные 
модели управления персоналом. Специфика управления персоналом в современном российс-
ком обществе определяется культурным наследием советского общества, которое, в свою 
очередь, вобрало в себя более ранние установки и практики. В статье выделяются специ-
фические черты, свойственные российскому управлению персоналом.

Перспективы использования результатов исследования. Результаты исследования 
могут использоваться в дальнейшем культурологическом и социологическом анализе про-
блем управления, а также в управленческой практике.

Ключевые слова: управление персоналом; культура; организационная культура; мо-
дернизация; менеджмент.

SOCIO-CULTURAL FOUNDATIONS OF PERSONNEL MANAGEMENT
IN MODERN RUSSIA

© 2020     M. T. Belov, А. V. Volochay, S. I. Samygin
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Purpose of research. This article investigates the sociocultural foundations of HR management 
in modern Russian society.

The research methodology is based on the concepts of organisational culture and a cultural 
approach to analysing social phenomena and processes in general and the HR management 
process in particular.

Research result. Culture is a set of ideas, perceptions and norms that define human 
behaviour. The culture of the people is the result of long historical development. The culture 
of society has a decisive influence on its segment, such as organisational culture, which also 
includes certain models of personnel management. The specifics of HR management in modern 
Russian society are determined by the cultural heritage of Soviet society, which, in turn, has 
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Введение. Культура — одно из самых 
многозначных понятий, используемых в на-
учном дискурсе. Это неудивительно, пос-
кольку именно культура представляет собой 
специфику человеческого существования 
и человеческой деятельности, при этом зна-
чение культурного фактора в управлении ор-
ганизациями и управлении персоналом было 
осознано теоретиками и практиками менедж-
мента относительно недавно. Это осознание 
выразилось в возникновении понятия «орга-
низационная культура» и формировании раз-
личных подходов к ее изучению. В данной 
статье речь пойдет о соотношении организа-
ционной культуры и культуры как среды де-
ятельности организации. Культурный фактор 
имеет прямое отношение к методам управле-
ния персоналом.

Теоретический аспект. В отличие 
от животных, человек лишен генетически на-
следуемых программ поведения. Это свойс-
тво, которое делает человека более уязвимым 
перед природой, в то же время обеспечило 
ему свободу выбора поведенческих страте-
гий. Культура как коллективный опыт, пере-
даваемый в ходе социализации и обучения 
от поколения к поколению [1], заменила че-
ловеку недостающие инстинкты. Культура 
представляет собой совокупность идей, об-
разов, символов и программ поведения, кото-
рые определяют цели и формы деятельности 
человека во всех сферах его существования. 
Таким образом, культура представляет собой 
не теоретическую абстракцию, но способ са-
мого человеческого бытия [2].

Поскольку человек свободен от диктата 
инстинктов, его поведение гораздо вариа-
тивнее поведения самого сложноорганизо-
ванного животного. Человек сумел освоить 
разнообразные экологические ниши от тро-
пиков до арктических ландшафтов. Это было 
первичным фактором, определяющим спе-

цифику той или иной культуры. Не сущес-
твует универсальной культуры, разные че-
ловеческие группы создавали в ходе своего 
существования различные формы культур-
ных миров. Взаимодействие между разными 
культурами могло иметь разные последствия: 
от взаимообогащения культур за счет обмена 
культурными достижениями до уничтожения 
одной культуры другой. Уничтожение необя-
зательно подразумевало физическую гибель 
ее носителей, но могло принимать форму ак-
культурации и ассимиляции — растворения 
одной культуры в пространстве другой.

По мере развития и усложнения челове-
ческих сообществ их культура становилась 
все более многообразной, в ней выделялись 
отдельные сегменты, связанные с разными 
видами деятельности — от искусства до по-
литики и экономики. В рамках отдельных сег-
ментов деятельности формировались опреде-
ленные стандарты поведения, особые цели 
и ценности. Культура — это не только сово-
купность поведенческих программ, но также 
и различные смысловые конструкции, кото-
рые определяют предпочтение тех или иных 
форм поведения. Бергер и Лукман называют 
такие конструкции «смысловыми универ-
сумами», которые объясняют и в то же вре-
мя легитимируют принятые поведенческие 
стандарты в рамках группы или общества [3].

Культура того или иного народа форми-
руется на протяжении столетий, поэтому она 
представляет собой инерционный феномен. 
В то же время любая культура меняется под 
воздействием различных факторов природ-
ного или исторического характера. Темпы 
изменения могут быть различными, если они 
постепенны и происходят на протяжении 
жизни нескольких поколений, то носители 
культуры вообще могут их не замечать, та-
кие изменения не подразумевают каких-то 
резких разрывов с устоявшимися нормами 
и представлениями. Но изменения могут 
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быть и очень быстрыми. В этом случае мо-
гут возникать проблемы адаптации к новым 
условиям, сопровождающиеся социокуль-
турным кризисом [4], аномией — ситуацией, 
когда нормы и ценности противоречат друг 
другу и человек оказывается дезориентиро-
ванным в своем поведении [5].

Формирование обществ современного 
типа было результатом постепенного на-
копления изменений в рамках европейских 
культур, в определенный исторический мо-
мент количество перешло в качество: воз-
ник особый тип общества, который впервые 
в истории подразумевал ориентацию не на 
воспроизводство традиционных культур-
ных образцов, а на систематическое произ-
водство инноваций в самых разных сферах. 
Еще одной специфической чертой общества 
современного типа стало осознанное и це-
ленаправленное воздействие на социальные 
процессы, в основе которого лежало знание. 
На рубеже XIX–XX веков в западных обще-
ствах начинает формироваться теоретичес-
кий менеджмент, который подразумевает вы-
работку моделей эффективного управления 
людьми, включенных в деятельность различ-
ного рода организаций [6].

Культурные факторы управления. 
Важность культурного фактора для управле-
ния организациями была осознана не сразу. 
В США и других западных обществах это 
произошло в 70–80-е гг. ХХ века, в нашей 
стране — после распада СССР и формирова-
ния в постсоветском обществе новой систе-
мы отношений в рамках организаций, сущес-
твовавших теперь не в социалистическом, 
а в формирующемся катастрофически быст-
рыми темпами капиталистическом обществе. 
Новые формы управления и в хозяйственной, 
и в политической сферах еще не сложились. 
В связи с этим управленческая деятельность 
носила авральный и реактивный характер 
(реактивный в том смысле, что управлен-
ческие решения и стратегии часто опреде-
лялись ситуативными вызовами со стороны 
внешней среды организации, были реакцией 
на эти вызовы). В этой ситуации оказались 
очень востребованными западные теории 
и практики менеджмента, постепенно росло 
осознание значимости культурного фактора 
в управлении персоналом [7].

Теоретический анализ роли культу-
ры в управлении персоналом в США был 
обусловлен не только накоплением знаний 
об управлении в рамках западных обществ, 
но и внешним фактором — неожиданно быс-
трым ростом японской экономики в 70–80-е 
гг. прошлого века. Этот успех был во мно-
гом обусловлен особым типом управления 
японских корпораций, который базировался 
на японской культурной традиции, очень от-
личавшейся от западной.

Японский тип управления персоналом 
в рамках корпораций базировался на принци-
пах, практически противоположных западной 
модели. Он подразумевал специфическое со-
четание огромного почтения к менеджменту 
корпораций с высокой степенью включенности 
персонала в деятельность корпорации, воспри-
ятие корпорации как большой семьи, в благе 
которой заинтересованы все, но управляющие 
несут большую ответственность за результат, 
чем подчиненные. В японских корпорациях 
от работников любого уровня требуется готов-
ность усердно работать, превышая установлен-
ные нормы, поддерживать общий дух корпора-
ции, участвовать не только в труде, но и в об-
щих ритуалах корпорации, чувствовать свою 
ответственность не только перед начальством, 
но и перед сослуживцами [8].

В японских корпорациях большую роль 
играла именно коллективная ответственность, 
когда работник отвечал за группу, но и груп-
па отвечала за работника. Это групповое воз-
действие делало ненужным вмешательство 
вышестоящих в управление качеством труда, 
работники сами стремились контролировать 
его и воздействовать на тех, кто по какой-то 
причине работал плохо. Кроме того, японские 
корпорации практиковали пожизненный найм 
работников, успешно прошедших испытатель-
ный срок. Это мотивировало людей на пол-
ную отдачу всех сил корпорации. Коллекти-
визм, круговая порука, иерархизм, пожизнен-
ный найм — все это противоречило принятым 
в западном обществе моделям управления, 
которые подчеркивали значимость не сотруд-
ничества, а конкуренции между работниками, 
поощряли их желание выдвинуться, «показать 
себя». В то же время западный работник ни-
когда не стал бы добровольно перерабатывать 
сверх установленных норм, он не отождест-
вляет своих личных интересов с организаци-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

250

ей. Все это связано с западной культурой ин-
дивидуализма и духом соперничества. В такой 
культурной среде попытки воспроизводить 
японские практики выглядели бы фальшиво 
и не дали бы заметного улучшения. Однако 
необходимость учитывать мотивацию работ-
ников, необходимость формирования соли-
дарности, в основе которой лежит общий дух, 
общие цели и ценности, повлияли на форми-
рование моделей управления персоналом в за-
падных организациях.

Сравнение западного и японского типа 
управления организациями и персоналом 
показало, что управление не единообразно, 
разные типы управления могут вести к эф-
фективности или, наоборот, ей препятство-
вать. Попытки перенести японскую модель 
управления в западные организации были 
не слишком успешны, поскольку в западных 
обществах японские методы выглядели чуже-
родными, они не подходили людям с запад-
ным менталитетом. Попытки внедрять япон-
ские методы наблюдались и в постсоветской 
России, но и здесь они не прижились, как 
не слишком успешно приживались в России 
и западные модели управления организаци-
онной культурой и персоналом.

Любая организация находится в опре-
деленном культурном окружении. Каждый 
работник, нанимаемый организацией, пред-
ставляет собой не чистый лист, на котором 
можно писать что угодно, но личность с оп-
ределенным культурным опытом или, говоря 
словами П. Бурдье, с определенным габиту-
сом [9], потому задача управления состоит 
в том, чтобы организовать эффективное уп-
равление персоналом, опирающееся не толь-
ко на нормы отдельной корпоративной куль-
туры, но и на нормы культуры, доминиру-
ющие в социуме в целом. Иными словами, 
культура организации должна соответство-
вать культуре общества, если это возможно. 
Проблема состоит в том, что довольно часто 
доминирующие в обществе культурные нор-
мы и ценности могут противоречить тем тре-
бованиям, которые организация предъявляет 
работникам. Успех японских корпораций был 
обусловлен удачным сочетанием западной 
модели капиталистического производства 
и сохранившегося в Японии общинного духа 
[10]. Но синтез своих и чужих культурных 
моделей не всегда бывает удачным.

Культурная специфика управления 
в России. На формирование управленческих 
моделей в российском обществе огромное 
влияние оказывал советский опыт, избавить-
ся от которого оказалось сложнее, чем от ру-
ководящей и направляющей роли КПСС. 
Специфика этого опыта состоит в том, что 
он сочетает авторитаризм и бюрократизм, 
а также отсутствие инициативы у большинс-
тва работников — только в российской среде 
могла сформироваться поговорка «инициати-
ва наказуема». Такая установка отличается 
и от западной, и от японской «модели» работ-
ника. В западной культуре работник должен 
быть нацелен на активность и инициативу, 
это дает преимущество в конкуренции с дру-
гими работниками. В японской модели работ-
ник отождествляет себя с коллективом и ра-
ботает не только ради собственной карьеры, 
но и для коллектива, его мотивация достаточ-
на высока. Российский работник отличается 
от этих моделей. Он нацелен только на вы-
полнение собственной задачи с наименьши-
ми усилиями и отчужден как от руководства, 
так и от коллектива. «Коллективизм», не-
редко приписываемый российским работни-
кам, на деле — всего лишь отсутствие личной 
инициативы в условиях неопределенности 
ее результатов. Для российских работников 
характерен не столько коллективизм как со-
лидарность, сколько коллективизм как круго-
вая порука. Это связано с незащищенностью 
работника от произвола руководства, порож-
дающей спонтанные практики ускользания 
от ответственности. Коллектив по мере сил 
«прикрывает» нарушителя, поскольку в сле-
дующий раз может потребоваться прикрыть 
любого другого. Карьера работника в рос-
сийских условиях отнюдь не всегда связана 
с адекватной оценкой качества его труда ру-
ководством, потому нет резона доказывать 
свои профессиональные качества сверх необ-
ходимого минимума. «Незаменимых нет» — 
еще одна культурная установка, влияющая 
негативно на мотивацию российского персо-
нала и российских руководителей.

Как отмечает А. П. Прохоров [11], для 
отечественной модели управления персона-
лом характерны следующие особенности:

— низкое значение конкуренции, при-
чем как внутри организаций, так зачастую 
и между ними. Проблема в том, что в Рос-
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сии не сложилась полноценная рыночная 
среда. Преимущество в конкуренции часто 
дают не индивидуальные достижения (в слу-
чае работника) и не высокая эффективность 
(в случае организации), а такие факторы, как, 
например, умение использовать администра-
тивный ресурс и «договариваться»;

— высокая степень централизации уп-
равления. Это традиционный российский 
бюрократизм в разных его проявлениях. 
В российском управлении почти не практи-
куется делегирование полномочий или учет 
мнения работников. От работников, как пра-
вило, не требуют инициативы, напротив, 
инициатива часто карается. Это определяет 
и формы управления персоналом;

— маятниковый режим трудовой актив-
ности. Ситуации повышения активности 
(знаменитый российский «аврал») череду-
ются с периодами спокойствия и почти за-
стоя. Как отмечают многие исследовате-
ли, эта черта имеет глубокие исторические 
корни в особенностях крестьянского труда 
в России с ее климатическими условиями. 
В советский период эта черта вновь прояви-
лась в связи с необходимостью наверсты-
вать «план» в сжатые сроки;

— уравнительность. В рамках россий-
ской культуры, в том числе и хозяйствен-
ной, высока ценность равенства и, наоборот, 
неприязнь к «выскочкам». В современных 
условиях эта черта способна ограничивать 
инициативу работника, которому «больше 
всех надо»;

— двойственность существующих норм, 
преобладание неформальных отношений над 
формальными. В теоретическом менедж-
менте проблема сочетания неформального 
и формального аспекта организационной 
структуры известна давно, эта черта прису-
ща всем организациям. Но в российских ус-
ловиях преобладание неформальной стороны 
взаимодействия в рамках организации имеет 
особенно большое значение. Продвижение 
сотрудников, их найм и увольнение чаще 
зависят от неформальных отношений, чем 
от формальных показателей эффективнос-
ти труда и формальных правил. Это связано 
с укорененной в российской культуре непри-
язнью к «формальным нормам», важной ро-
лью «знакомств» и «блата» в трудоустройс-
тве и карьере.

Наследием позднесоветской управлен-
ческой культуры является специфическое 
двоемыслие, ситуация, когда работники 
различают «официальный дискурс» управ-
ленцев (имеющий ритуальное значение) 
и «реальную жизнь». В советских условиях 
формирование данной черты было обуслов-
лено присутствием официальной идеологии, 
в которую никто всерьез уже не верил. В сов-
ременных условиях столь же скептически 
могут восприниматься усилия менеджмента 
сформировать «корпоративную культуру» 
в соответствии с западными учебниками [12, 
13, 14]. Работники привычно демонстриру-
ют внешнюю лояльность, участвуя в корпо-
ративных мероприятиях, но на самом деле 
не испытывают ни общности корпоративного 
духа, ни ответственности за судьбу организа-
ции и трудового коллектива [14], причем по-
добный скепсис имеет вполне реальные при-
чины, ряд из которых мы рассмотрели выше.

Несмотря на отчуждение персонала от ру-
ководства организацией, российская органи-
зационная культура несет на себе печать па-
тернализма [15]. Работники склонны ожидать 
от руководства определенных гарантий и «по-
нимания» нужд и потребностей работников. 
И эти ожидания находятся в резком противоре-
чии с реальностью современной России, ког-
да даже многие государственные и тем более 
частные организации не желают или не могут 
брать на себя даже предусмотренные законом 
социальные обязательства перед работниками 
[16]. Значительная часть экономической ак-
тивности находится в сфере неформальной, 
где отношения между работодателем и наем-
ным работником строятся на неформальных 
договоренностях, которые допускают опреде-
ленные взаимные уступки, но не подразумева-
ют практически никаких гарантий для работ-
ника. Противоречие между патерналистскими 
ожиданиями и реальными обстоятельствами 
усиливает недоверие работников к руководс-
тву. Необходимость действовать в ситуации 
высокой неопределенности и зачастую право-
вой незащищенности накладывает отпечаток 
и на менеджмент, и на персонал современных 
российских организаций, не способствуя эф-
фективности их деятельности.

Заключение. Выделенные в статье ха-
рактеристики управления в современном рос-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

252

сийском обществе обусловлены культурны-
ми и историческими факторами. Особенное 
влияние на российские практики управления 
имеет советский опыт, который, в свою оче-
редь, имел в качестве предпосылки традиции 
российского управления в целом, специфи-
ческую ментальность. Стремясь усовершенс-
твовать управление персоналом сегодня, не-
обходимо осознавать, что принятие любых 
моделей управления, сформированных в дру-
гих культурных контекстах, должно опирать-
ся на понимание культурных особенностей 
российского общества.
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ПАРАДОКСЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

© 2020 г.     Я. Ю. Искендерова, И. А. Левченко, Т. Л. Сережникова

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Целью исследования является анализ парадоксов правовой культуры в российском об-
ществе, которые можно охарактеризовать как противоречия, возникающие в восприятии, 
оценке и интерпретации норм и ценностей права на уровне массового сознания россиян.

Методологическую базу исследования представляют определенные концептуальные 
схемы, которые позволяют охарактеризовать парадоксы правовой культуры и в классичес-
ком варианте социальной аномии Э. Дюркгейма, и в неклассической схеме социального конс-
труирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана. Также исследование базируется на идеях 
современных российских исследователей Ж. Т. Тощенко, Н. Е. Тихоновой, которые отмеча-
ют, что в российском обществе сложилась противоречивая социальная структура, которая 
показывает расхождения между нормативной моделью общества переходного периода и со-
циальной реальностью. Парадокс выявляется в том, что в чистом виде не действуют фак-
торы социальной стратификации, что основные методологические проблемы определяются 
расхождением между реальным и субъективным социальным статусом россиян.

Результаты исследования. При применении теоретической конструкции субъектно-
деятельностного подхода в качестве результатов предлагается определение парадоксов 
правовой культуры в рамках правового субъекта, соотносимого с интегральными показа-
телями социальных групп и слоев российского общества. В статье содержится обобщаю-
щий вывод о том, что признавая безальтернативность гражданской правовой культуры 
как направленности на правовую саморегуляцию, необходимо избежать схематизма пра-
вового нормативизма и акцентирования исследовательского внимания на традиции непи-
саного права в массовом сознании россиян.

Перспективу исследования составляет дальнейший социологический анализ парадок-
сов правовой культуры в российском обществе.

Ключевые слова: парадоксы; правовая культура; правовые установки; правовой субъ-
ект; правовая компетентность; правовая саморегуляция.

PARADOXES OF LEGAL CULTURE IN RUSSIAN SOCIETY

© 2020     Y. Y. Iskenderova, I. A. Levchenko, T. L. Serezhnikova

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

The purpose of the study is to analyze the paradoxes of legal culture in Russian society, which 
can be characterized as contradictions that arise in the perception, assessment and interpretation 
of the norms and values of law at the level of mass consciousness of Russians.

The methodological basis of the study is represented by certain conceptual schemes that 
allow us to characterize the paradoxes of legal culture both in the classical version of social 
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anomie by E. Durkheim and in the non-classical scheme of social construction of reality by 
P. Berger and T. Lukman. The research is also based on the ideas of modern Russian researchers 
Zh. T. Toshchenko and N. E. Tikhonova, who note that the Russian society has a contradictory 
social structure, which shows discrepancies between the normative model of society in transition 
and social reality. The paradox is revealed in the fact that the factors of social stratification do 
not work in their pure form, and that the main methodological problems are determined by the 
discrepancy between the real and subjective social status of Russians.

The results of the study. Applying the theoretical construction of the subject-activity approach, 
the results are proposed to determine the paradoxes of legal culture within the legal entity, correlated 
with the integral indicators of social groups and strata of Russian society. The article contains 
a generalizing conclusion that recognizing that there is no alternative to civil legal culture as a 
focus on legal self-regulation, it is necessary to avoid schematism of legal normativism and focus 
research attention on the tradition of unwritten law in the mass consciousness of Russians.

The prospect of the study. Further sociological analysis of the paradoxes of legal culture in 
Russian society is a perspective of the research.

Key words: paradoxes; legal culture; legal attitudes; legal subject; legal competence; legal 
self-regulation.

Введение. Правовая ситуация в россий-
ском обществе характеризуется транзитив-
ным состоянием, так как речь идет о том, что 
легитимация нового социально-правового 
порядка обусловлена и сопровождается па-
радоксами правового поведения и правовой 
культуры россиян. По этой теме неоднократ-
но высказывались видные российские право-
веды, политологи и социологи. Казалось бы, 
вердикт ясен, и вопрос состоит в том, что 
российскому обществу трудно расстаться 
с недавним прошлым, что очевидно влияние 
социокультурной травмы, обусловленной 
распадом страны и неоднозначными соци-
альными реформами. Тем не менее, есть ак-
туальность анализа правовой культуры как 
социокультурного феномена, определяющего 
социальные настроения россиян по отноше-
нию к правовой сфере, к модели социально-
правового порядка и правовым стратегиям.

В этом смысле показателен следующий 
факт: российское общество осознало невоз-
можность поворота к прошлому, что является 
результатом социальной ностальгии, но не 
мотивацией массового поведения. Однако, 
стабильным можно назвать парадоксы пра-
вовой культуры, то, что российский социолог 
Ж. Т. Тощенко описывает как метаморфозы 
общественного сознания [7]. Описание сов-
ременной реальности, согласно его позиции, 

не позволяет приумножать общеизвестные 
факты, но сложность изучения правовой 
культуры российского общества заключается 
в том, что превращенные формы массового 
сознания порождают не только эффект «рас-
колотости», но и требуют во имя достижения 
объективных критериев исследований, кон-
центрации внимания на парадоксах, имею-
щих и объективный, и субъективный смыслы.

Для того чтобы не порождать феномены 
ложного сознания, вероятно, следует, призна-
вая реальности переходного периода, уходить 
от штампов «маргинализированного созна-
ния», «патологического сознания», отречься 
от иллюзий по поводу скорых перемен в пра-
вовой культуре и главное — диагностировать 
правовую культуру в контексте парадоксов 
как противоречия между оценками и реаль-
ным влиянием правовой культуры, расхожде-
нием стереотипов и официального дискурса, 
принятого в правовой сфере. Иными слова-
ми, нужно рассматривать парадоксы право-
вой культуры не только как следствие субъек-
тивных ошибочных намерений и стремлений 
индивидов, с трудом адаптирующихся к но-
вым социально-экономическим и социаль-
но-политическим реалиям, но и принимать 
во внимание возможность воспроизводства 
парадоксов в рамках «симбиоза» в правовой 
культуре социальных групп и слоев, форми-
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рующих структуру российского общества, 
взаимоисключающих друг друга оценок, ус-
тановок, ориентиров и намерений [7, с. 55].

Проблемы парадоксов в правовой 
культуре российского общества. Акту-
альность осмысления парадоксов правовой 
культуры в российском обществе очевидна 
потому, что вне нейтрализации парадоксов 
представляется маловероятной модерниза-
ция правовой культуры, приведения ее в соот-
ветствие с правовыми нормами и стандарта-
ми, уменьшение влияния сферы неправовой 
свободы и в конечном счете создание рабо-
тающих механизмов правовых практик. На-
хождение общества в состоянии социальной 
и правовой дезориентации имеет негативные 
последствия для социальной интеграции, вы-
зывает параллелизм жизненных и культур-
ных форм, приводит к отчуждению и недове-
рию по отношению к политическим и право-
вым институтам и на уровне межгруппового 
и межличностного взаимодействия.

Поэтому, осознавая сложность проблемы 
парадоксов в правовой культуре российского 
общества, нельзя ограничиться констатацией 
фактов или предложить малообъяснитель-
ную схему. Социологическая мысль нарабо-
тала определенные концептуальные схемы, 
которые позволяют охарактеризовать пара-
доксы правовой культуры и в классическом 
варианте социальной аномии Э. Дюркгейма, 
и в неклассической схеме социального конс-
труирования реальности П. Бергера и Т. Лу-
кмана. Однако, правовая культура в россий-
ском обществе формируется под влиянием 
социокультурного контекста и требует, как 
писал П. Штомпка, включения механизма 
социологического воображения, выработки 
социологического языка, позволяющего при-
нять и понять разнообразие форм, в которых 
проявляется правовая культура в российском 
обществе, определить перспективы право-
вого поведения в рамках норм и ценностей 
правовой культуры, принимать во внимание 
влияние «прошлого» и сделать акцент на воз-
можных изменениях, динамике правовой 
культуры [11].

Разумеется, механический перенос ана-
литических образцов, накопленных зару-
бежной социологической мыслью, приводит 
только к рецессивности, привязке российских 

реальностей к социологическим абстракци-
ям, и для того чтобы избежать отдаленности 
социологического мышления от социальной 
и правовой реальности, требуется принятие 
методологических принципов, связанных 
с субъектно-деятельностным подходом, ре-
зультативно реализуемым российскими уче-
ными в исследовании социального сознания 
и самосознания, массовых настроений рос-
сиян, описания жизненных стратегий, того, 
что характеризуется субъективной сферой 
социальной жизни.

Следует отметить, что парадоксы право-
вого сознания в российском обществе прини-
мались во внимание учеными, но их интер-
претация основывалась на приоритете идео-
логических допущений: либеральная мысль 
истолковывала парадоксы в рамках отсталос-
ти, традиционализма, архаичности «россий-
ского человека», в особенностях отношений 
между обществом, личностью и государс-
твом, наследия недавнего прошлого, и как 
современная интерпретация — приоритет 
неписаного права и негативная мобилизация.

С другой стороны, их оппонентам не хва-
тает аргументов, связанных с тем, что право-
вая система в российском обществе является 
мощным инструментом социокультурной мо-
дернизации, что правовая культура не эпифе-
номенальна, что парадоксы правовой культу-
ры не являются кратковременными и их ана-
лиз требует применения системных оценок 
и подходов и определения шансов и перспек-
тив субъективных схем восприятия правовой 
культуры.

В российском обществе сложилась, как 
отмечает Н. Е. Тихонова, противоречивая 
социальная структура, которая показывает 
расхождения между нормативной моделью 
общества переходного периода и социальной 
реальностью. Парадокс выявляется в том, 
что в чистом виде не действуют факторы со-
циальной стратификации, что основные ме-
тодологические проблемы определяются рас-
хождением между реальным и субъективным 
социальным статусом россиян, но если бы 
дело ограничивалось только социальными 
самооценками. Не работает «правило» соци-
етального подхода, которое определяет об-
щество как целостную систему. Дело в том, 
что в социальных отношениях российско-
го общества присутствует воспроизводство 
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«традиционности», того, что можно описать 
эффектом неписаного права, с другой сторо-
ны, выявляется тенденция «модернизирован-
ности», результатом которой можно назвать 
критериальные приоритеты доходов, обра-
зованности, профессионализма личности, 
а на групповом уровне — социальный эф-
фект, социальный капитал.

Эмпирические исследования определяют 
сложность вертикальной и горизонтальной 
социальной стратификации [6]. Выстраива-
ние имеющей высокую социологическую 
достоверность стратификационной схемы, 
необходимой для анализа парадоксов пра-
вовой культуры в российском обществе, со-
держит ограничения в том, что недостаточно 
ясны взаимозависимости правовой культуры 
и социального статуса (позиции) россиян. 
В попытках ответить на вопрос о влиянии со-
циоструктурного фона на правовую культуру 
в российском обществе исследователь дол-
жен видеть не только одномерные связи жиз-
ненных шансов и социальной мобильности 
личности с принятием определенного типа 
правовой культуры, но и постараться понять, 
каким образом можно избежать нормативист-
ского подхода, при котором правовая культу-
ра неизбежно попадает под определение не-
зрелой и несостоявшейся.

Кроме того, с учетом трудностей актуа-
лизации в исследовании правовой культуры 
российского общества социально-детерме-
нистской и социоресурсной схем наиболее 
важной представляется идея специфики пра-
вовых ценностей и установок россиян. Каса-
ясь такого исследовательского шага, требует-
ся помнить о том, что ценности и установки 
правовой культуры имеют различные значе-
ния для социальных слоев и групп: социаль-
но-компенсирующее и социально-адаптивное 
для низкостатусных социальных групп, соци-
ально-ориентационное для групп со средне-
статусными позициями и «монополистичес-
кое» — для властной и экономической элит.

Не утверждая однозначно, что парадоксы 
правовой культуры в российском обществе 
порождены установками на принятие или от-
клонение норм и ценностей правовой культу-
ры, можно говорить о том, что правовая куль-
тура определяет активную направленность 
на личностном и групповом уровнях вос-
принимать и формировать схемы восприятия 

права и оценивать свою способность влиять 
на социальную ситуацию на основе примене-
ния правовых норм.

Невозможно понять парадоксы право-
вой культуры российского общества, если 
не принять точку зрения, согласно которой 
внимание исследователя сосредотачивает-
ся на социологическом измерении правовой 
субъектности, конкретных социальных групп 
и слоев как способности актуализировать 
правовые нормы, ценности и установки для 
достижения определенных жизненных пла-
нов и выстраивания отношений в социуме.

Определение того, что является критери-
ями правовой субъектности, связано с выве-
дением трех показателей. Во-первых, воспри-
ятие права в качестве механизма и ценности 
общественной жизни. Во-вторых, правовая 
компетентность, знания и способности, ори-
ентированные на реализацию правовых норм, 
установки на право как прагматическую, ситу-
ативную или фундаментальную ценности [5]. 
В-третьих, выведение степени правовой субъ-
ектности на основе предпочтительности или 
отклонения правового поведения, реализуе-
мого в легальных или иллегальных практиках.

Анализ схем восприятия права в рос-
сийском обществе показывает на основе ре-
зультатов социологических исследований 
парадоксальную картину, обнаруживаются 
расхождения между позитивным принятием 
правовой культуры как необходимой совре-
менному человеку и ее приоритет в оценке 
культурных и интеллектуальных горизонтов 
личности и инструментальным активизмом, 
ситуативным выбором правовых норм и цен-
ностей, что демонстрирует взаимоисключаю-
щие оценки, особенно на уровне межгруппо-
вого и межличностного взаимодействия.

Россияне уверенно оценивают сложив-
шуюся правовую систему как итог произо-
шедших в обществе социальных и поли-
тических преобразований. И вместе с тем 
правовая система не относится к значимым 
результатам в массовых оценках и сужде-
ниях. Точнее, проблемы развития правовой 
системы воспринимаются через такие опос-
редующие факторы, как «социальная неспра-
ведливость», «преступность», «бюрокра-
тия», «дисциплина и порядок» [2]. Пожалуй, 
наиболее приближенными показателями, ха-
рактеризующими реальную правовую куль-
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туру, можно квалифицировать дисциплину 
и порядок. Иными словами, в обществе со-
храняется запрос на принудительное право, 
ориентированное на авторитет государства. 
Здесь следует учитывать следующее: так 
как дисциплина и порядок носят характер 
позитивного определения, данная позиция 
обуславливает парадокс правовой культуры 
в том, что фиксируется императивность пра-
вовых норм и ценностей, но правовая культу-
ра не входит в понятие духовности личности. 
Акцент делается на прагматике права, что 
приводит к оттеснению правовой культуры 
на уровень «необязательности».

В сложившихся социальных диспропор-
циях социальная справедливость, являясь 
«пустым понятием», под которое попадают 
разнонаправленные интерпретации, «затеня-
ет» правовую культуру с идеалами правовой 
справедливости и правового равенства. Ис-
следователю может показаться, что россияне 
испытывают недоверие к институту права 
в силу формализма и нереализуемости пра-
вовых норм и ценностей, но в этом контексте 
игнорируется парадокс правовой культуры 
в российском обществе. Правовая субъект-
ность россиян является «частичной», то есть 
достаточной для признания и одобрения пра-
ва как имеющей конкретную социальную 
функцию, но не соответствующую тому, что 
можно назвать доверием к правовой системе, 
и ее принятию в качестве необходимого усло-
вия развития личности и общества.

Конечно, можно сослаться на тенденцию 
в правовой культуре за рубежом, о которой 
немецкий ученый Ю. Хабермас пишет как 
о двойственности правовых стандартов, от-
ходе от норм и ценностей правового модер-
на, об эрозии и исчезновении ценности права 
в рамках принятия концепции мультикульту-
рализма [8]. В российском обществе домини-
рует суждение о правовой культуре на уровне 
здравого смысла, что означает парадокс (рас-
хождение) между правовыми институтами, 
ассоциируемыми с властью, и стереотипа-
ми массового сознания, в которых правовая 
культура не присутствует системно, интен-
сивно проявляется на социально-реактивном 
уровне, но не может быть охарактеризована 
как качество субъектности. В этом смыс-
ле есть основание считать, что в обществе 
не сложилась референтная группа как обра-

зец правовой культуры, что ожидания по по-
воду выполнения такой общественной мис-
сии российского среднего класса оказались 
неверными.

Судя по социологическим данным, при-
оритетным является противоречие между 
«чиновниками и гражданами», и парадокс 
проявляется в том, что население на уров-
не повседневных практик не осознает себя 
правовым субъектом, так как направлено 
на актуальность формулы «сложности от-
стаивания интересов» на основе ориентации 
на ценность права [2]. Подобная ситуация 
может охарактеризоваться как деформиро-
ванность правовых ориентаций россиян, пос-
кольку возникает расхождение между при-
знанием правовой культуры как обществен-
ной ценности, и в то же время ее назначение 
определяется преимущественно негатив-
ными коннотациями общественной жизни. 
К тому же снижается интерес к становлению 
правового субъекта, так как «по умолчанию» 
респонденты полагают свое отношение к об-
щественной ценности права через опосреду-
ющие условия «присвоения» права. Имеется 
в виду, что возникает предопределенность, 
связанная с тем, что правовые институты 
не действуют в интересах граждан и закреп-
ляют монополизм элитных групп.

Возможно, поэтому российские социоло-
ги отмечают, что «средний класс» в россий-
ском варианте оказался не готовым к тому, 
чтобы быть носителем гражданско-правовых 
добродетелей, что приоритет потребитель-
ских интенций среднего класса не означает 
соразмерность правовых притязаний. Россий-
ский социолог О. И. Шкаратан пишет, что гос-
подствующий в России тип социетальности 
содержит основные черты этакратизма [10]. 
В данном смысле социолог подчеркивает, что 
огромное влияние на становление правовой 
культуры в российском обществе оказывает 
то, что можно назвать «странностями» право-
вой системы: прочность и устойчивость соци-
ально-правовому порядку придают массовые 
установки на принятие права в контексте отно-
шений личности и государства, что же касает-
ся такого аспекта, как общественная ценность 
права, можно говорить только с уверенностью 
о преемственности «номенклатурности», со-
измерения ценности права с социально-дист-
рибутивным отношением.
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Социологический анализ состояния пра-
вовых субъектов в российском обществе дает 
основание считать, что доминирование «час-
тичных» правовых субъектов создает двойс-
твенный парадокс. С одной стороны, не воз-
никают референтные по отношению к праву 
группы и правовая культура рассматривается 
в контексте реального доступа к ресурсам 
права, что отменяет принцип универсализма 
правовой культуры, с другой стороны — на-
блюдаемая институционализация иллегаль-
ных и полулегальных поведенческих практик 
выводит на мысль о замещении корпоратив-
ного права и корпоративной этики позицией 
отклонения права.

В любом случае не работают схемы «ази-
атской государственности», в которых пра-
вовая культура не может утвердиться в силу 
произвола власти и закрытости возможнос-
тей обретения гражданско-правовых качеств. 
Необходимо отметить, что возникает жела-
ние «быть в тени» и использовать правовые 
нормы выборочно, инструментально. В этих 
условиях правовая культура не может быть 
иной, как содержащей парадоксы, расхож-
дения между декларируемыми позициями 
одобрения права и реальными установками 
на допустимость полулегальных и иллегаль-
ных практик.

Возникает явление правовой гиперре-
альности, когда у респондентов формируют-
ся особые «фоновые ожидания», правовые 
установки, имеющие несистемный, ситуа-
ционный характер, но позволяющие адапти-
роваться в «размытой» правовой среде [9]. 
Не стоит удивляться, что правовая культура 
в российском обществе не выполняет полно-
стью миссию рационализации общественных 
отношений — этому препятствует не доми-
нирующий частичный правовой субъект, а то, 
что можно описать как состояние сниженной 
правовой компетентности. Американские со-
циологи в 70-е годы ХХ века отмечали риски 
корпоративизации правовой культуры, то, что 
в общественных отношениях формируются 
механизмы функционирования правовых ин-
ститутов, которые нельзя объяснить с помо-
щью правовых норм и концепций, поскольку 
есть расхождения между реальными уста-
новками и нормами права [1]. Парадоксаль-
ность описываемой ситуации заключалась 
в том, что при декларировании приоритета 

правовых норм возникали риски правового 
присвоения юридической корпорации в силу 
обоснования правовой некомпетентности 
большинства населения.

Обращая внимание на уровень правовой 
компетентности в российском обществе как 
стартового условия для перехода от частично-
го правового субъекта к состоянию правовой 
саморегуляции на межличностном и группо-
вом уровнях, стоит отметить следующий факт: 
при анализе «идеального общества» в мечтах 
людей в России и в Китае подчеркивается, что 
в Китае действует непрерывность традиции 
«справедливость как порядок», то есть пра-
вовая система воспринимается как «веление 
власти», но предполагает правовую компетен-
тность населения, способность обращаться 
к правовым нормам для достижения социаль-
ной справедливости [4].

В российском «варианте» проявляет-
ся парадоксальность восприятия правовой 
компетентности как желательной, но не обя-
зательной, не имеющей влияния на социаль-
ное самочувствие, социальную самоиденти-
фикацию и социальную самооценку. В этом 
смысле правовая компетентность уступает 
правовой ресурсности личности и ассоци-
ируется не столько с достижением социаль-
ной справедливости или успехами личности, 
речь идет о формировании по образу жизни, 
набору ценностей, правовым предпочтениям 
«консенсуса» относительно минимальных 
стандартов правовой компетентности как со-
циального маркера, позволяющего действо-
вать с определенной степенью доверия к кон-
кретной личности и конкретной группе.

Это выражается в том, что при анализе 
показателей доверия в отношении правовых 
институтов обращается внимание на средний 
«уровень» доверия (32 % — к правоохрани-
тельным органам, 26 % — к судебной сис-
теме) [3]. На первый взгляд, напрашивается 
вывод о том, что правовые институты обла-
дают более низкими показателями доверия 
не в силу дисфункциональности, неэффек-
тивности правовой системы и под влиянием 
традиции «неписаного права». Однако, про-
является парадоксальность правовой культу-
ры, которая акцентирует внимание на допу-
щении недоверия, и в правовых установках 
россиян прослеживается «отсутствие сопри-
частности правовой регуляции».
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Отмеченный уровень доверия к право-
вым институтам отражает парадоксальную 
ситуацию, которая может быть описана как 
расхождение между принятием права «долж-
ным» в обществе, но не подтверждающимся 
на уровне оценок здравого смысла. Это при 
том, что не конкурируя с значимостью власти, 
культуры, науки, правовые ценности и нормы 
характеризуются необходимыми показателя-
ми, ограничивающими влияние неправовой 
свободы. В то же время правовые установки 
не достигают диспозиционной регуляции, 
не являются феноменами ценностных ори-
ентаций и не формируют направленность 
личности на принятие права как содержащей 
не только оценочный, но и когнитивный, и по-
веденческий смыслы.

Иными словами, в преодолении «частич-
ного» правового субъекта в российском об-
ществе для перехода к действующей право-
вой субъектности проявляется разрыв между 
признанием доминанты права в современном 
российском обществе и принятием социаль-
но фиксированных установок на осознание 
частичности права. В таком контексте нет 
уверенности в том, что преодолеваются раз-
личия уровня доминирующей направленнос-
ти интересов, которые могут иметь неправо-
вой характер, и декларируемых ориентаций 
на ценность права.

Очевидно, что выход на состояние право-
вой субъектности как действия гражданско-
правовых норм, сопряженных с ответствен-
ной личностью и стремлением к правовой 
идентификации на групповом уровне, не яв-
ляется достижением ближайшего будущего.

Заключение. Парадоксальность право-
вого сознания в российском обществе реаль-
но отражает сложности социальных тран-
зиций и не может быть интерпретирована 
в качестве противоречий между прошлым 
неправовым состоянием и внедрением пра-
вового порядка в постсоветский период. Как 
показывает анализ правовой культуры росси-
ян, если определять ее интегральные харак-
теристики, которые, разумеется, дифферен-
цированы в различных социальных группах 
и слоях, парадоксы выявляются на уровне 
восприятия, интерпретации и поведения.

Во-первых, правовая культура в рос-
сийском обществе содержит парадоксы «со-

знания», взаимоисключающие ориентации 
на «должное» право и необязательность 
в повседневных практиках на уровне «здра-
вого смысла». Это связано с тем, что действу-
ет «дуализм» правовых норм и социальных 
стереотипов. Во-вторых, в этой ситуации 
правовой субъект в российском обществе, 
которого можно характеризовать как носи-
теля нормативной правовой культуры, «час-
тичен», ориентирован на принятие общей 
обязательности права в соотношении с груп-
повыми интересами. В восприятии права 
присутствуют социально фиксированные 
установки, направленные на полезность пра-
вовых норм, но не включающие отношение 
к праву на основе правовой компетентности, 
способствующей осознанию права на уровне 
правовой саморегуляции.

И, наконец, работает механизм отклоне-
ния от сопричастности правовым нормам. 
Здесь можно ссылаться и на подданическую 
культуру, этакратизм, и, как следствие, апатии 
в отношении иллегальных практик. Однако, 
попытка взглянуть на парадоксы правового со-
знания в российском обществе как состояние 
бесконечной правовой незрелости не могут 
быть интерпретированы как продуктивные.

Парадоксы правовой культуры фиксиру-
ют проблемную ситуацию построения право-
вого общества, в котором достижение право-
вой саморегуляции не может быть подверже-
но сомнению, так как является реальным спо-
собом преодоления социокультурных травм 
и формирует базовый ценностный консенсус, 
вне которого трудно говорить о легитимации 
права на уровне субъективных социальных 
значений и смыслов.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И КЛАССИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛИЗМА

© 2020 г.     С. С. Черных

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Цель исследования заключается в экспликации различных способов идентификации 
и классификации национализма, понимаемого в качестве серии мобилизационных процес-
сов, в результате которых та или иная нация приобретает способность демонстриро-
вать собственную «избыточность» и эксцессивность.

Методологическую базу исследования представляют работы ведущих исследова-
телей национализма, которые осмысливали данный феномен сквозь призму модернизации 
и эгалитаризации наиболее развитых в экономическом и политическом плане европей-
ских ообществ (К. Калхун, Л. Гринфельд); в контексте права наций на самоопределение 
(Р. Брубейкер, Б. Як); посредством противопоставления этнической культуры и граждан-
ской воли (Г. Кон); сквозь призму политики «положительной деятельности» (Т. Мартин); 
в контексте «имунно-сферологической» дескрипции наций как особых культурных систем 
(П. Слотердайк).

Результаты исследования. В статье делается вывод о том, что интеллектуальный 
уровень изучения национализма в той или иной степени находится в зависимости от соци-
ально-философских дискурсов модернизма и перенниализма. В статье раскрывается эгали-
тарный контекст понимания национализма, возникшего в период революционных преобра-
зований ряда ведущих капиталистических государств Западной Европы. При этом обраща-
ется внимание на связь национализма с правом наций на самоопределение и вытекающими 
отсюда сепаратистскими тенденциями. В заключении отмечается необходимость син-
теза методологических подходов понимания национализма и его основных разновидностей, 
связанных с нациестроительством и современной государственной политикой.

Перспективу исследования составляет дальнейшая разработка методологических 
подходов идентификации и классификации дискурсов о нации и национализме.

Ключевые слова: национализм; нация; государство; модернизм; перенниализм; сфе-
рология; эгалитаризм; сепаратизм; право нации на самоопределение; протонационализм.

SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF IDENTIFICATION
AND CLASSIFICATION OF NATIONALISM

© 2020     S. S. Chernykh

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

The purpose of the study is to explicate various ways of identifying and classifying nationalism, 
understood as a series of mobilization processes, as a result of which a particular nation acquires 
the ability to demonstrate its own «redundancy» and excess.
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Введение. Очевидно, что в основе нацио-
нализма и его проявлений можно обнаружить 
дискурс о социально-политической, куль-
турной и т. д. мобилизации индивидов под 
флагом «единой» нации, который, как прави-
ло, связан с идей самоопределения (нации) 
и коллективного выбора в пользу того или 
иного государственного устройства, а также 
неотчуждаемых правах граждан, собственно 
входящих в нацию. Поэтому с проявлениями 
национализма мы встречаемся именно в тех 
ситуациях, когда речь идет о мобилизации той 
или иной («воображаемой» или еще не при-
знанной) нации и побуждением ее представи-
телей к социальной активности, понимаемой 
в довольно широком смысле (от этнических 
волнений до культурной политики в сфере 
языка или антикоррупционных выступле-
ний и актов массового гражданского непови-
новения). Однако наибольшие «проблемы» 
с национализмом возникают в тех случаях, 
когда в дело вступают механизмы исключе-
ния, спровоцированные образом нации, в ко-
тором не предусмотрено места для целого 
ряда групп населения, подвергающихся яв-

ной или даже скрытой дискриминации. При 
этом различные формы национализма могут 
быть вполне институциализированы и дейс-
твовать в систематическом и перманентном 
режиме на уровне повседневных интеракций 
и восприятия социальной реальности. Вмес-
те с тем национализм зачастую представляет 
собой процесс, в котором нация способна де-
монстрировать свою «избыточность», то есть 
может при определенных обстоятельствах 
порождать эксцессы, связанные с проявлени-
ем насилия (причем не только физического, 
но и символического).

Методологические подходы класси-
фикации национализма и его основных 
направлений. Интересно отметить, что сам 
концепт «нация» начинает использовать-
ся в Новое время как маркер определенной 
гражданской активности, то есть обознача-
ет процесс, в котором «масса» (как правило, 
подданных) превращается в субъект (причем 
зачастую именно в субъект революцион-
ных изменений). В данной связи Ж. Делез 
и Ф. Гваттари справедливо отмечали, что 

The methodological basis of the study is represented by the works of leading researchers 
of nationalism, who primarily tried to comprehend this phenomenon: through the prism of 
modernization and egalitarianization of the most economically and politically developed European 
societies — K. Calhoun, L. Greenfeld; in the context of the right of nations to self-determination — 
R. Brubaker, B. Yack; by contrasting ethnic culture and civil will — H. Kohn; through the prism of 
the policy of «affirmative action» — T. Martin. The works of E. Smith demonstrated the difference 
between perennialism and modernism as between two theoretical paradigms of understanding 
nationalism. The studies of the modern philosopher P. Sloterdijk prompted us to the possibility of an 
«immune-spherological» description of nations as special cultural systems capable of supporting 
members of communities in ecstatic tension.

Results. The article concludes that the intellectual level of the study of nationalism, to one 
degree or another, depends on the socio-philosophical discourses of modernism and perennialism. 
The article reveals the egalitarian context of understanding nationalism that arose during the 
revolutionary transformations of a number of leading capitalist states of Western Europe. At the 
same time, attention is drawn to the connection between nationalism and the right of nations 
to self-determination and the separatist tendencies that follow from this. In the conclusion, the 
need to synthesize methodological approaches to understanding nationalism and its main varieties 
associated with nation-building and modern state policy is noted.

The prospect of the research is the further development of methodological approaches to the 
identification and classification of discourses about the nation and nationalism.

Key words: nationalism; nation; state; modernism; perennialism; spherology; egalitarianism; 
separatism; nation's right to self-determination; protonationalism.
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«нация — это сама операция коллективной 
субъективации, коей соответствует совре-
менное Государство как процесс подчинения. 
Именно в этой форме Государства-нации — 
со всеми его возможными разнообразиями — 
Государство становится моделью реализации 
для капиталистической аксиоматики. Это 
вовсе не значит, что нации суть явления или 
идеологические феномены, но напротив, 
они — страстные и живые формы, где впер-
вые реализуются качественная однородность 
и количественная конкуренция абстракт-
ного капитала» [5, с. 776]. Таким образом, 
современные нации можно вполне сравнить 
по аналогии с экономическими корпорация-
ми («умными» телами), которые, однако в от-
личие от последних, отличаются меньшей 
рациональностью и несравненно большей 
склонностью к массовой аффектации. Если 
корпорации преследуют, прежде всего, эко-
номические интересы, то нации стремятся 
к порождению коллективных аффектов идео-
логического характера, которые зачастую 
очень отдаленно связаны с реальными эконо-
мическими интересами основной массы на-
селения, вовлеченного в поле национального 
воздействия.

Таким образом, нация включает в себя 
представителей различных классов, конфес-
сий или даже этнических групп, людей, объ-
единенных общими историческими обстоя-
тельствами, но при этом усвоивших специфи-
ческие способы совместного сосуществова-
ния в едином «организме». При этом сама на-
ция продолжает восприниматься как символи-
ческая сфера, поддерживающая солидарность 
между людьми, причем обладающая, по сути 

дела, серьезным «иммунологическим» значе-
нием. Таким образом, воспользовавшись ин-
туицией П. Слотердайка, можно представить 
нации как мыслимые (и одновременно вооб-
ражаемые) сферы, которые помогают фор-
мировать общие структуры восприятия ок-
ружающей человека реальности и вырабаты-
вать правила совместной жизни. «Поскольку 
обитание всегда означает формирование как 
малых, так и больших сфер, то люди — это 
существа, создающие круглые миры и окру-
женные определенными горизонтами. Жить 
в сферах означает создавать такое измерение, 
в которое могут быть включены люди. Сфе-
ры — это эффективные с точки зрения иммун-
ных систем пространственные творения для 
экстатических существ, в которых действует 
внешнее» [8, с. 25]. Но обитание внутри оп-
ределенной нации должно перманентным об-
разом поддерживаться не всегда заметными 
и тем более осознаваемыми возбуждающими 
(преимущественно культурно-символически-
ми) импульсами.

Вместе с тем наиболее радикальные 
и экстремальные формы национализма в его 
сферологическом и органическом понимании 
активизируются в те исторические моменты, 
когда в доминирующих группах населения 
значимым становится мнение о том, что на-
ции как иммунологической сфере угрожают 
«враждебные», причем зачастую не только 
внешние, но и внутренние силы, которые 
способны подорвать и ослабить ее иммуни-
тет изнутри путем заражения вредными соци-
альными «болезнями». В этом случае «враги 
нации» или лица, подозреваемые в неполной 
лояльности по отношению к ее здоровой це-

Таблица 1
Свойства нации с точки зрения перенниалистов и модернистов [9]

Перенниалисты Модернисты
Нация

культурная общность
извечный феномен
уходит своими корнями в прошлое
органическая
целостная
качество
народная
основана на родовой принадлежности

политическая общность
феномен нового времени
создана 
механическая 
разделенная
ресурс 
создается элитой
основана на коммуникации
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лостности, зачастую начинают подвергаться 
исключению, дискриминации или даже в на-
иболее крайних случаях физическому унич-
тожению, а сами националисты примеряют 
на себя роль якобы наиболее компетентных 
агентов, способных не только обнаруживать 
подобные вирусы, но и превентивно ликви-
дировать их в зародыше.

Обнаружение множества разнообразных 
национализмов ставит перед исследователя-
ми вопрос о необходимости их формальной 
классификации. В данной связи британский 
исследователь Э. Смит предложил довольно 
точную классификацию различных подхо-
дов интерпретации национализмов, которые 
можно разделить на две большие группы: пе-
ренниалистов и модернистов (табл. 1).

В процессе изучения конкретных наци-
оналистических дискурсов оба предложен-
ных Э. Смитом подхода могут вполне соче-
таться, тем более, что сами националисты 
(лица, эксплуатирующие подобный дискурс) 
в большинстве случаев (в зависимости поли-
тической тактики или стратегии) варьируют 
собственное представление о нации, напри-
мер, как в целом об этнической категории, 
но также не исключающей возможность пол-
ноценного включения в нее на гражданской 
(или другой надэтнической) основе и т. д.

Итак, в идеале перенниалисты понима-
ют нацию в первую очередь как:

1) политизированное этническое со-
общество;

2) культурно преемственную (этничес-
кую) общность, существующую с незапамят-
ных времен;

3) общность, «неразрывно» связанную 
со своей исторической Родиной (родной, свя-
щенной землей);

4) сообщество, в своей основе выражаю-
щее интересы простого народа (его «духа»);

5) субстанцию, обладающую определен-
ными конкретно-всеобщими свойствами, ко-
торые также прослеживаются у ее предста-
вителей на протяжении длительного времени 
(например, «ментальность», «национальный 
характер» и т. д.);

6) внутреннее единство и целостность, 
часто постигаемые интуитивным образом;

7) залог ее (нации) дальнейшего успеш-
ного существования — связь с традициями 
и наследием предков.

Установки модернистов в понимании 
нации в сравнении с перенниалистами, со-
гласно Э. Смиту, существенно отличаются 
в каждом из семи выше обозначенных пун-
ктов. Так, модернисты полагают, что нация, 
представляет собой:

1) политическое объединение граждан, 
существующих на определенной территории 
(законный представитель нации — гражда-
нин страны, безотносительно того, к какой 
этнической группе он принадлежит);

2) почти исключительно современное 
политическое явление, возникшее в эпоху 
модерна, которое тесно связано с развитием 
капитализма и формированием общества эга-
литарного типа;

3) искусственное (сотворенное) образова-
ние, всегда выступающее как результат пред-
шествующего государственного проекта;

4) «дело рук» элит, которые конструиру-
ют ее по собственному усмотрению;

5) концентрацию определенных техноло-
гических ресурсов, обеспечивающих способ-
ность к деятельности;

6) классово-разделенную общность, в ко-
торой составляющие ее группы обладают 
собственными потребностями и интересами;

7) принципы социальной солидарности, 
основанные на наличии общего гражданства.

Тема национализма в значительной сте-
пени связана с проблемами модернизации, 
возникновением и экспансией капитализма, 
империализма и колониализма на протяже-
нии последних пяти веков. В нее также, как 
правило, включается анализ развития медиа 
и глобальных средств коммуникации. Но это 
вовсе не значит, что протонационалистичес-
кие в той или иной степени дискурсы являют-
ся почти исключительно феноменами «совре-
менности», а, следовательно, не могут быть 
обнаружены в предшествующие историчес-
кие эпохи, например, в античности и древнем 
мире. «Несмотря на современность, — как 
в данной связи отмечал Г. Кон, — некоторые 
фундаментальные черты национализма были 
сформированы давно. Корни национализма 
берут свое начало в той же самой почве, что 
и западная цивилизация, от древних евре-
ев и древних греков. У обоих народов было 
четко определенное сознание своего отличия 
от всех других народов: евреев от язычников, 
греков от варваров. Носителем группового 
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сознания был для них не царь или священс-
тво, а народ в целом, каждый еврей или каж-
дый грек. У других народов древности только 
правители с их империями оставили в исто-
рии свои следы. У евреев и греков это был на-
циональный характер и духовная творческая 
энергия людей, которые выдержали испыта-
ние временем. Именно потому, что их куль-
турная преемственность оказалась сильнее 
расовой, политической или географической 
преемственности, они живут сегодня. Идея 
национального государства была им неизвес-
тна, но у них было сильное сознание куль-
турной миссии» [2, с. 11]. Не случайно, что 
именно эти древние народы станут во многом 
эталонными для представителей современ-
ного национализма, неким живым подтверж-
дением перенниалистической точки зрения 
на существование наций. Вместе с тем речь 
здесь все-таки идет об этнических сообщест-
вах, которые сначала лишились собственной 
государственности и смогли осуществить ее 
«пересборку» только в эпоху Нового време-
ни, действительно ориентируясь на сохра-
ненный и во многом эксклюзивный культур-
ный капитал.

Вместе с тем можно предположить, что 
национализм в его современном значении 
во многом является результатом секуляри-
зации, в результате которой конфессии, на-
прямую связанные с практиками мировых 
религий, существенно снизили свое влияние 
на многие социально-политические процес-
сы, происходящие в среде собственной паст-
вы. Очевидно, что, по крайней мере, в Европе 
националистические движения существенно 
блокировались, например, христианством, 
и в тот исторический период, когда именно 
конфессиональная идентичность превалиро-
вала над собственно этническим происхож-
дением, не говоря уже про то, что многие 
этнические идентичности были сами отфор-
матированы до современного состояния в ре-
зультате длительной включенности в ту или 
иную конфессиональную страту.

Эгалитарный контекст понимания 
национализма в эпоху Нового времени. 
Рассматривая национализм в семантической 
ретроспективе, преимущественно в европей-
ском контексте, необходимо обратить вни-
мание, что процессу отождествления таких 
понятий, как «нация» и «народ» предшество-

вали очень серьезные мировоззренческие из-
менения, то есть должен был сформировать-
ся новый дискурс о нации. «В определенный 
исторический момент — а именно в Англии 
начала XVI в. — слово “нация” в его “со-
борном” значении “элита” было применено 
в отношении населения страны и стало сино-
нимично слову “народ”. Эта семантическая 
трансформация означала возникновение 
первой в мире нации, нации в современ-
ном смысле этого слова — и возвестила 
начало эры национализма. Эта концепту-
альная революция имела колоссальнейшее 
значение, значение, которое подчеркивалось 
еще и тем фактом, что до своей национали-
зации слово “народ” обозначало население 
определенного региона и именно низшие 
классы этого населения. Слово это наиболее 
часто использовалось в значении “чернь” 
или “плебс”. Понятия “нация” и “народ” ста-
ли тождественны. Таким образом, народные 
массы сразу возвысились до положения эли-
ты (сначала только политической)» [4, с. 11]. 
Конечно, нельзя полностью согласиться с вы-
шеприведенным мнением Л. Гринфельд, что 
народные массы (пускай даже в Англии) сра-
зу, как при коммунизме, приобрели реальный 
статус новой элиты, но тенденция к эгалита-
ризации общественного устройства в период 
революционного натиска схвачена верно.

В данной связи важно также вспомнить 
о различении, которое в отношении класси-
фикации национализмов предложил Г. Кон, 
полагавший, что, рассуждая об этом явле-
нии, мы зачастую имеем дело с двумя типа-
ми национализма — волюнтаристским и ор-
ганическим. Первый связан с политическим 
определением народа в период революции, 
то есть его адепты исходят из необходимости 
«рождения» самой нации, второй, напротив, 
проистекает из романтического и приморди-
алистского взгляда, что нация (как правило, 
совпадающая с этносом или союзом древних 
племен) существует с незапамятных времен 
и порой лишь только требует своего пробуж-
дения. Вместе с тем Г. Кон усматривал в раз-
личении национализмов географический ас-
пект [1], когда полагал, что волюнтаристский 
национализм исторически был характерен 
в первую очередь для западных обществ, 
а именно: Франции, Англии и США, тогда 
как разновидность органического национа-
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лизма в той или иной степени доминировала 
в Германии и странах Восточной Европы.

Национализм, явившийся на истори-
ческую арену из духа буржуазных револю-
ций, связанных с либерализацией западных 
обществ, имел важное историческое и, по-
жалуй, структурообразующее значение для 
формирования представлений об основных 
критериях и составляющих модернизации. 
В данной связи американская исследова-
тельница Л. Гринфельд считает, что Англия 
является именно такой страной, в которой 
национализм (в его преимущественно во-
люнтаристской форме) впервые проявился 
в своей «современной» и довольно прогрес-
сивной, эгалитарной форме легитимации 
политической власти на основе обращения 
к народному большинству и его полити-
ческой воле. «В качестве синонима слова 
“нация” — то есть элита — слово “народ” 
утратило уничижительный оттенок и стало 
обозначать позитивное единство в самом 
высшем смысле. “Народ” стали видеть но-
сителем верховной власти, основой поли-
тической солидарности и главнейшим объ-
ектом преданности. Такому переопределе-
нию ситуации должен был предшествовать 
колоссальный сдвиг в мировоззрении» [4, 
с. 11]. Здесь, однако, важно уточнить, что 
в целом речь в вышеприведенной цитате 
речь идет о постепенном и противоречи-
вом «выходе» из классического феодально-
го порядка господства, где определяющую 
роль играл пасторский тип власти, связан-
ный напрямую с интернациональной ролью 
и влиянием Церкви, который существенно 
блокировал протонациональные тенденции, 
характерные, например, для родоплеменных 
обществ.

В периоды глобальных военных конф-
ликтов националистические дискурсы стали 
наиболее востребованы в обществах, где аг-
рессивные и захватнические действия прави-
тельств великих держав стали легитимиро-
ваться не отсылкой к воле царей и королей, 
а подаваться как желание (причем часто очень 
древнее) самой нации (увеличивать собствен-
ные территории и влияние по всему миру). 
Начиная с периода наполеоновских войн 
и вплоть до окончания второй мировой вой-
ны, национализм был инструментализирован 
в качестве важного средства армейской моби-

лизации населения, по крайней мере, именно 
он в значительной степени обеспечивал сим-
волическое (идеологическое) сопровождение 
массовых военных компаний. С другой сто-
роны, в терминах национализма происходило 
осмысление положения стран и народов в ус-
ловиях зримых фактов экономической и по-
литической глобализации. «Дискурс национа-
лизма возник отчасти вследствие стремления 
осмыслить идентичности в масштабе и фор-
ме, которые отвечали развитию современных 
капиталистических рынков и современных 
государств с их значительными администра-
тивными возможностями и способностями 
мобилизации граждан для участия в войне» [6, 
с. 186]. Однако также не вызывает сомнений, 
что националистические дискурсы оказыва-
лись очень восприимчивыми к недовольству 
различных групп граждан своим нынешним 
(актуальным) положением, особенно в срав-
нении с упущенными возможностями или 
собственным (как правило воображаемым) 
«великим» прошлым.

Национализм во многом является следс-
твием актуализации сразу множества наций 
и их последующим постоянным взаимо-
действием на международной арене именно 
в современном значении, то есть вне прежних 
рамок династических связей и систем пре-
столонаследия. «Идея нации также по своей 
сути интернациональна и частично действует 
через противопоставление друг другу раз-
личных наций. Националистическая рито-
рика предполагает способ концептуализации 
идентичности любой страны, который пред-
полагает существование других более или 
менее сравнимых единиц» [6, с. 188]. В дан-
ной связи можно вполне согласиться с тем 
мнением, что национализм отчасти порож-
дается конкуренцией различных наций или 
соперничеством между различными образа-
ми предполагаемой (конструируемой) нации 
в представлении политических противников. 
При этом националисты, как правило, исхо-
дят из того, что одни нации более или менее 
эффективны на международной политичес-
кой арене, причем некоторые из них в боль-
шей степени способны формировать миро-
вую культуру.

Вместе с тем представители отдельных 
этнических сообществ (этнофоры) могут 
в свою очередь претендовать на особый го-
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сударствообразующий статус в рамках еди-
ной нации, который, однако, далеко не во 
всех случаях сулит их общности привилегии, 
но напротив, может быть интерпретирован 
и инструментализирован также в терминах 
«позитивной» дискриминации представи-
телей большинства [7]. Поэтому несовпаде-
ние национальных образов, а также крайне 
распространенное понимание нации сквозь 
призму этничности (особенно в РФ) приво-
дит к тому, что мы постоянно обнаружива-
ем внутри крупных сообществ национализ-
мы, стремящиеся вещать от имени «мень-
шинств», либо национализмы, которые же-
лают обосновать и распространить собствен-
ный дискурс, обращаясь к проблемам «боль-
шинства». При этом как первые, так и вторые 
стремятся акцентировать внимание на том, 
что их этнические «подопечные» (меньшинс-
тва/большинства) в течение длительного вре-
мени (возможно, многих веков) подвергались 
угнетению или даже остаются угнетенными 
в настоящий момент.

Национализм и сепаратизм. Изучая 
тот или иной конкретный националистичес-
кий дискурс, вне зависимости от того, какие 
компоненты — например, этнические или 
гражданские — в нем преобладают, справед-
ливо идентифицировать его на предмет от-
ношений и зависимости с актуальным госу-
дарством и его территориальной целостнос-
тью. «С аналитической точки зрения, менее 
неопределенное различие, нежели различие 
между гражданской и этнической формами 
национализма, можно установить между го-
сударственно-фреймированным и контргосу-
дарственным пониманиями национальнос-
ти и форм национализма. В первом “нация” 
мыслится конгруэнтной государству, его 
институциональному и территориальному 
фрейму. Во втором “нация” представляется 
отличной от территориального и националь-
ного фрейма существующего государства 
или государств и часто — противоположной 
ему» [3, с. 261–262]. Таким образом, можно 
обнаружить либо национализмы, стремящи-
еся к объединению различных территорий 
и даже укрупнению действующего госу-
дарства на основе усвоения комплекса идей 
ирредентизма (от итальянского irredentismo, 
от terre irredente — неосвобожденные земли), 

или другой (противоположный) тип нацио-
нализмов, в той или иной степени нацелен-
ных на сецессию, отделение и сепаратизм 
от «враждебного» национального ядра.

Вместе с тем можно обнаружить истори-
чески состоявшиеся типы наций (например, 
Австрия и Швейцария, в их отличии от Гер-
мании), в рамках которых культивировались 
соответствующие типы национализмов, где 
сама этничность не выступала драйвером 
форсирования отдельной государственности, 
но, напротив, могла бы при определенных 
условиях стать аргументом в пользу ирреден-
тистских тенденций, направленных на объ-
единение с этнически близкими («родствен-
ными») странами и территориями. «Контрго-
сударственные национализмы…, — как спра-
ведливо замечает Р. Брубейкер, — не обяза-
тельно являются специфически этническими; 
национальность, представляемая отличной 
от существующего государства или проти-
воположной ему, не обязательно понимается 
в этнических или даже, шире, в этнокуль-
турных терминах. Совершенно независимо 
от рассмотренного выше различия между уз-
кими этническими и широкими этнокультур-
ными пониманиями национальности контр-
государственные определения нации могут 
основываться на территории, на историчес-
ких привилегиях провинций или на наличии 
отдельной политической истории раннего 
вхождения в более крупное государство» [3, 
c. 264]. В данной связи в качестве наиболее 
хрестоматийного исторического примера 
(способного наглядно продемонстрировать 
силу и мощь гражданского национализма) 
стоит вспомнить о сепаратистских устрем-
лениях США и их последующем успешном 
отделении в результате войны за независи-
мость от Великобритании в конце VXIII века.

При этом так называемый этнический 
или региональный национализм далеко 
не всегда имеет сильное распространение 
среди представителей тех народов, которые 
уже имеют «собственные» крупные государс-
тва, в том ключе, что их культура фундирует 
основные институты тех стран, где они зани-
мают доминирующее (прежде всего в офици-
альном и символическом смысле) положение 
(например, испанцы-кастильцы в Испании), 
тогда как в среде представителей этнических 
меньшинств и жителей автономных регионов 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

272

националистические настроения, направлен-
ные на создание и международное признание 
собственной нации, по-прежнему пользуют-
ся определенной популярностью (например, 
каталонцы, баски в той же Испании). Причем 
в данном пункте, то есть в наиболее острые 
периоды национального самоопределения, 
когда речь заходит о сецессии, национализм 
довольно сильно сближается с требования-
ми, характерными для политического либера-
лизма. «Отстаивание всеобщего права на на-
циональное самоопределение, — как считает 
Б. Як, — это наиболее провокативный вклад 
либерализма в националистическую полити-
ку» [10, с. 387]. К тому же, несмотря на свое 
происхождение, из гражданского контекста 
данное право (народа на самоопределение) 
зачастую открывает дорогу этническому 
национализму, в рамках которого может до-
вольно легко происходить легитимизация се-
паратизма.

В конфликтных ситуациях и в периоды, 
когда центральная власть оказывается отно-
сительно слабой, восставший народ наде-
ляется легитимным правом создания собс-
твенного государства. В данной связи Б. Як 
полагает, что «право на национальное само-
определение (в его обыденном понимании) 
состоит из двух отдельных прав: права об-
разовывать или формировать политическую 
организацию и права контролировать некую 
часть земной поверхности» [10, c. 391]. На-
ционализм, таким образом, может быть по-
нят как форма политической мобилизации 
в переходный период создания нового госу-
дарственного образования, то есть в момент 
«самоопределения народа», который еще 
полностью не достиг поставленных целей, 
но уже в значительной степени актуализи-
ровал собственный сепаратистские ресурсы. 
При этом националистическая мобилизация 
может идти на спад вместе с буйными наци-
ональными чувствами, когда цели сецессии 
уже достигнуты, и новое государство в той 
или иной степени переходит в мирное рус-
ло своего дальнейшего строительства (когда 
люди меньшее внимание обращают на сим-
волы, а в большей степени обеспокоены эко-
номическими проблемами).

Заключение. В заключении представлен-
ной статьи необходимо сделать вывод о том, 

что, несмотря на разнообразие типов нацио-
нализма и связанных с ним дискурсов, важ-
но выделить несколько смысловых линий, 
по которым может происходить различение 
и описание его специфических форм в рам-
ках социально-философских дисциплин. 
Прежде всего, вышеотмеченные различия ка-
саются таких ведущих подходов в интерпре-
тации национализма, как модернизм и перен-
ниализм, причем в рамках первого подхода 
сама нация (не обязательно этнос) понима-
ется как политический конструкт, возник-
ший почти исключительно в современную 
эпоху, тогда как сторонники второго подхода 
полагают, что нации в той или иной степени 
существовали в предшествующие истори-
ческие эпохи, где также можно было обнару-
жить аналоги современного национализма. 
При этом очевидно, что исследователи, в той 
или иной степени находящиеся под влиянием 
перенниалистского дискурса, акцентируют 
внимание именно на этнических корнях даже 
вполне гражданских наций, существующих 
и в настоящее время. Вместе с тем в контек-
сте изучения буржуазных революций Нового 
времени, происходивших преимущественно 
в Западной Европе, что в свою очередь свя-
зано с тем, что именно в этой части света 
был впервые достигнут резкий скачок про-
изводительных сил (подкрепленный научны-
ми достижениями) и возникли современные 
формы организации рациональной эконо-
мической деятельности (капиталистические 
корпорации), национализм стал пониматься 
как прогрессивный процесс, который запус-
тил механизм эгалитаризации и демократи-
зации (в широком смысле) современных об-
ществ. Таким образом, национализм как фор-
ма солидаризации общества вне зависимости 
от классового деления может стимулировать 
те или иные сепаратистские тенденции сил, 
заинтересованных в сецессии, но при этом 
исходящих в своих действиях из вполне ле-
гитимного в мировой практике правового 
принципа, выражающего «право нации на са-
моопределение». Согласно также сферологи-
ческой теории П. Слотердайка можно мыс-
лить сами нации как «иммунологические» 
(культурно-политические) сферы, поддержи-
вающие чувства солидарности и безопаснос-
ти в сообществах, а национализм понимать 
как социальную активность, зачастую сопро-
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вождающуюся экстатическим возбуждением, 
возникающую в контексте угроз (часто вооб-
ражаемых и мнимых) национальному единс-
тву или в периоды формирования новых сфе-
рических (объемлющих) образований.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МИФ: СПЕЦИФИКА
КОНСТРУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

© 2020 г.     О. М. Шевченко*, Л. Л. Штофер**

*Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
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Цель исследования заключается в выявлении социокультурной специфики политичес-
кого мифа и его роли в конструировании социальной реальности.

Методологической основой исследования выступает конструктивистский подход 
в понимании природы политического мифотворчества.

Результаты исследования. Политический миф как способ конструирования социально-
политической реальности обладает значительным манипулятивным потенциалом мобили-
зации масс на основе архаизации общественного сознания. Информационные возможности 
современного общества используются для мифологизация образов политических деятелей, 
а также для формирования коллективных представлений о политической системе обще-
ства. Манипулятивный потенциал политических мифов активно применяется в современ-
ных информационных войнах.

Перспективы исследования. Работа открывает перспективы для дальнейшего иссле-
дования политического мифа, механизмов его конструирования, возможностей манипули-
рования общественным сознанием с целью формирования определенных моделей социаль-
но-политического поведения.

Ключевые слова: политический миф; архаический миф; политическая технология; 
манипулятивный потенциал; мифологизация личности.

SOCIO-CULTURAL SPECIFICITY OF A POLITICAL MYTH: MANIPULATIVE
POTENTIAL IN THE CONSTRUCTION OF SOCIAL AND POLITICAL REALITY

© 2020      O. M. Shevchenko*, L. L. Shtofer**

*Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
**Rostov State University of Economics (RSUE), Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to identify the socio-cultural specifics of the political myth and 
its role in the construction of social reality.

The methodological basis of the research is the constructivist approach in understanding 
the nature of political myth-making.

Research results. The political myth as a way of constructing socio-political reality has a 
significant manipulative potential. The informational possibilities of modern society are used to 
mythologize the image of a particular political figure, as well as to form collective ideas about the 
political system of society. The manipulative potential of political myths is actively used in modern 
information wars.
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Research prospects. The work opens up prospects for further research of the political myth 
of the mechanisms of its construction of the possibilities of manipulating public consciousness in 
order to form certain models of socio-political behavior.

Key words: political myth; archaic myth; political technology; manipulative potential; 
mythologization of personality.

Введение. Мифологизация действи-
тельности и ее «продукт» — политический 
миф — в последнее время приобретает осо-
бую актуальность. Основными причинами 
выступают как углубляющийся кризис раци-
онального понимания действительности, так 
и усиливающаяся противоречивость соци-
альной жизни. Как показало время, торжес-
тво рационального мировоззрения оказалось 
в достаточной мере иллюзорным, результа-
том чего стало обращение к более ранним 
мировоззренческим системам и, прежде все-
го, к мифу. Сталкиваясь с неразрешимыми 
проблемами бытия, сознание современного 
человека начинает тяготеть к наиболее арха-
ичным иррациональным формам понимания 
действительности. В результате именно миф 
оказывается созвучен сегодняшним умонаст-
роениям и мирочувствованию.

Теоретико-методологическое основа-
ние исследования. Теоретико-методологи-
ческое основание исследования феномена 
политического мифа нашло отражение в тру-
дах Э. Кассирера, К. Леви-Стросса, Ж. Соре-
ля, С. Московичи, П. Бергера и Т. Лукмана, 
и др. Э. Кассирер полагает, что в период меж-
ду мировыми войнами западная цивилизация 
осуществила радикальную ломку сложивше-
гося политического мышления, мифологизи-
ровав его. Причиной послужил крах рацио-
нального подхода, а в качестве крайней меры 
власть стала использовать сверхъестествен-
ное и мистическое [1].

Поскольку в массовом обществе поли-
тика, в основе которой лежат рациональные 
экономические и социологические теории, 
по мнению С. Московичи, не эффективна, 
чужда массам, привлекательность политичес-
ких идей прямо пропорциональна их мифоло-
гичности: политические идеи должны быть 
предельно упрощены, стать общедоступными, 
а их содержание — принять образную форму. 
Политика рационально использует иррацио-

нальную сущность масс посредством приемов 
внушающего воздействия. Играя на чувствах, 
они превращают людей в коллективный обез-
личенный материал [2].

Рассматривая миф как политическую тех-
нологию, Э. Кассирер в качестве ее элементов 
называет трансформацию языка, насыщение 
речи эмоциями, внедрение ритуалов, изме-
нение ценностной иерархии, использование 
обещаний и пророчеств и, как следствие, из-
менение мотивации социальных групп с ра-
циональной на эмоциональную, стихийную 
и инстинктивную [3].

С точки зрения Р. Барта, сам механизм 
конструирования мифов построен на упроще-
нии и наполнении древних схем тем или иным 
актуальным содержанием. Его базой выступа-
ет естественный язык, обладающий смысло-
вой неточностью, яркой образностью и эмо-
циональностью. Процесс конструирования 
мифа сводится к следующему: первоначаль-
ные рациональные смыслы неявным образом 
подменяются эмоционально насыщенными, 
в которых рациональное содержание исчезает. 
В результате главным в мифе становится фор-
ма презентации, а не содержание [4].

По мнению С. Московичи, политический 
миф одновременно существует в двух основ-
ных проявлениях: в виде презентации сим-
волов, предназначенных прежде всего для 
широких масс; в качестве деятельности элит, 
управляющих массовыми коммуникациями 
и преследующих собственные цели [2].

Актуальность приобрела также проблема 
осмысления различия архаического и поли-
тического мифа. К. Леви-Стросс видит сущ-
ность архаического мифа в разработке фун-
даментальных оппозиций культуры, модель 
для разрешения противоречий [5], в то время 
как современный миф, с точки зрения Р. Бар-
та, способен лишь оправдать и замаскировать 
их, создав иллюзию ясности [4]. Как следс-
твие, архаический миф — это связное повес-
твование, дающее целостную картину мира, 
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а современный миф дискретен, представляет 
набор стереотипов массового сознания.

По мнению авторов, сущность поли-
тического мифа сводится к следующему. 
Э. Кассирер видит в нем химеру, рожденную 
в результате скрещивания традиционных 
элементов мифа с феноменом техники и го-
сударственной власти [1]. Р. Барт определя-
ет политический миф как связующее звено 
между рациональной идеологической систе-
мой и архаической мифологией [4]. Ж. Со-
рель интерпретирует политический миф как 
мобилизующее коллективное представление, 
основой которого выступает совокупность 
образов, не ограниченных во времени и свя-
занных с построением будущего; скрытое 
стремление тех или иных социальных групп, 
связанное с реализацией их мечты [6]. П. Бер-
гер и Т. Лукман определяют политический 
миф как убеждение, разделяемое большой 
социальной группой, под воздействием кото-
рого происходящие события обретают осо-
бый смысл; предельно упрощенную модель 
действительности, лишенную противоречий, 
воздействующую на массовое сознание пу-
тем внушения, заражения, подражания [7].

Научное осмысление проблемы актуа-
лизации политического мифа побуждает от-
ветить на ряд вопросов: как особенности по-
литического мифа связаны с выполняемыми 
им функциями и преследуемыми целями; кто 
является субъектом и объектом политическо-
го мифа; как в политическом мифе происхо-
дит мифологизация персонифицированных 
носителей власти; каков манипулятивный по-
тенциал политического мифа; что обеспечи-
вает жизнеспособность политического мифа 
и каково его будущее.

Функции и цели создания архаичес-
кого и политического мифов. Сам по себе 
архаический миф не является объектом дан-
ного исследования, однако для осмысления 
специфики политического мифа необходи-
мо выявить как фундаментальные черты их 
сходства, так и принципиальные отличия.

Начиная с XIX в. в научной литературе 
архаический миф трактуется как протофор-
ма культуры, в рамках которой отсутствуют 
дифференцированные формы постижения 
действительности. Архаический миф целос-
тен, исчерпывающ, непротиворечив, фантас-

тичен, отражает эмоциональное переживание 
действительности синкретичным архаичес-
ким сознанием. Современный политический 
миф не может претендовать на целостность, 
поскольку существуют другие формы пости-
жения действительности (религия, филосо-
фия, наука, искусство), но при этом он, как 
и архаический миф, сохраняет яркую образ-
ность и фантастичность в интерпретации 
реальности, апеллирует к иррациональным 
началам личности и общества.

Архаический миф обращен к началу вре-
мен, так называемому мифическому време-
ни, в рамках которого происходит становле-
ние действительности. Чаще всего он ретрос-
пективен, обращен в идеальное внеистори-
ческое прошлое, достоверное с точки зрения 
первобытного сознания. Политический миф 
базируется на определенным образом интер-
претированной социально-исторической ос-
нове и устремлен, прежде всего, в будущее. 
В нем обычно присутствуют три пласта вре-
мени: прошлое идеализируется, допущенные 
жертвы оправдываются и сакрализуются; 
настоящее всегда легитимируется; будущее 
не детализировано, лишено противоречий, 
выступает закономерным следствием сакра-
лизованного прошлого и легитимированного 
настоящего. Посредством оправдания про-
шлого и настоящего политический миф со-
здает картину будущего, способную детерми-
нировать социальную активность общности.

С временной направленностью архаи-
ческого и политического мифов связаны их 
функции. Если архаический миф выполняет 
три относительно равнозначные функции — 
объяснительную, нормативную, смыслооб-
разующую, то функции политического мифа 
значительно уже. В частности, отсутствует 
нормативный аспект, слабо выражен объ-
яснительный, основной акцент делается 
на смыслообразующей функции. Общество, 
сознание которого подверглось воздействию 
политического мифа, начинает жить перс-
пективами, не просто выходящими за рамки 
настоящего, в его сознании происходит обес-
ценение и даже отрицание ценности настоя-
щего, нарастают иллюзорные представления 
об априорной ценности будущего. Домини-
рование смыслообразующей функции по-
литического мифа нивелирует в сознании 
общности проблему «цены вопроса» и реа-
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листичности осуществления мифологизиро-
ванного политического проекта.

Архаический миф творится бессозна-
тельно и, как следствие, не имеет рациональ-
но осознанного целеполагания. Он отража-
ет эмоциональную потребность общности 
иметь картину мира, позволяющую преодо-
леть генетический страх и выжить в услови-
ях отсутствия рациональных форм постиже-
ния действительности и воздействия на нее. 
Политические мифы создаются осознанно 
и преследуют две основные цели: усиление 
позиций той или иной политической системы 
посредством ее апологизации и сакрализа-
ции; разрушение той или иной политической 
системы путем ее дискредитации и десакра-
лизации. Подобные цели сложились истори-
чески и носят устойчивый характер [8].

Объекты политического мифа (про-
шлое и настоящее). Политический миф ис-
торически имел свою целевую аудиторию 
(сословия, классы, расы, этносы, нации, 
конфессии), был обращен к конкретным со-
циальным группам, способствуя их консоли-
дации вокруг мифологизированной светской 
или религиозной политической идеи.

Процессы демократизации ослабили роль 
сословного и классового факторов, секуля-
ризация нивелировала значение религиозно-
го, а глобализация — расового. В настоящее 
время сохранилось влияние этнического (эт-
норелигиозного) и национального факторов, 
в связи с чем современный политический миф 
обращен, прежде всего, к этносу или к нации. 
Вместе с тем ни этнос, ни нация не являются 
гомогенными образованиями, поэтому соци-
альной базой распространения политического 
мифа, реальными объектами его воздействия 
выступают люди с низким уровнем интеллек-
туального и духовного развития, эмоциональ-
но восприимчивые к пропаганде, не склонные 
брать на себя социальную ответственность 
и стремящиеся переложить вину на архетипи-
ческих врагов. Данная социальная группа яв-
ляется не только объектом воздействия поли-
тического мифа, но также его ретранслятором 
и неосознанным сотворцом.

Мифологизация образа политическо-
го деятеля. Особое место в политическом 
мифе занимает мифологизация образа поли-

тического деятеля. Данное явление высту-
пает своеобразной реминисценцией образа 
культурного героя в архаическом мифе [9]. 
Так же, как и культурный герой, образ поли-
тика, подвергшийся мифологизации, облада-
ет архетипическими чертами мудреца и героя 
(ипостаси спасителя/победителя), наделяется 
сверхчеловеческими способностями, позво-
ляющими ему совершать исключительные 
деяния, позиционируется как персонифици-
рованное выражение этноса или нации.

Мифологизация образа политического де-
ятеля актуальна для тех политических систем, 
где власть носит либо наследственный харак-
тер (монархическая система), либо узурпиру-
ется (авторитарная и тоталитарная системы). 
В демократических системах мифологизация 
образа политического деятеля крайне затруд-
нена: время пребывание у власти законода-
тельно ограничено, а сама власть носит сме-
няемый характер; действующая политичес-
кая система с независимыми ветвями власти 
не позволяет политику сосредоточить всю 
полноту власти в одних руках; гражданское 
общество через общественные организации 
контролирует деятельность политика; в обще-
ственном сознании деятельность политика но-
сит функционально-ролевой характер.

Традиционно основным способом, пос-
редством которого происходила мифологи-
зация образа того или иного политического 
деятеля, была массированная пропаганда, 
однако она не была бы столь эффективной, 
если не коррелировалась бы с общественны-
ми умонастроениями или ментальностью. 
Так, мифологизация личности А. Гитлера 
была бы невозможна без поражения Герма-
нии в Первой мировой войне и обществен-
ных чаяний, связанных с реваншем немецкой 
нации. Источником мифологизации личности 
И. Сталина стала российская ментальность, 
исторически связанная с сакрализацией де-
спотической политической власти и самоо-
тождествления общности с личностью пра-
вителя, а также с циркулирующим в обще-
ственном сознании мифе о добром царе и его 
злокозненном окружении.

Мифологизация персонифицированных 
носителей власти опасна своими последстви-
ями, поскольку в случае радикальных полити-
ческих изменений (поражение национально-
го государства в войне, смерть политического 
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лидера в отсутствии легитимного преемника 
и т. д.) политическая ситуация способна при-
обрести характер коллапса: рушится искус-
ственно созданный мифологический космос, 
центром которого была подвергшаяся мифо-
логизации конкретная личность.

Манипулятивный потенциал полити-
ческого мифа. Субъекты политического 
мифотворчества. Одна из основных при-
чин создания политических мифов заключе-
на в их манипулятивном потенциале. Инс-
трументальный характер мифа проявился 
не сразу, поскольку на начальном этапе миф 
существовал как способ конструирования 
реальности и понимания действительности 
всеми членами общества. Социальная диф-
ференциация, связанная с выделением обще-
ственной верхушки, осуществляющей власт-
ные полномочия, становится предпосылкой 
для осознанного и целенаправленного мифо-
творчества, в содержании которого заинтере-
сована формирующаяся политическая элита.

Манипулятивный потенциал мифа прояв-
ляется тогда, когда на смену мифу приходит Ло-
гос и получают развитие рациональные формы 
постижения действительности. Первым и на-
иболее ярким примером становится идея Пла-
тона о необходимости создания политических 
мифов и их внедрения в сознание граждан для 
поддержания имеющейся политической систе-
мы. Начиная с Платона, процесс целенаправ-
ленного мифотворчества и его конечный «про-
дукт» — политический миф — оправдывается 
политической целесообразностью.

Идеи Платона получили реальное вопло-
щение в социальной практике только в Новое 
время: во-первых, в этот период на авансце-
ну истории вышли широкие народные массы, 
которые стали питательной средой для цир-
кулирования политических мифов, детерми-
нирующих их социально-политическое по-
ведение; во-вторых, возникли предпосылки 
для появления и развития средств массовой 
информации.

ХХ век показал, что есть три основных 
фактора, влияющих на распространение по-
литических мифов: замкнутый характер об-
щества и отсутствие притока извне альтер-
нативной содержанию политического мифа 
информации; пропаганда, содержанием ко-
торой является тот или иной политический 

миф; появление новых технологий воздейс-
твия на сознание людей, нивелирующих роль 
рационального начала.

Глобализационный процесс и развитие 
глобальных информационных систем приве-
ли к ослаблению значимости первого факто-
ра при сохранении актуальности двух других. 
Поскольку закрытых обществ практически 
не осталось, распространение политических 
мифов посредством пропаганды в ее клас-
сическом линейном понимании значительно 
ослабло. На смену им пришли политические 
мифы, более изощренные по форме презента-
ции и способам распространения. Поскольку 
современное общество — не только массо-
вое, но и информационное, возможности 
распространения политических мифов рас-
ширились, а их манипулятивное воздействие 
усилилось. Особенно успешно манипулятив-
ный потенциал политических мифов исполь-
зуется в современных средствах информа-
ционно-психологического воздействия, по-
лучившего название информационных войн 
[10]. Последние организуются политическим 
истэблишментом и опираются на современ-
ные СМИ.

Если родоначальник идей, связанных с ма-
нипулятивным потенциалом политического 
мифа, Платон полагал, что выгодные для по-
литической элиты идеи прорастут в сознании 
масс не ранее второго поколения, то причина 
этого заключалась в отсутствии эффектив-
ных средств их распространения и внедрения. 
Современная эпоха не только интенсифициро-
вала этот процесс, но и продемонстрировала 
тотальность влияния мифологизированной 
информации, в том числе и политического ха-
рактера, на сознание человека.

Несмотря на то, что политический миф 
обладает мощным манипулятивным потен-
циалом, сила его воздействия не одинакова 
в различных цивилизационных системах. 
Объективно она ниже там, где исторически 
ценилось настоящее и была значима лич-
ность. Цивилизационные системы, где насто-
ящее исторически никакой ценностью не об-
ладало, значимость человеческой личности 
была ничтожна, в первую очередь становятся 
питательной средой для манипулирования 
сознанием с помощью политических мифов. 
Вместе с тем факты свидетельствуют о том, 
что манипулятивный потенциал политичес-
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кого мифа способен активно себя проявить 
в любых цивилизациях при определенных 
условиях: настоящее временно утрачивает 
свою ценность и общество впадает в состо-
яние затяжной депрессии (Германия после 
Первой мировой войны); власть хочет от-
влечь внимание населения от насущных про-
блем и переключить его на внешних врагов, 
позиционируемых как источник имеющихся 
трудностей (Советский Союз и современная 
Россия); настоящее хотят принудительно эк-
спортировать в другие страны (идеи Фран-
цузской буржуазной революции посредством 
наполеоновских войн, коммунистические 
идеи советской России посредством мировой 
революции, идеи либеральной западной де-
мократии посредством технологий «цветных 
революций»).

Причины жизнеспособности поли-
тического мифа и его будущее. В научной 
литературе широкое распространение полу-
чила точка зрения, согласно которой в исто-
рии человечества последовательно сменили 
друг друга три картины мира и соответству-
ющие им типы мировоззрения: мифологи-
ческое, религиозное, философское/научное. 
Современная реальность ставит под сом-
нение данную схему, поскольку в истории 
они не столько последовательно сменяли 
друг друга, сколько соприсутствовали одно-
временно на том или ином этапе развития 
(за исключением первобытности), обладая 
разной степенью значимости, поэтому од-
ной из возможных причин реанимирования 
мифологической картины мира, в рамках 
которой развивается политический миф, вы-
ступает кризис мировоззренческой основы. 
Миф компенсирует кризисные тенденции, 
порожденные более сложными и противо-
речивыми картинами мира, давая общности 
возможность почувствовать себя защищен-
ной не только в эмоционально-психологи-
ческом плане, но и с точки зрения социаль-
но-политических перспектив [11]. Опорой 
политического мифа выступают архаические 
пласты человеческого сознания, для которых 
характерны бинарные оппозиции (прежде 
всего, «свой — чужой», «друг — враг»), пре-
дельно упрощающие и схематизирующие ре-
альность, поэтому политический миф как со-
циокультурный феномен разрушить нельзя. 

Возможно разрушение лишь конкретного по-
литического мифа. Политический миф разру-
шается не столько под влиянием рациональ-
ных факторов, сколько путем вытеснения 
одного политического мифа другим: развен-
чание жизненной практикой политического 
мифа приводит к социально-политическим 
потрясениям, которые порождают не столько 
рациональное осмысление произошедшего, 
сколько способствуют порождению нового 
политического мифа. Так разрушение совет-
ского политического мифа, сутью которого 
была идея сильного государства, выполня-
ющего миссию построения совершенного 
мира во враждебном окружении, привело 
к возрождению (с определенными коррек-
тировками) российского имперского мифа, 
квинтэссенцией которого стала идея силь-
ного государства как оплота справедливости 
и православной духовности, действующего 
в недружественной среде. Наиболее уязвима 
в политическом мифе та или иная политичес-
кая идеология, а жизнеспособно и долговеч-
но — архетипическое начало. Ядро мифа, его 
матрица, остается незыблемой, все остальное 
зависит от политической коньюнктуры, под-
вержено изменениям в соответствии с целя-
ми и задачами, преследуемыми политически-
ми мифотворцами. Так космополитический 
по содержанию созданный большевиками 
в первое революционное десятилетие поли-
тический миф о построении нового мира, ни-
как не связанного с историческим прошлым 
страны, интернациональной пролетарской 
солидарности и мировой революции, утратил 
значение в годы Второй мировой войны, пот-
ребовавшей актуализации патриотической 
составляющей политического мифа. Резуль-
татом стала реабилитация знаковых событий 
и персонажей досоветской истории, появился 
новый политический миф, в котором начала 
доминировать идея социально-политичес-
кого процесса, построенного на идее наци-
онально-патриотической преемственности 
вне классового контекста.

Как показало время, победа Логоса над 
мифом была в значительной степени иллю-
зорной. С одной стороны, рационально-ир-
рациональная дуальность человека, а с дру-
гой — глубокая противоречивость социаль-
ного бытия продемонстрировали невозмож-
ность полной победы рационального начала. 
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Политическая история человечества также 
скорее иррациональна, нежели разумна и упо-
рядочена. Как следствие, детерминирующим 
фактором политической жизни были полити-
ческие мифы различной степени одиозности, 
включая и наиболее чудовищные, насаждаю-
щие религиозную, расовую и классовую нена-
висть, нередко приводящие к геноциду.

Заключение. В современном мире роль 
и значение иррационального фактора значи-
тельно возрастает, и миф как способ понима-
ния действительности падает на благодатную 
почву, пробуждая иррациональные стремле-
ния. Как следствие, политический миф имеет 
все основания для широкого распростране-
ния, а его действенность обусловлена лишь 
способностью современных мифотворцев 
презентовать и распространять его способом, 
актуальным для целевой аудитории.

Вышесказанное позволяет прийти к сле-
дующему выводу. Политический миф можно 
определить как иррациональный по содер-
жанию, схематичный по форме, инструмен-
тальный по назначению, манипулятивный 
по характеру духовный конструкт, опираю-
щийся на образное мышление, апеллирую-
щий к эмоционально-волевой сфере общнос-
ти, основой которого выступает симбиоз ее 
политических амбиций, спекуляций на пе-
режитых социальных травмах, апологизации 
достижений прошлого и настоящего, чаяний 
и надежд, устремленных в будущее.
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА
В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА
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Целью исследования является рассмотрение особенностей культурной политики 
в Ростовской области.

Методологическая база исследования в общетеоретическом плане основывается 
на культурологических подходах анализа базовых принципов государственной культурной 
политики.

Результаты исследования. Анализ проектов, способствующих толерантной межкуль-
турной коммуникации народов Донского региона, показал их важность и значимость в сегод-
няшней ситуации, когда в том числе и из-за пандемии COVID-19 происходит рост негативиз-
ма и экстремальности восприятия текущей ситуации, актуализирующей межэтническую 
и межконфессиональную проблематику. Рассмотренные перспективы совершенствования 
механизмов и технологий культурной политики в Донском регионе позволили вычленить на-
иболее значимые аспекты, которые позволили бы в ближайшее время выстраивать госу-
дарственно-частное партнерство по развитию рекреационной зоны региона, ее максималь-
ной популяризации как для местных жителей, так и приезжих. Существенно улучшившееся 
к Чемпионату мира по футболу 2018 г. брендирование региона, реклама культурных ценнос-
тей все же представляются недостаточными. Сделан вывод о необходимости более эф-
фективного использования Интернет-пространства, социальных медиа для популяризации 
региональной культурной политики, проводимых этнокультурных мероприятий.

Перспективы дальнейших исследований авторы усматривают в необходимости 
анализа деятельности некоммерческих объединений Ростовской области, декларирующих 
в своих программах и проводимых этнокультурных мероприятиях реализацию основных 
принципов культурной политики по гармонизации межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Донском регионе.

Ключевые слова: культурная политика; межкультурная коммуникация; региональная 
политика; этнокультура.
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The purpose of the study is to examine the features of cultural policy in the Rostov region.
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approaches to the analysis of the basic principles of state cultural policy.
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Введение. В эпоху глобализации куль-
туры и формирования информационного об-
щества весьма важным является анализ куль-
турной политики России, стремящейся со-
хранить свой цивилизационный образ и код 
культурного развития. В современном обще-
стве резким трансформациям подвергают-
ся традиционные модели социокультурного 
бытия человека, включающие, прежде всего 
культурную, гендерную и отчасти конфесси-
ональную идентичность. Переходный период 
в контексте культуры характеризуется упро-
щенностью мировоззрения, стандартизацией 
норм и обычаев, тиражируемостью стилей 
и моделей жизни, пропагандистским инфор-
мационным влиянием, манипулированием 
массовым сознанием, духовной люмпениза-
цией, отсутствием вектора и способов транс-
ляции культурных и общечеловеческих цен-
ностей, размытием идентичностей, ростом 
скандалов во взаимоотношениях государства 
и искусства и др.

Важнейшим направлением государствен-
ной культурной политики является регио-
нальная культурная политика. Первоосновой 
для создания перспективной региональной 
культурной политики представляется знание 
и понимание особенностей развития культу-
ры в коммуникативном пространстве региона. 
Ростовская область является особым транс-
граничным регионом, подверженным культур-
ным влияниям, в свою очередь коммуникатив-

ное пространство региона отличается поли-
культурностью и поликонфессиональностью, 
что требует особых подходов реализации уп-
равления культурной политикой.

Методологические и правовые осно-
вы исследования. Целостное представле-
ние о культуре и культурной политике воз-
можно только при условии их рассмотрения 
в социальном контексте, что обуславливает 
возникновение в мировой науке множест-
ва теоретико-методологических подходов, 
концепций и моделей культурной политики. 
Проблематика культурной политики России 
десятилетиями привлекала внимание истори-
ков, культурологов, философов, политологов, 
искусствоведов и представителей других гу-
манитарных наук. В широком контексте она 
нашла освещение в работах таких советских 
ученых, как М. М. Бахтин, А. Я. Гуревич, 
В. Т. Ермаков, Э. В. Ильенков, С. Н. Иконни-
кова, Л. Н. Коган, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лот-
ман, Э. С. Маркарян, В. М. Межуев, А. К. Уле-
дов, В. У. Фохт-Бабушкин, В. А. Ядов и мно-
гих других. Многие работы, заложившие 
теоретико-методологические основы иссле-
дования культурных процессов и культур-
ной политики, сохраняют свою актуальность 
и на сегодняшний день.

Наибольший интерес представляют пуб-
ликации, связанные с разработкой методо-
логии управления процессами культурной 

Research result. Analysis of projects that promote tolerant intercultural communication 
among the peoples of the don region has shown their importance and significance in today’s 
situation, when, including due to the COVID-19 pandemic, there is an increase in negativism 
and extreme perception of the current situation, which actualizes interethnic and interfaith issues. 
The considered prospects for improving the mechanisms and technologies of cultural policy in 
the don region allowed us to identify the most significant aspects that would allow us to build a 
public-private partnership in the near future for the development of the recreational zone of the 
region, its maximum popularization, both for local residents and visitors. The region’s branding 
and advertising of cultural values, which has significantly improved by the 2018 FIFA world Cup, 
still seem insufficient. The conclusion is made about the need for more effective use of the Internet 
space, social media, to promote regional cultural policy, held ethno-cultural events.

The prospect of the study the authors see the need to analyze the activities of non-profit 
associations of the Rostov region, which declare in their programs and held ethno-cultural 
events — the implementation of the basic principles of cultural policy for the harmonization of 
interethnic and interfaith relations in the Don region.

Key words: cultural policy; intercultural communication; regional policy; ethnoculture.
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политики, которые представлены в работах 
Г. А. Аванесовой, О. Н. Астафьевой, Т. Г. Бо-
гатыревой, B. C. Жидкова, О. И. Карпухина, 
Э. А. Орловой, Е. Н. Селезневой, В. К. Соко-
лова, А. Я. Флиера и др.

Однако фундаментальных работ, посвя-
щенных анализу механизмов ее реализации 
как в современной России, так и в Донском 
регионе недостаточно. «Проектирование, ме-
неджмент и реализация культурной политики 
должны опираться, с одной стороны, на ло-
гику и тенденции реформирования страны 
и те объективные закономерности, которые 
лежат в основе реальных культурных процес-
сов. С другой стороны, формирование куль-
турной политики невозможно без глубокого 
изучения и понимания процессов самооргани-
зации, присущих культурной подсистеме» [1].

Формирование социокультурного про-
странства России и продолжающиеся процес-
сы регионализации детерминируют транс-
формацию старых институтов и ведут к взра-
щиванию новых. В России на сегодняшний 
день такими инструментами формирования 
новых институтов являются стратегичес-
кие документы: «Основы государственной 
культурной политики», «Стратегия государс-
твенной культурной политики до 2030 года», 
«Концепция развития культуры Ростовской 
области на период до 2020 года», «Стратегия 
социально-экономического развития Ростов-
ской области на период до 2030 года», пред-
лагающие переосмыслить роль культуры как 
части социального блока и выстраивать куль-
турную политику на новой мировоззренчес-
кой концепции «обеспечения национальной 
безопасности и суверенитета России» [4].

Анализ современного социокультурного 
пространства России подчеркивает значи-
мость региональной культурной политики, 
которая, с одной стороны, обусловлена недав-
ним господством советского проекта, с дру-
гой — необходимостью ее ремоделирования. 
Культурная политика Ростовской области 
нуждается в изучении и анализе процессов, 
происходящих в культурной и духовной жиз-
ни региона, что позволит моделировать со-
циокультурную ситуацию, прогнозировать 
результаты и выстраивать соответствующую 
стратегию и тактику социально-культурной 
деятельности. На наш взгляд, «под культур-
ной политикой следует понимать как меха-

низмы государственно-культурного управ-
ления, призванные обеспечить оптимальное 
функционирование учреждений культуры, 
искусства, так и трансляцию культурных 
ценностей, популяризацию лучших произве-
дений искусства в социуме» [5, с. 68].

Реализация культурной политики 
в Ростовской области. Реализация культур-
ной политики Ростовской области в послед-
ние годы осуществлялась путем применения 
как уже известных, так и новых креативных 
практик, включающих технологии культур-
ного туризма, фестивальные и «культур-
но-индустриальные» проекты, событийные 
и сессионные мероприятия, работу с брен-
дом региона, современные стратегии фанд-
райзинга, социально-культурные экспертизы 
территорий и др. В целях реализации страте-
гии культурного развития 2030, предусмот-
рен ремонт 90 культурных учреждений, раз-
работан проект «Культурная среда», который 
предполагает создание многофункциональ-
ных культурных комплексов, встраивание 
музеев и библиотек в систему непрерывно-
го образования (как это давно реализовано 
в европейских странах), превращение музеев 
в культурно-досуговые центры [2].

Тем не менее, сегодняшняя культурная 
повестка Ростовской области несопостави-
ма с потенциалом региона, располагающего 
большим количеством ресурсов. Централь-
ной проблемой является отсутствие единой 
социкультурной среды в регионе. Ростовская 
область, с точки зрения разнообразных со-
циокультурных портретов регионов, может 
рассматриваться как микромодель много-
национальной и мультикультурной России 
[3]. Специфической особенностью региона 
является то, что он издавна является этно-
контактной зоной, в которой формировались 
традиции взаимоприемлемого сосуществова-
ния народов с различным социокультурным 
кодом. По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, по национальному со-
ставу 90,3 % населения области составляют 
русские, 2,6 % — армяне, 1,9 % — украинцы, 
0,9 % — турки, 0,7 % — казаки, 0,4 % — бе-
лорусы, 0,4 % — азербайджанцы, 0,4 % — 
цыгане, 0,3 % — татары, 0,3 % — чеченцы, 
0,3 % — корейцы, 0,2 % — даргинцы, 0,2 % — 
грузины, 1,163 % — иные этнические группы. 
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В целом в области проживают представители 
более 100 российских и зарубежных народов.

В Ростовской области накоплен поло-
жительный опыт мирного сосуществования 
народов региона, который нужно беречь 
и развивать, творчески применяя его в ре-
алиях сегодняшнего времени, создающего 
новую конфигурацию мультикультурной це-
лостности. Это позволит сохранить культур-
ное своеобразие, социальную стабильность 
и привлекательность Донского региона, а ве-
ковые традиции добрососедства в условиях 
нарастания тенденций глобализации послу-
жат прочной основой и ресурсом развития 
многонациональной культуры. Межнацио-
нальное сотрудничество, сохранение единого 
социокультурного пространства, формирова-
ние общероссийской и региональной иден-
тичностей, базирующихся на общности куль-
турных норм, традиций, ценностей, являются 
чрезвычайно важными аспектами дальней-
шего гармоничного развития региона.

В качестве одной из сегодняшних осо-
бенностей культурной политики стало интен-
сивное развитие «казачьего бренда». Мно-
гочисленные мероприятия, направленные 
на развитие и продвижение казачьей культу-
ры, мемориализация памяти, заключающей-
ся в создании памятников с казачьей симво-
ликой и атрибутикой, присвоение новому 
аэропорту имени атамана Платова, развитие 
системы непрерывного казачьего образова-
ния (новым проектом в этой сфере являлось 
присвоение всем образовательным учрежде-
ниям Новочеркасска статуса «казачьих») ста-
новятся способом культивирования самобыт-
ности нашего региона.

В то же время в Донском регионе раз-
виваются и получают грантовую поддержку 
Правительства РО проекты, направленные 
на развитие межкультурной коммуникации, 
создание благоприятных возможностей для 
интеграции и адаптации различных народов 
в социокультурную среду при сохранении их 
своеобразия. В области проходит огромное 
количество мероприятий по популяризации 
традиционной культуры народов региона — 
фестивали, национальные праздники, обра-
зовательные программы и лектории. Боль-
шую роль в их реализации играют некоммер-
ческие организации, созданные представите-
лями диаспор и землячеств. Такие проекты 

способствуют снижению ксенофобии, на-
лаживанию толерантных взаимоотношений 
и сохранению целостного социокультурного 
пространства региона.

Важным шагом в сфере развития меж-
культурной коммуникации и этнокультур-
ной компетентности является проект «150 
культур Дона», который представляется 
чрезвычайно актуальным и в настоящее 
время, после пяти лет реализации, получа-
ет некоторую модернизацию. Мероприятия 
по изучению культур различных народов 
Дона в общеобразовательных учреждениях 
г. Ростова-на-Дону и средних общеобразо-
вательных учреждениях области проводят-
ся в течение всего учебного года, при этом 
изучается одна культура определенного на-
рода, выбранная в ходе жеребьевки между 
школами. Таким образом, изучаются культу-
ры примерно двадцати наиболее многочис-
ленных народов, проживающих в регионе. 
Такой подход способствует лучшему пони-
манию особенностей культуры и традиции, 
минимизирует конфликтогенную составля-
ющую и увлекает школьников знакомством 
с иной этнокультурной средой.

Перспективы совершенствования куль-
турной политики. В целом среди основных 
направлений региональной культурной поли-
тики, которым следует уделить особое при-
стальное внимание, необходимо выделить:

— государственно-частное партнерство, 
решающее проблемы недостаточного финан-
сирования культурных мероприятий руководс-
твом региона путем создания, популяризации 
и финансирования на грантовой основе цен-
тров инновационной культуры: эксперимен-
тальных театров, частных музеев и галерей, 
школ искусств, местных фестивалей, кино- 
и музыкальных клубов. Такие структуры мо-
гут стать инструментами инновационных 
преобразований, институциями по созданию 
новых идей, школами воспитания молодежи;

— внедрение технологий кластеризации, 
направленных на работу с брендом региона, 
формирование устойчивых ассоциаций и по-
зитивной связи с образом региона. К таковым 
можно отнести развитие уже существующего 
кинокластера, развитие музейного, музыкаль-
ного и фестивального кластеров, включающих 
проекты интеграции современного искусства 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 5ISSN 2075-2067

288

в городскую среду: паблик-арт, циклы регио-
нальных мероприятий, непрерывно сменяю-
щих друг друга в течение года, модернизацию 
архитектурной среды региона;

— формирование единого информацион-
ного ресурса, который был бы максимально 
приближен к реальной жизни и наладил бы 
постоянный контакт с целевой аудиторией. 
Целесообразным представляется создание 
в сети Интернет-портала о культурной жиз-
ни региона и последующая его интеграция 
с официальным порталом туризма Ростов-
ской области «Донской туризм». Развитие 
коммуникаций, акцентирующих связь с еди-
ной историей, памятью и ценностями локаль-
ной культуры, будет способствовать укрепле-
нию идентичности и патриотизма населения 
и может стать важным резервом его творчес-
кой самоотдачи.

Еще одним важнейшим направлением, 
требующим глубокой и вдумчивой проработ-
ки, является реклама и продвижение этно-
культурных мероприятий. Информирование 
необходимо там, где сосредоточена самая 
активная часть населения региона, а также 
его потенциальных гостей, т. е. в социальных 
сетях, так как распространение такой инфор-
мации, например, в печатных СМИ — неэ-
ффективно, а сами СМИ, которые не гибри-
дизировались и не обзавелись электронной 
версией, сегодня нежизнеспособны. Так, на-
пример, событийный календарь культурных 
мероприятий региона представлен на сайтах 
Минкультуры и туризма Ростовской области, 
но в формате документов Word, что являет-
ся весьма затруднительным для пользовате-
лей смартфонов. В печатном виде календарь 
представлен в учреждениях культуры, в му-
зыкальных школах, библиотеках, т. е. не са-
мых посещаемых локациях как гостями ре-
гиона, так и местными жителями. Для более 
эффективного «вброса» в медиа-пространс-
тво необходимо использовать коммуникаци-
онные технологии и адаптировать контент 
в тот вид, который отвечал бы современ-
ным тенденциям. Это могут быть вебсайты 
с встроенными мобильными приложениями, 
краткие посты на брендированных страницах 
в социальных сетях и более объемные текс-
ты на блог-платформах (Facebook, Vkontakte, 
Livejournal, Twitter, Telegram), визуализиро-
ванные формы подачи информации: фото, 

инфографика, презентации, видеомаркетинг 
(Instagram, Youtube). Применение сетевых 
технологий позволяет наладить контакт с це-
левой аудиторией, своевременно доносить 
информацию до неограниченного числа лиц, 
привлекать большее количество посетителей, 
а также собирать отзывы о об уже проведен-
ных мероприятиях.

Решением данной проблемы может стать 
создание в сети портала о культурной жизни 
региона. Для существующих на данный мо-
мент веб-сайтов — туристского портала горо-
да Ростова-на-Дону, познавательного портала 
о Донском крае «Донские зори», туристского 
портала Ростовской области «Донтуризм» — 
характерны одни и те же проблемы: громоз-
дкость, неполнота, фрагментарность, неакту-
альность (пополнение и обновление происхо-
дят эпизодически, может быть представлена 
устаревшая и неточная информация), необя-
зательность (ресурс может появиться и ис-
чезнуть, задерживаться с выходом, перестать 
поддерживаться и др.). Их решение состоит 
в расширении возможностей работы и совер-
шенствовании структуры самих ресурсов. 
Успешным примером информационного ре-
сурса можно считать созданный в 2016 году 
туристский портал «Тихий Дон», обладаю-
щий как качественной формой (тематические 
разделы, высокая структурированность ин-
формации, эффектное и ненавязчивое офор-
мление, легкость поиска информации, удоб-
ная система навигации, приложения для iOS 
и Android), так и содержанием (подробная 
информация обо всех достопримечательнос-
тях региона, объектах культурного наследия, 
а также местах отдыха и досуга, гиды на раз-
нообразные темы, информация о скидках 
и акциях). К сожалению, в настоящее время 
данный портал недоступен.

Поэтому целесообразным представляется 
создание постоянно действующего ресурса, 
разработка брендированных страниц в соци-
альных сетях, новостного канала с ежеднев-
ными обновлениями (платформа Telegram, 
Instagram), использование виджетов подпи-
сок и технологий шеринга. Контент портала 
должен включать в себя новости культуры, 
интервью и статьи местных деятелей культу-
ры, краундсорсинговую платформу для сбора 
мнений и отзывов регионального сообщест-
ва, рецензии и отчеты об уже проведенных 
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мероприятиях, а также, афишу предстоящих 
фестивалей, выставок, лекториев, праздни-
ков, культурных, спортивных, образователь-
ных и гастрономических событий. Такой 
портал будет совмещать в себе актуальную 
информацию как о туристическом направле-
нии, так и о культурной жизни региона. Уже 
использовавшееся название «Тихий Дон» яв-
ляется весьма эффективным инструментом 
символического менеджмента, направлен-
ного в том числе на конструирование реги-
ональной идентичности, формируя за счет 
своей яркости и узнаваемости устойчивые 
ассоциации и позитивную эмоциональную 
связь с образом региона как у потенциальных 
гостей, так и у самих членов регионального 
сообщества.

Центральной же болевой точкой в сфе-
ре культуры, включающей в том числе и все 
описанное выше, является формирование 
единой социкультурной среды. Отсутствие 
единой концепции развития этой среды вы-
зывает у регионального сообщества непо-
нимание, зачем принимаются нормативные 
акты, проводятся те или иные мероприятия, 
проекты, работы, зачем устанавливаются 
те или иные архитектурные формы (особое 
недоумение вызывает эклектика в застройке 
центра г. Ростова-на-Дону) — это порож-
дает негативное отношение, которое жите-
ли транслируют в том числе при общении 
с гостями города. Только тогда, когда жители 
будут гордиться своим регионом, они будут 
культивировать это ощущение и транслиро-
вать за его пределы. Соответственно, только 
через рост самоуважения регионального со-
общества можно добиться уважения к нему 
представителей других сообществ. В этой 
связи вопрос о модернизации региональной 
культурной политики в Ростовской области 
приобретает особую актуальность и требу-
ет тщательной концептуальной проработ-
ки. Культурная политика как совокупность 
научно-обоснованной концепции норма-
тивно-правовых и практических действий 
руководства должна быть направлена на ус-
тойчивое социокультурное развитие терри-
тории. Появившиеся за последние годы по-
ложительные тенденции в культурных про-
цессах Донского региона представляются 
все еще недостаточными для преодоления 
культурной инерции.

В первую очередь, требуют своего разре-
шения следующие накопившиеся проблемы: 
теоретическая направленность стратегических 
документов по развитию территории, сохра-
няющийся остаточный принцип финансирова-
ния, проблема стимулирования государствен-
но-частного партнерства и информационной 
поддержки творческих индустрий, барьеры 
в правовом поле, недостаточная популяризация 
и продвижение мероприятий, направленных 
на развитие межкультурной коммуникации.

Культурная политика может и должна 
стать тем аспектом модернизации, который 
необходимо решать комплексно, как органам 
государственной власти и управления, так 
и обществу в целом.

Заключение. Анализ механизмов реализа-
ции культурной политики в Донском регионе 
позволяет сделать вывод о том, что на уровне 
региональной политики правительством учи-
тывается своеобразие региона и его истори-
ко-культурные особенности. Именно поэтому 
разработка региональной программы культур-
ной политики Ростовской области направлена 
на сохранение исторического и культурного 
наследия, создание условий для равной доступ-
ности культурных благ для жителей Ростовской 
области, поддержание самобытных националь-
ных культур Донского края, межкультурный 
диалог, укрепление единой исторической памя-
ти и региональной идентичности.

Ростовская область обладает значитель-
ным потенциалом, выраженным в его куль-
турно-историческом наследии. Реализация 
инновационных направлений и креативных 
практик управления культурными ресурсами 
при параллельном фокусировании на сохра-
нение территориальной идентичности и ак-
туализации культурного наследия в системе 
ценностей современного регионального со-
общества является ведущей задачей культур-
ной политики Донского региона.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ:

ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В авторитетном издательстве Springer вы-
шла книга Public Administration and Regional 
Management in Russia — Challenges and 
Prospects in a Multicultural Region (https://www.
springer.com/gp/book/9783030384968). Редак-
торами книги стали президент Института на-
учных коммуникаций, доктор экономических 
наук, профессор Елена Геннадиевна Попкова 
(г. Волгоград) и советник при ректорате Юж-
но-Российского государственного политехни-
ческого университета (НПИ) имени М. И. Пла-
това, доктор философских наук, профессор 
Константин Викторович Воденко (г. Новочер-
касск)1. Книга проиндексирована в междуна-
родной информационно-аналитической систе-
ме Scopus.

Эта книга — коллективный труд Институ-
та научных коммуникаций и Южно-Российс-
кого государственного политехнического уни-
верситета (НПИ) имени М. И. Платова. Работа 
выполнена в рамках научной школы ЮРГПУ 
(НПИ) «Управление социальными процессами 
в поликультурном регионе» (руководитель — 
К. В. Воденко), поддержанной грантом Пре-
зидента Российской Федерации для государс-
твенной поддержки ведущих научных школ 
Российской Федерации (НШ-2582.2020.6).

Авторы исследуют проблемы государс-
твенного, муниципального и регионального управления в контексте глобальных и локальных 
вызовов социокультурной среды. Книга содержит анализ проблемы и перспективы развития 
государственного управления в современных российских условиях, используя неоинституци-
ональную методологию.

Целью исследователей является доказательство идеи о том, что развитие государственно-
го управления в России обусловлено исторически сложившимися институтами управления 
и организацией жизни, характеризующимися авторитаризмом, бюрократизмом, принципами 
редистрибутивной экономики, доминированием института власти-собственности, неразви-
тостью институтов гражданского общества.

Авторы дают и решение данной проблемы. Им оно видится в модернизации национальной 
модели государственного управления на основе сбалансированного взаимодействия базис-
ных и комплементарных социокультурных институтов, способного повысить эффективность 

1 Public Administration and Regional Management in Russia — Challenges and Prospects in a Multicultural Region / 
E. G. Popkova and K. V. Vodenko (eds.). Сham: Springer International Publishing AG, 2020. 479 p. Ser. Contributions 
to Economics.
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управления сложными социальными процессами. Авторы показывают, что возможна стра-
тегия преодоления негативных для российского общества эффектов path-dependence в связи 
с требованиями модернизации национальной системы государственного управления.

Уникальность настоящего издания обусловлена следующими факторами. Во-первых, из-за 
того, что научные результаты авторов основаны на институциональной экономической и соци-
альной теории, проблемы государственного и регионального управления в контексте глобаль-
ных и локальных вызовов социокультурной среды в этой книге научно обоснованы и могут 
быть измерены качественно, с определением точных перспектив их решения.

Во-вторых, одновременное рассмотрение социальных и культурных проблем, стоящих 
перед государственным и региональным руководством, позволяет полностью и правильно 
описать контекст, в котором осуществляется это управление, и предлагает высокоэффектив-
ные практические рекомендации по его совершенствованию. Это особенно важно в условиях 
исчерпанности ресурсной модели развития и нарастания кризисных явлений в жизни регио-
нов. В этих условиях социальная безопасность российского общества характеризуется консо-
лидацией общероссийского пространства, в котором действуют негативные факторы межре-
гиональной дифференциации.

В третьих, описание путей совершенствования государственной политики в сфере вы-
сшего образования подчеркивает ее центральную роль в решении проблем государственного 
управления и регионального управления в контексте глобальных и локальных вызовов социо-
культурной среды. Данные явления связаны с тем, что основные тренды образования и науки 
ориентируются на общемировые тенденции, однако их реализация определяется социально-
культурными особенностями эволюции соответствующих социальных институтов. Высокий 
потенциал и готовность университетов к инновационной деятельности, основанной на при-
нципах цифровой экономики, зачастую блокируется существующими социально-экономичес-
кими условиями и традициями управления системой образования и науки.

В данной книге исследованы социально-экономические и социально-культурные смыс-
лы развития государственного управления и регионального менеджмента. Изучены социаль-
ные, экономические, политические, юридические и культурные факторы функционирования 
и модернизации государственного управления и регионального менеджмента в России, что 
позволило сформировать мета-научную теорию социокультурной детерминации и институ-
ционального развития государственного управления и регионального менеджмента.

В рамках данного издания исследуются проблемы государственного, муниципального 
и регионального управления в контексте глобальных и локальных вызовов социокультурной 
среды. Авторами осуществлен анализ проблемы и перспективы развития государственного 
управления и регионального менеджмента в современных российских условиях, намечены их 
пути совершенствования. Также представлены результаты исследования институциональной 
среды инновационного развития государственного управления и регионального управления 
и намечены перспективы развития системы управления социальным развитием мультикуль-
турного региона в контексте глобальных и локальных вызовов и угроз.

Выводы и рекомендации авторов-экспертов в данном издании могут рассматриваться как 
значимый вклад в инструментальное и методологическое обеспечение государственного уп-
равления в российских условиях и экономического развития поликультурных регионов.
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