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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

В современном российском бизнесе су-
ществует мнение, что в крупных компаниях 
выстроены эффективные модели закупок [1], 
многие из этих компаний занимают первые 
места в рейтингах самых эффективных сис-
тем закупок [2].

На наш взгляд, это не вполне отражает 
реальное положение дел. В большинстве слу-
чаев в крупных организациях не осознают 
значимость роли закупок в хозяйственной де-
ятельности организации и их влияние на уро-
вень производственных издержек.

Исследуя современное состояние мате-
риально-технического обеспечения в россий-
ском народном хозяйстве, мы рассмотрели 
корни этой ситуации, которые обусловлены 
как технико-экономическими, так и социаль-
но-политическими причинами.

Доля затрат на закупки материально-
технических ресурсов в общей сумме затрат 
в различных отраслях российской промыш-
ленности по данным РСПП в 2017 году со-
ставила от 30 до 65 процентов, что представ-
лено на рис. 1 [3].

УДК 338.45

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ

© 2017 г.     Р. М. Хальфин 

ПАО «Т Плюс», г. Москва

Проанализированы особенности проведения закупок в производственных компаниях 
и их взаимосвязь с их организационной культурой. Доказано, что при применении системы 
исключения конфликтов интересов и оппортунистического поведения в бизнес-процессах 
закупок с использованием соответствующих методик у заказчика появляется мощный инс-
трумент управления затратами, а при разработке таких методик должны учитывать-
ся отраслевые особенности предприятия-закупщика и особенности его организационной 
культуры.

Ключевые слова: закупки; материально-техническое обеспечение; конкурентоспособ-
ность; организационная культура; оппортунистическое поведение.

Peculiarities of procurement in manufacturing companies and their relationship with their 
organizational culture are analyzed. It is proved that the application of the exception system, 
conflicts of interests and opportunistic behavior in the business procurement processes using 
appropriate techniques, the customers have a powerful tool to control costs, and the development 
of such techniques should take into account sectoral peculiarities of the enterprise of the purchaser 
and the peculiarities of its organizational culture.

Key words: procurement; logistics; competitiveness; organizational culture; opportunistic 
behavior.
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Примечательно, что за последние деся-
тилетия в российской экономической науке 
было выполнено множество исследований, 
посвященных проблемам государственных 
закупок, однако использовать их результаты 
для управления закупками в промышлен-
ности и других производственных отраслях 
затруднительно в силу принципиальных раз-

личий этих видов закупок, представленных 
в табл. 1.

Причинами многих из указанных про-
блем является слабость реального контроля 
над системой управления поставками ресур-
сов и прозрачности движения финансовых 
и материальных потоков, что в свою очередь 
обусловило проявления конфликта интересов 

Рис. 1. Доля затрат на закупки в выручке предприятий отдельных отраслей
(составлено на основе данных)

Наименование
параметра Государство Коммерческая

организация

Источник средств Бюджет (федеральный, региональный, 
местный

Собственные 
средства

Цели закупки

— получение необходимой продукции, работ 
и услуг с приемлемым качеством по мини-
мальной цене 
— целевое расходование средств 
— минимизация коррупции, стимулирование 
отечественных поставщиков

Получение необходи-
мой продукции, ра-
бот и услуг с прием-
лемым качеством по 
минимальной цене

Уровень формализо-
ванности процедур Высокий Низкий

Срок проведения 
конкурса От 45 дней От 30 дней

Оповещение Бюллетень «Конкурсные торги» По выбору
организаторов

Контроль Руководство, проверяющие органы Внутренний контроль

Таблица 1
Сравнительные характеристики закупок в государственном и коммерческом секторе
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и оппортунистического поведения [4] работ-
ников, занятых в системе материально-тех-
нического обеспечения.

Представляется очевидным, что вопро-
сы конфликта интересов и оппортунисти-
ческого поведения в сфере закупок на пред-
приятиях и в бизнес-группах непосредствен-
но связаны с особенностями организацион-
ной культуры хозяйствующего субъекта. 
На рис. 2 представлены функции организа-
ционной культуры в управлении материаль-
но-техническим обеспечением производс-
тва. Проанализировав эти функции на при-
мере ряда предприятий и бизнес-групп, мы 
установили, что вероятность конфликта 
интересов и оппортунистического поведе-
ния снижается по мере развития организа-
ции от «культуры власти» к «культуре роли» 
и далее к «культуре задачи» (по классифи-
кации Ч. Хэнди [5]), а одними из средств 
приближения организации к «культуре за-
дачи» являются принятие решений в кор-
поративных закупках на основе процедуры 
предварительного контроля и перекрестная 
проверка корпоративной сметной докумен-
тации, осуществляемые по специальным 
процедурам.

В большинстве компаний используются 
две структуры блока закупок (рис. 3 и 4).

В первом варианте (рис. 3) блок закупок 
находится в подчинении внутреннего заказ-
чика — операционного или технического 

директора. Это приводило к возникновению 
конфликтов интересов двух видов:

а) конфликт интересов типа «внутрен-
ний заказчик — закупщик». Иными словами, 
складывается ситуация «тот, кто формирует 
потребность, тот и проводит закупки»;

б) конфликт интересов, связанный с тем, 
что закупщик устанавливает внутренние пра-
вила по закупкам и он же проводит закупки 
(как правило, внутри самого блока закупок 
есть подразделение, отвечающее и за методо-
логию, и за проведение закупок).

При втором варианте (рис. 4) блок заку-
пок не подчиняется внутреннему заказчику, 
то есть конфликта интересов между внут-
ренним заказчиком и блоком закупок нет. 
Однако внутри блока закупок есть подразде-
ление, отвечающее за методологию закупок. 
Таким образом, во втором варианте исклю-
чаются конфликты интересов как между за-
казчиком и закупщиком, так и внутри блока 
закупок (подразделение проведения и ме-
тодологии разведены на два отдельных), 
но при этом остается конфликт интересов 
на уровне руководителя блока закупок, кото-
рому подчинены отделы методологии и про-
ведения и закупок.

По результатам рассмотрения вариантов 
бизнес-процессов закупки во многих круп-
ных компаниях [6] можно сделать вывод 
об отсутствии у большинства компаний кон-
троля в закупках как такового. Учитывая, что 

Рис. 2. Функции организационной культуры в управлении
материально-техническим обеспечением (МТО) производства
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бизнес-процесс закупки связан со значитель-
ными рисками, отсутствие этого контроля 
приводит к следующим проблемам:

а) «непрозрачной» системе бизнес-про-
цесса закупки (как системы, так и извне);

б) недобросовестным или ошибочным 
действиям персонала;

в) неэффективному расходованию средств 
компании.

Для минимизации рисков в бизнес-про-
цессе закупки целесообразно создание спе-
циального подразделения внутреннего кон-
троля с закреплением за ним функции мето-
долога и внутреннего контролера в области 
закупок. Схема работы такого «внутреннего 
контролера» представлена на рис. 5.

Основной задачей этого подразделения 
является минимизация потерь акционеров 
в бизнес-процессе закупки посредством кон-
троля и предупреждения нарушений, а так-

же посредством разработки системы правил 
и их корректировки (в случае, если их усло-
вия не дадут требуемого результата).

На внутреннего контролера возлагаются 
следующие функции:

— разработка правил в области закупок 
в соответствии с действующим законода-
тельством;

— текущий контроль (на стадии плани-
рования закупки, инициации закупки, подве-
дения итогов).

В этой ситуации принимающим решение 
может быть один человек, который в соот-
ветствии со своими полномочиями прини-
мает решение по конкретной закупке (часто 
бывает в западных компаниях), или колле-
гиальный закупочный орган (такой способ 
принятия решения принят в ряде крупных 
российских компаний), который перед при-
нятием решения анализирует результаты экс-

Рис 3. Первый вариант организации закупок
(блок закупок находится в подчинении внутреннего заказчика)

Рис. 4. Вариант организации закупок, при котором блок закупок
находится в подчинении внутреннего заказчика
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пресс-анализа информации о конкретной за-
купке от не занятого операционной деятель-
ностью методолога-контролера, находящего-
ся вне конфликта интересов.

В этом случае из бизнес-процесса закуп-
ки исключаются основные конфликты инте-
ресов, и у всех участников цепочки бизнес-
процесса закупки от внутреннего заказчика, 
формирующего потребность, закупщика, 
проводящего закупку, до лица, принимающе-
го решения по закупке, возникает четкое по-
нимание, что до принятия решения на стадии 
текущего контроля по каждой конкретной 
закупке будет сформировано независимое эк-
спертное заключение внутреннего контроле-
ра-методолога.

Деятельность внутреннего контролера-
методолога в бизнес-процессе закупки поз-
воляет выявить и предотвратить нарушения 
до принятия решения по закупкам. В резуль-
тате такой деятельности в принятие решений 
о закупке могут быть внесены изменения сле-
дующего характера:

— доработка технического задания на за-
купку (устранение ограничения конкуренции);

— расширение круга потенциальных 
поставщиков (для адресного приглашения);

— создание условий для проведения под-
линно конкурентных закупочных процедур;

— снижение сметной стоимости работ/
услуг.

Можно утверждать, что при применении 
системы исключения конфликтов интересов 
в бизнес-процессах закупок с использова-
нием соответствующих методик у заказчика 
появляется мощный инструмент управления 
затратами.

При разработке таких методик должны, 
прежде всего, учитываться отраслевые осо-
бенности предприятия-закупщика. В рас-
сматриваемом случае эти отраслевые осо-
бенности должны отражать специфику кон-
куренции в отраслях и на соответствующих 
рынках.
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Известны различные подходы к понима-
нию производственной системы и соответс-
твующие ее определения [1, 2, 3]. Большинс-
тво из них в большей или меньшей степени 
отвечают положениям системной парадиг-
мы Я. Корнаи [4] (точнее — ее следствиям, 
сформулированным Г. Б. Клейнером [5]). Они 
представляют собой хорошую основу для 
формирования современной парадигмы про-
изводственной системы, но, на наш взгляд, 
нуждаются в ряде уточнений, обусловленных 
особенностями реиндустриализации и эконо-
мики знаний.

В известной работе [6] было предложено 
следующее определение производственной 
системы: «Производственная система (ПС) — 
многомерная и мультипространственная сис-
тема, включающая информационно связанные 
разнокачественные элементы, обеспечиваю-
щие преобразование потоков ресурсов в фак-

торы производства для получения искусствен-
ных объектов, способных удовлетворять опре-
деленные потребности человека и общества. 
Производственная система взаимодействует 
с внешней средой в пределах обусловленных 
ею ограничений, а цели производственной 
системы достигаются путем достижения це-
лей мероприятий по управлению ее функцио-
нированием и развитием».

Первое уточнение к этому определению, 
на наш взгляд, должно быть связано с местом 
ПС в современном социально-экономическом 
мире. Это можно сделать, опираясь на пред-
ставление о развивающихся экономических 
системах, приведенное в работе Б. Л. Кучина 
и Е. В. Якушевой [7], которые различают со-
циально-экономические и технико-экономи-
ческие системы (рис. 1).

Природо-экологические системы в ис-
следованиях последних лет представляются 
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как природо-промышленный комплекс — от-
носительно самостоятельная система, вклю-
чающая промышленные, природные, ком-
мунально-бытовые, аграрные объекты, от-
носительно устойчивые и самостоятельные, 
которые функционируют как единое целое 
на основе определенного типа обмена вещес-
твами, энергией и информацией. Природо-
промышленный комплекс (ППК) включает 
в себя все основные звенья хозяйственной 
деятельности человека.

Границами ППК являются зоны влияния 
промышленных предприятий, входящих в со-
став комплекса. Промышленное звено ППК 
включает объекты основного производства, 
предприятия вспомогательного производства, 
объекты энергетики, строительные органи-
зации. Состояние и продуктивность эколо-
гических систем, находящихся в ППК, опре-
деляются следующими группами факторов: 
природными условиями, продуктивностью 
угодий, характером и интенсивностью воз-
действия промышленных и коммунально-бы-
товых предприятий, эффективностью мероп-
риятий по повышению, сохранению и восста-
новлению окружающей природной среды [8]. 
По мнению авторов этого исследования, одна 
из важнейших задач промышленной эколо-

гии — создавать закрытые ППК, в которых 
сосредоточены промышленные предприятия 
и предприятия по переработке отходов (отхо-
ды не должны поступать за пределы ППК).

Концепция развития природо-экологи-
ческих ПС и ППК вполне соответствует сов-
ременной идеологии технологического раз-
вития на основе создания NBIC-технологий. 
Это важно для мировой экономики в целом, 
для экономик мировых лидеров и для разви-
вающихся экономик.

В начале нынешнего века М. Роко 
и У. Бейнбридж [9, 10] открыли взаимовлия-
ние и ускоренное развитие информационных 
технологий, биотехнологий, нанотехнологий 
и когнитивной науки и ввели термин «NBIC-
конвергенция».

Несомненно, что развитие NBIC-тех-
нологий может качественно изменить сов-
ременные производительные силы и про-
изводственные системы. Известно мнение 
некоторых исследователей о том, что в совре-
менных условиях исключительно благодаря 
NBIC-технологиям может быть существенно 
снижена себестоимость различных изделий 
и процессов [11].

Однако в этом случае представляется 
более важным следующее. Развитие NBIC-

Рис. 1. Место природо-экологических производственных систем
среди развивающихся экономических систем [7]
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технологий должно превратить природу в не-
посредственную производительную силу 
и привести к прекращению производствен-
ных отношений, характерных для индуст-
риальной эпохи. При этом информацион-
ные и коммуникационные технологии будут 
встроены в глобальную производственную 
систему, обеспечивая возможность работы 
нанопроизводств и искусственного интеллек-
та с наибольшей эффективностью.

Инновационные технологии шестого тех-
нологического уклада будут играть ключевую 
роль в выходе из нынешнего финансово-эко-
номического кризиса и в последующем новом 
подъеме мировой экономики. По мнению не-
которых исследователей NBIC-конвергенции, 
это следует из теории инновационно-цикли-
ческого экономического развития [12, 13]. Ин-
новационными технологиями 6-го технологи-
ческого уклада, по мнению многих исследова-
телей, станут именно NBIC-технологии [13]. 
Они станут устойчивыми источниками эконо-
мического роста и повышения конкурентос-
пособности национальных экономик.

Очевидно, что NBIC-конвергенция мо-
жет рассматриваться как ориентир в плани-
ровании НИОКР и других разработок. При 
этом достижение полностью конвергентных 
технологий представляется достаточно про-
блематичным в обозримом будущем. Однако 
стремление к росту степени конвергентности 
технологий должно служить рабочей целью 
исследований и разработок.

В контексте нашего исследования особый 
интерес представляет биологический фактор 
в NBIC-конвергенции, так как природные ре-
сурсы являются основными в природо-эколо-
гических производственных системах.

Среди множества существующих на се-
годняшний день технологий могут быть вы-
делены технологии, основанные на преобра-
зовании природных ресурсов, на базе которых 
могут быть созданы природо-промышленные 
комплексы (см. выше).

К таким технологиям в числе прочих мо-
гут быть отнесены технологии, связанные 
с преобразованием водных ресурсов (в инте-
ресах агропромышленного комплекса, комму-
нального хозяйства, гидроэнергетики и др.).

Примечательно, что в этой области имеет-
ся немало разработок, представляющих собой 
существенное продвижение в направлении 

конвергенции технологий в части ее биоло-
гической составляющей. Достаточно назвать 
технологии водоподготовки для промышлен-
ных и коммунальных нужд, рыбозащиты в во-
дозаборах и других гидросооружениях, биоме-
лиорации и др. Очевидно, что многие из них 
представляют собой «точки роста» в создании 
NBIC-технологий. Однако для такого роста 
необходимо решить ряд методологических 
задач, связанных с управлением созданием 
и развитием таких технологий.

Наиболее общими из таких исследова-
тельских задач представляются следующие:

— исследование современного технологи-
ческого уровня природо-экологических про-
изводственных систем как следствия органи-
зации инновационной деятельности в них;

— исследование особенностей техноло-
гического развития природо-экологических 
производственных систем;

— анализ методов и инструментария уп-
равления технологическим развитием при-
родо-экологических систем и определение 
задач их совершенствования;

— исследование технологического раз-
вития природо-экологических производс-
твенных систем как процесса смены техно-
логических укладов;

— разработка методологических основ 
создания инновационных проектов на основе 
NBIC-конвергенции в природо-экологичес-
ких производственных системах;

— разработка методов экономической 
оценки и определения стоимостных характе-
ристик инновационных проектов в природо-
экологических производственных системах.

На основе результатов вышеперечислен-
ных исследований может быть разработан 
соответствующий управленческий инстру-
ментарий, в частности:

— методика оценки организационно-тех-
нологических особенностей водохозяйствен-
ных организаций в части разработки и осу-
ществления инновационных проектов;

— разработка организационно-техничес-
ких методов повышения надежности и дол-
говечности основного капитала водохозяйс-
твенных организаций;

— разработка методов выбора и разра-
ботки инновационных проектов для водохо-
зяйственных систем и других природо-эколо-
гических систем.
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Вышеперечисленное в совокупности мо-
жет составить инструментарно-методичес-
кий комплекс управления технологическим 
развитием природо-экологических систем 
в направлении NBIC-конвергенции.
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В современной России рост тарифов 
и платежей за услуги энергокомпаний и ЖКХ 
является постоянным источником социаль-
ного и политического напряжения.

Противостояние этому явлению является 
предметом озабоченности многих политиков, 
экономистов, общественных деятелей.

Наиболее обстоятельной представля-
ется практико-ориентированная разработка 
П. П. Мравлевича [1], предложившего концеп-
цию «честного тарифа». Этот автор исходит 
из того, что тарифы энергопоставщиков из со-
циально-экономической проблемы современ-
ной России должны быть превращены в пре-
имущество российской экономики и основу ее 
развития. Для этого, по мнению автора, необ-
ходимо: эффективное и прозрачное ценообра-
зование тарифов на энергоносители и услуги 
ЖКХ, открытость тарифного процесса; уста-
новление долгосрочных тарифов (как мини-
мум, на три года); расчет по простой, понятной 
формуле для потребителей и инвесторов; со-
здание и обеспечение общественного контро-
ля на профессиональном уровне; исключение 

«лазеек» для злоупотреблений; прекращение 
практики «слепого» субсидирования монопо-
листов; обеспечение доступности тарифов для 
населения и бизнеса.

«Честный тариф» — это открытая ин-
формационная (интернет-площадка) сеть для 
борьбы с необоснованным завышением та-
рифов на энергоносители, расточительством 
и недобросовестностью компаний энергопос-
тавщиков для предприятий и сферы ЖКХ.

Пути реализации проекта «Честный та-
риф» его разработчики видят в следующем:

— объединение активистов по всей 
России;

— мониторинг законодательства в облас-
ти энергоресурсов и тарифов;

— выявление «непрозрачных» моментов 
в законодательстве, мошенничества с тари-
фами, схем обмана потребителей;

— контроль типовых договоров монопо-
листов;

— привлечение экспертов-энергетиков;
— юридическая экспертиза нормативных 

актов в сфере энергоресурсов;
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— контроль качества поставляемых энер-
горесурсов на соответствие стандартам и ти-
повым договорам поставки;

— составление периодических отчетов 
(докладов) о состоянии дел в сфере потреб-
ления энергоресурсов по отраслям и др.

На наш взгляд, главный недостаток этого 
проекта заключается в том, что он не предус-
матривает конструктивного диалога между 
энергокомпаниями, интересы которых также 
должны быть учтены, и государством, кото-
рое должно выступать в этом случае пред-
ставителем интересов общества в целом 
(и граждан, и бизнеса).

Наилучшим инструментом, способству-
ющим преодолению этого недостатка, явля-
ется государственно-частное партнерство, 
опыт которого есть как в современной Рос-
сии, так и в мире [2].

Государственно-частное партнерство 
(ГЧП) — совокупность форм средне- и дол-
госрочного взаимодействия государства 
и бизнеса для решения общественно зна-
чимых задач на взаимовыгодных условиях. 
Как правило, ГЧП предполагает, что не го-
сударство подключается к проектам бизнеса, 
а, наоборот, государство приглашает бизнес 
принять участие в реализации общественно 
значимых проектов.

Ряд исследований последних лет посвя-
щен вопросам ГЧП при формировании тари-
фов и нормативов и в смежных сферах.

В работе О. Н. Калининой [3] предложе-
но создание совместного исследовательского 
центра при участии бизнеса и государства, ко-
торый может выступать инструментом созда-
ния эффективной системы ценообразования 
и сметного нормирования в инновационной 
сфере. Основной целью такого центра долж-
но стать стимулирование взаимодействия 
между академическим и промышленным 
секторами в области современных исследо-
ваний, одинаково выгодных для представи-
телей государства, науки и промышленнос-
ти, а также разработка консолидированных 
идей по основным вопросам отрасли, обмен 
опытом и технологиями повышения качест-
ва проектной документации, формирование 
информационной парадигмы формирования 
нормативов и тарифов.

В исследовании К. А. Антоновой [4] 
сформулировано уточненное определение 

ГЧП, под которым предлагается понимать 
институциональный и организационный 
альянс между государством и бизнесом, осу-
ществляемый на договорной основе между 
государственными (муниципальными) орга-
нами управления и частными структурами. 
Кроме того, в этой работе определена суть 
взаимодействия сторон в рамках ГЧП — со-
гласование интересов, приведена детальная 
классификация участников ГЧП, выявлены 
группы деловых интересов участников. Этот 
подход представляется весьма перспектив-
ным в контексте нашего исследования, так 
как именно баланс деловых интересов учас-
тников, достигаемый в процессе формиро-
вания и утверждения тарифов, является за-
логом стабильного функционирования соци-
ально-экономической системы.

А. С. Колосов в своем исследовании «Го-
сударственно-частное партнерство: содержа-
ние, организация, управление развитием» [5] 
уточняет содержание государственно-част-
ного партнерства путем дополнения его в со-
циально-экономическом аспекте функцио-
нальными императивами, в институциональ-
ном и организационно-экономическом аспек-
тах — принципами организации. Последнее 
представляется весьма существенным, так 
как позволяет формализовать процедуру 
«проектирования» тарифа и взаимодействия 
стейкхолдеров при этом.

О. А. Шилкина [6] формулирует экономи-
ческую сущность государственно-частного 
партнерства: обеспечение приоритетов пуб-
личных интересов государства и общества, 
долгосрочный характер государственно-час-
тного партнерства, долгосрочный проект по-
вышенной социальной значимости, разгра-
ничение между партнерами ответственности 
по управлению рискам. Здесь представляется 
важным то, что, во-первых, рассматривает-
ся характер интересов общества (частями 
которого являются и государство, и бизнес), 
во-вторых, ведется речь о разграничении рис-
ков между участниками процессов создания 
и использования тарифов.

Результаты вышеперечисленных и дру-
гих исследований по проблемам частно-го-
сударственного партнерства и тарифообра-
зования могут быть положены в основу со-
вокупности управленческих методов и инс-
трументов, обеспечивающих формирование 
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тарифов на услуги энергетических и других 
компаний, обеспечивающих баланс интере-
сов производителей и потребителей ресурсов 
и способствующих гармонизации социаль-
ных отношений в стране.
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Власти Ливана намерены развивать аль-
тернативную энергетику в стране, на кото-
рую затрачено порядка 420 млн. долларов 
за последние два года [1, 2, 3]. В период 
с 2010 года в Ливане были построены две 
ветряные электростанции. Их сооружением 
занималась компания Lebanon Wind Power, 
владеет и управляет электростанциями Zahle 
Electricity Company. Ветряные фермы пост-
роены в долине Бекаа и в Захле. Суммарная 
мощность электростанций — 50 МВт. Они 
стали первыми ветряными электростанция-
ми в этой ближневосточной стране [4].

«Можно говорить о том, что страна вый-
дет на высокий уровень развития солнечной 
энергетики к 2019 году, — поделился плана-
ми глава Ливанского Центра Энергосбереже-
ния (LCEC) Пьер Эль Хури. — В перспективе 
мы рассчитываем построить объекты по про-
изводству электричества из ветра и воды». Та-
ким образом, руководство страны стремится 
понизить зависимость от ископаемых видов 

топлива, по крайней мере, на 5 % в краткос-
рочной перспективе. К 2020 году планирует-
ся удвоить мощности «зеленой» энергетики 
и довести ее до 12 % по отношению к общему 
объему потребляемой электроэнергии [5, 6].

Вместе с тем остается актуальной зада-
ча модернизации действующих производс-
твенных энергетических мощностей, которая 
должна осуществляться в условиях дефицита 
финансовых ресурсов и в кратчайшие сроки.

Как было показано в наших предыдущих 
работах [1], для решения этой задачи целе-
сообразно применять оценку технических 
решений в системах энергоснабжения. Для 
этого необходимо в состав факторов, опреде-
ляющих отнесение проекта к тому или иному 
технологическому укладу, ввести параметр, 
характеризующий удельный расход энергии. 
Разработка такого параметра ведется нами 
в настоящее время. Кроме того, представ-
ляется необходимым ввести в число таких 
факторов показатель социально-политичес-
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кой значимости разработки, который может 
устанавливаться в результате коллективной 
экспертизы.

Однако это не позволяет осуществлять 
непосредственное управление процессами 
формирования и принятия организационно-
технических решений, связанных с проекти-
рованием модернизации энергетических объ-
ектов и систем.

Нами был проведен анализ известных ме-
тодов и инструментов для управления иннова-
ционными проектами и иными инженерными 
решениями и использования их в системах 
энергосбережения и других энергосистемах. 
Анализ показал, что для решения этой задачи 
весьма перспективна методология управле-
ния развитием технических систем на основе 
оценки и контроля их условной энтропии.

Степень приближения конструкции к оп-
тимальному состоянию может быть охарак-
теризована уровнем ее энтропии, а снижение 
показателя энтропии свидетельствует о при-
ближении проекта к нему (оптимальному со-
стоянию). Это объясняется тем, что по мере 
формирования и анализа различных вариан-
тов проекта, каждый из которых представля-
ет собой шаг к достижению оптимальности, 
сокращается число потенциальных вариан-
тов его конфигурации, из числа которых мо-
жет быть выбран оптимум.

Уровень энтропии проекта может быть 
рассчитан на основе формулы Шеннона [7]:

где Н — энтропия конструкции; р1, p2, …, рn — 
вероятности состояний отдельных элементов 
конструкции; с — некоторая постоянная.

В данном случае важно, что, рассматри-
вая элементы проекта и их комбинации, мы 
имеем в виду только вещественные составля-
ющие системы и их структуру, а не элементы 
нематериального свойства (базы данных, те-
заурус отдельных работников, другие инфор-
мационные ресурсы), характерные для «клас-
сической» формулы Шеннона.

В рассматриваемом случае, на наш 
взгляд, наиболее плодотворно рассмотрение 
показателя условной энтропии, предложен-
ное А. Реньи [8]. Сущность этого подхода за-
ключается в следующем.

Пусть В — вариант проекта, выбранный 
случайным образом, выбор которого осу-
ществлен с положительной вероятностью, 
а x — случайная величина, принимающая 
значения х1, х2, …, хN. Обозначим через Аk ва-
риант проекта производный от В, для которо-
го x = xk (k = 1, 2, …, N). Тогда по определению 
условной энтропией величины x при условии 
В называется энтропия случайной величины 
x, вычисленная по распределению условных 
вероятностей в предположении, что вариант 
проекта В создан, то есть величина

где P (Ak |B) — условная вероятность варианта 
Аk при условии (исходном варианте) В, то есть

Пусть η — другой вариант проекта, ха-
рактеристики которого принимают значения 
y1, y2, …, yM, а В — вариант η = yj (j = 1, 2, …, 
M). Тогда условной энтропией величины x 
при созданном варианте ξ называется вели-
чина Hη (x), совпадающая по определению 
с математическим ожиданием величины 
HBj (x), то есть величина

В рассматриваемом случае важно, на-
сколько убывает энтропия случайной вели-
чины x (то есть неопределенность значения 
величины x) при наблюдении случайно вы-
бранного варианта проекта η. Величину убы-
ли энтропии, которую мы обозначим I (x, η), 
можно понимать как количество информации 
о случайной величине x, полученной при на-
блюдении случайно выбранного варианта η. 
По определению
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Воспользуемся тождеством

Оно выполняется, поскольку варианты 
АkВ1, АkВ2, …, АkВM взаимно исключают один 
другой, и если создан вариант проекта Аk, 
то возможно и создание какого-то из вариан-
тов АkВj.

На основании этого можно также ут-
верждать, что любые проблемы, возникаю-
щие при разработке проектов модернизации 
энергосистем в Ливане, обусловлены недо-
статком информации об элементах возмож-
ных проектов. Соответственно, одним из пу-
тей преодоления таких проблем может быть 
использование данных о стоимостных харак-
теристиках того или иного варианта проекта.

Этот подход представляется целесооб-
разным и при решении вопроса о расконсер-
вации временно неработающих энергетичес-
ких объектов. Это актуально для Ливана, так 
как по причине убыточности электростанций 
и нехватки топлива в Ливане уже закрыты 
некоторые электростанции с целью уменьше-
ния расхода топлива. Жесткие ограничения 
подачи электроэнергии, как ожидается, ста-
нут представлять собой серьезную проблему 
для потребителей, если топливные субсидии 
не будут предоставляться в требуемых объ-
емах. Пока еще государственная электро-
энергетическая компания Electricite du Liban 
не ввела в действие политику масштабного 
нормирования, однако три принадлежащие 
ей электростанции были временно закрыты 
в целях ограничения потребления нефти и га-
зового котельного топлива [6].

Предложенный подход, основанный 
на использовании энтропийных параметров, 
может быть использован, в частности, при 
выполнении проектов модернизации, осу-
ществляемых ливанскими компаниями в со-
трудничестве с компаниями стран бывшего 
СССР. Так, в 2012 году Украина и Ливан до-
стигли договоренности о посещении мини-
стром энергетики Ливана в ближайшее время 
Украины для ознакомления с опытом этой 
страны в области строительства небольших 
гидроэлектростанций, возможности разви-
тия ветровой энергетики, строительства сол-
нечных электростанций. «Мы договорились, 
что министр энергетики в ближайшее время 

посетит Украину, чтобы ознакомиться с опы-
том Украины в области строительства не-
больших гидроэлектростанций, возможности 
развития ветровой энергетики, строительства 
солнечных электростанций», — сказал глава 
украинского правительства тех лет Н. Азаров 
после встречи с премьер-министром Ливана 
Наджибом Микати.

Кроме того, в ходе этой встречи были 
детально обсуждены вопросы сотрудни-
чества в сфере сельского хозяйства, транс-
порта, культуры, банковской сферы, в час-
тности возможности открытия ливанских 
банков в Украине, а также правовой базы. 
По сообщению премьер-министра Ливана 
Наджиба Микати, главы правительств отме-
тили важность работы межправительствен-
ной комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству и решили, что профильные 
министры обеих стран должны вести посто-
янный диалог. К сожалению, после государс-
твенного переворота на Украине в 2014 г., 
смещения Н. Азарова с поста руководителя 
украинского правительства и последующей 
его эмиграции в Россию это сотрудничество 
не продолжалось.

Более надежны совместные проекты 
ливанских и российских компаний. Россия 
и Ливан в 2013 году подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в области энергети-
ки. Об этом сообщил министр энергетики 
и водных ресурсов Ливана Джибран Бассиль 
в ходе пресс-конференции по итогам визита 
в Москву. «Визит состоялся по приглаше-
нию министра энергетики России. Его целью 
было подписание меморандума о взаимопо-
нимании между Россией и Ливаном в этой 
области», — сказал министр [6].

В конце 2014 года Министр экономики Ли-
вана Алан Хаким сообщил, что Бейрут пред-
ложил России инвестировать в нефтегазовую 
промышленность в северном районе страны. 
В декабре он ждет российскую делегацию для 
предметного обсуждения этого предложения. 
Об этом Алан Хаким рассказал в интервью 
«Россия сегодня». Он признал, что тяжелая 
политическая ситуация в Ливане и в соседней 
Сирии негативно влияет на экономику страны, 
но с учетом ситуации ливанский экономичес-
кий рост относительно высок.

В конце 2015 года сообщалось, что 
«Роснефть», «Лукойл», «Газпром» и «Нова-
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тек» ведут переговоры об участии в разра-
ботке ливанских месторождений полезных 
ископаемых. Россия и Ливан подписали ме-
морандум о взаимопонимании по сотрудни-
честву в энергетической сфере [6].

Наряду с вышеописанными мерами ру-
ководство ливанской электроэнергетики 
предпринимает шаги к модернизации элект-
роэнергетических мощностей на основе но-
вой российской техники и технологии. При 
осуществлении этих проектов использование 
энтропийной методологии представляется 
весьма перспективным.
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Развитие территории города является 
предметом изучения нескольких поколений 
ученых, но в научной среде еще не сложилось 
единое понимание его сущности. Зарубежные 
теоретические и практические исследования 
в данной области развитие территории города 
связывают с целями развития крупного города 
и улучшением жизни его населения.

При этом одним из ключевых инструмен-
тов регулирования территориального разви-
тия городских поселений является функци-
ональное зонирование их территории на ос-
нове выделения территориальных зон, пред-
ставляющих собой отдельные территории, 
границы которых фиксируются на основании 
решений органов местного самоуправления. 

Функциональное зонирование было предло-
жено Э. Морелли в работе «Кодекс приро-
ды», в которой впервые выделяются функ-
циональные части города: центр, жилая зона, 
зона обслуживания, зона производства и зона 
отдыха [1]. При этом для каждой из выделен-
ных зон устанавливается правовой режим ис-
пользования земель, а результатом зонирова-
ния является план городских земель, который 
определяет состав земель города, объединен-
ных общими признаками перспективного 
функционального использования.

Отметим, что урбанистическое зониро-
вание первоначально было осуществлено 
в 1913 г. в Нью-Йорке, когда были предпри-
няты первые попытки ввести ограничения 
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на стихийное развитие города. Первоначаль-
но оно рассматривалось в отрыве от плани-
рования территории населенных пунктов. 
Позднее стали выделяться зоны перспектив-
ной застройки населенных пунктов. В ос-
нове урбанистического зонирования всегда 
лежало определение тех видов деятельности, 
которые не причиняют вреда недвижимости 
в пределах населенного пункта и его населе-
нию, а также характеризуют размер земель-
ного участка, количественные и качествен-
ные параметры строений и сооружений (ши-
рина, высота, полезная площадь, высота ог-
раждений), степень застройки участка и даже 
количество проживающих на нем лиц [2].

В этой связи можно указать на существу-
ющее понятие морфологии города, под кото-
рой понимается распределение в городском 
пространстве объектов городского хозяйства, 
парков, жилых районов, элементов природ-
ного ландшафта и т. д. По большому счету 
такой подход относится к сфере городского 
планирования, однако благодаря его актив-
ной эксплуатации советскими градостроите-
лями он находит реальное воплощение в раз-
витии современных российских городов.

Западные теоретики создали множест-
во моделей для описания структур городов 
и городского роста (концентрическая, много-
ядерная, секторальная и др.), претендующих 
на универсальность, однако они оказывают-
ся несостоятельными в приложении к пост-
советскому городу. В этой связи А. Френч 
и Р. Хамильтон создали модель морфологии 
социалистического города, которая содержит 
несколько ярко выраженных зон: историчес-
кий центр; внутренние коммерческие, жилые, 
индустриальные стороны капиталистического 
периода; зоны социалистического перехода 
или обновления, где современное строитель-
ство постепенно замещает унаследованные 
городские или сельские элементы; зона соци-
алистического строительства 1950- х годов; 
интегрированные жилые районы 1960–1980-х 
годов; открытые или изолирующие крупные 
производства зоны; производственные и от-
носящиеся к ним зоны; открытые пригороды, 
леса, туристские зоны [3]. Во многом данная 
модель остается характерной для большинс-
тва современных российских городов.

При этом отметим, что в условиях быст-
рого развития городских систем в Советском 

Союзе получили развитие несколько подходов 
к организации пространственного развития 
городских территорий, которые были направ-
лены на оптимизацию структуры расселения 
и планировочного районирования, обоснова-
ние развития исторически сложившихся горо-
дов, выявление перспективных структурооб-
разующих элементов города. На базе данных 
подходов сформировались различные типы 
планировочных структур: статичный, полу-
гибкий (переходный) и гибкий [4].

В настоящее время существует множес-
тво видов зонирования городской террито-
рии. Например, цель зонирования вредных 
воздействий состоит в том, чтобы отделить 
друг от друга несовместимые виды земле-
пользования. В частности, в США выделяют 
три вида зонирования вредных воздействий: 
зонирование территорий неустойчивых эко-
логических связей; зонирование территорий, 
подверженных стихийным бедствиям; зони-
рование территорий, охрана которых необхо-
дима для сохранения естественных условий 
возобновления природных ресурсов [5].

Целью финансового зонирования являет-
ся исключение домохозяйств, которые обыч-
но не вносят свою лепту на содержание мес-
тной власти. Проектное зонирование основа-
но на размещении различных видов деятель-
ности так, чтобы эффективнее использовать 
инфраструктуру населенных пунктов.

Во Франции при помощи т. н. «зональ-
ных планов» устанавливаются общие пра-
вила использования недвижимости в зонах 
в соответствии с их назначением, определя-
ются экологические меры, условия передачи 
отдельных объектов недвижимости из раз-
личных зон и рационального использования 
природных ресурсов, разрабатывается систе-
ма приоритетов среди разных вариантов воз-
можного целевого назначения отдельных зон 
и объектов.

Составление региональных планов яв-
ляется обязанностью компетентных властей 
нескольких территориальных единиц, терри-
тория которых должна быть охвачена единым 
планом, а составление местных планов тер-
риториального зонирования — муниципаль-
ных властей. В соответствии с этим прини-
маемый ордонанс по зонированию представ-
ляет собой нормативный правовой акт муни-
ципалитета, которым определяются целевое 
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использование определенных земель, типы 
и параметры строений и сооружений на них, 
а также порядок их размещения.

Один из путей решения экологичес-
ких проблем городского развития состоит 
в проведении ландшафтно-экологического 
зонирования, предполагающего размещение 
функциональных зон, исходя из их совмес-
тимости с экологической точки зрения, фор-
мирование природных территорий, а также 
создание транспортных коридоров, ориен-
тированных на локализацию антропоген-
ного воздействия на городские ландшафты 
при одновременном уменьшении степени 
их территориальной раздробленности, что 
создает условия для их естественного само-
восстановления [6].

При проектировании новых жилых райо-
нов основной целью градостроительной 
политики должно выступать решение ком-
плексных социальных задач, часть которых 
успешно решается с помощью формирова-
ния полноценной городской среды. При этом 
предприятия социальной инфраструктуры, 
а также прилегающие к ним территории при-
обретают статус особых объектов проекти-
рования. Их состав и границы определяются 
с учетом потребностей жителей, интересов 
коммерческих предприятий и реальных воз-
можностей предпринимателей.

Для придания новым жилым районам 
визуально-средового своеобразия обычно 
производится благоустройство в целом всего 
района, и в комплекс мероприятий обязатель-
но входит украшение мест общественного на-
значения произведениями монументального 
искусства. Такого рода подходы к созданию 
экологически и эстетически благоприятно-
го повседневного окружения для городских 
обывателей одновременно выполняют задачи 
градостроительного масштаба, формируя са-
мобытный облик всего города.

В роли характерного примера может слу-
жить опыт создания локальных обществен-
ных пространств в Барселоне. В основе ка-
чественного преобразования городской сре-
ды здесь был положен метод своеобразной 
градостроительной «акупунктуры», с помо-
щью которого выбрали на территории горо-
да более 140 мест и создали там целостные 
общественные пространства, что в итоге пов-
лекло за собой крупномасштабное изменение 

общегородского облика и способствовало 
усилению его уникальности.

Некоторые важные принципы средового 
подхода, эффективно использующиеся для 
создания полноценной градостроительной 
ткани, можно вычленить, рассмотрев опыт 
формирования торговых пешеходных улиц, 
обустраиваемых, как правило, в историчес-
ких центрах городов. Здесь наблюдается, 
в частности, особое внимание к досуговой 
составляющей, что усиливает притягатель-
ность этих зон и делает пребывание там ин-
тересным для горожан и туристов. Важные 
результаты достигаются путем создания раз-
нообразных пространственных ситуаций, 
а также с помощью тщательной проработки 
структуры, визуальной насыщенности и сба-
лансированности основных городских видов. 
Типы пространственных ситуаций различа-
ются, прежде всего, по степени замкнутости, 
что дает возможность горожанам осущест-
влять разные формы социальных контактов.

Анализ практики средового подхода 
к организации городских общественных про-
странств помогает сформулировать два базо-
вых принципа формирования среды внутри 
жилых районов [7]:

1. Акупунктурный подход, заключаю-
щийся в обоснованном вычленении наибо-
лее критичных зон внутри жилых районов 
и дальнейшей разработке детальных проек-
тов их обустройства. Особо значимыми явля-
ются места концентрации пешеходных пото-
ков, соединяющих жилые дома и учреждения 
социальной инфраструктуры между собой. 
Именно они представляют собой наиболее 
важные в социальном аспекте для горожан 
места повседневного посещения и межлич-
ностных контактов. Подчеркивая социаль-
ную значимость, их можно назвать зонами 
социальной активности.

2. Присвоение зонам социальной актив-
ности статуса особой территориально-про-
странственной единицы и рассмотрение каж-
дой из них в качестве целостного средового 
объекта, который должен быть обеспечен де-
тальным проектом. На основе выделения та-
кого объекта проектирования можно сделать 
первый шаг к проблеме оздоровления среды 
обитания внутри жилых районов.

Одним из важнейших механизмов ре-
шения экологических проблем урбанизиро-
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ванных территорий являются мероприятия 
по «форматированию» территории города, 
в частности, через построение т. н. «экологи-
ческого каркаса территории».

Отметим, что впервые термин «экологи-
ческий каркас территории» был использован 
при создании региональной схемы рассе-
ления нескольких экономических районов 
РСФСР. При этом он рассматривался как 
часть территориальной структуры расселе-
ния, в которой оптимизация взаимодействия 
расселения и окружающей среды зависит 
от соотношения зон с различным экологичес-
ким и хозяйственным режимом [8]. Э. Н. Со-
хина и Е. С. Зархина определили значение 
экологического каркаса территории как базы 
для ее целостного восприятия, которое от-
сутствует при покомпонентном природо-
пользовании [9].

У современных исследователей сущес-
твует множество подходов к толкованию 
рассматриваемого понятия. Первая группа 
ученых рассматривает экологический каркас 

как систему определенных элементов, кото-
рая способна обеспечить экологическую ста-
бильность территории [10], сохранить в ее 
пределах устойчивость природного баланса 
вещества и энергии, ландшафтного и видово-
го многообразия [11], способствовать реше-
нию природоохранных и ресурсосберегаю-
щих задач [12]. В свою очередь, вторая груп-
па авторов подходит к рассмотрению данного 
понятия как совокупности экосистем либо 
с индивидуальным характером природополь-
зования [13], либо средоформирующих и сре-
дорегулирующих, ранжированных по режи-
мам использования [14]. При этом предста-
вители второго направления рассматривают 
территорию с учетом факторов ее развития, 
т. е. хозяйственной составляющей.

Для удовлетворительного решения за-
дач городского развития экологический кар-
кас должен формироваться в виде целостной 
и непрерывной структуры, пронизывающей 
все пространство города и выходящей в при-
городное окружение.

Рис. 1. Структура экологического каркаса городской территории [15]



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2017. № 6ISSN 2075-2067

25

Что касается структуры экологического 
каркаса территории, то ее можно представить 
следующим образом (рисунок 1).

При этом необходимо учитывать, что 
в быстро растущих городских районах про-
цесс природопользования формируется по-
тенциально конкурирующими друг с другом 
запросами жилищного строительства, про-
мышленности, торговли, инфраструктуры, 
транспорта, сельского хозяйства и необходи-
мостью иметь открытые пространства и зе-
леные площади, а также защищать уязвимые 
экосистемы.

В этой связи гармонизация потребностей 
развития городов с интересами окружающей 
природной среды является одной из основ-
ных задач, которую предстоит решать при 
построении устойчивых урбанизированных 
территорий, на что, в частности, и направ-
лены процессы экологизации их пространс-
твенного развития.
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В современных условиях отставание 
российского народного хозяйства в техноло-
гической сфере представляет угрозу сувере-
нитету страны и перспективам ее существо-
вания в будущем. Его преодоление возможно 
только при условии интенсивной модерни-
зации промышленных предприятий, прово-
димой на основе современных технико-эко-
номических решений, ведущих к разработке 
и применению новейших NBIC-технологий.

В условиях антироссийской политики 
США и зависимых от них стран актуальность 
модернизации и технологического развития 
российской промышленности существенно 
возросла. Модернизация промышленности 
требует организационно-экономического ме-
ханизма управления ресурсами ее развития.

В российской экономике в последние 
десятилетия происходило ослабление тех-
нологического, интеллектуального, кад-
рового потенциала, сокращение (а в ряде 
случаев — полное прекращение) научных 
исследований и прикладных разработок 

на наиболее важных направлениях иннова-
ционного развития, без которых невозможна 
декларированная российским руководством 
модернизация экономики. Это подтвержда-
ется, в частности, статистическими данны-
ми об объемах прикладных научных иссле-
дований и конструкторско-технологических 
разработок и объемах производства новых 
высокотехнологичных изделий, особенно 
в машиностроении, приборостроении, элек-
тронной промышленности.

Общепризнано [1, 2], что ведущим эко-
номическим ресурсом в современных произ-
водственных системах становится информа-
ция, а также создатель и носитель этой ин-
формации — человек, способный создавать, 
осуществлять и воспринимать инновации. 
Инновационное развитие любого хозяйству-
ющего субъекта становится непременным 
условием обеспечения и роста его конкурен-
тоспособности.

В связи с этим информационные техноло-
гии начинают играть важнейшую роль в ус-
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пешном управлении инновациями. Их реа-
лизация, как правило, осуществляется в виде 
сетевых многофункциональных информаци-
онных систем, состоящих из настраиваемых 
модулей, в которых используются различные 
подходы к хранению данных, сетевому обще-
нию и методам передачи информационных 
ресурсов [3].

В известных работах [4, 5] показано, что 
при разработке инструментов информаци-
онного управления инновациями организа-
ции необходимо исходить из возможности 
использования и трансформирования ин-
формационных технологий для управления 
знаниями и инновациями. При построении 
корпоративной системы управления иннова-
циями можно выделить две большие груп-
пы: информационные технологии, которые 
относятся ко всей информационной системе 
в целом (системные), и информационные 
технологии реализации каждого из модулей 
(модульные).

Среди системных информационных тех-
нологий выделяют четыре типа технологий, 
обеспечивающих функциональные решения 
в области управления инновациями [6]: се-
мантические, совместной работы, визуали-
зации и масштабирования. Для управления 
этими функциями представляется целесо-
образным подход О. М. Юня [7]. Согласно 
этому подходу выделяются следующие фун-
кции, осуществляемые в ходе производс-
твенного процесса: постановка целей, выбор 
производимого продукта; обоснование пара-
метров воспроизводимых продуктов; фор-
мирование программ действий по организа-
ции производства; определение возможных 
технологий; определение технологических 
отношений; обоснование системы произ-
водственных отношений; формирование сис-
темы технологических процессов; отработ-
ки технологических процессов; сочетание 
действий техники и человека; формирование 
системы орудийных регуляторов; средства 
регулирования орудийными операциями; 
регулирование орудийным процессом; вос-
производство средств производства; воспро-
изводство продуктов; орудийное воздействие 
на предмет труда.

Такая детализация функций производс-
твенной системы (каждая из которых имеет 
информационную природу) может служить 

основой для планирования инноваций в раз-
номасштабных производственных системах, 
вплоть до корпоративных и межкорпора-
тивных производственных систем. Однако, 
используя эти функции, необходимо иметь 
в виду, что осуществление инновационных 
проектов отдельными промышленными 
предприятиями и бизнес-группами крайне 
затруднительно ввиду ограниченности их 
инвестиционных и иных ресурсов, необходи-
мых для инновационной деятельности.

Государственная промышленная полити-
ка в России не способствует в должной степе-
ни решению проблемы активизации иннова-
ций, а имевшая место до 2014 года однобокая 
ориентация на получение и использование 
иностранных инвестиций препятствует раз-
витию российского инновационного сектора, 
прежде всего, инновационной инфраструкту-
ры, коммерциализации, и использованию ре-
зультатов разработок на отечественных про-
мышленных предприятиях.

В некоторой степени преодолению этих 
проблем способствовал принятый в Рос-
сии Федеральный закон «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» 
(№488- ФЗ) [8]. К сожалению, опыт его прак-
тического применения показывает его недо-
статочную эффективность, особенно в части 
управления информацией, знаниями и иными 
нематериальными активами, используемыми 
при осуществлении инновационных проек-
тов на предприятиях и в бизнес-группах.

Проведенный анализ известных иссле-
дований и разработок по данной тематике 
выявил наличие ряда общих подходов к уп-
равлению инновационной деятельностью 
в целом и информацией при разработке 
и осуществлении инновационных проектов 
модернизации производства, способствую-
щих росту конкурентоспособности предпри-
ятий, бизнес-групп и национальной экономи-
ки в целом.

Однако, большинством российских авто-
ров вопросы управления информацией и зна-
ниями при инновационной деятельности, 
модернизации и развитии производственных 
систем рассматриваются вне связи с особен-
ностями организационной культуры пред-
приятий, без рассмотрения вопросов специ-
фики оценки информации в условиях модер-
низации и управления развитием производс-
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тва. Определенные шаги в преодолении этого 
предприняты в работах А. В. Боровкова [9], 
К. К. Колина [10] и других авторов.

В такой ситуации особую актуальность 
и народнохозяйственную значимость при-
обретают исследования, посвященные со-
вершенствованию организационно-экономи-
ческих методов управления формированием 
и осуществлением инновационных проек-
тов, созданием и развитием инновационных 
производственных систем, способствующих 
проведению инновационных процессов в ус-
ловиях завершающего этапа формирования 
открытой рыночной экономики в современ-
ной России и обеспечивающих рост конку-
рентоспособности страны.

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что в условиях современ-
ной России для создания эффективной сис-
темы управления инновационной деятель-
ностью на основе развития информационных 
ресурсов производственных систем необхо-
димо решить следующие исследовательские 
задачи:

— разработать методы управления инно-
вационной деятельностью, обеспечивающие 
переход от отдельных инновационных проек-
тов к непрерывным инновационным процес-
сам в производственных системах предпри-
ятий и бизнес-групп;

— разработать методический инструмен-
тарий для стоимостной оценки и стоимос-
тного управления корпоративной информа-
цией на предприятиях и в бизнес-группах, 
осуществляющих инновационные проекты 
в своих производственных системах;

— разработать методическое обеспече-
ние управления корпоративной информаци-
ей с учетом особенностей организационной 
культуры предприятий, осуществляющих ин-
новационные проекты модернизации и раз-
вития производственных систем;

— разработать методический подход 
к управлению информационными ресурсами 
инновационно активных производственных 
систем, обеспечивающих рост конкурентос-
пособности и устойчивости функционирова-
ния предприятий-инноваторов;

— разработать методы оценки результа-
тивности и эффективности инновационных 
процессов и проектов в производственных 
системах, в т. ч. оценки прироста человечес-
кого и социального капитала в результате 
проведения инновационных мероприятий.
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПО ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ПРОВОДАМ В РОССИИ

© 2017 г.     Е. О. Бакай

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

В работе проведены теоретические исследования потерь электроэнергии на коронный 
разряд, возникающий при передаче по высоковольтным проводам (воздушным линиям элек-
тропередачи). Как возникает это явление?

Потери электроэнергии в проводах зависят от силы тока, чтобы уменьшить потери 
при передаче на значительные расстояния, напряжение многократно повышают до значе-
ний выше несколько сотен тысяч вольт, но с ростом напряжения начинают происходить 
различные разрядные явления, ионизация воздуха.

Ионизация воздуха вблизи высоковольтных проводов (воздушной линии электропереда-
чи) является причиной возникновения некоторого природного опасного явления — разряда, 
которое получило название «корона». Коронный разряд, возникающий около высоковоль-
тных проводов (воздушных линиях электропередач), сопровождается необычным звуком, 
похожим на шипение, световым явлением синего цвета, а также образованием озона. Ко-
рона часто приводит к образованию коррозии проводов.

Снижение потерь электроэнергии входит в число основных целей, указанных в стра-
тегии развития будущего электросетевого комплекса Российской Федерации. В 2018 году 
объем потерь электроэнергии в среднем по стране должен снизиться на 11 % относитель-
но уровня 2012 года.

Цель работы — анализ потерь электроэнергии по стране вследствие возникновения ко-
ронного разряда, а также разработка современных, универсальных предложений по умень-
шению потерь электроэнергии на корону.

Основные задачи работы — это изучить и обобщить статистические данные по по-
терям электроэнергии, выявить и охарактеризовать позитивные и негативные тенден-
ции, а также сформулировать предложения по уменьшению потерь на коронный разряд 
в воздушной линии электропередачи.

Ключевые слова: развитие; динамика; электроэнергетика; потери электроэнергии; 
коронный разряд.

The paper presents the theoretical study of power losses in the corona discharge that occurs 
when the transmission on high-voltage wires (air lines). How does this phenomenon occur?

Power losses in the wires depend on the current, to reduce losses in transmission over long 
distances, voltage repeatedly increases to values above a few hundred thousand volts, but with the 
growth of tension begin to occur various discharge phenomena, ionization of the air.

Ionization of air near high-voltage wires (overhead power lines) is the cause of some natural 
hazards — like discharge, which was called «crown». A corona discharge occurs around high 
voltage wires (overhead power lines), accompanied by an unusual sound similar to a hiss, light 
phenomenon of the blue color, as well as the formation of ozone. The crown often leads to corrosion 
of the wires.
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Снижение потерь электроэнергии входит 
в число основных целей, которые указаны 
в стратегии развития электросетевого комп-
лекса России [1].

В среднем по стране к 2017 году объем 
потерь должен снизиться на 11 % относитель-
но уровня 2012 года [2].

Годовые потери электроэнергии на ко-
рону в электрических сетях РФ составляют 
более 4 млрд. кВт∙ч, и если эту величину ум-
ножить на стоимость одного кВт∙ч, то полу-
чится весьма внушительная сумма [3].

Развитие экономики страны сопровож-
дается ростом потребляемой электроэнергии 
даже на фоне масштабных мер по энергосбе-
режению и энергоэффективности [4, 5], по-
этому просто необходимо бороться со столь 
значительными потерями на корону.

Динамика потерь электроэнергии в элект-
рических сетях страны за 1994–2013 гг. пред-
ставлена в таблице 1. В таблице приведены 
показатели электробаланса энергии, отпуск 
электроэнергии в сеть, потери электроэнергии 
и относительные потери электроэнергии.

Для наглядности покажем относительные 
потери электроэнергии в виде графика (рис. 1).

Из рисунка 1 видно, что средние отно-
сительные потери электроэнергии состав-
ляют 11 %, увеличение потерь наблюдалось 
в период 1997–2006 гг., затем потери пошли 
на спад.

Рассчитаем средний темп роста потерь 
электроэнергии от отпуска в сеть за 2007–
2013 гг.:

где X1·X2·XN — коэффициенты роста с пере-
менной базой [8, 9, 10].

В основном потери на корону зависят 
от уровня рабочего напряжения сети, сечения 
проводов и конструкции фазы, но главным 
образом от вида погоды [11].

Потери на корону при тумане и измо-
рози возрастают в десятки раз по срав-
нению с потерями при хорошей погоде. 
Именно поэтому одной из самых главных 
задач электроснабжения является созда-
ние таких условий, при которых передача 
электрической энергии по линиям элект-
ропередач будет экономичной, эффектив-
ной и надежной [12].

Наиболее остро проблема потерь сто-
ит в сетях 220 кВ и выше, что при их малой 
загруженности в настоящее время связано 
не столько с потерями в проводах от токов 
нагрузки, сколько с потерями на корону [14].

В среднем в год потери мощности и энер-
гии на коронный разряд ВЛ напряжением 
330  кВ и напряжением 500 кВ составляют 
12 %, а ВЛ напряжением 750 кВ — около 
14 % от суммарных потерь [5, 15].

Так как в действительности средние на-
грузки ВЛ раза в два меньше натуральной 
мощности, то потери на корону ВЛ напряже-
нием 330 кВ и напряжением 500 кВ составят 
35 %, а ВЛ напряжением 750 кВ — около 39 % 
от суммарных потерь.

Для ЛЭП характерна потеря активной 
мощности на нагрев проводов при протека-
нии тока по ним в связи с наличием сопро-

The energy loss reduction is among the main goals identified in the strategy of development of 
the future of the electric grid complex of the Russian Federation. In 2018 the amount of electricity 
losses in the national average is expected to decrease by 11 % compared to 2012.

The work purpose — analysis of electricity losses in the country due to the occurrence of 
corona discharge, and the development of modern, multi-purpose proposals to reduce energy 
losses to the crown.

The main objectives of the work is to study and compile statistical data on losses of electricity, 
identify and describe positive and negative trends, and to formulate proposals to mitigate loss to 
corona in overhead transmission lines.

Key words: development; dynamics; electricity; loss of electricity; a corona discharge.
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тивления проводов ЛЭП. Чем больше ток 
или сопротивление ЛЭП, тем больше потери 
мощности и напряжения [17, 18].

При передаче электроэнергии на дальние 
расстояния напряжение многократно повы-
шают с помощью трансформаторов, для того 
чтобы уменьшить силу тока из-за того, что 
потери электроэнергии в проводах зависят 
от силы тока. Эти мероприятия позволяют 
значительно снизить потери, однако с ростом 
напряжения начинают происходить различ-
ные разрядные явления.

В ВЛЭП сверхвысокого напряжения при-
сутствуют потери активной мощности на ко-
рону (коронный разряд).

Одной из составляющих потерь в линиях 
электропередачи сверхвысокого напряжения 
750, 500, 330 и 220 кВ являются потери на ко-
ронный разряд.

Коронный разряд на проводах ВЛ приво-
дит к потерям электроэнергии, вызывает зна-
чительный слышимый шум, радиопомехи, 
свечение, продуцирование озона и поврежде-
ния изоляции линий электропередачи.

Таблица 1
Динамика потерь электроэнергии

в электрических сетях Российской Федерации за 1994–2013 гг. [6, 7]

Показатели
электробаланса

энергии

Производство
электроэнергии

Отпуск
электроэнергии

в сеть

Потери
электроэнергии

абсолютные

Потери
электроэнергии
относительные

От
отпуска
в сеть

От
производства

Ед. измерения млрд. кВт∙ч млрд. кВт·ч млрд. кВт·ч % %

Чи
сл

ен
ны

е 
зн

ач
ен

ия
 п

ок
аз

ат
ел

ей
 п

о 
го

да
м

1994 875,9 794,7 79 9,94 9,02
1995 860 781,8 83,5 10,68 9,71
1996 847,2 766,8 84,2 10,98 9,94
1997 833,9 753,6 84,4 11,2 10,12
1998 826,1 750,3 93,3 12,44 11,28
1999 845,5 772,9 96,8 12,52 11,44
2000 876 803,5 101,6 12,64 11,59
2001 891,3 816,9 105,51 12,91 11,84
2002 891,3 819,9 107,5 13,11 12,06
2003 916,3 812,7 110,5 13,11 12,06
2004 931,9 864,9 112,6 13,02 12,08
2005 953,1 875,7 112,6 12,86 11,81
2006 995,8 911,5 107,6 11,8 10,81
2007 1015,33 937,46 104,86 11,18 10,33
2008 1018 955,35 109,24 11,43 10,5
2009 1040 965 113,9 11,79 10,95
2010 1037 963 113,76 11,81 10,96
2011 1053 980 113,01 11,53 10,73
2012 1064 990 113,48 11,46 10,66
2013 1045 975 114,8 11,77 10,98
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К типовым мероприятиям по снижению 
потерь на корону относятся:

1) увеличение диаметра провода, рас-
щепление провода;

2) регулирование напряжения и др.
К инновационным способам снижения 

потерь на корону можно отнести:
1) изменение поверхности провода;

2) изменение сплава провода и его струк-
туры;

3) нанесение специальных покрытий 
на внешнюю поверхность провода и пр.

Учитывая, что замена проводов на боль-
шее сечение или изменение конструкции 
фазы связаны фактически с полной реконс-
трукцией ВЛЭП, в настоящий момент могут 

Рис. 1. График относительных потерь электроэнергии в России, выраженных в % [6]

Рис. 2. Потери электроэнергии в сетях с различными уровнями напряжения в стране [13]
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быть выделены два основных направления 
работы с обоснованными затратами:

1) совершенствование систем регулиро-
вания напряжения на подстанциях и электро-
станциях;

2) замена проводов на провода аналогич-
ного сечения со сниженными потерями или 
доработка проводов для снижения потерь.

Максимальные потери на корону ха-
рактерны для повышенных напряжений 

на ВЛЭП при слабой их загрузке, а также при 
плохой погоде. В условиях слабой загрузки 
ВЛ, когда напряжение в линии превосходит 
номинальное на 5 % и выше, регулированием 
напряжения можно понизить потери элект-
роэнергии в сети более чем на 30 %. Потери 
мощности на корону в хорошую погоду не-
велики. Поэтому напряжение с целью сниже-
ния потерь на корону целесообразно регули-
ровать в плохую погоду, когда потери на ко-

Рис. 3. Среднестатистические составляющие структуры
технических потерь электроэнергии в электрических сетях страны [16]

Рис. 4. График потерь мощности на корону
в линии электропередачи напряжением 750 кВ при различной погоде [19]
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рону возрастают на 1–2 порядка, а продолжи-
тельность этих потерь составляет 1–2 тысячи 
часов и более.

Покажем графически, как меняются по-
тери на коронный разряд при напряжении 
750 кВ в различную погоду.

Рассмотрим диаграмму, выражающую 
зависимость потерь энергии на корону от ви-
дов погоды (рисунок 5).

Из диаграммы видно, что максимальные 
потери наблюдаются при изморози при на-
пряжении в 750 кВ.

Планирование режимов с учетом потерь 
на корону сталкивается со значительными 
трудностями ввиду того, что погода носит 
вероятностный характер, а также сильно 
сказываются условия прохождения каждой 
линии. Чтобы осуществлять оперативное уп-
равление напряжением в сети, необходимо 
иметь текущие и прогнозное значения потерь 
в проводах и на корону, кроме того необходи-
мо учитывать условия нагрева и охлаждения 
проводов ВЛ. Так при безветренной погоде 
на солнце температура провода может уве-
личиться более чем на 20°C по отношению 
к температуре воздуха, поэтому планирова-
ние режимов с учетом потерь на корону в на-
стоящее время только прорабатывается.

Регулирование напряжения на ВЛ 500 кВ 
при плохой погоде со среднеэксплуатацион-
ным напряжением 515 кВ при его снижении 
до 500 кВ позволяет снизить потери на коро-
ну на 10–15 % или еще более. Также экспери-
ментальным путем установлено, что на раз-

ных ВЛ 500 кВ длиной более 100 км экономия 
электроэнергии от регулирования напряже-
ния может составить более 5 млн. кВтч в год, 
что весьма существенно с экономической 
точки зрения и перспективно.

Для снижения напряжения могут быть 
использованы средства реактивной мощнос-
ти, к которым относятся шунтирующие реак-
торы, синхронные компенсаторы и статичес-
кие тиристоры компенсаторы [11, 12].

Регулирование напряжения на электро-
станциях с целью снижения потерь, в том 
числе на корону, является крайне перспек-
тивным и востребованным мероприятием 
для снижения потерь.

В моменты плохой погоды (высокая влаж-
ность, изморозь, гололед, осадки), которая со-
ставляет от 10 до 20 % от всего времени в году, 
расходуется более 80 % всех потерь на корону. 
Одним из перспективных решений для борь-
бы с коронным разрядом является получение 
и нанесение защитных покрытий, на поверх-
ности которых не образуются капли при дожде 
и изморозь. В таком случае потери на корону 
могут быть снижены на величину порядка 
50 % или 15–20 % от всех потерь в ЛЭП.

Эффект короны существенно различно 
проявляется при различных осадках. При 
этом потери мощности на корону в зави-
симости от вида погоды также связаны как 
с изменением радиуса кривизны провода, 
так и с напряженностью поля и условий ее 
образования (влажность, давление, темпера-
тура). Наиболее низкие потери наблюдаются 

Таблица 2
Средние по России удельные потери мощности и энергии на корону ВЛ [15, 19, 20]

Вид погоды
Продолжи-
тельность, 

час.

Потери мощности ВЛ, Вт/м Потери энергии ВЛ, Вт∙ч/м

220 330 500 750 220 330 500 750
Хорошая 5159 0,3 1,5 2,4 5,7 1548 7738 12382 29406
Повышенная
влажность 746 1,7 5,4 8,4 19 1268 4028 6266 14174

Снег 807 2,3 6,6 12,4 25 1856 5326 10007 20175
Туман 190 3,2 10 16,4 34 608 1900 3116 6460
Дождь 395 6 16 30 67 2370 7616 14280 31892
Изморозь 1381 13 36 59,2 116 17953 49716 81755 160196
Среднегодовые потери, Вт∙ч/м 25603 76324 127806 262303
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при сухой погоде на чистом проводе, тогда 
как при наличии отложений на проводе ин-
тенсивность коронного разряда резко увели-
чивается. Так, при дожде и изморози потери 
на корону могут увеличиться в 10–20 раз.

Очевидной становится идея уменьшить 
потери мощности при передаче электроэнер-
гии за счет механизма уменьшения потерь 
на корону до уровня потерь при хорошей по-
годе, а именно исключить возможность обра-
зования на поверхности провода капель воды 
и изморози.

В результате проводимых исследований 
было установлено, что задачу по устранению 
или заметному снижению капель с поверх-
ности можно решить двумя путями: придани-
ем поверхности супер-гидрофобных (невоз-
можность образования капель ввиду эффекта 
поверхностного натяжения) или супер-гид-
рофильных свойств (равномерное смачива-
ние вдоль всего провода тонкой пленкой).

В заключение можно отметить, что внед-
рение технических, технологических и органи-
зационных решений, связанных со снижением 
потерь электроэнергии в электрических сетях, 
способно решить множество проблем как эко-
номического, так и государственного масшта-
ба, обеспечить энергоэффективность всей сис-
темы энергоснабжения Российской Федерации.
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Эффективная организация процес-
са оценки кредитоспособности позволяет, 
во-первых, снизить уровень кредитных рис-
ков банка, а во-вторых, создать необходи-
мые условия для качественного обслужива-
ния клиентов банка, предъявляющих спрос 
на кредитные продукты [1].

Основным инструментом, что позволяет 
снизить риск и учесть все факторы, которые 
влияют на стабильность бизнеса заемщика, 
является анализ его кредитоспособности. 
Достоверность такого анализа существенно 
влияет как на результаты конкретных кредит-
ных сделок, так и на эффективность кредит-
ной деятельности банка в целом. Точность 
оценки важна и для заемщика, ведь от этого 
зависит решение о предоставлении займа 
и о его возможном объеме. На сегодняшний 
день не существует единого подхода оценки 
кредитоспособности заемщика, поскольку 
в банках используются различные приемы 
и методики, которые предусматривают ис-

пользование совокупности разнообразных 
методов сбора и обработки различной ин-
формации, характеризующей различные 
аспекты деятельности заемщика и уровень 
допустимого риска. Следствием системати-
ческих ошибок в оценке кредитоспособнос-
ти заемщиков является ухудшение качества 
кредитного портфеля и, как следствие, уве-
личение расходов банка на дополнительное 
резервирование и ухудшение финансового 
состояния банка [2]. Это объясняется тем, что 
в процессе своей деятельности предприятие 
встречается со значительным количеством 
рисков, влияющих на равновесие его бизне-
са, и увеличивает кредитные риски. Дина-
мика финансовых результатов предприятий 
(без субъектов малого предпринимательства) 
представлена в таблице 1.

Как свидетельствуют данные, приве-
денные в табл. 1, на сегодня удельный вес 
предприятий, получивших убыток, в пос-
ледние годы не уменьшается. Такое ухуд-
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шение состояния предприятий реального 
сектора экономики связано с недостаточнос-
тью собственных средств и высокой ценой 
кредитных ресурсов. Достаточно значитель-
ный удельный вес убыточных предприятий 
по всем видам экономической деятельности 
свидетельствует о необходимости внедре-
ния банковскими учреждениями более эф-
фективных подходов оценки кредитоспо-
собности заемщиков и контроля за финан-
сово-экономическим состоянием субъектов 
хозяйствования, поэтому на момент приня-
тия решения о кредитовании необходимо 
адекватно оценивать все риски, присущие 
деятельности предприятия, и выявлять на-
иболее обреченных.

Проблему оценки кредитоспособности 
заемщика и само определение «кредитоспо-
собность» изучали в разные времена. Вопрос 
кредитоспособности был достаточно актуа-
лен и освещался в экономической литературе 
дореволюционного периода и в трудах эконо-
мистов 20-х годов XX века.

В период новой экономической полити-
ки экономисты под кредитоспособностью 
понимали, с точки зрения заемщика, способ-
ность к осуществлению кредитной опера-
ции, возможность своевременного возврата 
полученной ссуды; с позиции банка — пра-
вильное определение размера допустимого 
кредита [3].

В мировой практике существует боль-
шое количество методов и моделей, которые 
основаны на классификационной (статисти-
ческой) концепции и концепции комплексно-
го анализа [4]. Основные из них приведены 
на рисунке 1.

Изучение российскими банками разно-
образных факторов, которые могут повлечь 
за собой непогашение кредитов или, наобо-
рот, обеспечить их своевременный возврат, 
составляет содержание банковского анализа 
кредитоспособности.

Система определения финансового по-
ложения заемщиков, позволяющая на основе 
количественных и качественных характерис-
тик бизнеса оценить его кредитоспособность, 
у каждого банка своя и является коммерчес-
кой тайной.

Необходимо отметить, что многочислен-
ные публикации по вопросам кредитоспо-
собности, а также методики, представленные 
в экономической литературе и используемые 
в зарубежной банковской практике, не дают 
возможности корректно и комплексно оцени-
вать кредитоспособность заемщиков в рос-
сийской банковской практике. Основные 
причины некорректности методик связаны 
со следующим:

— с несоответствием отечественных и за-
рубежных форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, их постоянной изменчивостью;

Таблица 1
Динамика финансового результата организаций

(без субъектов малого предпринимательства)
по Российской Федерации за 2010–2015 гг., млрд. руб.

Показатель
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сумма прибыли, млрд. руб. 7353 8794 9213 9519 10465 12654
Сумма убытка, млрд. руб. 1022 1654 1389 2665 6118 5151
Сальдо прибылей и убытков, 
млрд. руб. 6331 7140 7824 6854 4347 7503

В % к соответствующему
периоду предыдущего года 144,1 114,2 110,8 82,7 68,2 173,6

Удельный вес прибыльных
организаций, % 71,1 70 71,9 69 67 67,4

Удельный вес убыточных
организаций, % 29,9 30 29,1 31 33 32,6
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— недостаточной прозрачностью рос-
сийских форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, предоставляемых заемщиками;

— отсутствием рассчитываемых реко-
мендуемых значений для финансовых пока-
зателей, характерных для российских заем-
щиков — юридических лиц.

В статье будут рассмотрены 2 основные 
методики оценки кредитоспособности, пред-
лагаемые российскими банками. Это мето-
дика, рекомендуемая центральным банком 
Российской Федерации (ЦБ РФ), и методика 
Сбербанка Российской Федерации (СБ РФ). 
В первом случае определяется краткосроч-

ная кредитоспособность, во втором — долго-
срочная.

Анализ кредитоспособности заемщика 
по методике ЦБ РФ

Методика, рекомендуемая Центральным 
банком РФ, предназначена для оценки долго-
срочной кредитоспособности заемщика. Дан-
ная методика представляет собой расчет ряда 
показателей [5], приведенных в таблице 2.

В результате по сумме набранных баллов 
финансовое состояние заемщика оценивает-
ся следующим образом:

— очень хорошее, если набрано более 
200 баллов;

Рис. 1. Концепции и методы оценки кредитоспособности заемщика
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— хорошее, если набрано от 171 до 200 
баллов;

— среднее, если набрано от 131 до 170 
баллов;

— плохое, если набрано от 101 до 130 
баллов;

— очень плохое, если набрано менее 100 
баллов.

Оценка кредитоспособности заемщика 
по методике Сбербанка РФ

Это методика определения кредитоспо-
собности заемщика при краткосрочном кре-
дитовании, она разработана на основе При-
ложения к Регламенту предоставления кре-
дитов юридическим лицам Сбербанком Рос-
сии для определения финансового состояния 
и степени кредитоспособности заемщика.

Целью проведения анализа рисков явля-
ется определение возможности, размера и ус-
ловий предоставления кредита.

Количественный анализ производится 
с учетом тенденций, характеризующих изме-
нение финансового состояния предприятия 
и факторов, влияющих на эти изменения.

Качественный анализ основан на исполь-
зовании информации, которая не может быть 
выражена в количественных показателях.

Для оценки финансового состояния заем-
щика используются три группы оценочных 
показателей (коэффициенты ликвидности, 

коэффициент наличия собственных средств, 
показатели оборачиваемости и рентабель-
ности [5]):

— К1 — коэффициент абсолютной лик-
видности;

— К2 — промежуточный коэффициент 
покрытия;

— К3 — коэффициент текущей ликвид-
ности;

— К4 — коэффициент наличия собствен-
ных средств;

— К5 — рентабельность продукции;
— К6 — рентабельность деятельности 

предприятия.
Вышеназванные коэффициенты К1, К2, 

К3, К4, К5 и К6 являются основными оценоч-
ными показателями.

Другие показатели оборачиваемости 
и рентабельности используются для общей 
характеристики и рассматриваются как до-
полнительные к первым шести показателям.

Оценка результатов расчетов шести ко-
эффициентов заключается в присвоении за-
емщику категории по каждому из этих по-
казателей на основе сравнения полученных 
значений с установленными достаточными 
(таблица 3).

Далее определяется сумма баллов 
по этим показателям в соответствии с их ве-
сами (таблица 4).

Таблица 2
Показатели для оценки кредитоспособности по методике ЦБ РФ

Показатель Оптимальное
значение

Максимальный 
балл

Коэффициент финансового рычага менее 20% 8
Коэффициент финансовой зависимости менее 20% 8
Коэффициент текущей ликвидности более 2 4
Коэффициент абсолютной ликвидности более 0,8 5
Оборачиваемость дебиторской задолженности до 30 дней 8
Оборачиваемость кредиторской задолженности до 30 дней 6
Оборачиваемость запасов до 30 дней 6
Норма валовой прибыли более 35% 40
Норма чистой прибыли более 12% 40
Коэффициент процентного покрытия более 9 25
Рентабельность капитала более 15% 35
Фондоотдача более 2 40
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Достаточные значения показателей:
— К1 — 0,1;
— К2 — 0,8;
— К3 — 1,5;
— К4 — 0,4 — для всех заемщиков, кро-

ме предприятий торговли, 0,25 — для пред-
приятий торговли;

— К5 — 0,10;
— К6 — 0,06.
Формула расчета суммы баллов S имеет вид:

S = 0,05 х Категория К1 + 
+ 0,10 х Категория К2 + 0,40 х Категория К3 +
+ 0,20 х Категория К4 + 0,15 х Категория К5 +

+ 0,10 х Категория К6.

Значение S наряду с другими факторами 
используется для определения рейтинга за-
емщика.

Для остальных показателей третьей 
группы (оборачиваемость и рентабельность) 

не устанавливаются оптимальные или крити-
ческие значения ввиду большой зависимости 
этих значений от специфики предприятия, 
отраслевой принадлежности и других конк-
ретных условий.

Оценка результатов расчетов этих пока-
зателей основана главным образом на срав-
нении их значений в динамике.

Заключительным этапом оценки креди-
тоспособности является определение рей-
тинга заемщика или его класса.

В соответствии с методикой Сбербанка 
РФ устанавливается 3 класса заемщиков:

— первоклассные — кредитование кото-
рых не вызывает сомнений;

— второго класса — кредитование требу-
ет взвешенного подхода;

— третьего класса — кредитование свя-
зано с повышенным риском.

Рейтинг определяется на основе суммы 
баллов по шести основным показателям, 

Таблица 3
Дифференциация показателей по категориям

Таблица 4
Расчет суммы баллов

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория
К1 0,1 и выше 0,05–0,1 менее 0,05
К2 0,8 и выше 0,5–0,8 менее 0,5
К3 1,5 и выше 1,0–1,5 менее 0,1
К4

кроме торговли 0,4 и выше 0,25–0,4 менее 0,25
для торговли 0,25 и выше 0,15–0,25 менее 0,15

К5 0,10 и выше менее 0,10 нерентаб.

Показатель Фактическое значение Категория Вес показателя
1 2 3 4

К1 0,05
К2 0,1
К3 0,4
К4 0,2
К5 0,15
К6 0,1

Итого: х х 1
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оценки остальных показателей третьей груп-
пы и качественного анализа рисков.

Сумма баллов S влияет на рейтинг заем-
щика следующим образом:

— 1 класс кредитоспособности: S = 1,25 
и менее. Обязательным условием отнесения 
заемщика к данному классу является значе-
ние коэффициента К5 на уровне, установлен-
ном для 1-го класса кредитоспособности;

— 2 класс кредитоспособности: значение 
S находится в диапазоне от 1,25 (невключи-
тельно) до 2,35 (включительно). Обязатель-
ным условием отнесения заемщика к данно-
му классу является значение коэффициента 
К5 на уровне, установленном не ниже, чем 
для 2-го класса кредитоспособности;

— 3 класс кредитоспособности: значение 
S больше 2,35.

Далее определенный таким образом 
предварительный рейтинг корректируется 
с учетом других показателей и качественной 
оценки заемщика.

При отрицательном влиянии этих фак-
торов рейтинг может быть снижен на один 
класс.

На первом этапе проведем оценку креди-
тоспособности ООО НПФ «ПермХимПро-
дукт» по методике анализа кредитоспособ-
ности, рекомендуемой ЦБ РФ. Результаты 
расчета представлены в таблице 5.

Из таблицы видно, что по методике ЦБ 
РФ ООО НПФ «ПермХимПродукт» имеет 
очень плохое финансовое состояние заемщи-
ка, следовательно, для того чтобы получить 
кредиты в дальнейшем, необходимо улуч-
шить финансовое состояние предприятия.

На втором этапе проведем оценку кре-
дитоспособности ООО НПФ «ПермХим-
Продукт» по методике Сбербанка России. 
Результаты расчета основных показателей 
представлены в таблице 6.

Исходя из данных таблицы 6, исследуе-
мое предприятие можно отнести ко второму 
классу заемщика. При этом следует отме-
тить, что было соблюдено обязательное ус-
ловие отнесения заемщика к данному классу 
(коэффициент К5 на уровне, установленном 
не ниже, чем для 2-го класса кредитоспособ-
ности). Расчет дополнительных показателей 
представлен в таблице 7.

Таблица 5
Оценка кредитоспособности ООО НПФ «ПермХимПродукт»

по методике анализа кредитоспособности, рекомендуемой ЦБ РФ

Показатели
Значение Балл

2013 2014 2013 2014
Коэффициент финансового рычага 1,505 2,003 0 1
Коэффициент финансовой зависимости 2,504 3,003 1 1
Коэффициент текущей ликвидности 1,339 1,36 3 3
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,001 0,056 0 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности 7,793 9,207 8 8
Оборачиваемость кредиторской задолженности 1,518 1,685 6 6
Оборачиваемость запасов 1,23 1,454 6 6
Норма валовой прибыли 0,032 0,659 0 1
Норма чистой прибыли 0,004 0,579 0 2
Коэффициент процентного покрытия 4,244 9,302 12 25
Рентабельность капитала 0,009 1,661 0 4
Фондоотдача 0,099 0,292 2 6
Итоговый балл 38 63

Оценка финансового состояния заемщика Очень 
плохое

Очень 
плохое
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Анализ данных таблицы 7 свидетельствует 
о том, что имеются положительные тенденции 
в изменениях всех дополнительных показа-
телей. Исходя из методики оценки Сбербанка 
России, предварительный рейтинг необходимо 
корректировать с учетом дополнительных оце-
ночных показателей. Учитывая положитель-
ную динамику показателей, представленных 
в таблице 7, и то, что сумма баллов более близ-
ка к третьему классу, чем к первому, необходи-
мо определить кредитоспособность ко второму 

классу. Таким образом, по методике оценки 
Сбербанка России кредитование предприятия 
требует взвешенного подхода.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА,
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

УДК 316.4.051

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
И ЯЗЫКОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ЮГА РОССИИ1

© 2017 г.     А. В. Денисова

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

В статье рассматриваются основные задачи и принципы языковой политики в совре-
менном мире и в России, которые определены основными потребностями в языковой ком-
петенции, социокультурными и правовыми условиями функционирования языков. Домини-
рующий тренд языковой политики в современных экономически развитых странах мира — 
обеспечение равноправия языков. Эта направленность языковой политики характерна 
также России. Однако, анализ языковых предпочтений молодежи в трех регионах Юга 
России, отличающихся по этнокультурному составу населения, показывает, что реализа-
ция такой политики требует не только правового обеспечения, но активных инвестиций 
в эту сферу. Сравнительный анализ языковых предпочтений молодежи в Астраханской, 
Ростовской областях и Республики Калмыкия свидетельствует об ориентации молодежи 
наряду с русским языком на освоение иностранного языка в большей степени, чем на осво-
ение национального языка.

Ключевые слова: языковая политика; культурная идентичность; равноправие языков; 
двуязычие; национальный язык.

The article investigates key goals and fundamentals of language policy in modern world and 
in Russia that are defined by the main needs in linguistic competence, socio-cultural and legal 
conditions necessary for languages to function. The prevailing trend in language policy in modern 
developed countries is providing language equality. This focus of language policy is typical for 
Russia as well. Nevertheless, analysis of the linguistic preferences of the youth in three Southern 
Russian regions demonstrates that implementation of such a policy requires not only enforceability 
but also sufficient investment. Comparative analysis of the linguistic preferences of the youth 
in Astrakhan region, Rostov region and the Republic of Kalmykia indicates that the youth are 
targeted at mastering the Russian language as well as a foreign language rather than their native 
languages.

Key words: language policy; cultural identity; language equality; bilingualism; native 
language.

1 Статья подготовлена в рамках проекта Госзадания №28.4498.2017/РНЦ.
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Основные задачи и принципы языко-
вой политики

Любое государство, ориентированное 
на достижение культурного и гражданского 
единства, обязательно проводит языковую по-
литику, особенно, если государство сформиро-
вано обществом со сложным этнокультурным 
составом. В ее основе, по мнению признан-
ного специалиста в этой сфере, В. М. Алпато-
ва, — удовлетворение двух потребностей — 
идентичности и коммуникации [1]. Чаще 
всего в полиэтничном обществе проводится 
политика поддержки государством двуязы-
чая (многоязычая). При этом один из языков 
распространен повсеместно, имеет статус го-
сударственного, другой язык (языки) имеет 
статус регионального. По мнению В. А. Тиш-
кова, «язык и языковая политика могут быть 
причиной межэтнической, социальной и иной 
напряженности и даже открытых конфликтов, 
а адекватная языковая политика — одно из ус-
ловий обеспечения национальной безопаснос-
ти государств со сложным (в том числе мно-
гоязычным) составом населения» [2], поэтому 
обеспечение пространства и условий функци-
онирования языка (языков) — зона особой от-
ветственности государства.

Государство использует язык для реше-
ния проблем управления обществом. Ад-
министративное запрещение негосударс-
твенных языков для достижения культур-
ной гомогенности может вызвать обратный 
эффект, когда культурное сообщество будет 
всячески поддерживать его функционирова-
ние. Язык при этом может стать символом 
борьбы за поддержание культурной идентич-
ности и инструментом культурного раскола 
общества. Но верно и обратное — создание 
благоприятных условий для развития языко-
вого многообразия и государственной подде-
ржки языков тоже может вызвать культурный 
раскол общества. Опыт языковой политики 
СССР, направленной на утверждение равенс-
тва языков, когда были предприняты мас-
штабные меры, направленные на создание 
письменности для языков многих народов, 
распространение национальных школ, пре-
одоление неграмотности на основе собствен-
ного этнического языка и пр., в долгосрочной 
перспективе (уже в 90-е годы) имел негатив-
ный результат — раскол государства по этно-
языковому основанию [3].

Языковая политика современных разви-
тых государств направлена на расширение 
сферы функционирования языка меньшинств 
(часто — иммигрантских) и утверждение 
практик многоязычия. Такой подход в языко-
вой политике был обусловлен процессом гло-
бализации. Он сопровождался одновременно 
ростом потребности в универсальном языке 
коммуникации, в качестве которого выступил 
английский язык, и ростом потребности в со-
хранении идентичности, что требовало от го-
сударств создания условий для поддержания 
языков этнических мигрантов.

В России в постсоветский период так-
же была реализована эта стратегия. Но она 
была вызвана не ростом миграции, а про-
цессами суверенизации народов в республи-
ках России. По переписи населения 2010 г. 
жители России владеют 230 языками, из ко-
торых 170 — это языки российских нацио-
нальностей, т. е. Россия является историчес-
кой территорией их происхождения. Такая 
ситуация обуславливает проведение госу-
дарством взвешенной языковой политики. 
В постсоветский период 35 языков по реги-
ональным законодательствам обрели статус 
официальных языков в административных 
границах республик РФ. Первоначально та-
кая языковая политика в республиках РФ со-
провождалась переходом начальной школы 
на национальные языки обучения, сужением 
в ряде республик (особенно в республиках 
Северного Кавказа, активно терявших рус-
ское население) сферы функционирования 
русского языка. Представители национально 
ориентированной интеллигенции в респуб-
ликах России возлагала надежды на развитие 
национально-английского двуязычия с вы-
теснением русского языка по образцу ряда 
новых республик, возникших на постсовет-
ском пространстве (республик Прибалтики, 
Грузии, Азербайджана) [4]. Однако уже с кон-
ца 90-х годов наблюдается стабилизация язы-
ковой ситуации в регионах России, которая 
проявилась в укреплении позиций русского 
языка и национальных языков «титульных» 
народов в республиках России, расширении 
сферы образовательной подготовки по анг-
лийскому и другим иностранным языкам.

Государственная политика России 
в сфере языка призвана обеспечить равно-
правие функционирования языков. Но, как 
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подчеркивают специалисты в сфере межэ-
тнических отношений, равноправие язы-
ков не тождественно их равенству. Статус 
языка обусловливает не только степень его 
распространения, но и его вклад в развитие 
мировой культуры (созданным на нем куль-
турным капиталом), а также ролью в меж-
дународных коммуникациях (статус языка 
международного общения).

По мере укрепления политической сис-
темы современной России и стабилизации 
языковой ситуации ярко проявилась тенден-
ция международного соперничества, а также 
возникла ситуация информационной войны, 
участником которой стала Россия. Эти тен-
денции захватили и сферу языков. В этом гло-
бальном контексте, как отмечает В. А. Тиш-
ков, русский язык приобрел новую функцию 
по отношению к малым языкам России — он 
стал «… защитным барьером для малых язы-
ков, носители которых овладевают русским, 
а не английским языком в качестве второго 
языка, оставаясь в родной (!) языковой среде 
со своими соплеменниками, которые также 
им владеют» [2]. Реальное функционирова-
ние языков в России свидетельствует о раз-
витых формах двуязычия, а среди малочис-
ленных народов достаточно часто встреча-
ется трехъязычие (например, среди народов 
Дагестана) [5].

В регионах России, основное большинс-
тво населения которых является русскими, 
также реализуются такие принципы язы-
ковой политики, как равноправие языков, 
обеспечение языкового единства общества 
на основе русского языка (государственно-
го), обеспечение права граждан на сохра-
нение этнического языка. Они воплощены 
в Конституции РФ и в Законе Образовании. 
В 2007 г. в него была внесена Поправка 
№309, которая передала право школе само-
стоятельно определять вариативный компо-
нент образования [6]. Языковое образование 
(в том числе обучение национальным язы-
кам) за исключением федерального стан-
дарта по русскому и иностранному языкам 
было отнесено к вариативному компоненту. 
По оценкам экспертов, принятая Поправка 
направлена на передачу права принимать 
решение относительно объемов этого ком-
понента на уровень школы, т. е. непосредс-
твенным участникам образовательного про-

цесса. Вместе с тем введение единого госу-
дарственного экзамена по русскому языку 
и его значение для поступления в вузы опре-
деляет интерес учителей и родителей — они 
переориентируются на обучение ученика 
(ребенка) в первую очередь русскому языку.

Выборка и территории социологичес-
кого опроса

На выявление основных проблем языко-
вого образования был направлен социологи-
ческий опрос, который проводился во всех 
регионах Южного федерального округа 
в мае 2017 г. Опрос носил пилотный харак-
тер с квотной выборкой: в каждом субъек-
те, расположенном в ЮФО, опрашивалось 
равное количество учащихся 10-х классов 
школ и студентов (по 150 человек), 180 эк-
спертов (100 учителей, 50 преподавателей 
вузов, 30 представителей управления, руко-
водителей национальных НКО). Общие тен-
денции языкового образования выявляются 
при сравнении отличающихся в этническом 
отношении регионов. Так, Ростовская об-
ласть является регионом с преимущественно 
русским населением (89,4 %) с небольшим 
заметным вкраплением украинцев (2,7 %) 
и армян (2,5 %). В Астраханской области эт-
нический фактор более заметен: здесь рус-
ские составляют 67,6 %, казахи — 16,3 %, та-
тары — 6,6 %. В Республике Калмыкия чис-
ленно доминируют калмыки (57,4 %), вторую 
по численности этническую группу состав-
ляют русские (30,2 %). В каждом из регионов 
этнические группы имеют компактные рассе-
ления в тех или иных сельских районах, что 
создает определенную языковую среду.

В каждом регионе опроса учащиеся 
(150 респондентов 10-х классов) представляли 
образовательные учреждения сельских и го-
родских территорий, отличающиеся структу-
рой языкового образования: в выборку попали 
школы со стандартным преподаванием рус-
ского и иностранных языков, школы, специа-
лизирующиеся на преподавании иностранно-
го языка, и с преподаванием национального 
языка. Студенческая часть выборки в каждом 
регионе опроса (всего по 150 чел.) представле-
на студентами разных структурных подразде-
лений университетов, технологических уни-
верситетов, отделений иностранных языков 
и национального образования.
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Языковые предпочтения молодежи
Основное большинство экспертов Рос-

товской области указали на отсутствие пре-
подавания национальных языков в системе 
образовательных организаций. Только 2 % 
экспертов отметили наличие национального 
языка в основной программе, 4 % — среди 
дисциплин по выбору. Национальный язык 
(армянский) преподается на начальной и ос-
новной ступенях школы (об этом заявили 
по 3,7 % экспертов), немного меньше (2,5 %) 
указали на его наличие на ступени средней 
школы. В формате факультативного изучения 
национальный язык преподается значитель-
но шире. Никаких препятствий для препода-
вания национальных языков экспертное со-
общество не видит, но обучение националь-
ным языкам обычно осуществляется в систе-
ме дополнительного образования и большей 
частью — вне рамок государственных обра-
зовательных организаций.

Все ростовские учащиеся изучали в шко-
ле русский и иностранный язык, а примерно 
14 % из них — два иностранных языка. При-
мерно половина респондентов (47,3 %) вы-
брали бы стандартную модель изучения рус-
ского языка (в рамках федерального стандар-
та общеобразовательной школы), но такая же 
часть — 49,3 % — ориентирована на его уг-
лубленное или дополнительное изучение. 
Несколько иначе распределились ответы уча-
щихся и студентов на вопрос о модели обу-
чения иностранному языку. Здесь примерно 
равные группы, ориентированные на стан-
дартное и углубленное изучение, составили 
34,0 % и 36,7 % соответственно. Небольшая 
группа (5,3 %) высказалась в пользу модели 
обучения на иностранном языке; группа, ко-
торая предпочла бы отказаться от его осво-

ения, — 11,3 %; и такая же группа (11,7 %) 
ориентируется только на общее знакомство 
с иностранным языком. Укрупняя получен-
ный результат, можно выделить группы, 
ориентированные на изучение иностранно-
го в стандартном варианте (34 %), углублен-
ном (42 %), и уклоняющиеся от его изучения 
(23 %) (табл. 1).

Примерно такая же ситуация с языковым 
образованием в Астраханской области. Здесь 
в части образовательных организаций изуча-
ют татарский и казахский языки. Только не-
значительная часть экспертов (17,2 % от всего 
массива) указали на то, что в их организациях 
национальный язык преподается в рамках ос-
новной программы. При этом большинство 
из этой группы указали на то, что он препо-
дается на начальной ступени школы (9,9 %), 
еще четверть — на основной ступени школы 
и 2,8 % — в вузе.

Численно близкая группа (30 чел.) от-
метила преподавание национального языка 
в качестве факультатива: 6,1 %% — на ос-
новной ступени, 8,3 % — в вузе. Эти пози-
ции свидетельствуют о том, что в большинс-
тве учебных организаций, где преподается 
национальный язык, он в рамках основной 
программы включен в начальную школу, 
в меньшей степени представлен на ступени 
основной школы, но на этой ступени боль-
шей частью национальный язык преподается 
в качестве факультатива (дисциплины по вы-
бору). В вузе в рамках основной программы 
он читается на специальных педагогических 
факультетах, и здесь ведется также и в качес-
тве дисциплины по выбору.

В Астраханской области все учащиеся 
и студенты изучали русский язык, 96,7 % — 
иностранные языки, но еще треть (34,3 %) — 

Таблица 1
Предпочтения в языковом образовании молодежи Ростовской области

(N = 300 чел., в %)

Форма обучения Русский Иностранный Национальный
Без этого языка — 11,3 75,3
Только общее знакомство — 11,7 10,7
Стандартное изучение 47,3 34 9,3
Углубленное изучение 49,3 36,7 3,7
Обучение на этом языке — 5,3 0,3
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национальные языки. Молодежь предпочита-
ет разные модели изучения этих языков: боль-
ше половины ориентировано на углубленное 
изучение русского языка, еще 37 % — на фе-
деральный образовательный стандарт. Боль-
шее разнообразие выборов молодежь демонс-
трирует относительно изучения иностранных 
языков: от отказа от его изучения до углублен-
ного освоения. По отношению к изучению на-
ционального языка учащиеся и студенты реги-
она неравномерно распределились на 4 пози-
ции, но число желающих познакомиться или 
освоить национальный язык в Астраханской 
области заметно больше (табл. 2).

Иное отношение молодежи к освоению 
возможного спектра языков в Республике 
Калмыкия. Национальный язык (калмыц-
кий) здесь находится под патронажем рес-
публиканского правительства, которое фи-
нансирует подготовку учительских кадров, 
выпуск учебной литературы, проводит попу-
ляризацию языка, ввело ЕГЭ по калмыцкому 
языку [7]. Продвижение калмыцкого языка 
в масс-медиа, расширение сферы его фун-
кционирования являются государственной 

политикой Правительства Калмыкии. В сис-
теме образования преподавание калмыцкого 
языка реализуется как предмет в рамках ос-
новной программы и в качестве факультати-
ва. Объем этих вариантов различается в зави-
симости от ступени образования. Так, 35,6 % 
экспертов указали преподавание националь-
ного языка в основной программе на началь-
ной ступени, 47,8 % — на основной ступени, 
33,9 % — на ступени средней школы (или на-
чального профессионального образования), 
в вузе — 20 %. Кроме этого, на всех ступенях 
образования национальный язык преподает-
ся еще и в качестве факультатива. На факуль-
тативную форму преподавания национально-
го языка в начальной школе указали 10,6 % 
экспертов, на основной ступени — 21,7 %, 
на средней ступени — 10 % и в вузе — 16,7 %. 
Иными словами, Республика Калмыкия де-
монстрирует образец расширения пространс-
тва и возможностей в обучении национально-
му языку.

В этих культурных условиях молодежь 
ориентирована на изучение национального 
языка. Следует отметить также, что обуче-

Таблица 2
Предпочтения в языковом образовании молодежи Астраханской области

(N = 300 чел., в %)

Таблица 3
Предпочтения в языковом образовании молодежи Республики Калмыкия

(N = 300 чел., в %)

Форма обучения Русский Иностранный Национальный
Без этого языка — 4,3 38,7
Только общее знакомство — 10,7 17,7
Стандартное изучение 37,3 26,3 26,3
Углубленное изучение 58,7 45,3 15
Обучение на этом языке — 12,7 2,3

Форма обучения Русский Иностранный Национальный
Без этого языка — 8,8 16,9
Только общее знакомство — 12,4 15
Стандартное изучение 57 35,5 38,4
Углубленное изучение 38,4 34,5 24,4
Обучение на этом языке — 6,5 3,3
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ние русскому языку указали только 66,1 % 
калмыцкой молодежи — ниже, чем обуче-
ние иностранному языку (97,1 %), при этом 
на свое освоение языков народов России ука-
зали 30,3 %. Сравнение отношения молодежи 
к изучению русского, иностранного и наци-
онального (калмыцкого) языков свидетель-
ствует о примерно равных позициях иност-
ранного и национального языков в представ-
лениях молодежи (табл. 3).

Однако, по оценке специалистов, Прави-
тельству республики пока не удалось карди-
нально изменить ситуацию и обеспечить вы-
сокий уровень мотивации молодежи на осво-
ение калмыцкого языка. Так, Л. В. Намруева, 
опираясь на многолетние этносоциологичес-
кие исследования, показывает уровень язы-
ковой компетенции молодежи в калмыцком. 
В опросе 2013 г. только 9,3 % респондентов 
указали на свободное владение калмыцким 
(свободно общаюсь и думаю на калмыцком); 
около 30 % указали на то, что понимают кал-
мыцкий, но разговаривают с трудом; 20,3 % — 
с трудом понимают и разговаривают [8].

Выводы
Проведенный анализ показывает, что со-

здание государством правового пространс-
тва для равноправного функционирования 
языков России не выступает гарантом со-
хранения и развития языков этнокультурных 
меньшинств. В условиях возможности выбо-
ра модели языкового образования молодежь 
ориентируется на прагматические задачи, по-
этому в качестве второго языка (наряду с обя-
зательным русским) предпочтения отдаются 
иностранным языкам.

Сравнительный анализ языковых пред-
почтений в разных регионах Юга России 
показывает, что уровень популярности наци-
онального языка среди молодежи находится 
в прямой зависимости от степени полиэтнич-
ности социальной среды региона и админис-
тративного понуждения к его освоению.

Вместе с тем при государственной под-
держке обучения национальным языкам 

(его продвижения в масс-медиа, подготовки 
кадров, проведения различных увлекатель-
ных для молодежи мероприятий и досуго-
вых практик на основе национального языка 
и др., расширения сфер его функционирова-
ния) интерес к освоению национального язы-
ка возрастает.
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Общественно-политические кризисные 
явления стали причиной серьезных социаль-
ных потерь, затронувших большинство рос-
сийских семей. В наиболее сложном положе-
нии оказались семьи с инвалидами, непол-
ные и многодетные семьи. Бедственное поло-
жение указанных семей является следствием 
экономических проблем в стране (низкая за-
работная плата, безработица, иждивенческая 
нагрузка в семье), а также таких социальных 
проблем, как нетрудоспособность. Количес-
тво семей, стоящих за чертой бедности, зна-
чительно увеличилось. Особую тревогу вы-
зывает рост числа семей со среднедушевым 
доходом ниже половины величины установ-
ленного среднестатистического прожиточно-
го минимума.

Годы преобразований нарушили неустой-
чивый баланс социального и психического, 
и это мгновенно обнажило отсутствие под-
линно демократических институтов защиты 
семьи. Оказалось, что декларация о правах 
инвалидов, детей, стариков, женщин, завере-

ния в обеспечении человека работой и жили-
щем — всего лишь идеологические версии, 
не имеющие твердой законодательной базы, 
экономического и организационного обес-
печения. Со всей очевидностью проявилось 
бессилие системы социальной защиты граж-
дан и семьи. Выявилась ограниченность фун-
кций, узость сферы деятельности и неэффек-
тивность институтов охраны здоровья, мате-
ринства, детства.

В условиях экономического кризиса со-
циальная защита и поддержка многих семей, 
включая и неблагополучные семьи, остается 
неэффективной. Возникла проблема объек-
тивного и критического анализа, положения 
и перспектив развития семьи. Только при 
наличии всесторонней и обдуманной инфор-
мации о состоянии семей в России возможно 
определить объемы изменений в семье.

Среди тенденций изменений, переживае-
мых семьей, есть очевидные, легко улавливае-
мые статистикой. Доктор экономических наук 
А. Г. Вишневский относит к числу важнейших 
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следующие: «раскрестьянивание» семьи, рост 
доли городских семей, уменьшение средне-
го размера семьи, изменение состава семьи, 
изменение в брачной биографии, изменение 
в прокреативной биографии женщин, разделе-
ние существующих семей [1].

Российские ученые-семьеведы утвержда-
ют, что на изменения в структуре и функци-
ях семьи в XX веке решающее влияние ока-
зали два фундаментальных сдвига. Первый 
из них — громадный рост эффективной хо-
зяйственной деятельности человека вследс-
твие перехода к промышленной экономике, 
ее резко возросшее отраслевое разнообразие 
и связанное с этим небывалое прежде разде-
ление труда. Производственная деятельность 
членов большинства семей — сначала муж-
чин, а затем во все возрастающей степени 
и женщин — переместилась за пределы се-
мьи, отделилась от семейной жизни в про-
странстве и времени.

Второй фундаментальный сдвиг произо-
шел в нашей стране после Октябрьской ре-
волюции. Он выразился в громадном росте 
демографической эффективности. Объектив-
ные исторические процессы, обусловившие 
изменения семьи XX века, сегодня в России 
усугубляются экономическими проблемами 
и отражают некоторые тенденции, изменения 
семьи. Не уменьшается число детей-сирот, 
детей, воспитывающихся в семье без матери 
или отца, растет количество детей, рожден-
ных вне брака. Показатели здоровья жен-
щин-матерей и детей являются чрезвычайно 
неблагополучными. Все большую напряжен-
ность приобретает проблема детской инва-
лидности. Практически все семьи с детьми-
инвалидами нуждаются в различных видах 
материальной, психологической и юриди-
ческой помощи. Большинство инвалидов 
не имеют возможности вести полноценную 
и активную жизнь. Высоки детская смерт-
ность, смертность мужчин трудоспособного 
возраста. Структура смертности неблагопри-
ятна в целом. Первое место занимает гибель 
людей от сердечнососудистых заболеваний 
и травм. Распространяются асоциальные от-
ношения в семьях, продолжается рост пре-
ступности и правонарушений подростков. 
Растет число лиц, злоупотребляющих алкого-
лем, наркоманов и токсикоманов. Семейное 
и социальное неблагополучие ведет к росту 

случаев жесткого обращения с детьми, пси-
хических стрессов, самоубийств. Крайне за-
труднена социальная адаптация в обществе 
людей, вернувшихся из мест лишения сво-
боды, выпускников детских домов и школ-
интернатов, лиц без определенного места 
жительства и других неблагоприятных кате-
горий. В обществе увеличивается количество 
неблагополучных семей.

На наш взгляд, полное преодоление глу-
бочайшего кризиса, в который ввергнуто на-
селение России, лежит в перспективе на пу-
тях коренного социально-экономического 
и духовно-нравственного оздоровления об-
щества, а сегодня — в развитии социальной 
работы, в оказании конкретных видов соци-
альной помощи семьям и отдельным лицам 
в преодолении временных трудностей.

Несмотря на существенные проблемы 
и недостатки до внедрения социальной ра-
боты в стране до 1991 г. Россия, одна из трех 
крупнейших стран мира, не имела государс-
твенной социальной службы помощи семье, 
и сегодня есть серьезные предпосылки ее 
активного обновления. К таковым относятся 
глубокие корни и традиции милосердного от-
ношения человека к человеку, опыт благотво-
рительности, накопленный на Руси нашими 
предшественниками. В представлении рус-
ской цивилизации духовность — не умозри-
тельное мудрствование, а прежде всего вы-
сокое нравственное чувство высшей справед-
ливости: жить по душе, достойно, не гнаться 
за наживой, богатством, испытывая жадность 
к деньгам, вещам.

Семья — многослойное социальное об-
разование. Она сочетает в себе свойства ин-
ститута и малой группы, социальной орга-
низации, социальной структуры, ее изучение 
позволяет лучше понять процессы социаль-
ного контроля, социальной мобильности, 
социальной адаптации, миграции и демог-
рафических изменений. Важность изучения 
семьи, помимо собственно содержательного 
изучения ее многофункциональности, под-
держивается познавательным интересом к ее 
уникальной посреднической роли в социаль-
ной коммуникации в силу ее социокультур-
ной природы как феномена, находящегося 
на пересечении социальных структур при 
любом конструировании социума и на грани-
це макро- и микроанализа. Семья обладает 
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способностью реализовывать функции соци-
альных процессов на результаты социального 
поведения микросреды и позволяет выводить 
из эмпирически исследуемых фактов собы-
тия и тенденции глобального характера.

Семья является предметом исследова-
ния многих социально-гуманитарных наук: 
социологии, демографии, философии, соци-
альной философии, педагогики, социальной 
психологии, права, этнографии и ряда дру-
гих. Каждая из них стремится дать опреде-
ление семьи и ее функций. Семья — очень 
сложный объект исследования, удовлетво-
ряющий личные, семейные и общественные 
нужды. Возможно, именно поэтому соци-
ологи, занимающиеся исследованиями се-
мьи, определяя ее, дают разные дефиниции. 
Так, Н. Дж. Смелзер считает, что под семьей 
обычно понимается «основанное на кровном 
родстве, браке или усыновлении объеди-
нение людей, связанных общностью быта 
и взаимной ответственностью за воспита-
ние детей; члены семьи часто живут в одном 
доме» [8]. П. А. Сорокин в «Системе социо-
логии» отмечает: «Под семьей мы понимаем 
(применительно к современному населению) 
легальный союз (часто пожизненный) супру-
гов, с одной стороны, союз родителей и детей 
с другой, союз родственников и свойствен-
ников с третьей» [9]. Наиболее популярная 
в советской социологии 60–80-х годов де-
финиция семьи принадлежит А. Г. Харчеву: 
«… семью можно определить как историчес-
ки-конкретную систему взаимоотношений 
между супругами, между родителями и де-
тьми, как малую социальную группу, члены 
которой связаны брачными или родительски-
ми отношениями, общностью быта и взаим-
ной моральной ответственностью и социаль-
ной необходимостью, в которой обусловлена 
потребность общества в физическом и духов-
ном воспроизводстве населения» [11]. Хотя 
другой российский ученый С. И. Голод нахо-
дит это определение расплывчатым и пере-
груженным, и с ним можно согласиться. При 
этом сам С. И. Голод «склонен рассматривать 
семью как совокупность индивидов, состоя-
щих, по меньшей мере, в одном из трех видов 
отношений: кровного родства, порождения, 
свойства» [2].

С социологией семьи наиболее тесно 
связана демография, которая анализирует се-

мейную структуру населения во взаимосвязи 
с половозрастной структурой, используя дан-
ные демографической статистики о размере 
и составе семьи, распространенности тех 
или иных семейных структур, о тенденциях 
брачности, детности, разводимости. Демог-
рафия семьи обобщает факты формирования, 
функционирования и распада семейно-родс-
твенных групп, тогда как социология семьи 
наряду с исследованием эффективности вы-
полнения семьей репродуктивной функции 
выявляет эффективность социализации (вос-
питания — содержания — обучения) детей 
в семье, подготовки поколений к принятию 
ролей взрослого человека, его социальных 
позиций и статусов.

Экономисты, как отмечает А. И. Крав-
ченко, первоначально исходя из определе-
ния семьи, даваемого социологами, доба-
вили в него свои аспекты. По их мнению, 
«семья — это группа лиц, живущих вместе 
на одной жилой площади, ведущих совмес-
тное хозяйство и находящихся в отношениях 
родства, брака или опекунства. Хотя ведение 
совместного хозяйства — это признак не се-
мьи, а домохозяйства» [4]. Домохозяйством 
исследователи считают и отдельного чело-
века, и семью, и группу людей, совместно 
живущих и питающихся, но не обязательно 
имеющих родственные отношения. Для при-
мера домохозяйством можно назвать группу 
из нескольких студентов, живущих в одной 
квартире. Таким образом, если социоло-
ги делают акцент на родстве, то экономис-
ты — на хозяйстве (и совместном бюджете). 
Принципиальное отличие понятия «домохо-
зяйство» от понятия «семья» состоит в том, 
что домохозяйство шире по своему составу 
за счет лиц, ведущих общее с семьей домаш-
нее хозяйство, но не состоящих с членами се-
мьи в родственных связях [5].

Ученые, занимающиеся социальной куль-
турологией, указывают на другие моменты. 
Так, Б. С. Ерасов в своем труде отмечает, что 
«первичной синкретичной ячейкой социа-
лизации является семья, в которой родители 
и все взрослые члены, так или иначе, вводят 
подрастающее поколение в круг культурных 
норм, смыслов, знаний и ценностей» [3]. Это 
определение, на наш взгляд, показывает, что 
семья организует и координирует деятель-
ность человека, направляет ее, без чего эта 
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деятельность приобрела бы разрозненный, не-
последовательный и неустойчивый характер.

В современной социальной философии 
С. Д. Лаптенок полагает, что «семья — ос-
нованное на браке или кровнородственных 
отношениях объединение людей, связанное 
хозяйственно-бытовой общностью и взаим-
ной ответственностью; первичная инсти-
туционализируемая социальная форма сов-
местной жизни людей» [6]. Из приведенных 
определений можно выделить общие черты 
(брак, кровное родство), но, как было нами 
отмечено выше, существуют и определен-
ные различия, связанные со специфически-
ми особенностями каждой из наук, а также 
с субъективным, личностным взглядом на се-
мью самих исследователей. Сегодня обще-
принятым является следующее определение 
семьи. «Семья — это основанная на браке 
или кровном родстве малая группа, члены 
которой связаны общностью быта, взаимной 
помощью, моральной и правовой ответствен-
ностью» [5].

Нормативная модель семьи, на наш 
взгляд, это семья, которая выполняет в пол-
ном объеме все свои функции. Н. А. Чистяков 
дает следующее определение семьи: «Се-
мья — это основанная на единой общесемей-
ной деятельности общность людей, связан-
ных узами супружества-родства и тем самым 
осуществляющая воспроизводство населе-
ния и преемственность семейных поколений, 
а также социализацию детей и поддержания 
существования членов семьи. Лишь наличие 
триединого отношения супружества-роди-
тельства-родства позволяет говорить о конс-
труировании семьи как таковой в ее стро-
гой форме» [12]. С понятием «семья» тесно 
связано понятие «брак», но в основе этих 
понятий есть немало особенного, специфи-
ческого. Брак — это необходимое условие 
существования семьи, хотя далеко не всегда 
достаточное, т. е. нельзя не назвать семьей 
совместно проживающие пары, не состоя-
щие в браке и имеющие детей, овдовевших 
супругов с малолетними детьми, и так назы-
ваемые «материнские» семьи.

Учеными доказано, что брак и семья 
возникли в разные исторические периоды. 
А. Г. Харчев определяет брак «как историчес-
ки меняющуюся социальную форму отноше-
ний между женщиной и мужчиной, посредс-

твом которой общество упорядочивает и сан-
кционирует их половую жизнь и устанавли-
вает их супружеские и родительские права 
и обязанности» [11]. В данном определении 
ключевыми моментами для понятия сущнос-
ти брака являются представления об измен-
чивости форм брака, его социальной репре-
зентации и роли общества в его упорядочи-
вании и санкционировании, правовом регу-
лировании (например, в разных обществах 
устанавливается разный возраст вступления 
в брак).

По мнению А. Г. Харчева, семья пред-
ставляет собой более сложную систему отно-
шений, чем брак, поскольку она, как правило, 
включает в себя не только супругов, но и их 
детей, а также других родственников или 
просто близких супругам и необходимых им 
людей [11].

В «Философском энциклопедическом 
словаре» под редакцией С. С. Аверинцева, 
Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичева и др. дает-
ся следующее определение семьи: «Семья, 
основанная на браке или кровном родстве 
малая группа, члены которой связаны об-
щностью быта, взаимной моральной ответс-
твенностью и взаимопомощью, отношением 
между мужем и женой, родителями и де-
тьми» [7]. «Семья как социальный институт 
взаимодействует со всеми общественными 
сферами (экономика, политика, право, духов-
ная культура, мораль и др.), изменяется под 
влиянием общественно-экономического про-
цесса; в то же время ее развитие обладает от-
носительной самостоятельностью» [10].

Таким образом, семья определяется как 
исторически конкретная общность людей, 
члены которой связаны браком и (или) родс-
твенными отношениями или отношениями 
свойства, или отношениями усыновления, 
общностью быта, эмоциональной связью, 
юридическими и моральными обязательства-
ми по отношению друг к другу. Необходимо 
подчеркнуть то, что семья является общнос-
тью людей, основанной на любви, доверии, 
взаимопомощи и безусловной поддержке. 
Семья порождает первичную глубокую соци-
альность, которая потом воплощается и ус-
ложняется в социальных связях, что объеди-
няет индивидов в общество. Судьбы семьи 
и общества взаимосвязаны, а их функции вза-
имодополняемы.
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УДК 316.7

ШКОЛА КАК КАНАЛ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ:

СООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО КОМПОНЕНТОВ1

© 2017 г.     Ю. С. Панфилова

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Конструирование общероссийской идентичности определено как проективная задача 
школы, что находит отражение в Федеральных государственных образовательных стан-
дартах общего образования и в первую очередь достигается через преподавание истории, 
обществознания, русского языка и литературы. Обращение к этим документам, работам, 
посвященным методике преподавания указанных предметов, а также результатам со-
циологических исследований структуры идентичности российских школьников позволяет 
говорить о том, что на сегодняшний день идентификационная деятельность школы скон-
центрирована на формировании патриотизма и общероссийской идентичности в ее поли-
тико-юридическом понимании. Гражданско-правовой компонент в общей структуре иден-
тичности при этом остается слабосформированным: гражданские права в большинстве 
случаев не переходят из знаниевого в аксиологический и деятельностный компоненты со-
циальных практик школьников.

Ключевые слова: общероссийская идентичность; система общего образования РФ; на-
ционально-государственный компонент идентичности; патриотизм; гражданско-право-
вой компонент идентичности; деятельностный компонент социальных практик.

Construction of Russian national identity defined as a projective task of the school, as reflected 
in the Federal state educational standards of General education and is primarily achieved through 
the teaching of history, social science, Russian language and literature. The treatment of these 
documents, the works devoted to methods of teaching, as well as the results of sociological research 
of the structure of identity of Russian students suggests that to date, the identification activities 
of the school focused on patriotism and national identity in its political and legal understanding. 
Civil legal component in the overall structure of identity, however, remains poorly formed: civil 
rights in most cases, not moving from knowledge in the axiological and activity components of 
social practices of students.

Key words: Russian national identity; the General education system of the Russian Federation; 
national and state component of identity; patriotism; civil component of identity; the activity 
component of social practices.

1 Статья выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект №16-03-00545 
«Институциональные практики в межэтническом и межрелигиозном взаимодействии на Юге России: междис-
циплинарный анализ и оценка потенциала использования в укреплении общероссийской идентичности».
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Современные геополитические реа-
лии определяют системе образования заказ 
на формирование общероссийской идентич-
ности молодых граждан страны. Решение 
данной задачи определяется как одно из стра-
тегических условий развития будущего рос-
сийской государственности и предотвраще-
ния распада страны [4].

Данное направление внутренней поли-
тики нашло отражение в ряде программных 
документов. Так, в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. 
подчеркивается необходимость поддержки 
программ формирования единой российской 
гражданской нации и национально-государс-
твенной идентичности [12]. В Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России «национальное 
самосознание (идентичность)» понимается 
как «разделяемое всеми гражданами пред-
ставление о своей стране, ее народе, чувство 
принадлежности к своей стране и народу. 
Основу национальной идентичности состав-
ляют базовые национальные ценности и об-
щая историческая судьба». Формирование 
национальной идентичности понимается как 
«формирование у личности представления 
о многонациональном народе Российской 
Федерации как о гражданской нации и вос-
питание патриотизма». При этом, если обра-
тить внимание на определение гражданской 
идентичности, можно увидеть, что она также 
определяется через патриотизм и освоение 
культурных богатств страны и многонацио-
нального народа РФ, осознание единства на-
рода и солидарность в судьбе России [13].

Федеральные стандарты основного 
и среднего общего образования закладывают 
данные позиции в число основных задач реа-
лизации обучения и воспитания в российских 
школах. Так, например, в Федеральном стан-
дарте основного общего образования в чис-
ле направлений, на обеспечение которых он 
сориентирован, формирование российской 
гражданской идентичности обучающихся 
стоит на первом месте. В числе характерис-
тик, составляющих портрет выпускника, ви-
дим следующие: «любящий свой край и свое 
Отечество, знающий русский и родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духов-
ные традиции»; «социально активный, уважа-

ющий закон и правопорядок, соизмеряющий 
свои поступки с нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности перед семь-
ей, обществом, Отечеством» [20]. В пункте 9 
«Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы» находим опре-
деление российской гражданской идентич-
ности через «патриотизм, уважение к Оте-
честву, прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России; осознание своей эт-
нической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России 
и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной» [20]. В число результатов ос-
новного общего образования также должно 
входить такое качество, как «готовность слу-
жения Отечеству, его защите». Аналогичные 
позиции указаны и в Федеральном стандарте 
среднего общего образования [21].

Данные акценты расставлены в первую 
очередь через преподавание истории, обще-
ствознания, русского языка и литературы. Так, 
в федеральном компоненте государственного 
стандарта по истории в число главных целей 
освоения дисциплины отнесено воспитание 
патриотизма [22], что актуализирует поиск 
его источников. В числе ведущих из них на-
ходятся ценности «славного прошлого», ко-
торые необходимо транслировать последую-
щему поколению. При этом, как подчеркивает 
Г. С. Денисова, одним из ведущих принципов 
преподавания курса истории России на совре-
менном этапе становится акцент на объединя-
ющей роли государства и активной поддержке 
обществом государственных инициатив. Пре-
подавание истории XX в., обращает внимание 
автор, носит фрагментарный и двойственный 
характер и не получает определенной мораль-
ной оценки [7].

Наиболее развернутое отражение требо-
вание ФГОС к формированию общероссий-
ской идентичности находит в курсе «Обще-
ствознание»: «формирование у обучающихся 
личностных представлений об основах рос-
сийской гражданской идентичности, патрио-
тизма» выделено в качестве основного пред-
метного результата освоения этой дисципли-
ны [22]. В числе прочих стандарт по обще-
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ствознанию ориентирует на формирование 
правового компонента сознания личности, 
однако в целом он сводится к охране сущес-
твующего правопорядка («формирование 
основ правосознания для соотнесения собс-
твенного поведения и поступков других лю-
дей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законодательс-
твом Российской Федерации, убежденности 
в необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами» [22]).

Анализ различных вариантов программ 
основного общего образования по обществоз-
нанию позволяет говорить о том, что отме-
ченные в федеральном компоненте акценты 
задают общее направление в изложении от-
дельных тем. Так, например, преобладающая 
часть раздела «Право» посвящается взаимо-
отношениям человека и государства, понятие 
гражданства рассматривается в первую оче-
редь с упором на гражданские обязанности, 
отдельный большой подраздел посвящается 
правонарушениям и видам санкций [9, 15, 16]. 
Знакомство с литературой педагогической на-
правленности, посвященной вопросам и мето-
дикам формирования идентичности на уроках 
обществознания, позволяет выделить основ-
ные направления работы с учениками, которые 
чаще всего также строятся вокруг понимания 
идентичности как причастности к сообществу 
граждан того или иного государства (целепо-
лагание в интересах страны) и чувственном 
компоненте (любви к большой и малой Роди-
не). При этом обращение к деятельностному 
компоненту социальных практик школьников 
также находит место, однако представлено 
значительно уже [2, 3].

Федеральные компоненты ФГОС по рус-
скому языку и литературе в числе прочего 
также направлены на воспитание гражданс-
твенности и патриотизма [22]. Русский язык, 
как отмечено в концепции преподавания 
русского языка и литературы РФ, является 
«стержнем, вокруг которого формируется 
российская идентичность» и «фактором лич-
ной свободы гражданина» [14].

Обращение к статьям, в заглавие которых 
вынесена проблема формирования граждан-
ской идентичности на уроках русского языка 
и литературы, выявляет акцент на эмоцио-
нально-чувственном компоненте самоиден-
тификации (воспитание гражданственности 

через «патриотизм» [10], «любовь к своей 
стране, преданность ей, осознанное жела-
ние и готовность встать на защиту Отечест-
ва по примеру своих предков» [17]). Эти по-
зиции определяют соответствующий набор 
технологий работы с учащимися, основной 
из которых выступает подбор текстов, ак-
центирующих внимание на героизме, пат-
риотизме, самопожертвовании героев («От 
произведения к произведению преподаватель 
имеет возможность показать учащимся, что 
героическое — это не отвлеченное понятие, 
а способность человека отдавать себя служе-
нию народу, готовность к этому»). При этом 
отдельно подчеркивается важность обраще-
ния к эпизодам военной истории России и их 
потенциал в формировании гражданской 
идентичности [17].

Таким образом, можно говорить о пре-
обладающей в государственных образова-
тельных стандартах ориентации на полити-
ко-юридическое понимание общероссийской 
идентичности, выделении в качестве приори-
тетной идентификации с российской наци-
ей как единой политической, исторической, 
культурной общностью.

Результаты социологических исследова-
ний особенностей социальной самоиденти-
фикации студенческой молодежи и школьни-
ков последних лет позволяют говорить о том, 
что реализация заданных стандартом направ-
лений формирования общегосударственной 
идентичности по ряду позиций происходит 
достаточно успешно: для современной мо-
лодежи в большинстве случаев характерно 
чувство сопричастности с Россией и ее граж-
данами (М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги [6], 
Е. К. Арутюнова [1], В. А. Тишков, Р. Э. Ба-
раш, В. В. Степанов [19] и др.). В то же время, 
как отмечает Е. К. Арутюнова, это ощущение 
«сопричастности с согражданами» основано 
в первую очередь на принадлежности к об-
щему государству [1], что заставляет заду-
маться о степени представленности граждан-
ско-правового компонента в общей структуре 
идентичности.

По этой позиции перечисленные стан-
дарты не раз становились объектом критики 
со стороны представителей научного сооб-
щества и общественности. Ряд исследовате-
лей отмечают, что поле гражданского дейс-
твия, направленного на способность «форми-
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ровать повестку дня» и добиваться активной 
обратной связи с органами власти, в этих 
документах представлено несколько фраг-
ментарно [18]. При этом общероссийская 
идентичность понимается преимуществен-
но как государственно-гражданская, то есть 
в логике формирования нации-государства: 
основной объект идентификации — госу-
дарственное образование Российской Феде-
рации. Предметом критики стал и сделанный 
в стандартах акцент на гражданские обязан-
ности и затушевывание прав личности, по-
нимание общероссийской идентичности как 
двигателя поведения, направленного в пер-
вую очередь на служение государству, умение 
ставить в приоритет общественные интересы 
над частными [18].

Реализация заданных направлений в со-
четании с патерналистскими практиками 
взаимодействия учителей и обучающихся 
происходят в условиях, характеризуемых 
Г. С. Денисовой как «либерализация инфор-
мационного пространства» [7], которая выра-
жается в наличии практически ничем неогра-
ниченного доступа к альтернативным точкам 
зрения на концепты идентичности, патрио-
тизма, исторические события, многонацио-
нальность страны. Это приводит к тому, что 
у обучающихся формируются смешанные 
ценностные установки относительно своей 
идентификации, сферы практик взаимодейс-
твия человека и государства, а смысловое по-
нимание патриотизма и общая политическая 
культура носят фрагментарный характер.

Подтверждение вышесказанному можно 
найти в результатах социологических иссле-
дований. Так, Т. В. Евгеньева и В. Д. Нечаев, 
основываясь на результатах 200 формализи-
рованных интервью (2014 г.), приходят к вы-
воду, что система представлений и ценностей 
школьников, связанных с гражданской и об-
щероссийской идентификацией, достаточно 
абстрактна, когнитивно бедна, стереотипизи-
рованна. Результаты интервьюирования вы-
явили, что примерно каждый второй школь-
ник достаточно полно осознает наличие та-
ких субъектов, как государство и основные 
государственные институты, однако пред-
ставленность гражданина и общества в этом 
ряду значительно уже. Вместо них, как отме-
чают авторы, присутствует обобщенный абс-
трактный конструкт — народ, причем этот 

народ предстает преимущественно как «со-
вокупность одинаковых безличных образов», 
которые не воспринимаются школьниками 
как самостоятельные политические акторы 
[8]. На этом фоне неудивительно, что деятель-
ностный компонент идентичности представ-
лен достаточно слабо: нежелание в будущем 
быть включенными в политический процесс, 
«отгораживание» себя от органов власти 
свидетельствуют о неготовности к социаль-
но-политической (гражданской) активности, 
несмотря на недовольство отдельными сфе-
рами жизни. Эмоциональная сторона обще-
российской идентичности школьников, как 
показали результаты исследования, в целом 
является жестко поляризованной: домини-
руют крайние эмоциональные оценки; конс-
трукты, включающие как положительные, 
так и отрицательные стороны образа стра-
ны и государства, встречаются очень редко. 
По мнению авторов исследования, основная 
причина этого кроется в преимуществен-
но вербальном воздействии на школьников 
в процессе обучения и слабой направленнос-
ти школы на развитие деятельностного ком-
понента социальных практик [8].

Как было отмечено выше, концепция ду-
ховно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России и ФГОСы ос-
новного и среднего общего образования оп-
ределяют гражданскую идентичность через 
патриотизм. В связи с этим интересно понять, 
какое ценностно-смысловое наполнение при-
обретает патриотизм в сознании школьников. 
Результаты отдельных исследований позво-
ляют говорить о том, что доминируют эмоци-
онально-чувственные характеристики. Так, 
по данным опроса школьников Пензенской 
области (2014–2015 гг.), 79 % респондентов 
отмечают, что патриотизм — это «бескорыс-
тная любовь и служение Родине, готовность 
к самопожертвованию ради ее блага или спа-
сения». При этом, признавая, что защищать 
интересы Отечества — прямая обязанность 
патриота (86 %), большинство респондентов 
(54,9 %) сами очень редко принимали участие 
в мероприятиях патриотического или воен-
но-патриотического характера за последние 
2–3 года [23].

Г. С. Денисова и Д. Г. Валуев по итогам оп-
роса школьников г. Ростова-на-Дону (2015 г.) 
также приходят к заключению, что характе-
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ристики патриотизма в большинстве случа-
ев смещены к полюсу «государственность» 
(«бескорыстная любовь и служение государс-
тву» — 54,4 %, «готовность к самопожертво-
ванию для защиты государства» — 49,7 %). 
Индикатором успешности исторического 
развития в коллективных представлениях 
школьников при этом является деятельность 
государственного лидера [7]. В то же время 
«закон» и «гражданские права» не формиру-
ются школой как ценностные и поведенчес-
кие компоненты, а остаются на уровне зна-
ний [7], в результате чего мотивация на соци-
альную активность сформирована на низком 
уровне.

К похожим выводам пришел исследова-
тельский коллектив Южного федерального 
университета в ходе сравнения структуры 
идентичности абитуриентов вузов Ростовс-
кой области и Республики Кабардино-Балка-
рия (2016 г.). Как показали результаты опро-
са, позиции, характеризующие рациональное, 
ответственное отношение к стране и ее буду-
щему, не занимают в смысловой иерархии 
высоких мест («стремление трудиться для 
процветания Родины» — 28,5 %, «аргументи-
рованная критика своего государства во имя 
блага человека» — 10,2 %). Основой патри-
отизма при этом выступает эмоциональное 
отношение к государству — готовность к са-
мопожертвованию для защиты государства 
(54,3 %) и бескорыстная любовь и служение 
государству (44,2 %) [11]. Результаты данно-
го исследования фиксируют также распро-
страненную среди абитуриентов ориентацию 
на закон и право как институты государствен-
ной организации, нарушение которых — на-
рушение государственного установления, что 
и требует наказания («репрессивная» фун-
кция закона) [11]. В числе прочего это свя-
зано с несформированностью у вчерашних 
школьников установок на активное изучение 
гражданских прав как феномена социальной 
деятельности. В сложившейся ситуации не-
удивительно, что результаты опроса говорят 
об отстраненности молодых людей от учас-
тия в политических процессах и о включении 
в различные формы социальной активности 
под общественным давлением [11].

В то же время даже в роли «транслятора 
знаний» о правах человека школа не сохраня-
ет монополии: по данным мониторинга Цент-

ра гражданского образования и прав человека 
(2015 г., Пермская область) 80 % школьников 
обращаются за этой информацией к Интер-
нет-ресурсам. И хотя обращение к альтерна-
тивным источникам еще проигрывает школе 
в этом отношении, авторы исследования об-
ращают внимание, что риск возникновения 
подобной ситуации в обозримом будущем 
достаточно высок [5], следствием чего может 
быть усиление фрагментарности правовых 
знаний учащихся.

Таким образом, на сегодняшний день 
идентификационная деятельность школы 
сконцентрирована на формировании патри-
отизма и общероссийской идентичности в ее 
политико-юридическом понимании. Граж-
данско-правовой компонент в общей струк-
туре идентичности при этом остается слабо-
сформированным: реализация заданных го-
сударственными образовательными стандар-
тами акцентов по формированию идентич-
ности в сочетании с патерналистскими и пре-
имущественно вербальными практиками вза-
имодействия учителей с учениками приводит 
к тому, что гражданские права в большинстве 
случаев не переходят из знаниевого в аксио-
логический и деятельностный компоненты 
социальных практик школьников.
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Современный мир характеризуется все 
более активным процессом развития глоба-
лизации, что в целом оказывает определяю-
щее влияние на все сферы жизни и деятель-
ности человека. Городская культура — не ис-
ключение, изменения происходят и здесь, 
в самом разнообразном виде. Идентичность 
как одна из облигаторных черт этой культу-
ры представляет в этой связи особый инте-
рес, может быть верифицирована экспери-
ментальным путем.

На сегодняшний день в российском соци-
окультурном пространстве отмечается нали-
чие двух тенденций — рост крупных городов 
и столицы, а также уменьшение значения ма-
лых городов. Территориальная идентичность 
трактуется нами как целостное представ-
ление личности о самой себе в плане при-
надлежности конкретной территории, той 
семантике и мифологии, которая характер-
на для территориальной общности данного 

индивида. С другими видами идентичности 
(региональная, локальная, городская) терри-
ториальная идентичность вступает в гипе-
ро-гипонимические отношения, представляя 
собой родовое понятие по отношению к ним. 
Региональная идентичность интерпретирует-
ся в нашем исследовании как совокупность 
представлений личности о конкретном регио-
не, который формирует его территориальную 
принадлежность. Основное значение в таком 
процессе имеет как физическое окружение 
индивида, так и территориальная общность, 
составляющая важный компонент его ре-
чемыслительной деятельности и дискурса. 
Представление о локальной территории как 
месте проживания индивида рассматривает-
ся как локальная идентичность, еще более 
узкая в своей научной интерпретации катего-
рия, чем идентичность региональная. Город-
ская идентичность предстает в этой связи как 
вид локальной идентичности.

УДК 316.421

ДИСКУРСИВНОСТЬ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В КООРДИНАТАХ ИДЕНТИЧНОСТИ И ОЦЕНОЧНОСТИ
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В статье рассматривается городская культура как дискурсивный феномен. Отмеча-
ется, что городское пространство города как координаты формирования городской куль-
туры изучается в различных аспектах, в том числе в ономастическом, архитектурном, 
ментальном, социокультурном и пр. Дискурсивность городской культуры предстает как 
взаимодействие различных семиотических систем, что в конечном счете формирует праг-
матическую модель городской культуры как динамическую совокупность синтаксических 
и семантических свойств семиосферы города.

Ключевые слова: дискурсивность; городская культура; городской текст; городская 
идентичность; модальность; оценочность.

The article considers urban culture as a discursive phenomenon. It is noted that the urban 
space of the city as the coordinates of the formation of urban culture is studied in various aspects, 
including onomastic, architectural, mental, sociocultural, etc. Discursity of urban culture appears 
as the interaction of various semiotic systems, which ultimately forms a pragmatic model of urban 
culture as a dynamic aggregate of syntactic and semantic properties of the city’s semiosphere.

Key words: discursity; urban culture; urban text; urban identity; modality; evaluation.
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Методика исследования определяется ее 
объектом: используется лингвокогнитивный 
анализ, метод лингвистического модели-
рования, а также сравнительно-сопостави-
тельный метод, культурологический анализ, 
на основании чего выявлены параметры дис-
курсивности городской культуры в аспекте 
идентичности и оценочности.

Основы изучения дискурсивности го-
родской культуры видятся нам в концепции 
«городского текста», полно и разносторонне 
представленной в работах тартуско-московс-
кой семиотической школы, яркими предста-
вителями которой являются Ю. М. Лотман, 
В. Н. Топоров, Б. А. Успенский, З. Г. Минц 
и др. Представление города как культурного 
текста позволило ученым акцентировать его 
тотальный характер, чему способствует воп-
лощение городского текста в самых разных 
манифестированиях: художественном (ли-
тературном, архитектурном, музыкальном, 
ландшафтном, живописном, скульптурном), 
бытовом и фольклорном.

Ю. М. Лотман указывает на особую се-
миотическую функцию города, это позволяет 
ученому отметить, что город «несет в себе за-
крепленную в социальных знаках информа-
цию о разнообразных сторонах человеческой 
жизни, т. е. является текстом, как и любая про-
изводственная структура» [3]. По Ю. М. Лот-
ману, город представляет собой сложный се-
миотический механизм, генерирующий саму 
культуру [4]: он «представляет собой котел 
текстов и кодов, разноустроенных и гете-
рогенных, принадлежащих разным языкам 
и разным уровням, город как и культура — 
механизм, противостоящий времени, <…> 
потому что он заново рождает свое прошлое, 
которое получает возможность сополагаться 
с настоящим как бы синхронно» [3].

Городской текст В. Н. Топоров трактует 
как совокупность всех сообщений, отправля-
емых улицами, площадями, островами, сада-
ми, водами, памятниками, зданиями, людьми 
и т. д. Исследователь указывает, что город 
«может быть понят, как гетерогенный текст, 
которому приписывается некий определен-
ный смысл и на основании которого может 
быть реконструирована система знаков, реа-
лизуемая в тексте» [5].

Семиотическая модель города, сформи-
рованная работами Ю. М. Лотмана, В. Н. То-

порова и других представителей тартуско-
московской школы, позволяет развивать ее 
в плане изучения дискурсивности городской 
культуры, рассматривая особо модальность 
городской идентичности. Концептуальную 
важность приобретает также постулат о рас-
смотрении текста как текста и как механизма 
порождения текстов.

Действительно, как феномен культу-
ры городская культура может быть изучена 
в различных аспектах. Для современной на-
учной парадигмы актуальны языковое, оно-
мастическое, архитектурное, ментальное, со-
циокультурное пространства города. Особая 
динамика означающих и означаемых в се-
мантическом пространстве города глубоко 
изучена Л. Е. Трушиной, которая указывает, 
что «означающие начинают создавать потоки 
смысла, а означаемые расщепляются и сами 
становятся означающими» [6]. Важным ас-
пектом изучения городской культуры являет-
ся также городская семиотика, интертексту-
альная по своей природе: семиосфера города 
состоит из отдельных интертекстов, импли-
цитно связанных между собой и сохраняю-
щих культурную память о предшествующих 
контекстах (приметы исторической эпохи 
в архитектуре здания, городская топонимика, 
дискурс города как сфера-источник преце-
дентных феноменов). Бесспорна интердис-
курсивность городской семиотики: городское 
коммуникативное пространство отражает 
взаимодействие различных семиотических 
систем, формируя прагматическую модель 
городской культуры как динамическую сово-
купность синтаксических и семантических 
свойств семиосферы города.

Для нашей исследовательской концепции 
определяющим значением обладает город-
ская идентичность, поскольку дискурсив-
ность городской культуры рассматривается 
нами именно в таком терминологическом 
пространстве. Особую важность имеет так-
же категория модальности городской иден-
тичности, «которая отражает характеристики 
привязанности к месту, соответствие особен-
ностям воображаемого городского сообщест-
ва («своей» группы) и другие характеристи-
ки, иллюстрирующие знак идентификации 
с городом и городским сообществом» [1].

Действительно, нельзя не согласиться 
с Е. О. Евсеенковой [1] в том, что основным 
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признаком городской идентичности является 
уникальность конкретной территории и го-
родского сообщества; кроме того, исследова-
тель вслед за И. Каймаз [7] выделяет следу-
ющие особенности городской идентичности:

1) принцип сравнения, осуществляемый 
по отношению к месту жительства в конкрет-
ном городе и возможном в другом;

2) культурные смыслы и опыт как необ-
ходимый компонент привязанности к месту 
жительства;

3) относительная нестабильность, дина-
мика городской идентичности как трансфор-
мация во времени в процессе обретения но-
вых смыслов;

4) взаимодействие с другими людьми как 
опыт реализации представлений о прина-
длежности к городскому сообществу.

На наш взгляд, наличие культурных смыс-
лов и опыта, на основе которого выстраивается 
городская идентичность, становится условием 
мифологизации городской культуры, тогда как 
динамика идентичности, а также ее коммуни-
кативность вследствие взаимодействия людей 
внутри городского пространства являются осно-
вой дискурсивности городской культуры. Отме-
тим, что в нашей исследовательской концепции 
особую значимость приобретает не только иден-
тификация с городским сообществом, но и иден-
тификация с городским пространством.

На наш взгляд, дискурсивность городской 
культуры наиболее репрезентативна именно 
в аспекте физического окружения индивида, 
что предполагает наличие эмоциональной 
и когнитивной связи с топосом как конкрет-
ным местом городского пространства, поэто-
му идентичность места приобретает столь же 
важное значение, как и идентичность с город-
ским сообществом. Отметим также в этой свя-
зи, что именно идентичность места способна 
продуцировать так называемый городской 
миф, ведь пространство, значимое для осу-
ществления деятельности человека, обретает 
значение места только в случае наполнения 
его смыслами, обладающими особой важнос-
тью для конкретной языковой личности.

Модальность городской идентичности 
как основной компонент дискурсивности го-
родской культуры реализует важную функ-
цию определения координат онтологической 
оппозиции свое — чужое. В этом отношении 
модальность закономерно дифференцирует-

ся на позитивную и негативную, что в целом 
определяется рядом критериев.

1. Включенность в городское пространс-
тво, которая может иметь три разновидности:

а) активная включенность во все виды 
городского пространства, означающая приня-
тие городской идентичности как компонента 
дискурсивности городской культуры;

б) частичная включенность, представляю-
щая собой принятие одних элементов городс-
кой культуры и дистанцирование от других;

в) сознательная невключенность в город-
ское пространство, которая практически ни-
когда не встречается.

На наш взгляд, наиболее частотна час-
тичная включенность, когда личность экспли-
цирует в своей речи полярную оценочность 
по отношению к различным фактам городской 
культуры и городского пространства. Напри-
мер: «Город у нас очень красивый, но иног-
да — нет, все зависит от чистоты, погоды» или 
«Ну, есть красивые места, допустим, Садовая. 
Мне очень нравится эта улица. Вообще в цен-
тре города довольно-таки красиво. Особенно, 
если там закончится наконец-то этот развал… 
реконструкция зданий и тротуаров. Куда толь-
ко губернатор смотрит?!».

2. Привязанность к месту, фиксируемая как 
на уровне личности, так и на уровне группы [8]. 
Этот критерий имеет амбивалентный характер, 
поскольку степень привязанности к месту оп-
ределяется как личными воспоминаниями и пе-
реживаниями, так и символическими смысла-
ми места, его мифологизацией. Привязанность 
к месту может быть социальной и физической 
(естественной и сконструированной).

Дискурсивность городской культуры 
имеет безусловную оценочность, которая за-
кономерно эксплицирована в коллективных 
смыслах, в свою очередь, оказывающих вли-
яние на формирование позитивной модаль-
ности городской идентичности. Отметим 
также, что именно по отношению к данному 
критерию мы можем говорить об аффектив-
ности его выражения: чувство патриотизма, 
любовь к городу, его культуре, активное учас-
тие в общегородской жизни.

3. Ценностные ориентации, оказываю-
щие определенное влияние на формирование 
отношения к месту проживания. Так, ориен-
тир на жизнь в престижном районе формиру-
ется стремлением к «красивой жизни».
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4. Соответствие ожиданиям как ре-
зультативность рациональной организации 
жизни горожан, обеспечение качественного 
уровня развития городской культуры.

5. Восприятие специфики города в срав-
нении с другими населенными пунктами, де-
монстрирующее степень включенности конк-
ретного индивида в культурное пространство 
города, что позволяет выявить оценочность 
в координатах городской культуры.

6. Самоотождествление индивида как 
члена городского сообщества, манифестиро-
ванное посредством вербальных конструкций, 
прежде всего, с включением в них местоиме-
ний мы, наш. Также самоотождествление фик-
сируется в дискурсе городской культуры в виде 
воспроизводимых историй, имеющих локаль-
ную значимость и личностный характер.

7. Соответствие образу жизни город-
ского населения, важное для формирования 
позитивной модальности городской иден-
тичности в плане соответствия образу жизни 
того сообщества, принадлежность к которо-
му наиболее привлекательна.

8. Наличие чувства патриотизма, реле-
вантного позитивной модальности городской 
идентичности. Манифестирование любви 
к городу сопровождается искренними эмоци-
ональными реакциями, беседа о родном горо-
де поддерживается с неподдельным интере-
сом, а незнание тех или иных исторических 
фактов вызывает смущение.

Указанные критерии модальности город-
ской идентичности подтверждают, что харак-
тер городской культуры дискурсивен по сво-
ей природе. Городская культура оценочна, 
что обусловлено субъективным характером 
языкового сознания и мышления человека — 
представителя такой культуры.

Дискурсивность городской культуры про-
является, прежде всего, в вовлеченности го-
рожан в городскую коммуникацию, позволя-
ющую интерпретировать городские тексты. 
Пространство города дискретно, включает 
различные фрагменты, неоднородно по свое-
му составу (знаки различной семиотической 
природы) и ограниченно. Дискурсивность го-

родской культуры проявляется также в ее связ-
ности, цельности, членимости. Эти категории 
наиболее значимы для восприятия и адекват-
ной интерпретации городских текстов.

Выводы
Бесспорно, город может быть воспринят 

и истолкован как текст, прочтение которого 
сопряжено с семиозисом пространственных 
форм и отношений, причем этот процесс ини-
циирован индивидом, компонентом его когни-
тивной деятельности. Дискурсивность городс-
кой культуры является результатом перцептив-
ного опыта горожан и воздействия на городс-
кое пространство культурных норм, которые 
переживаются эмоционально и оценочно.
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Постсоветский период в России часто 
определяют как период нациостроительс-
тва, особенно во втором десятилетии XXI в., 

когда были приняты официальные государс-
твенные документы, в которых зафиксирова-
на эта цель [1]. Нациостроительство (nation-
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В статье рассматривается формирование российской (национально-государственной) 
идентичности как проблема синтеза таких ее аспектов, как самоотнесение к поликультур-
ному российскому обществу, патриотизма и гражданственности. Авторы рассматривают 
распространенные в современном академическом дискурсе представления о консервативном 
повороте в гражданском сознании российского общества и соответствующей трансфор-
мации патриотизма, воспроизводства его «державно-военизированной» формы. На основе 
пилотных социологических опросов учителей и выпускников школ, проведенных в Ростовской 
области и Кабардино-Балкарской Республике, показано совмещение в представлениях основ-
ных субъектов образовательной деятельности ценностей гражданского и традиционного 
форм патриотизма, а также базовых ценностей гражданского активизма.
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патриотизм; гражданские права; гражданское участие; социальный активизм.

The article discusses the formation of the Russian (national-state) identity the problem of 
synthesis of such aspects as gravity to multicultural Russian society, patriotism and citizenship. The 
authors consider common in contemporary academic discourse ideas about the conservative turn 
in the civil consciousness of Russian society and corresponding transformation of patriotism, the 
reproduction of his «great-power militarized» forms. On the basis of a pilot sociological survey of 
teachers and school-leavers, carried out in the Rostov region and the Kabardino-Balkar Republic, 
shows the combination in the representation of the main actors of the educational activities of civic 
values and traditional forms of patriotism and the basic values of civil activism.
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building) представляет собой политическую 
практику органов государственной власти, 
направленную на консолидацию полиэтнич-
ного, т. е. культурно разнообразного насе-
ления в культурно однородную общность. 
Такая политика опирается на идеологию — 
систему ценностей взглядов, обосновываю-
щих эту политическую практику. Успешная 
реализация нациостроительства проявляется 
в росте численности индивидов, идентифи-
цирующих себя в качестве граждан государс-
тва, проявляющих приверженность комплек-
су ценностей, которые выдвигаются госу-
дарством в качестве наиболее значимых.

В современной России эта политика была 
вызвана распадом СССР и отказом от ком-
мунистической идеологии, что потребова-
ло укрепления и утверждения исторически 
сформировавшейся ценности государства: 
многонациональности как основы государс-
тва, русской культуры, которая вобрала в себя 
достижения представителей всех народов 
России, русского языка, а также защиты на-
ционального суверенитета России [2].

Политика, которая направлена на наци-
остроительство, укрепление гражданско-
го единства и формирование гражданской 
идентичности, в России определяется как 
национальная политика, в основу которой 
положена идеология гражданского патрио-
тизма. При этом в своей программной статье 
2012 г. В. В. Путин интерпретирует граждан-
ский патриотизм как приверженность и осоз-
нание ценности России как общего для всех 
народов государства. Это ценностное отно-
шение включат как составную часть при-
верженность малой Родине, этнокультурным 
корням: «Нам необходима стратегия нацио-
нальной политики, основанная на гражданс-
ком патриотизме. Любой человек, живущий 
в нашей стране, не должен забывать о своей 
вере и этнической принадлежности. Но он 
должен, прежде всего, быть гражданином 
России и гордиться этим. Никто не имеет 
права ставить национальные и религиозные 
особенности выше законов государства. Од-
нако при этом сами законы государства долж-
ны учитывать национальные и религиозные 
особенности» [2]. Вместе с тем такой граж-
данский патриотизм включает правовую ос-
нову, опирается на приверженности россий-
ским законам. Второй раздел Конституции 

РФ детально регламентирует права и свобо-
ды гражданина, которые гарантированы го-
сударством, поэтому такая интерпретация 
гражданского патриотизма отсылает также 
и к гражданско-правовым ценностям и граж-
данскому активизму.

Эти позиции имеют принципиальное 
значение и требуют уточнений. В современ-
ных исследованиях доказывается, что граж-
данственность и гражданская идентичность 
не редуцируются лишь к самопричислению 
индивида к государству. Они включают в себя 
ценностный, когнитивный и деятельностный 
аспекты: «ценностный и когнитивный компо-
нент, состоящий из гражданской компетент-
ности и информированности; гражданская 
идентичность. Деятельностные элементы 
гражданственности проявляются в различ-
ных формах общественной активности» [3]. 
При этом подходе гражданственность сино-
нимична политической культуре [4]. Такой 
подход лежит в основе наблюдений за транс-
формацией российской гражданственнос-
ти в постсоветский период. Исследовате-
ли выделяют три типа гражданственности: 
«транзитная» (1991–1996 гг.), «гибридная» 
(1996–2011 гг.), «консервативно-переходная» 
(с 2011 г.) [3]. В основе типологии — степень 
воплощения или дистанцирования от евро-
пейской либерально-демократической моде-
ли гражданственности, главная характерис-
тика которой — автономность и защищен-
ность индивида по отношению к государству, 
социальная активность гражданина, его спо-
собность через институты гражданского об-
щества контролировать функционирование 
государства. В этой эволюции, по мнению 
авторов, гражданский активизм первой по-
ловины 90-х гг. постепенно вытесняется пас-
сивностью, а затем — и стремлением спло-
тить пассивное население вокруг авторитар-
ного национального лидера. Маркером этого 
процесса выступает «поиск альтернативных 
путей развития «гражданственности россий-
ского типа», основанной на концепции «осо-
бого пути», осознания необходимости кон-
солидирующей идеологии, объединяющих 
ценностей…» [3].

Важную роль при этом играет патрио-
тизм. Он тоже подвержен трансформации. 
На период распада СССР он имел характер 
«советского военизированного патриотиз-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2017. № 6ISSN 2075-2067

75

ма», который акцентировал роль народа-по-
бедителя во Второй мировой войне, включал 
идеологию осажденной крепости, всеобщей 
военно-спортивной подготовки молодежи, 
полного доверия и единства народа с госу-
дарством-партией и др. По мнению ряда ав-
торов, в 90-е годы этот вид патриотизма стал 
разрушаться под влиянием волны массиро-
ванной переоценки исторического развития 
СССР. Параллельно с этим процессом была 
предпринята попытка формирования ценнос-
тей «гражданского патриотизма», опорными 
смыслами которого выступили: гражданские 
права и политические свободы, конкуренция, 
демократия, свободные выборы, независи-
мый суд и др. либеральные ценности [5]. Од-
нако, так же, как и при изменении типа граж-
данственности в XXI в., исследователи отме-
чают возврат при конструировании патрио-
тизма к «военно-оборонительной версии»: 
«Очевидны стремления идеологов правящего 
режима синтезировать державно-военизиро-
ванную форму патриотизма, превратив ее 
в доминанту массового сознания» [5].

Как промежуточный результат этого про-
цесса отмечается балансирование консер-
вативных и либеральных элементов, но при 
«явной тенденции нарастания традициона-
листских настроений… и на основе откры-
той конфронтации с западной либеральной 
моделью» [3]. Об этом, например, пишет 
Л. М. Дробижева: «Идентичность рассмат-
ривается как самоотождествление себя 
с общностью, представление о ней, эмоци-
ональное переживание этих представлений 
и готовность действовать. В международной 
практике такая идентичность интерпретиру-
ется как гражданская идентичность. Однако 
в условиях России, где гражданское обще-
ство только формируется, мы стоим перед 
вопросом: полученные в ходе исследования 
показатели — это идентификация действи-
тельно гражданская или пока еще только 
с государством, т. е. идентификация государс-
твенная?» [6].

Выделенная логика трансформации типа 
гражданственности и патриотизма, которые 
фиксируются разными исследователями, иг-
норирует влияние внешнего геополитического 
фактора на процесс национальной консолида-
ции, открытости информационного пространс-
тва, которая создает широкие возможности для 
формирования альтернативных позиций.

Условия фактической информационной 
войны, которая фиксируется в настоящее 
время, требует расширения пространства до-
верия общества и государства и сплочения 
вокруг национального лидера. Однако этот 
вектор не исключает гражданского активизма 
в его либеральном понимании.

Гипотеза о совместимости гражданствен-
ного активизма и лояльности к государству 
была положена в основу социологического 
опроса. Он был направлен на выявление воз-
можности синтеза гражданственности в его 
либеральной трактовке и патриотизма, кото-
рый в российской традиции рассматривается 
как служение государству. В пилотном опро-
се участвовали выпускники школ Ростовской 
области и Кабардино-Балкарии, а также учи-
теля старших классов школ в этих регионах. 
Выпускники опрашивались методом стан-
дартизированного интервью в период их пос-
тупления в университеты (ЮФУ и КБГУ), 
учителя — методом анкетирования в период 
повышения квалификации 2.

Опрос двух основных субъектов образо-
вательного процесса — учителей и учащих-
ся — позволяет, с одной стороны, выявить 
установки учителей как основных субъектов 
целенаправленного формирования российс-
кой идентичности, с другой стороны — пред-
ставления выпускников школ в сфере граж-
данственности и патриотизма, в которых вы-
ражен определенный результат деятельности 
учительского корпуса. Инструментарий оп-
роса включал блок вопросов, направленных 
на выявление понимания субъектов образова-
тельной деятельности патриотизма и основ-
ных элементов гражданственности.

2 Число респондентов-учителей по регионам опроса: в Кабардино-Балкарии N = 72; в Ростовской области 
N = 67. Основное большинство учителей в каждом регионе — женщины (90–93 %). Более 60 % респондентов — 
в возрасте от 30 до 49 лет. При этом в составе респондентов учителя гуманитарных и социально-исторических 
дисциплин: в КБР — 75,1 %, в Ростовской области — 70,6 %. Большая часть респондентов Ростовской области 
(81 %) — учителя городских школ, в группе респондентов КБР они составляют 52 %. В опросе участвовали 
412 выпускников школ Ростовской области и 422 выпускника школ КБР. В ростовском сегменте 47,6 % составля-
ют юноши, 52,4 % — девушки; в сегменте респондентов КБГУ — 59,2% и 40,8% соответственно.
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В вопросе со шкалой закрытого типа 
были заложены варианты ответа, позволяю-
щие выделить эмоциональный и рациональ-
ный компоненты патриотического чувства; 
ориентацию на патриотизм как проявление 
чувства в экстремальных условиях или по-
веденческую норму в повседневной жизни. 
В группе учителей Ростовской области патри-
отизм связывается со служением государству 
и готовности к самопожертвованию для его 
защиты. Учителя-респонденты из Кабардино-
Балкарии на первое место ставят любовь к на-
циональной культуре, но второе место также 
занимает служение государству. Значитель-
но меньшую популярность занимает в обеих 
группах учителей представление о патрио-
тизме как деятельностной (трудовой) норме 
повседневной жизни. Однако активная граж-
данская позиция — активное участие в поли-
тической жизни страны и аргументированная 
критика политики правительства — основным 
большинством учителей не рассматриваются 
как компонент патриотического чувства.

Эта установка учителей находит отра-
жение в коллективных представлениях вы-

пускников школ, в которых доминирующую 
позицию занимает военно-мобилизационный 
компонент — готовность к самопожертвова-
нию, а также любовь и служение государству. 
Иначе говоря, патриотизм воспринимается 
респондентами обеих целевых групп все-та-
ки как чувство (табл. 1).

При этом почти половина учителей КБР 
(47,2 %) и треть учителей (33 %) Ростовской 
области связывают патриотическое чувство 
не с государством, а с культурой, обществом, 
Родиной. Около половины учителей (в Рос-
товской области — 45,5 %, в КБР — 55,6 %) 
полагают, что патриотом должен быть каж-
дый гражданин страны. Среди учащихся КБР 
эту позицию разделяют две трети опрошен-
ных (73,5 %), среди учащихся Ростовской 
области — только 43,7 %. Следует отметить, 
что четверть учащихся в обоих регионах оп-
роса согласны с тем, что патриотическим 
чувством могут манипулировать политики, 
принуждая людей действовать в интересах 
правящей политической элиты, но среди учи-
телей эту позицию разделяет незначительная 
группа.

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос:

«Как Вы думаете, какие характеристики включает в себя патриотизм?»

Варианты ответов
Ростовская область Кабардино-

Балкария
учителя учащиеся учителя учащиеся

1) бескорыстная любовь и служение государству 63,6 50 37,5
2) готовность к самопожертвованию для защиты 
государства 48,5 33,3 54,2

3) любовь к национальной культуре, следование 
традициям, укладу жизни 33,3 66,7 35,4

4) рассмотрение интересов и целей государства 
выше своих собственных 15,2 13,9 32,3

5) стремление трудиться для процветания Родины 33,3 38,9 36,5
6) аргументированная критика своего государства 
во имя блага человека 0 8,3 32,3

7) непримиримость к представителям других 
государств и народов, которые критикуют твое 
государство

9,1 13,9 16,7

8) активное участие в политической жизни страны 9,1 13,9 1
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Выпускники проявляют больший праг-
матизм при оценке усилий, направленных 
на формирование патриотических чувств. 
В то время как учителя в первую очередь рас-
сматривают патриотизм как инструмент ду-
ховной консолидации общества, достижение 
его единства, молодежь видит целый спектр 
прагматических функций патриотического 
воспитания (табл. 2).

В этом контексте полагать, что молодое 
поколение воспринимает лишь официальную 
точку зрения, заложенную в образовательные 
курсы и транслируемую школой и официаль-
ными каналами информации, является за-
блуждением.

В инструментарии опроса учителям был 
задан вопрос о том, какие основные (не бо-
лее пяти) компоненты гражданской пози-
ции должна формировать у учащихся школа. 
Спектр ответов учителей Ростовской области 
показывает их ориентированность на фор-
мирование у учащихся основ гражданского 
активизма. Так, 36,4 % выделили «интерес 
к сфере политических отношений»; 30 % ука-
зали на «формирование навыков солидарных 
действий и участия в делах местных сооб-
ществ»; еще 27,3 % выделили три позиции: 
«лояльность к государству», «социальный 
активизм» (волонтерство, помощь социаль-
но незащищенным группам), «грамотность 
в правовой сфере и в сфере гражданских 
прав»; еще четверть (24,2 %) — «готовность 
участвовать в выборах и реализовывать граж-
данские права». Для учителей КБР характерен 

не столь широкий разброс позиций. Основное 
большинство респондентов (69,4 %) указали 
на необходимость формирования «грамотнос-
ти в правовой сфере и в сфере гражданских 
прав», 50 % выделили еще формирование «со-
циального активизма». Еще четвертая часть 
выделила формирование навыков публичных 
выступлений и 22,2 % — навыков ориентации 
в политических коммуникаций. Формирова-
ние основ гражданской деятельности: учас-
тия в выборах, участия в делах местных со-
обществ, формирование интереса к политике 
и лояльности к государству — все эти позиции 
были поддержаны немногим более 10 % рес-
пондентов-учителей. Исходя из этих резуль-
татов, можно сделать вывод о том, что учи-
теля КБР ориентированы в большей степени 
на формирование когнитивной составляющей 
гражданственности молодежи.

Результаты опроса выпускников школ 
показывают несколько иные установки моло-
дежи. Почти равные группы учащихся обо-
их регионов (29,7 % в Ростовской области, 
29,89 % — в КБР) указали на то, что они пос-
тоянно следят за политическими событиями 
в Интернете и по телевидению. Еще более 
половины (55,9 % и 56,7 % соответственно) 
отметили свой периодический интерес к по-
литическим событиям. При этом выпуск-
ники двух различных регионов были едины 
и в своих оценках отношений общества и го-
сударства (табл. 3).

Привлекает внимание то, что 40 % моло-
дежи фиксирует недоверие общества власти, 

Таблица 2
Распределение ответов на вопросы: «С какой целью государство

в первую очередь заботится о формировании патриотизма в сознании молодежи?»

Варианты ответов
Ростовская область Кабардино-Балкария
учителя учащиеся учителя учащиеся

1) для привлечения молодежи к службе в армии 15,2 0 24
2) для укрепления единства и общности людей 
в стране 42,4 66,7 36,5

3) для вовлечения молодежи в общественно-по-
лезный труд 30,3 5,6 51

4) для поддержки государственной политики и 
первых лиц государства 3 13,9 24

5) для формирования социальной активности 9,1 5,6 16,7
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и еще более четверти — критический диалог 
общества и власти. В этом контексте интерес-
на позиция учащихся и учителей относитель-
но степени вовлеченности граждан в полити-
ческую жизнь, в частности, в осуществление 
власти, а также допустимой дистанции влас-
ти по отношению к частной жизни граждан.

Собранный эмпирический материал пока-
зывает расхождение позиций учителей и уча-
щихся по вопросу участия в политической 
жизни. Около половины учительского состава 
опрошенных в обоих регионах проявили акти-
вистскую установку, считая необходимым не-

посредственное участие граждан во всех или 
в части проблем государственной жизни (сум-
ма ответов 1 и 2). Однако молодежь, особенно 
в КБР, больше ориентирована на частичное 
или опосредованное участие в политической 
жизни (сумма ответов 2 и 3) (табл. 4).

Такой результат неудивителен, т. к. многие 
учителя при личном общении указывали на то, 
что школах в настоящее время не практику-
ются какие-либо формы работы, направлен-
ной на формирование политических взглядов 
учащихся, даже если политические события 
затрагивают повседневную жизнь регионов 

Таблица 3
Распределение ответов учащихся на вопрос: «Как в настоящее время общество (люди)

относятся к органам государственной власти?», (%)

Варианты ответа РО КБР
1) общество одобряет политику государства (Президента РФ, 
Правительства, Государственной Думы) 23,4 29,8

2) общество ведет диалог с органами государственной власти, критику-
ет их политику и сотрудничает 29,4 24,5

3) общество не доверяет государственной власти 40,6 40,4
4) общество контролирует государственную власть 2,4 4,3
5) общество противопоставляет себя власти 4,2 1,1

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, насколько требуется

включение рядовых граждан в осуществление власти в государстве?»

Варианты ответов
Ростовская область Кабардино-Балкария
учителя учащиеся учителя учащиеся

1) все граждане обязаны принимать участие в об-
суждении и решении всех проблем государства 30,3 37,1 3

2) граждане должны участвовать в политике, 
но не во всех вопросах, а только в тех, которые 
их касаются

15,2 20 29

3) граждане должны поручить политику своим 
избранникам, вся остальная активность приво-
дит только к бесконечным дебатам и затягива-
нию проблем

33,3 34,3 54

4) граждане могут совсем не участвовать в по-
литике, т.к. от их участия ничего не зависит 21,2 8,6 13

5) затруднились ответить 0 0 1
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(дебаты на политические темы, обсуждение 
актуальных проблем политической жизни, на-
пример, отстранение спортсменов от участия 
в Олимпийских играх, политический кризис 
в Украине и беженцы из Украины др.).

Вместе с тем учителя и учащиеся не за-
нимают однозначной позиции по отношению 
к деятельности органов государственной 
власти. Лояльность не тождественна одобре-
нию. Отношение учащихся и учителей к не-
которым гражданским правам и свободам как 
индикатору формирования активистской по-
зиции выявлялось через вопросы, содержа-
щие бинарные оппозиции, например: «Кри-
тика правительства нежелательна, т. к. она 
расшатывает страну» — «Критика в адрес 
правительства необходима, т. к. способствует 
улучшению жизни всех людей», между кото-
рыми располагалась оценочная шкала. Рес-
понденту предлагалось определить свою по-
зицию по пятибалльной шкале, где 1 балл — 
«полностью согласен» с утверждением слева, 
5 — «полностью согласен» с утверждением, 
расположенным справа.

Большая часть учителей и учащихся ори-
ентирована на позитивную оценку критики 
в адрес правительства, т. к. поддерживают ее 
конструктивную направленность. Основное 
большинство опрошенной молодежи высказы-
вается за неприкосновенность частной жизни 
человека, если он не нарушает закон. Видимо, 
отождествление СМИ только с печатными из-
даниями, которые редко читаются молодежью, 
ориентированной на Интернет, проявляется 
в равнодушии учащихся к вопросу государс-
твенного контроля СМИ (цензуре). Большинс-
тво представителей целевой группы учителей 

относится к этой позиции как к защите свободы 
граждан на информацию (табл. 5).

Гражданский активизм опирается на пра-
вовую основу, которой должен руководс-
твоваться человек в своих взаимодействиях 
с властью, поэтому данное направление фор-
мирования гражданской позиции нашло от-
ражение в инструментарии опроса. Укажем, 
что только узкая группа учителей (11,8 % 
в КБР и 3 % в Ростовской области) полагают, 
что общероссийская (национально-граждан-
ская) идентичность включает формирование 
«приверженности демократическим преобра-
зованиям России и защите гражданских прав 
человека». Однако половина учителей в КБР 
и 36,4 % в Ростовской области указали на при-
нцип «равенство гражданских прав и сво-
бод, защита человеческого достоинства» как 
на одну из трех ведущих ценностей, которые 
могут объединить граждан России в единую 
нацию. Около 70 % опрошенных учителей 
КБР и 27,3 % учителей Ростовской области 
считают, что современная школа формирует 
грамотность в правовой сфере и в сфере граж-
данских прав. И вместе с тем, только пятая 
часть учителей в обоих регионах считают, что 
в школах достаточно реализуется подготовка 
молодежи в области гражданских прав. Боль-
шая часть (41,7 % в КБР, 48,5 % в Ростовской 
области) ответили негативно на этот вопрос. 
Не менее характерно и то, что треть учителей 
затруднились ответить на этот вопрос. Инди-
кативные вопросы учащимся, направленные 
на выявление их знаний в области гражданс-
ких прав, истории их формирования, основ-
ных нормативных документов, в которых они 
зафиксированы и приняты государством, сви-

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос:

«С каким из высказываний Вы полностью согласны?»

Варианты ответов
Ростовская область Кабардино-Балкария
учителя учащиеся учителя учащиеся

Критика в адрес правительства необходима, т.к. 
способствует улучшению жизни всех людей 45,5 66,4 61,1 60,3

Государство не должно контролировать СМИ, 
необходима вся информация 51,5 13,3 55,6 21,6

Частная жизнь человека неприкосновенна, если 
человек не нарушает законы 48,5 87,2 75 78,4
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детельствуют об их достаточно слабой осве-
домленности в этой сфере.

Позитивным в этом отношении является 
представление учащихся о формах гражданс-
кой активности (табл. 6).

Сравнение ответов учителей и учащихся 
относительно их вовлеченности в практики 
социальной активности приводит к выводу 
о воспроизводстве молодежью моделей ак-
тивности взрослого поколения (с учетом воз-
раста) (табл. 7).

Анализ собранного эмпирического ма-
териала показывает многоаспектность про-
блемы формирования общероссийской (на-

ционально-государственной) идентичности, 
которая не сводится к идентичности на ос-
новании юридической причастности индиви-
да к государству. Данный вид идентичности 
включает формирование приверженности 
к России как многонациональному государс-
тву, объединяющему культурно разнообраз-
ное население, при этом данная привержен-
ность предполагает развитое эмоциональ-
но-чувственное и рациональное отношение. 
Не менее значимым выступает третий аспект 
проблемы — формирование политической 
культуры активистского типа, основанной 
на ценностях и знании гражданских прав, 

Таблица 6
Распределение ответов учащихся на вопрос:

«В чем проявляется гражданская активность»?

Таблица 7
Распределение ответов на вопрос:

«Как Вы относитесь к проявлениям социальной активности?»

Варианты ответа РО КБР
1) в способности ставить перед собой цели и их достигать 35,9 24,5
2) в политической активности, участии в выборах, митингах, 
демонстрациях и др. 49,6 50

3) в деятельности, направленной на защиту своих интересов 31,2 38,8
4) в волонтерской деятельности, направленной на защиту и помощь 
другим людям 29,7 20,4

5) в творческих мероприятиях: фестивалях, конкурсах, КВН и др. 12,3 16,3
6) в деятельности, направленной на защиту природы, животных, 
исторических памятников и пр. 21 13,3

Варианты ответов
Ростовская область Кабардино-Балкария
учителя учащиеся учителя учащиеся

1) охотно поддерживаю и участвую в обще-
ственных делах 33,3 38,9 24,2

2) сам являюсь организатором общественных 
инициатив 3 2,8 20

3) участвую, когда к этому обязывают обстоя-
тельства 48,5 44,4 31,6

4) всячески уклоняюсь от таких занятий 3 2,8 18,9
5) о таких мероприятиях ничего не знаю 0 5,6 4,2
7) никогда не участвую 12,1 5,6 1,1
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установки на социальный активизм — вклю-
чение в политическую жизнь современного 
общества и практики волонтерского движе-
ния. Проведенные опросы пилотного типа 
среди учителей как основного актора социа-
лизации молодежи и учащихся в различных 
регионах показывают уже реализующиеся 
практики синтеза гражданского активизма 
и патриотизма как приверженности государс-
твенным ценностям. Бесспорно, этот процесс 
далек от завершения, но собранные матери-
алы дают основания для оптимистических 
ожиданий развития такого синтеза на основе 
российской культурной традиции культиви-
рования патриотического чувства как любви 
к Отечеству и защиты государства.
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Современные тенденции развития межэ-
тнических отношений в России актуализиру-
ют задачу повышения эффективности управ-
ленческих практик в данной сфере [6]. Необ-
ходима имплементация наиболее успешного 
регионального опыта в деятельность регио-
нальных управленческих структур субъек-
тов Российской Федерации [9]. Это касается 
как политики в отношении управления куль-
турным многообразием, так и сферы регу-

лирования антропотоков. Именно миграция 
зачастую выступает фактором развития кон-
фликтных ситуаций в сфере межэтнических 
отношений. Регулирование миграционных 
потоков в состоянии нейтрализовать базовые 
риски межэтнических конфликтов, к кото-
рым относятся: мифологизация и демониза-
ция миграции, конкуренция мигрантов и ста-
рожильческого населения на рынке труда, 
несовпадение поведенческих практик иноэт-
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В статье рассматривается современная миграционная ситуация в поликультурном 
регионе Российской Федерации — Ростовской области. Региональный опыт управления 
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The article considers the modern migration situation in the multicultural region of the Russian 
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as cultural diversity of the population, ensures a stable character of interethnic interactions, and 
therefore can be considered as an experience for implementation in practice of other subjects of 
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нических мигрантских меньшинств и прини-
мающего социума [7].

Ростовская область традиционно отно-
сится к регионам, имеющим положительное 
сальдо миграции, хотя его уровень меняется 
в зависимости от периода [8]. Так, по данным 
Ростовстата, в январе-марте 2017 года, так же 
как и в аналогичном периоде прошлого года, 
отмечался миграционный прирост населе-
ния области. Численность населения облас-
ти увеличилась в первом квартале 2017 года 
за счет миграции населения на 469 человек 
(АППГ — на 1607 человек). Традиционно 
Ростовская область выступает донором миг-
рации для регионов Центрального федераль-
ного округа и реципиентом миграции из ре-
гионов Северо-Кавказского федерального 
округа и государств постсоветского пригра-
ничья (Украина, Армения, Азербайджан). 
Среди лиц, сменивших место жительства, 
более половины (51,8 % прибывших и 52,9 % 
выбывших) составили жители Ростовской 
области, перемещения которых произошли 
на территории региона.

Наибольшую долю во внешнем мигра-
ционном обороте составил обмен населени-
ем Ростовской области с другими регионами 
России (75 % прибывших и 86,9 % выбыв-
ших). Население области за первые три ме-
сяца 2017 года сократилось за счет миграции 
с другими регионами России на 839 человек 
(АППГ — на 530 человек). Наиболее ак-
тивный обмен населением сложился со сле-
дующими регионами РФ: Краснодарский 

край (17,7 % из числа прибывших из других 
регионов России и 18,9 % из числа выбыв-
ших в другие регионы РФ), г. Москва (8,4 % 
и 12,5 %, соответственно), Московская об-
ласть (7,9 % и 14,5 %).

Миграционный прирост при обмене на-
селением с государствами-участниками СНГ 
составил 1247 человек против 2098 человек 
в январе-марте 2016 года. По сравнению 
с первым кварталом прошлого года число 
прибывших по данному миграционному по-
току снизилось на 734 человека (на 23 %), 
число выбывших, напротив, увеличилось 
на 117 человек (на 10,7 %). Значительная часть 
миграционного прироста в обмене населени-
ем между областью и странами-участника-
ми СНГ приходилась на Украину (941 чел.). 
Число прибывших из стран «дальнего» за-
рубежья превысило число выбывших в эти 
страны на 61 человека (АППГ — на 39 чело-
век). По сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года число прибывших из этих 
территорий увеличилось на 9,9 %, а число 
выбывших, напротив, сократилось на 7,8 %. 
При обмене населением со странами «даль-
него» зарубежья наибольший миграционный 
прирост отмечался с Грузией.

По-прежнему наиболее высокой мигра-
ционной подвижностью обладало население 
в трудоспособном возрасте, составившее 
71,9 % в общем числе мигрантов (с учетом 
внутриобластной миграции).

Основными причинами смены места жи-
тельства мигрантов в возрасте 14 лет и стар-

Число
прибывших

Число
выбывших

Миграционный
прирост (убыль)

январь-
март 
2016

январь-
март 
2017

январь-
март 
2016

январь-
март 
2017

январь-
март 
2016

январь-
март 
2017

Всего 24336 21706 227291 21237 16071 469
из общего числа в возрасте:

Моложе трудоспособного 4092 3618 40091 3600 831 18
Трудоспособном 17555 15606 164441 15271 11111 335
в том числе: 16-29 лет 7655 6243 70471 6221 6081 22
Старше трудоспособного 2689 2482 2276 2366 413 116

Таблица 1
Распределение мигрантов по возрасту, чел.
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ше (с учетом внутриобластной миграции) 
являются причины личного, семейного ха-
рактера (47,7 % прибывших и 42,4 % выбыв-
ших), 7,8 % прибывших и 9 % выбывших свя-
зывают смену места жительства с поиском 
работы, возврат к прежнему месту жительс-
тва является причиной для 3,6 % прибывших 
и 3,3 % выбывших, 2,5 % прибывших и 2,8 % 
выбывших сменили место жительства с не-
обходимостью получения образования. Всего 
по состоянию на 31.08.2017 на миграцион-
ном учете на территории Ростовской области 
состоит 38895 ИГ и ЛБГ.

В Ростовской области проживают пред-
ставители более 150 этносов и народнос-
тей [5]. По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, этническая структура 
населения выглядит следующим образом: 
русские — 3795607 человек (90,3 % от чис-
ла лиц, указавших национальность), армя-
не — 110727 человек (2,6 %), украинцы — 
77802 человека (1,8 %), турки — 35902 чело-
века (0,8 %), азербайджанцы — 17961 человек 
(0,4 %), цыгане — 16657 человек (0,4 %), бе-
лорусы — 16493 человека (0,4 %), татары — 
13948 человек (0,3 %), корейцы — 11597 чело-
век (0,3 %), чеченцы — 11449 человек (0,3 %), 
все народности Дагестана — 21788 человек 
(0,5 %) и др. Данные этнические группы 
классифицируются на коренное население 
региона, коренное население Российской Фе-
дерации, диаспоры ближнего зарубежья, диа-
споры дальнего зарубежья [3].

Наибольшим конфликтным потенциалом 
обладают юго-восточные районы области 
(Дубовский, Егорлыкский, Заветинский, Зи-
мовниковский, Орловский, Песчанокопский, 
Пролетарский, Ремонтненский, Целинский), 
районы с компактным проживанием турец-
кого населения (Багаевский, Мартыновский, 
Сальский) и все крупные города области (со-
средоточение трудовых мигрантов и студен-
ческой молодежи). Серьезную озабоченность 
также вызывает и демографическая ситуация 
в указанных юго-восточных районах облас-
ти, где наблюдается положительная динами-
ка численности миграционного населения. 
Можно выделить несколько факторов, нега-
тивно влияющих на состояние межэтничес-
ких отношений в территориях Ростовской 
области [1]: агрессивность, конфликтное 
поведение мигрантов (44 %); конкуренция 

за рабочие места при трудоустройстве (45 %); 
нарушение мигрантами законодательных 
и бытовых норм жизнедеятельности (29 %); 
рост численности этнических групп (27 %); 
конкуренция (соперничество) в экономичес-
кой сфере, сфере бизнеса (29 %); конкуренция 
за доступ к социальным благам, льготам (ме-
дицина, образование, детсады и др.) (26 %).

Важной составляющей напряженных 
межэтнических отношений является группа 
социально-экономических причин, прежде 
всего, конкуренция на рынке труда и в пред-
принимательской сфере (торговля, сфера 
обслуживания), а также вопросы землеполь-
зования и выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных. Коренное население области отмеча-
ет активную позицию мигрантов по занятию 
новых трудовых ниш с последующей монопо-
лизацией данного вида трудовой деятельнос-
ти. Данный факт также служит источником 
роста недовольства в местном сообществе. 
Фактором, способствующим возникновению 
межэтнических конфликтов, также является 
достаточно громоздкая процедура привле-
чения к административной ответственности 
и в особенности сложности, возникающие при 
исполнении административных наказаний.

Помимо этого, среди угроз и вызовов 
возникновения межэтнических конфликтов 
можно выделить несколько [10]. Во-пер-
вых, приезд в Ростовскую область студентов 
из республик Северного Кавказа, не адапти-
рованных к местным условиям и оторванных 
от национальных традиций, стремящихся са-
моутвердиться на новом месте, в т. ч. за счет 
несоблюдения местных обычаев или навя-
зывания своих. Во-вторых, увеличение чис-
ла беженцев и вынужденных переселенцев 
с приграничных юго-восточных территорий 
Украины. В-третьих, снижение численнос-
ти славянского населения и рост некоренно-
го населения, особенно это характерно для 
юго-востока области, где, по результатам 
последней переписи населения 2010 года, 
серьезный прирост численности показали 
турки-месхетинцы и выходцы из республик 
Северного Кавказа. В-четвертых, для ряда 
юго-восточных районов области можно спро-
гнозировать развитие противоречий между 
казачьим населением и приезжими из Че-
ченской Республики и Республики Дагестан 
в связи с нехваткой пастбищ для крупного ро-
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гатого скота. Возможны конфликтные ситуа-
ции при инициировании представителями эт-
носов, исповедующих ислам, строительства 
мечетей в традиционно славянских районах 
области. В-пятых, в числе причин межэтни-
ческой напряженности в отдельных террито-
риях области можно указать на психологи-
ческий фактор — коренное население в ряде 
территорий области негативно воспринимает 
поведение отдельных представителей неко-
ренного (миграционного) населения, считая, 
что «эти люди не хотят считаться с нашими 
обычаями и нормами поведения» [11]. При 
этом следует отметить, что вызывающее по-
ведение отдельных представителей миграци-
онного населения только усугубляет положе-
ние, способствуя формированию межэтни-
ческой напряженности.

Пристальным объектом внимания Пра-
вительства Ростовской области и заинтере-
сованных ведомств остаются вопросы меж-
национальных отношений и профилактики 
экстремизма и этноконфессиональной напря-
женности. В целом в Ростовской области об-
становку в сфере межнациональных отноше-
ний можно характеризовать как спокойную 
и управляемую, но требующую внимания 
со стороны органов исполнительной власти. 
Так, в 2017 году случаев проявлений этно-
конфессиональной напряженности, бытовой 
межэтнической конфликтности и использо-
вания печатных СМИ, публичных меропри-
ятий для продвижения этносепаратистских 
идей, проектов, формирования этносепара-
тистских настроений в Ростовской области 
не зафиксировано. Кроме того, в 2017 году 
конфликты с участием представителей не-
коренного населения региона происходили 
на бытовой почве и не получали обществен-
ного резонанса.

Стабильный характер сферы межэтни-
ческих отношений в Ростовской области 
обусловлен во многом сложившейся систе-
мой взаимодействия между органами испол-
нительной власти областного и федерального 
подчинения по решению задач государствен-
ной миграционной политики [2]. Вопросы 
управления миграционными процессами, 
обеспечения безопасности и общественно-
политической стабильности на территории 
области находятся в компетенции антитерро-
ристической комиссии Ростовской области. 

Наряду с ней для реализации приоритетных 
направлений государственной националь-
ной политики России в регионе в структуре 
Правительства Ростовской области создан 
и функционирует отдел по вопросам межна-
циональных отношений Управления соци-
ально-политических коммуникаций, имею-
щий в том числе территориальное представи-
тельство (сектор) в юго-восточных районах 
области — наиболее полиэтничном сегменте 
региона с наивысшим уровнем конфликтоген-
ного потенциала межэтнических взаимодейс-
твий. При Правительстве Ростовской области 
действует Консультативный совет по межэ-
тническим отношениям, возглавляемый 
заместителем губернатора и включающий 
32 человека, из которых 23 — руководители 
национально-культурных объединений реги-
она. Деятельность творческих национально-
культурных объединений (ансамблей, хоров 
и т. д.) мобилизована на базе Областного дома 
народного творчества, где создан отдел наци-
ональных культур народов Дона, координи-
рующий данный участок работы по линии 
Министерства культуры региона. Органами 
исполнительной власти Ростовской области 
совместно с общественными национально-
культурными организациями меры по про-
тиводействию терроризму и экстремизму 
реализуются в рамках трех государственных 
программ Ростовской области: «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности», «Молодежь Ростовской об-
ласти», «Развитие образования». В соответс-
твии с рекомендациями антитеррористичес-
кой комиссии в 55 муниципальных образова-
ниях области реализуются муниципальные 
программы по профилактике экстремизма 
и терроризма.

Межведомственное взаимодействие 
в сфере регулирования трудовой миграции 
осуществляется по трем основным направле-
ниям. Во-первых, определение потребности 
Ростовской области в привлечении иност-
ранных работников, повышение эффектив-
ности использования иностранной рабочей 
силы на территории региона и обеспечение 
приоритетного права на трудоустройство 
граждан Российской Федерации. Во-вторых, 
обеспечение потребности экономики в ква-
лифицированной рабочей силе за счет сооте-
чественников, проживающих за рубежом, ре-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2017. № 6ISSN 2075-2067

87

гулирование миграционных потоков для со-
здания действенных механизмов замещения 
естественной убыли населения, обеспечение 
интеграции соотечественников в российс-
кое общество и формирования толерантного 
к ним отношения. В-третьих, развитие внут-
ренней трудовой миграции [4].

Для определения потребности Ростов-
ской области в привлечении иностранных 
работников, прибывающих в Российскую 
Федерацию в визовом порядке, действует об-
ластная межведомственная комиссия по воп-
росам привлечения и использования иност-
ранных работников, в состав которой входят 
представители всех заинтересованных ми-
нистерств и ведомств. Решение о целесооб-
разности предусматриваемых работодателя-
ми объемов и профессионально-квалифика-
ционной структуры привлечения иностран-
ных работников принимается в соответствии 
с потребностями региональной экономики, 
с учетом ситуации, складывающейся на рын-
ке труда. При этом обеспечивается приори-
тетное право на трудоустройство российских 
граждан — согласование целесообразности 
привлечения в область иностранной рабочей 
силы осуществляется только при отсутствии 
возможности замещения вакантных рабочих 
мест региональными трудовыми ресурсами. 
Так, на 2017 год с учетом ситуации на рынке 
труда первоначально заявленная потребность 
работодателей в 3,5 тыс. иностранных работ-
ников снижена до 1,1 тыс. человек. Заплани-
рованные объемы иностранной рабочей силы 
предусмотрены для привлечения квалифици-
рованных рабочих, руководителей и специа-
листов высокой квалификации.

В рамках реализации постановле-
ния Правительства Ростовской области 
от 16.01.2017 №12 «О плане мероприятий 
на 2017– 2018 годы по реализации в Ростов-
ской области Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» организованы 
и проводятся мероприятия, направленные 
на сохранение межэтнической стабильности 
и профилактику экстремистских проявлений. 
Аналогичные планы действуют во всех муни-
ципальных образованиях области.

Системно реализуется подпрограмма 
«Укрепление единства российской нации 
и гармонизация межэтнических отноше-

ний в Ростовской области» государствен-
ной программы Ростовской области «Реги-
ональная политика» со сроком реализации 
2015– 2020 годы (постановление Правительс-
тва Ростовской области от 25.09.2013 №602). 
На выполнение мероприятий подпрограммы 
в областном бюджете в 2017 году предусмот-
рены средства в объеме 14748,6 тыс. рублей. 
Кроме того, в 2017 году между Правитель-
ством Ростовской области и Федеральным 
агентством по делам национальностей было 
заключено Соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету Ростовской области из фе-
дерального бюджета на реализацию мероп-
риятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов 
России в объеме 15776,3 тыс. рублей. В це-
лях реализации субсидии утверждено распо-
ряжение Правительства Ростовской области 
от 15.03.2017 №124 «Об утверждении дета-
лизированного Перечня мероприятий, взаи-
мосвязанных по срокам и объемам финанси-
рования, реализуемых в 2017 году в рамках 
государственной программы Ростовской об-
ласти «Региональная политика».

Внедрена практика регулярного (не реже 
одного раза в полугодие) проведения зональ-
ных совещаний с главами администраций 
муниципальных образований области, пред-
ставителями прокуратуры, УФСБ, УФМС, 
органов внутренних дел по вопросам обеспе-
чения межэтнического согласия, предупреж-
дения межэтнических конфликтов. На осно-
ве анализа сложившейся ситуации в области 
выработана многоуровневая система взаимо-
отношений органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, этнических зем-
лячеств и диаспор. В полиэтничных муници-
пальных образованиях определены сотруд-
ники, в должностные обязанности которых 
включен ежедневный мониторинг межэтни-
ческой обстановки с докладом в управление 
социально-политических коммуникаций Пра-
вительства Ростовской области. Также в це-
лях мониторинга состояния межэтнических 
отношений, изучения опыта работы органов 
местного самоуправления по их регулирова-
нию, оказания практической помощи, в му-
ниципальные образования региона выезжают 
сотрудники управления социально-полити-
ческих коммуникаций Правительства облас-
ти. На постоянной основе осуществляются 
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выезды в муниципальные районы области 
в целях проверки деятельности органов мес-
тного самоуправления по реализации госу-
дарственной национальной политики и оказа-
ния практической помощи ответственным со-
трудникам администраций городских округов 
и муниципальных районов.

Таким образом, комплексное межве-
домственное взаимодействие по управлению 
миграционными потоками и интеграции миг-
рантов в принимающие социумы в Ростовс-
кой области, которое объединяет усилия фе-
деральных, региональных, муниципальных 
администраций, а также субъектов граждан-
ского общества, обеспечивает стабильно со-
стояние межэтнических отношений в регио-
не. Сложившаяся управленческая структура 
и система межведомственных взаимодейс-
твий, зарекомендовавшая себя как наиболее 
эффективная в условиях поликультурного 
населения, может быть имплементирована 
в других субъектах Юга России и Российской 
Федерации в целом. Наряду с этим требуется 
расширение общественного представитель-
ства национально-культурных объединений 
через создание консультативных (этничес-
ких) советов при муниципальных образова-
ниях [12]. Это в большей степени обеспечит 
возможность развития межэтнического диа-
лога, будет способствовать профилактике 
ведомственного национализма, деконструк-
ции негативных этнических стереотипов, по-
высит уровень лояльности общин, укрепит 
межэтническую солидарность.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Кризисное состояние российского про-
фессионального образования (как и обще-
ства в целом) несомненно. Это признается 
представителями самых разных (часто про-
тивоположных) политических взглядов [1, 
2, 3].

Достаточно последовательный социаль-
но-экономический анализ состояния отечес-
твенной высшей школы сделан в известной 
работе [4]. Несмотря на то, что данная статья 
написана в 2012 году, сделанные в ней выво-
ды по-прежнему актуальны. В этом иссле-
довании указывается, что главной причиной 
проблем российского общества является де-

градация человеческого капитала в регионах 
и в России в целом, обусловленная:

— падением интеллектуального уровня на-
селения по причине резкого снижения креатив-
ности профессиональной деятельности значи-
тельной части населения, вызванного останов-
кой многих высокотехнологичных производств, 
переходом значительной части населения из со-
зидательной сферы в примитивную торговлю, 
государственную службу, офисную и другие 
виды деятельности с низким уровнем интеллек-
туальной и креативной составляющих;

— снижением результативности и эффек-
тивности общего среднего образования, заме-
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ной просветительских целей средней школы 
целями подготовки выпускников к прими-
тивизированной государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ), рассматриваемой значи-
тельной частью населения лишь в качестве 
средства обеспечения имущественного бла-
гополучия детей в будущем;

— снижением эффективности высшего 
и среднего профессионального образования, 
обусловленным отсутствием достаточного 
количества высокотехнологичных рабочих 
мест, неверием значительной части студен-
тов в перспективы работы по специальности, 
снижением уровня профессорско-преподава-
тельского состава, несовершенством (а в не-
которых случаях — отсутствием) эффектив-
ных процессов его воспроизводства;

— утверждением в сознании многих 
россиян в качестве целевой установки иму-
щественного обогащения и благополучия, 
достигаемого наиболее легкими путями (од-
ним из следствий этого стал массовый от-
каз выпускников средних школ от изучения 
физики и замена его подготовкой к единому 
государственному экзамену по обществоз-
нанию — дисциплине, содержательно более 
примитивной и не обладающей должным 
креативным потенциалом).

Очевидно, что практически все перечис-
ленные проблемы в той или иной мере свя-
заны с деятельностью отечественной высшей 
школы, а их преодоление наиболее эффек-
тивно путем развития созидательной (креа-
тивной) деятельности молодежи, в процессе 
которой у нее будут формироваться позитив-
ные жизненные установки и ценности.

Различные публикации [2, 4, 5] содер-
жат анализ организационных изменений 
в учебном процессе высшей школы, мно-
гие из которых оцениваются негативно. 
Наиболее часто критике подвергаются: 
переход на ступенчатую систему подго-
товки, отмена вступительных испытаний 
абитуриентов, разрушение системы про-
изводственных практик, потеря многими 
вузами (в основном техническими) своей 
специализации, обусловленной открытием 
многочисленных непрофильных и не свя-
занных с потребностями реального сектора 
экономики направлений подготовки, слия-
ния и поглощения вузов, бюрократизация 
деятельности вузов и др.

Для системного представления состоя-
ния высшей школы и формирования на этой 
основе рациональных управленческих реше-
ний представляется целесообразным иссле-
довать социальные институты, характерные 
для высшего образования.

При этом мы понимаем социальный ин-
ститут как механизм, обеспечивающий на-
бор постоянно повторяющихся и воспроиз-
водящихся социальных отношений и соци-
альных практик людей, и придерживаемся 
представлений Э. Дюркгейма [6], который 
называл социальные институты «фабрика-
ми воспроизводства общественных отноше-
ний». При этом такие механизмы опираются 
как на кодифицированные своды законов, так 
и на неформализованные социальные нормы, 
ценности и идеалы, исторически присущие 
обществу.

Применяя институциональный подход, 
можно для принятия управленческих реше-
ний, связанных с развитием высшей школы, 
использовать методологию оценки формали-
зации институтов и импортзамещения инсти-
тутов, разработанную Р. М. Нижегородцевым 
[7, 8]. В этих работах, в частности, рассмат-
ривается ситуация с чрезмерной формали-
зацией институтов в высшей школе, где бю-
рократизация оборачивается существенными 
потерями, поскольку, «помимо отвлечения 
преподавателей от педагогического процес-
са, обеспечивает иллюзию мотивации к доб-
росовестному труду».

Формализация институтов решает про-
блему мотивации, но она мотивирует к дости-
жению только и исключительно формальных 
критериев, позволяя агентам в то же время 
забыть о содержательной стороне осущест-
вляемой ими деятельности. Чрезмерная фор-
мализация институтов опасна, прежде всего, 
тем, что она конструирует новую, вмененную 
реальность, подменяя содержательные кри-
терии успешности формальными, не имею-
щими прямого отношения к содержанию.

Как показали результаты форсайт-исследо-
вания [9], 90 % рабочего времени сотрудников 
образовательных учреждений тратится только 
на то, чтобы составить документы, доказываю-
щие, что эта организация действительно зани-
малась той или иной образовательной деятель-
ностью и имеет возможность далее ею зани-
маться. Это привело к тому, что вузы наращива-
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ют штат сотрудников, полностью выведенных 
из учебного процесса и занятых исключитель-
но выполнением требований по подготовке от-
четной документации [10].

Примерами, подтверждающими это, мо-
жет служить международная деятельность 
вузов, развитие которой должно обеспечить 
достижение показателей деятельности, за-
данных в рамках федеральных документов 
РФ: концепции экспорта образовательных ус-
луг Российской Федерации на период 2011–
2020 гг., приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской системы 
образования 2017–2025 гг.», разработанной 
в рамках приоритетного проекта целевой 
модели деятельности вуза по экспорту обра-
зовательных услуг. Эти требования учитыва-
лись при разработке стратегии развития инс-
титута международного образования (ИМО) 
ЮРГПУ (НПИ).

При этом каждое направление деятель-
ности характеризуется набором параметров, 
большая часть из которых рассчитывается 
для федерального мониторинга ГИВЦ Ми-
нобрануки РФ. Среди них: удельный вес 
численности иностранных студентов (кроме 
стран СНГ), обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
в общей численности студентов (приведен-
ный контингент); удельный вес численнос-
ти иностранных студентов из СНГ, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, специа-
литета, магистратуры, в общей численности 
студентов (приведенный контингент); удель-
ный вес численности иностранных студен-
тов, завершивших освоение образователь-
ных программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, в общей численности студен-
тов (приведенный контингент); удельный 
вес численности иностранных студентов 
(кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магис-
тратуры, в общей численности студентов; 
удельный вес численности иностранных 
студентов из стран СНГ, завершивших ос-
воение образовательных программ бакалав-
риата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в общей численности сту-
дентов; удельный вес численности студен-
тов, обучающихся по очной форме обучения 
по образовательным программам бакалав-

риата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, прошедших обучение 
за рубежом не менее семестра; численность 
студентов иностранных образовательных 
организаций, прошедших обучение в обра-
зовательной организации по очной форме 
обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, не менее семес-
тра (триместра) в расчете на 100 студентов, 
обучающихся по очной форме обучения; 
удельный вес численности иностранных 
граждан (кроме стран СНГ) из числа аспи-
рантов (адъюнктов), ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров образовательной ор-
ганизации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов), ординаторов, интернов, ассис-
тентов-стажеров; удельный вес численности 
иностранных граждан из стран СНГ из чис-
ла аспирантов ассистентов-стажеров обра-
зовательной организации в общей числен-
ности аспирантов и ассистентов-стажеров; 
объем средств от образовательной деятель-
ности, полученных образовательной орга-
низацией от иностранных граждан и инос-
транных юридических лиц; удельный вес 
численности иностранных граждан из числа 
НПР в общей численности НПР; числен-
ность зарубежных ведущих профессоров, 
преподавателей и исследователей, работаю-
щих в образовательной организации не ме-
нее 1 семестра.

Как было показано в вышеупомянутой 
работе [8], такая формализация институтов 
является бесспорным инструментом «ухуд-
шающего отбора»: слишком формализован-
ные институты «вымывают» содержательные 
критерии эффективности и подменяют их 
формальными. В результате высшая школа 
имеет вмененную реальность, которая содер-
жательному процессу не соответствует.

Для предотвращения такого положения 
при разработке стратегии развития ИМО 
ЮР ГПУ (НПИ) был предложена совокуп-
ность неформальных по сути критериев, ко-
торые могут быть использованы при форми-
ровании управленческих решений, способс-
твующих развитию университета в результа-
те активизации международной деятельнос-
ти. Среди этих показателей, например: число 
стран, из которых привлечены иностранные 
студенты; количество образовательных про-
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грамм с зарубежными вузами (в т. ч. получив-
ших валидацию за рубежом); удельный вес 
стран, из которых привлечены иностранные 
студенты, в общем количестве стран, в кото-
рых представители ЮРГПУ (НПИ) приняли 
участие в образовательных выставках и на-
учных мероприятиях; отношение количест-
ва ППС, занятых в преподавании дисциплин 
на иностранном языке в общем количестве 
академических часов занятий, проведенных 
на иностранном языке и др.

На наш взгляд, наиболее важно, чтобы 
международная деятельность способствова-
ла развитию университета (а, следовательно, 
всей национальной высшей школы) как в об-
разовательной, так и в научной и инноваци-
онной сферах. Для ЮРГПУ (НПИ) последнее 
представляется особенно важным, так как 
университет, расположенный в российской 
провинции, в силу особенностей своей де-
ятельности и присущих ему ключевых ком-
петенций является наиболее подготовленным 
для решения общенациональных социально-
экономических проблем, о которых шла речь 
в начале статьи. Это относится ко всем «клас-
сическим» университетам с доминированием 
естественнонаучной подготовки, техническим 
университетам, сохранившим свою специали-
зацию, и другим образовательным учреждени-
ям высшего профессионального образования, 
ориентированным на подготовку специалис-
тов для реального сектора экономики.

Для практической и всеобъемлющей 
реализации институционального подхода 
к организации деятельности университета 
необходимо выполнить анализ институци-
ональной среды высшей школы, сформули-
ровать основные институты, определяющие 
характер деятельности университета, разра-
ботать методический комплекс для оценки 
степени формализации институтов и алго-
ритмы принятия управленческих решений 
на их основе.

В настоящее время такая работа ведется 
в ЮРГПУ (НПИ).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1

© 2017 г.     И. А. Ермачков*, Ю. С. Панфилова**, М. С. Романов*,
И. И. Украинцева*, А. Л. Ховякова*

*Сочинский государственный университет
**Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

В условиях массовизации высшего образования и утверждения в общественном созна-
нии идеи о том, что только окончание вуза предопределяет успешные диспозиции на рынке 
труда, перед реформаторами и исследователями встает вопрос: удовлетворяет ли сегод-
няшняя система среднего профессионального образования (СПО) потребности рыночной 
экономики или служит промежуточным этапом между школой и вузом? В статье пред-
ставлены результаты всероссийского социологического исследования, целью которого 
стало выявление специфики образовательных стратегий абитуриентов и студентов сис-
темы среднего профессионального образования. Основываясь на эмпирических данных, ав-
торы приходят к выводу, что на сегодняшний день абитуриенты и студенты организаций 
СПО при вузах больше ориентированы на стратегию «СПО как ступень к поступлению 
в вуз»; абитуриенты и студенты организаций СПО, имеющих статус самостоятельного 
юридического лица, в целом больше тяготеют к противоположному полюсу («СПО как 
способ получения профессии»). В то же время обе группы объединяет достаточно высокая 
ориентация на получение высшего образования и негативные установки в отношении ЕГЭ, 
что говорит о переходном состоянии образовательных стратегий студентов всей систе-
мы СПО.

Ключевые слова: система среднего профессионального образования; образовательные 
стратегии; мотивация профессионального выбора; карьерные ожидания; абитуриенты 
и студенты организаций среднего профессионального образования.

In the conditions of the massization of higher education and the establishment of the idea 
in the public consciousness that only the graduation of the university determines successful 
dispositions in the labor market, reformers and researchers are faced with the question: does 
the current system of secondary vocational education satisfy the needs of the market economy 
or serve as an intermediate stage between school and university? The article presents the results 
of the all-Russian sociological research, the purpose of which was to identify the specifics of the 
educational strategies of entrants and students of the system of secondary vocational education. 
Based on empirical data, the authors come to the conclusion that to date, applicants and students 
of SVE organizations at higher educational institutions are more focused on the strategy «SVE as 
a stepping stone to university entrance»; entrants and students of organizations of free-software 
companies that have the status of an independent legal entity tend to gravitate towards the opposite 
pole («SVE as a way of obtaining a profession»). At the same time, both groups are united by a 

1 Статья выполнена в рамках государственного задания №28.4290.2017/НМ «Формирование социологи-
ческого портрета абитуриентов, студентов и выпускников образовательных программ СПО, обеспечивающих 
подготовку по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО».
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Социально-статусные характеристики 
человека в современном обществе во мно-
гом определяются его образованием, поэтому 
адаптация молодежи к социальным реали-
ям требует от нее способности формировать 
собственные образовательные стратегии. 
В целом образовательные стратегии мож-
но определить как набор последовательных 
действий, направленных на достижение пос-
тавленной цели [1]. В результате уже на этапе 
поступления в образовательное учреждение 
индивид должен иметь определенный сце-
нарий или набор сценариев осуществления 
дальнейших траекторий внутри образова-
тельной среды. Как отмечают исследовате-
ли, эффективная образовательная стратегия 
должна быть компромиссом между субъек-
тивными (личные притязания) и объектив-
ными (соотношение спроса и предложения 
на рынке труда, ресурсы семьи и т. д.) фак-
торами [1]. При этом грамотный учет обеих 
групп факторов в дальнейшем определяет 
шансы индивида на успешную профессио-
нальную карьеру и определенный социаль-
ный статус.

По данным Министерства труда и соци-
альной защиты РФ на 2015 г. 70 % от общей 
доли потребности российских предприятий 
в квалифицированных кадрах приходится 
на профессии, предполагающие среднее про-
фессиональное образование [2]. По данным 
Росстата, заработная плата этой категории 
работников в последние годы показывает 
стабильный рост [3]. Более того, с принятием 
в 2012 г. Федерального Закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» СПО стало бо-
лее доступным: с 2013 года поступить в кол-
ледж, техникум или училище в большинстве 
случаев можно без экзаменов [4].

В связи с этим логично было бы предпо-
ложить, что вектор трансформации образова-
тельных стратегий части российских абиту-
риентов будет смещен в сторону выбора СПО. 
Между тем, в условиях массовизации высше-

го образования, связанной, в первую очередь, 
с укреплением в общественном сознании 
мнения о том, что только оно может открыть 
более широкие социальные и профессио-
нальные перспективы, система образования 
на протяжении последних лет вынуждена 
демонстрировать деформированную систе-
му подготовки кадров. По данным опросов, 
образовательные стратегии большинства вы-
пускников российских школ ориентированы 
на продолжение обучения в вузах [5, 6, 7].

В то же время статистика показывает, что 
с 2010 по 2016 год на фоне снижения числен-
ности организаций СПО количество поступа-
ющих в них растет (на 4 % за указанный пери-
од) [7], причем наблюдается несколько более 
высокий приоритет негосударственных обра-
зовательных учреждений. Дипломы СПО ста-
новятся все более популярными среди выпус-
кников средних школ, так как нередко откры-
вают их обладателям гарантированную дорогу 
в вуз: многие вузы реализуют программы вы-
сшего образования, которые «состыкованы» 
со специальностями СПО. Это ставит перед 
реформаторами и исследователями важные 
вопросы: удовлетворяет ли сегодняшняя сис-
тема СПО потребности рыночной экономики 
или служит промежуточным этапом между 
школой и вузом? Является ли студенчество 
СПО ресурсом, предназначенным для запол-
нения соответствующих ниш рынка труда, 
или выступает социальной базой для пополне-
ния системы высшего образования?

Поиск ответов на данные вопросы стал 
одной из задач всероссийского социологи-
ческого исследования, проведенного осенью 
2016 г. исследовательским коллективом Юж-
ного федерального университета при под-
держке Министерства образования и науки 
РФ. При этом получение более адекватной 
картины потребовало дифференцировать вы-
борочную совокупность на три группы: сту-
денты организаций СПО, имеющих статус 
самостоятельного юридического лица (число 

rather high orientation toward higher education and negative attitudes toward the USE, which 
indicates a transitional state of educational strategies for students of the entire SVE system.

Key words: system of secondary vocational education; educational strategies; motivation 
of professional choice; career expectations; entrants and students of organizations of secondary 
vocational education.
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респондентов: 82982 чел.); студенты органи-
заций СПО при вузах (15055 чел.); студенты 
1-го курса вузов, поступившие после получе-
ния СПО (5596 чел). По итогам анализа эм-
пирических данных предполагается выявить 
соотношение в общей структуре выборки 
студентов СПО с тремя типами образователь-
ных стратегий: «СПО как способ получения 
профессии», «СПО как ступень к поступ-
лению в вуз»; «СПО как случайный выбор, 
не имеющий четкой цели». К числу инди-
каторов, через которые выявляется тот или 
иной тип образовательной стратегии, авторы 
относят следующие: мотивы выбора уровня 
СПО, социальные практики на этапе выбора 
специальности и в процессе обучения, отно-
шение к ЕГЭ, мнение о роли того или иного 
уровня образования в реализации жизненных 
стратегий.

Инструментарий исследования начинал-
ся с вопроса о том, что побудило респонден-
та выбрать средний уровень профессиональ-
ного образования. Распределение ответов 
по трем выделенным группам показывает, 
что привлекательность специальности и же-
лание быстрее выйти на рынок труда как 
движущие мотивы чаще характерны для 
студентов СПО, имеющих самостоятельный 
юридический статус (50 % и 54 % соответс-
твенно). В этой группе также выше доля сту-
дентов, определяющих СПО как начальную 
ступень профессионального становления 
(51,4 %) и возможность найти работу пос-
ле окончания учебы (29,1 %). Между тем, 
во второй группе (СПО при вузах) более быс-
трый выход на рынок труда и возможность 
получить понравившуюся специальность как 
мотивационные составляющие образователь-
ных стратегий фиксируются в два раза реже 
(28,8 % и 26,6 %). Более того, почти каждый 
четвертый представитель второй группы счи-
тает получение СПО лишь этапом на пути 
поступления в вуз. Если говорить о студен-
тах вузов, поступивших после окончания ор-
ганизаций СПО, то в данном случае каждый 
четвертый изначально придерживался подоб-
ной стратегии; еще для 7 % это стало удобной 
возможностью избежать сдачи ЕГЭ. Если 
рассматривать социальные практики на этапе 
поступления, то во всех группах можно вы-
явить примерно одинаковую совокупность 
студентов (4,1–4,8 %), для которых поступле-

ние в организации СПО стало вынужденным 
шагом после неудачной попытки поступить 
в вуз. Сравнение ответов респондентов с раз-
ным уровнем предыдущего образования (ос-
новное общее, среднее общее, начальное про-
фессиональное) показывает, что чаще других 
это характерно для гуманитарных и творчес-
ких специальностей. Каждый пятый во всех 
контрольных группах выбрал СПО, чтобы 
не продолжать обучение в школе.

Таким образом, уже на этапе анализа мо-
тивации выбора СПО можно сделать важный 
вывод: в спектре мотивов ориентация на про-
фессию доминирует у студентов организаций 
СПО, имеющих самостоятельный статус; 
студенты организаций СПО при вузах чаще 
выбирают соответствующую ступень образо-
вания в качестве промежуточной. Более того, 
последняя стратегия является результатом 
осознанного и заранее спланированного вы-
бора, что подтверждается данными опроса 
студентов вузов, поступивших после получе-
ния СПО. В то же время во всех группах при-
мерно равную долю (около 10–12 %) пред-
ставляют те, кто не имеет четкой мотивации.

В общественных, политических и науч-
ных кругах в течение последних лет обсужда-
ется проблема, связанная с тем, что ужесточе-
ние «входа» в систему высшего образования 
в силу повышения проходных баллов и роста 
дифференциации ЕГЭ (по профильным пред-
метам) меняет «классическую» траекторию 
обучения «школа-вуз» на новую, многосту-
пенчатую «школа-СПО-вуз». Между тем, 
подтверждение или опровержение данного 
тезиса требует подкрепления эмпирическими 
данными, что было учтено разработчиками 
исследования. Важным индикатором, косвен-
но говорящим о том, насколько для образова-
тельных стратегий абитуриентов и студентов 
СПО характерны ориентации на средний про-
фессиональный уровень образования не как 
самоцели, а как этапа на пути поступления 
в вуз, является отношение к ЕГЭ (оценка сте-
пени сложности подготовки; объективность 
оценивания знаний по сравнению с испыта-
ниями, проводимыми вузами самостоятель-
но; предпочитаемая форма сдачи экзаменов 
при поступлении в вуз).

Результаты исследования показали, что 
в общей структуре выборки доля тех, кто ви-
дит трудности в подготовке к ЕГЭ без репети-
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торов, выше среди студентов вузов, поступив-
ших после получения СПО (36,8 %), при этом 
подобная точка зрения более распространена 
среди студентов естественнонаучных специ-
альностей. Если говорить о студентах СПО 
при вузах, то на сложность самостоятельной 
подготовки указывает каждый третий. Наибо-
лее позитивно настроены студенты самосто-
ятельных организаций СПО: 51,1 % уверены, 
что сдать ЕГЭ можно, опираясь на знания, 
полученные из школьной программы.

Если говорить о степени объективности 
оценки знаний посредством ЕГЭ и испыта-
ний, проводимых вузом, то здесь также мож-
но зафиксировать более негативные установ-
ки в отношении государственного экзамена 
среди студентов вузов, поступивших после 
получения СПО (65 %) и студентов СПО при 
вузах (61 %). Более того, четверть опрошен-
ных студентов СПО на базе вузов отметили, 
что изначально поступали в организацию 
СПО, чтобы иметь возможность поступить 
в вуз на основе внутренних экзаменов. И хотя 
обучающиеся самостоятельных организаций 
СПО в отношении ЕГЭ в целом также настро-
ены негативно (44 %), в их структуре данная 
группа представлена почти наравне с теми, 
кто считает государственный экзамен доста-
точно объективным инструментом (40 %). 
В то же время во всех группах респондентов 
примерно одинаково высока доля тех, кто 
склонен в случае гипотетической возможнос-
ти выбрать иные, отличные от ЕГЭ формы 
вступительных испытаний (от 64 % до 70 %).

В каждой группе примерно одинаковая 
доля опрошенных затруднились дать ответ. 
Это говорит о том, что данная проблема, ве-
роятнее всего, не становилась предметом 
серьезной рефлексии, что позволяет отнес-
ти соответствующую группу респондентов 
в число придерживающихся третьего типа 
образовательных стратегий («не имеющие 
четкой цели»).

Таким образом, вступительные испы-
тания на базе вуза — объективнее и пред-
почтительнее ЕГЭ. Полученные результаты 
указывают нам на преобладание в общей со-
вокупности обучающихся тех, кто придержи-
вается образовательной стратегии «СПО как 
ступень к поступлению в вуз». В то же вре-
мя хотелось бы еще раз подчеркнуть косвен-
ность данного показателя, в связи с чем вста-

ет необходимость подкрепления его ответами 
на другие вопросы.

Важной частью образовательной стра-
тегии выступает отношение к учебе (соци-
альные практики на этапе обучения). Анализ 
ответов на соответствующий вопрос еще раз 
подтверждает, что студенты самостоятельных 
организаций СПО больше ориентированы 
на образовательную стратегию «СПО как спо-
соб получения профессии»: 35,6 % отметили, 
что учатся с полной отдачей сил и способнос-
тей; больше других внимание учебе отдают 
представители естественнонаучных и инже-
нерно-технических специальностей. В свою 
очередь доля подобных ответов в группе сту-
дентов СПО в два раза ниже (17,1 %), что так-
же говорит о более низкой ориентации этой 
категории обучающихся на дальнейшую са-
мореализацию по получаемой специальности, 
причем направленность образования в данном 
случае не играет роли. От 7 % до 11 % студен-
тов в обеих группах признались, что во время 
учебы особо не стараются, предпочитая отда-
вать силы и время более важным делам.

В условиях динамичного развития рын-
ка труда представляется важным иметь так 
называемые «запасные», вариативные сцена-
рии образовательных стратегий. Результаты 
исследования показали, что студенты уров-
ня СПО стараются заранее собрать инфор-
мацию о возможностях поступления в вуз 
после окончания техникума или колледжа. 
Более информированными в этом отноше-
нии являются студенты СПО на базе вузов 
(69 %). В организациях СПО, имеющих са-
мостоятельный юридический статус, общая 
совокупность таковых составила 60,2 %. 
Реже других возможностью продолжения 
обучения интересуются поступившие на базе 
начального профессионального образования 
и студенты творческих направлений подго-
товки, однако и в данном случае доля искав-
ших подобную информацию до поступления 
составляет больше половины опрошенных.

О том, что студенты СПО заранее плани-
руют свои образовательные траектории, го-
ворит и тот факт, что 70 % студентов 1-го кур-
са вузов, получивших СПО, еще до обучения 
в колледже (техникуме) интересовались воз-
можностью дальнейшего обучения, причем 
данные распределения почти одинаковы для 
выпускников обоих типов организаций СПО. 
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Наиболее информированными в данном слу-
чае оказались студенты естественнонаучных 
направлений подготовки.

Чем обусловлен такой высокий интерес? 
Как показывают полученные распределения 
ответов, диплом о СПО рассматривается обу-
чающимися как важный фактор, способству-
ющий поступлению в вуз. Чаще других такого 
мнения придерживаются студенты организа-
ций СПО, имеющих самостоятельный юри-
дический статус (64,9 % отметили варианты 
«полностью гарантирует» и «в основном га-
рантирует»); среди студентов организаций 
СПО при вузах доля высказавших подобные 
мнения немного ниже (61,8 %). Реже других 
возможность использовать диплом об СПО 
для поступления в вуз готовы обучающиеся, 
имеющие начальное профессиональное об-
разование (в обоих типах организаций СПО). 
Что касается зависимости данного мнения 
от профиля обучения, то диплом об СПО как 
фактор успешного поступления в вуз чаще 
рассматривается студентами естественнона-
учных направлений подготовки; среди обуча-
ющихся самостоятельных организаций СПО 
высока доля придерживающихся подобной 
точки зрения и среди гуманитариев.

Мнение о том, что наличие диплома 
о СПО помогло поступить в вуз, высказали 
и большинство учащихся 1-го курса вузов, 
окончивших организации СПО: 44,1 % рес-
пондентов отметили, что это в значительной 
степени облегчило им задачу поступления, 
а 17 % посчитали это важным, но не решаю-
щим фактором.

В сложившейся ситуации важно понять, 
насколько выявленные представления о не-
обходимости высшего образования могут 
стать основой реальных социальных прак-
тик, или, иными словами, насколько высока 
потребность в получении высшего образова-
ния обучающимися организаций СПО. Со-
ответствующий вопрос был также включен 
в инструментарий исследования.

Собранные данные наглядно демонс-
трируют, что получение высшего образова-
ния рассматривается как необходимая часть 
образовательной траектории большинством 
студентов организаций СПО обоих типов, 
но выше среди учащихся в организациях СПО 
при вузах (75 %), причем среди них преобла-
дают те, кто собираются поступать в вуз, при 

котором они обучаются. В этой совокупнос-
ти несколько выше доля студентов гумани-
тарных и естественнонаучных направлений 
подготовки (83,2 % и 77,3 % соответственно). 
Реже других о необходимости продолжать 
обучение в вузе говорят получившие началь-
ное профессиональное образование, хотя их 
число также достаточно высоко (61,1 %).

Несколько меньше доля обучающихся, 
считающих необходимым получить высшее 
образование, среди студентов самостоятель-
ных СПО (65,6 %). В данном случае реже 
других готовность продолжить обучение 
в вузе высказали студенты, имеющие началь-
ное профессиональное образование, обучаю-
щиеся на творческих и естественнонаучных 
направлениях подготовки.

В то же время, несмотря на деклариру-
емую в обеих группах важность обучения 
в вузе, в реальные социальные практики дан-
ная установка гораздо чаще трансформиру-
ется среди учащихся СПО при вузах: 87 % 
из них собираются повысить уровень образо-
вания, причем 72,6 % сделают это сразу после 
окончания СПО. Студенты организаций СПО, 
неподведомственных вузам, ориентированы 
на поступление в вуз несколько реже (63,3 %) 
и выражают более высокие установки на по-
иск работы по специальности (59,2 % против 
51,2 %). Число тех, кто собирается поступать 
в вуз после окончания организации СПО при 
вузе несколько выше среди имеющих среднее 
общее образование. Следует отметить, что 
реже всего выражают намерение продолжать 
учебу в вузе студенты, имеющие начальное 
профессиональное образование, причем дан-
ная тенденция характерна для обоих типов 
организаций СПО.

Полученные данные еще раз подтверж-
дают сделанный выше вывод о том, что об-
разовательные стратегии студентов СПО при 
вузах ближе к типу «СПО как ступень пос-
тупления в вуз», студенты самостоятельных 
СПО чаще ориентированы на начало тру-
довой деятельности. В то же время нельзя 
не отметить тот факт, что представление о не-
обходимости получить высшее образование 
и готовность в связи с этим продлить свою 
образовательную траекторию характерны 
для подавляющего большинства студентов 
системы СПО, что не может не усиливать 
дальнейшую деформацию рынка труда.
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В связи с этим важно понять, насколько 
осознанно подходят студенты СПО к даль-
нейшему формированию образовательных 
стратегий? Является ли выбор в пользу вы-
сшего образования результатом осознания 
его ценности, анализа структуры региональ-
ного рынка труда или желанием иметь высо-
кий достаток? Поиск ответов на эти вопросы 
также был выдвинут в качестве задачи насто-
ящего исследования.

Большинство обучающихся организаций 
СПО обоих типов не связывают успех на рын-
ке труда с уровнем полученного образования, 
полагая, что после получения СПО смогут ус-
пешно трудоустроиться. Несколько выше чис-
ло уверенных в получении хорошего места ра-
боты среди обучающихся в организациях СПО, 
имеющих статус самостоятельного юридичес-
кого лица, среди получивших основное общее 
образование, а также учащихся на технических 
направлениях подготовки. В то же время уча-
щиеся первых курсов вузов, поступивших пос-
ле получения СПО, чаще связывают получение 
хорошего места работы с наличием высшего 
образования. Особенно ярко данная тенденция 
проявляется среди обучающихся, поступивших 
в вуз после обучения в СПО при вузе, учащих-
ся на гуманитарных и естественнонаучных 
направлениях подготовки.Возможность иметь 
высокий заработок, по мнению большинс-
тва учащихся, также слабо связана с уровнем 
образования работника, а зависит в большей 
степени от сферы трудоустройства. Данная 
тенденция в целом прослеживается во всех 
категориях респондентов, но ярче среди тех, 
поступил в организации СПО после получения 
начального профессионального образования. 
Несколько выше число учащихся, отметивших 
необходимость иметь высшее образование для 
высокого заработка в будущем среди учащихся 
1-го курса вузов, поступивших после обучения 
в организациях СПО при вузах (от 13 % до 23 % 
по разным профилям обучения). Наибольшее 
число обучающихся, связывающих возмож-
ность иметь высокий заработок с получением 
высшего образования, учатся на естественно-
научных направлениях подготовки (от 13 % 
до 23,8 % в различных типах образовательных 
учреждений).

Подобные тенденции выявлены и при 
оценке возможности будущего карьерного 
роста в рамках получаемой в СПО специаль-

ности: более половины учащихся всех катего-
рий полагают, что их карьерный рост зависит 
от их работоспособности и профессионализ-
ма, и только каждый третий отметил, что для 
продвижения по карьерной лестнице нужно 
иметь высшее образование. В числе послед-
них несколько выше доля учащихся, имею-
щих среднее общее образование и обучаю-
щихся на естественнонаучных направлениях 
подготовки. Наиболее низкую зависимость 
возможности карьерного роста от уровня об-
разования высказывают респонденты, пос-
тупившие в организации СПО (обоих типов) 
после получения начального профессиональ-
ного образования.

Таким образом, в структуре средств реа-
лизации дальнейших жизненных планов, свя-
занных с успешным трудоустройством, воз-
можностью конкурировать за рабочее место 
и умением хорошо зарабатывать, высшее об-
разование, по мнению большинства студен-
тов организаций СПО, не играет решающей 
роли. Это свидетельствует о том, что даль-
нейшие образовательные стратегии студен-
ты СПО выстраивают скорее под влиянием 
«моды» (имиджевые характеристики) и об-
щественного мнения, не имея четкого пред-
ставления о сфере его применения. Стоит 
отметить, что по данным исследований, эта 
тенденция характерна и для студентов вузов.

Подводя итог проведенному анализу, 
хотелось бы отметить следующее. На сегод-
няшний день в общей структуре образова-
тельных стратегий абитуриентов и студентов 
организаций СПО существуют все выделен-
ные нами типы («СПО как способ получения 
профессии», «СПО как ступень к поступле-
нию в вуз», «СПО как случайный выбор»), 
однако их представленность в организациях 
СПО при вузах и неподведомственных вузам 
несколько различается.

Примерно 15 % всей совокупности обу-
чающихся делают выбор под влиянием слу-
чайных факторов и не имеют однозначной 
цели получения образования, причем данная 
группа представлена в обоих типах организа-
ций СПО.

Студенты организаций СПО при вузах 
больше ориентированы на стратегию «СПО 
как ступень к поступлению в вуз»: чаще вы-
бирают соответствующую ступень образо-
вания в качестве промежуточной, несколько 
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ниже ориентированы на выход на рынок тру-
да после получения диплома СПО, меньше 
времени и сил отдают учебе на своей специ-
альности, чаще заранее узнают о возможнос-
тях продолжения образования после оконча-
ния организации СПО.

В свою очередь студенты организаций 
СПО, имеющих статус самостоятельного 
юридического лица, в целом больше тяготеют 
к противоположному полюсу («СПО как спо-
соб получения профессии»): в общей струк-
туре мнений доминирует точка зрения о том, 
что СПО — это начальный путь профессио-
нального становления, способ получить ин-
тересующую специальность; среди них в два 
раз выше доля тех, кто усердно учится; они 
чаще ориентированы на работу по специаль-
ности после получения СПО.

В то же время обе группы объединяет до-
статочно высокая ориентация на получение 
высшего образования, негативные установ-
ки в отношении ЕГЭ, отношение к диплому 
СПО как облегченной возможности посту-
пить в вуз, что говорит о переходном состо-
янии образовательных стратегий студентов 
всей системы СПО. На наш взгляд (и об этом 
косвенно свидетельствуют результаты опро-
са студентов 1-го курса вузов, поступивших 
после техникумов и колледжей), в дальней-
шем вектор будет продолжать смещение 
в сторону стратегии «СПО как ступень к пос-
туплению в вуз», что приведет к усилению 
тенденций деформации рынка труда. В связи 
с этим важно обратить внимание на качество 
образования в организациях СПО, направ-
ление профориентационной деятельности. 
В то же время долгосрочное решение данной 
проблемы требует усилий не только Минис-
терства образования: для удовлетворения 
региональных потребностей в кадрах и кон-
троля соотношения численности выпускни-
ков, получивших СПО и продолживших обу-
чение, вместо того, чтобы начать трудовую 
деятельность по профилю, необходимо синх-

ронизировать запросы региона, отрасли и де-
ятельность образовательных организаций.
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