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ОТ РЕДАКТОРА 

События пандемии 2020–2021 гг. изменили не только санитарно-
эпидемиологические условия, но существенным образом трансфор-
мировали социальные сферы российского общества, обусловили ди-
намику всех социальных институтов и формирование новой панде-
мической и зарождение постпандемической социальной реальности. 
Значительные трансформации социальных сред требуют глубокого 
анализа и обсуждений в научном дискурсе. 

Тематика научной конференции «Социальные процессы в со-
временном российском обществе: проблемы и перспективы» не теря-
ет актуальности, её значимость, напротив, возрастает в связи с теку-
щими изменениями социокультурного пространства в России и мире. 
Социальные процессы характеризуются сложностью и неоднозначно-
стью оценок. Нарастающая неустойчивость экономических и полити-
ческих отношений определяет деструктивный характер социальных 
связей, влияет на типы межличностных и межкультурных взаимодей-
ствий и качество жизни населения регионов и государства в целом.  

Динамика экономических, политических, демографических 
процессов существенно отражается на функционировании всех сфер 
социальной жизни. В сборник материалов конференции включены 
разделы, отражающие положение дел и проблемы в сфере экономики 
и политики, социологии, культурологии, философии, авторами ана-
лизируются социальные проблемы регионального и государственно-
го уровней. Отдельную секцию представляют материалы, представ-
ленные начинающими исследователями, обучающимися программ 
магистратуры и аспирантуры.  

В работе конференции приняли участие 116 авторов, представ-
ляющих образовательные организации и службы различных регио-
нов Российской Федерации. Это преподаватели и исследователи 

Высшей школы экономики, Московского государственного института 
международных отношений Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации, Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, Белгородского государственного технологи-
ческого университета им. В. Г. Шухова, Ленинградского государствен-
ного университета им. А. С. Пушкина, Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургского 
политехнического университета им. Петра Великого, Ростовского 
государственного экономического университета, Национального ис-
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следовательского Томского политехнического университета, Тюмен-
ского индустриального университета, Нижегородского государ-
ственного университета им. Н. И. Лобачевского, Нижегородского 
института управления (филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ), Башкирско-
го государственного аграрного университета, Новосибирского воен-
ного ордена Жукова института им. генерала армии И. К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-
Петербургского, Бурятского, Башкирского, Тверского государствен-
ных университетов, Восточно-Сибирского государственного универ-
ситета технологий и управления, Иркутского государственного уни-
верситета, Иркутского национального исследовательского техниче-
ского университета, а также иных организаций Иркутской области.  

Материалы о функционировании и реформировании современ-
ного российского института образования представлены авторами Ин-
ститутов развития образования Забайкальского края, Иркутской обла-
сти, Информационно-методического центра развития образования. 

Международное участие в конференции представлено научны-
ми публикациями авторов из Казахского агротехнического универ-
ситета им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан, Республика Казахстан), 
Луганского государственного университета им. Вл. Даля, Луганского 
государственного педагогического университета (г. Луганск, Луган-
ская народная республика). 

Проблемы, анализируемые авторами, являются дискуссионны-
ми, что определило разнообразие подходов и точек зрения в их ре-
шении. Организационный комитет выражает признательность всем 
авторам, проявившим интерес к теме конференции, к обозначенному 
кругу проблем, за интересные сообщения и дискуссии.  

О. Б. Истомина 



10 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УДК 316.3 

И. И. Осинский, М. И. Добрынина 
Бурятский государственный университет  

им. Доржи Банзарова 
 

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изменения социальной 
структуры России (на материалах Республики Бурятия) в процессе перехода россий-
ского общества к рыночным отношениям, трансформация прежних и появление 
новых социальных групп. Раскрываются экономические основы этих изменений – 
общественной собственности на средства производства, образование различных ее 
форм. Дается характеристика дифференциации населения по видам деятельности, 
уровню жизни. Обращается внимание на растущую поляризацию в социуме – рост 
богатства и бедности. Раскрываются причины увеличения количества безработных и 
бездомных, их социальное положение и образ жизни. 

Ключевые слова: социальная структура, рабочие, крестьяне, интеллигенция, 
служащие, предприниматели, социальная стратификация, уровень жизни, богатые, 
бедные, безработные, бездомные. 

Изменения в социальной структуре российского общества яв-
ляются одним из ключевых объектов изучения как российской, так и 
зарубежной общественной мыслью. При этом за последние 30 лет 
применялись различные подходы к ее анализу. Это объясняется, на 
наш взгляд, сложностью и необычностью социальных изменений, 
происходящих в российском обществе, его региональных образова-
ниях. За эти годы отечественными социологами, экономистами, спе-
циалистами других отраслей знаний сделано немало для разработки 
этой важнейшей социальной проблемы, что нашло свое выражение 
во многих публикациях, в выступлениях на конференциях. 

В числе монографий, вышедших в этом двадцатилетии, можно 
назвать работы: «Россия: трансформирующееся общество» (М., 
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2001); Л. А. Беляевой «Социальная стратификация и средний класс в 
России» (М., 2001); «Социальное неравенство этнических групп: 
представления и реальность» (М., 2002, отв. ред. Л. М. Дробижева); 
Т. И. Заславской «Современное российское общество: социальный 
механизм трансформации» (М., 2004); О. И. Шкаратана и В. И. Иль-
ина «Социальная стратификация России и Восточной Европы. Срав-
нительный анализ» (М., 2006); Н. Е. Тихоновой «Социальная струк-
тура России: теория и реальность» (М., 2014) и др. 

Разрабатываются вопросы социальной структуры населения Во-
сточной Сибири и Забайкалья. Только в диссертационном совете при 
Бурятском госуниверситете за годы работы совета (с 1991 г.) по спе-
циальности «Социальная структура, социальные институты и про-
цессы» защищены около 200 кандидатских и докторских диссерта-
ций, написанных в основном на местном материале. Издан ряд моно-
графий, сборников статей. На базе Бурятского госуниверситета про-
ведена международная научная конференция («Байкальская встре-
ча») на тему «Социально-стратификационная дифференциация рос-
сийского общества». Материалы конференции изданы в трех томах. 

Исследования социальных процессов, структуры Восточной Си-
бири, Забайкалья продолжаются и сегодня. Об этом свидетельствуют 
материалы ежегодных Всероссийских научных конференций, кото-
рые проводятся в Иркутском госуниверситете. 

Наш доклад посвящен рассмотрению основных изменений со-
циальной структуры Республики Бурятия в процессе перехода Рос-
сии к рыночным отношениям. Предварительно отметим, что под со-
циальной структурой мы понимаем совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих социальных групп, социальных институтов и 
отношений между ними. 

В годы советской власти в нашей стране сформировалась и по-
лучила развитие социальная структура социалистического типа, ко-
торую составлял рабочий класс, колхозное крестьянство, интелли-
генция и служащие. В Бурятии в конце 1950-х гг. рабочие составляли 
52,6 % населения, крестьяне-колхозники – 28,4 %, интеллигенция и 
служащие – 18,9 %. В последующие годы вплоть до конца 80-х про-
должался рост числа рабочих, интеллигенции и служащих, а также 
городского населения. Однако начавшиеся трудности в развитии 
экономики прервали этот процесс. В 1985 г. был взят курс на интен-
сификацию производства на основе достижений науки и техники, 
замененный попытками реформирования экономики на основе «об-
новления, ускорения и гласности», наконец, c переходом в начале 
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1990-х гг. к кардинальным изменениям в экономике – отказу от пла-
нового ведения хозяйства, переходу к рыночным отношениям, по-
требовавшим разгосударствления и приватизации. Эти изменения, а 
главное – ликвидация общественной и появление частной (и других 
форм) собственности обусловили коренные изменения социальной 
структуры российского общества и его регионов. 

В Бурятии с 1992 по 1997 г. было приватизировано 1362 пред-
приятия. В промышленности доля предприятий с государственной 
собственностью сократилась до 11,1 %, в строительстве – до 14,4 %, 
в сельском хозяйстве – до 15 %. Общая стоимость приватизирован-
ного имущества и земли составила 41,8 млрд руб. [9, с. 204]. 

В последующие годы процесс приватизации получил дальней-
шее развитие. Об этом свидетельствуют данные табл. 11.  

Таблица 1 
Распределение предприятий и организаций  

по формам собственности в Бурятии (2010–2020 гг.) (на 1 января) 

Показатель 2000 2011 2020 
число  % число  % число  % 

Всего 16 642 100 18 943 100 19 521 100 
в том числе по формам  

собственности: 
государственная 

 
 

985 

 
 

5,9 

 
 

1202 

 
 

6,3 

 
 

870 

 
 

4,5 
муниципальная 1558 9,4 22,73 12,0 2019 10,3 

частная 11 413 68,6 136 978 72,3 14 291 73,2 
собственность обществ. и  

религ. организаций  
(объединений) 

 
 

1282 

 
 

7,7 

 
 

1045 

 
 

5,5 

 
 

1108 

 
 

5,7 
прочие формы собственности 1404 8,4 725 3,8 1233 6,3 

Из данных табл. 1 видно, что за прошедшее двадцатилетие рос-
ло количество предприятий и организаций, являющихся частной соб-
ственностью. Их доля в настоящее время близка к трем четвертям от 
их общего количества. С 2011 по 2020 г. произошло уменьшение до-
ли предприятий и организаций государственной и муниципальной 
форм собственности. В настоящее время в Бурятии государственные 
предприятия и организации составляют 4,5 % от их общего количе-
ства, 10,3 % – муниципальные, 75,7 % – частные. Остальные – это 
собственность общественных и религиозных организаций, иностран-
ная, смешанная и другая. 

                                                 
1 Таблица составлена по: Статистический ежегодник по Республике Бурятия. Улан-
Удэ, 2012. С. 183; Статистический ежегодник № 01-01-12. Улан-Удэ, 2019. С. 277; 
Статистический ежегодник № 01-01-12. Улан-Удэ, 2020. С. 284. 
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Изменения в формах собственности повлекли за собой декомпо-
зицию в социально-классовой структуре республики (табл. 2)1. 

Таблица 2 
Численность занятых в экономике Республики Бурятия по формам  

собственности (тыс., %) 

Показатель 1990 1995 2000 2010 2019 
число  % число  % число  % число  % число  % 

Всего занято  
в экономике 479,7 100 420,4 100 395,5 100 417,1 100 219,9 100 
в том числе по фор-
мам собственности: 
гос. и муницип. 

 
 

441,9 

 
 

92,1

 
 

231,2 

 
 

50,7

 
 

175,2 

 
 

44,3

 
 

150,3 

 
 

36,0

 
 

124,2 

 
 

56,5 
частная 37,0 7,7 130,0 31,0 162,6 41,1 232,4 55,7 78,7 35,8 
собственность об-
ществ. и религ. орга-
низац. (объединений) 0,9 0,2 

 
2,7 

 
 

0,6 

 
 

7,4 

 
 

1,9 

 
 

2,3 

 
 

0,6 

 
 

1,0 

 
 

0,5 
смешанная россий-
ская - - 73,7 11,5 37,2 9,4 16,9 4,1 10,1 4,6 
иностранная, сов-
местная, российская 
и иностранная 

 
 

– 

 
 
– 

 
 

0,8 

 
 

0,2 

 
 

13,1 

 
 

3,3 

 
 

15,1 

 
 

3,6 

 
 

4,3 

 
 

2,4 

Начиная с 1980-х гг. шел процесс социальной дифференциации 
лиц, занятых в экономике: в итоге преобладающая часть работников 
оказалась связанной с частной формой собственности, меньшая – с 
государственной, муниципальной и другими формами. Образовался 
класс собственников. Из материалов переписи населения 2002 г. 
видно, что в Бурятии 20 626 чел. работали не по найму, из них 
5691 чел. составляли те, кто трудился с привлечением наемных ра-
ботников. Это люди управляющие своим собственным предприятием 
или занимающиеся на самостоятельной основе профессиональной 
или коммерческой деятельностью и использовавшие одного или бо-
лее наемных работников; 12 283 чел. – это работавшие без привлече-
ния наемных работников, т. е. лица, которые занимались на самосто-
ятельной основе профессиональной или коммерческой деятельно-
стью и не нанимали работников, и 2175 чел. – это те, кто не являлся 
членом производственного коллектива – «артели», т. е. работал на 

                                                 
1 Таблица составлена на основе данных: Осинский И. И., Добрынина М. И. Траекто-
рия социальной структуры Республики Бурятия // Проблемы трансформации соци-
альной структуры народов Байкальской Азии (по материалам социологических и 
социолингвистических исследований. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2008. С. 19; 
Бурятия 2013. Статистический ежегодник № 01-01-12. Улан-Удэ, 2013. С. 90; Буря-
тия 2018. Статистический ежегодник № 01-01-12. Улан-Удэ, 2018. С. 88. 
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собственном предприятии – в кооперативе, производившем товары и 
услуги, где каждый член кооператива имел равные с другими члена-
ми права при решении вопросов организации производства, сбыта и 
других сторон работы кооператива, инвестирования и распределения 
дохода между его членами, а также те, кто работал без оплаты в кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве, производственном коллективе, 
на частном предприятии (индивидуальном, семейном), принадлежав-
шим родственнику. 

Как видим, класс собственников – весьма сложная социальная 
группа, включающая в себя различные слои. К сожалению, опубли-
кованные материалы переписи населения не позволяют установить 
количество крупных, средних и мелких собственников. Известно, что 
крупные собственники – это обладатели больших объемов средств 
производства. К ним примыкают директора предприятий, которые в 
ходе приватизации стали владельцами больших пакетов акций своих 
предприятий, создали на их основе собственные частные фирмы. 
Средние и мелкие собственники представлены в городе преимуще-
ственно владельцами магазинов, мастерских, в селе – фермерами. 

Основу современного состава Бурятии, как и страны в целом, 
образуют социальные группы бывшего советского общества – рабо-
чие, крестьяне, интеллигенция и служащие. Естественно, природа, 
характер, социальная роль, количественные показатели этих групп 
претерпели глубокие изменения. Основная их масса превратилась в 
наемных, занятых на частных, государственных, муниципальных и 
смешанных предприятиях и в организациях. Основную часть рабо-
чих республики составляют квалифицированные рабочие предприя-
тий промышленности, строительства, транспорта, связи, операторы, 
аппаратчики, машинисты установок и машин. Они насчитывают 
98 822 чел., из них работают по найму 94 197 чел. Значительная доля 
занятого населения – квалифицированные рабочие – 36 769. Почти 
все они трудятся по найму. Работники сферы обслуживания, жилищ-
но-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов дея-
тельности насчитывается 47 910 чел., из них 43 586 – наемные работ-
ники. Это в основном повара, официанты, парикмахеры, продавцы, 
проводники, рабочие жилищно-коммунального и зеленого хозяйства 
и др. Специфика этой группы занятий состоит в том, что она включа-
ет в себя как занятия служащих, так и профессии рабочих, относя-
щихся к определенным видам трудовой деятельности. Относительно 
небольшую группу – 7472 чел., в том числе 5897 составляют квали-
фицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства [5, с.19]. 
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За прошедшие полтора десятилетия (с 2002 по 2017 г.) произо-
шли изменения в структуре занятых работников по видам экономи-
ческой деятельности. Так, количество квалифицированных рабочих 
предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи, 
операторов производственных установок и машин, сборщиков и во-
дителей увеличилось в 1,3 раза и составляет в настоящее время 
111 169 чел. Произошло увеличение квалифицированных рабочих 
сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболов-
ства в 1,5 раза и насчитывает ныне 10 987 чел. Увеличилось количе-
ство неквалифицированных рабочих – в 1,2 раза. Они составляют в 
настоящее время 44 267 чел., в том числе больше половины занятых 
(55,6 %) – мужчины [5, с.19].  

В процессе перехода к рынку, развития средств информации 
возросло количество работников, занятых подготовкой информации, 
оформлением документов, учетом и обслуживанием. К 2002 г. их 
насчитывалось в республике 10 330 чел. К 2017 г. эта группа работ-
ников увеличилась в 1,2 раза (12 545 чел.). 83,5 % их состава – жен-
щины [5, с.19]. Это секретари, операторы ПЭВМ, стенографистки, 
служащие библиотек, копировщики, кассиры, служащие, выполня-
ющие расчетные и информационные функции. Почти все они явля-
ются наемными служащими. 

Важное место в социальной структуре занимает интеллигенция. 
Она представляет собой социальную группу работников, занятых 
сложным умственным трудом и обладающих общепризнанными вы-
сокими духовно-нравственными качествами. Это, главным образом, 
специалисты высшего и среднего уровня квалификации, включая 
руководителей органов власти и руководителей всех уровней, в том 
числе учреждений, организаций и предприятий. Как явствует из ма-
териалов переписи населения в Бурятии в 2002 г. было руководите-
лей 35 777 (в том числе работавших по найму 28 968 чел.), специали-
стов высшего уровня квалификации – 51 042 (в том числе работав-
ших по найму 49 959 чел.), специалистов среднего уровня квалифи-
кации – 45 410 (в том числе работавших по найму 44 505 чел.). 

В последующие годы в экономике, культуре республики про-
должался рост численности специалистов высшего и среднего уров-
ня квалификации. В 2017 г. в Бурятии насчитывалось 87 645 чел. – 
специалистов высшего уровня квалификации (32,3 % – мужчины, 
67,7 % – женщины), 45 376 специалистов среднего уровня квалифи-
кации (41,3 % – мужчины, 58,7 % – женщины).  
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Наряду с изучением дифференциации занятого населения Буря-
тии по видам деятельности и формам собственности осуществлялся 
его анализ и по другим критериям. В частности, исследовалась диф-
ференциация населения региона по уровню жизни. В 1990-е гг. в 
российском обществоведении наметился постепенный отход от 
прежнего классового (марксистского) подхода к изучению социаль-
ной структуры российского общества, все больше стал применяться 
стратификационный подход. Его использовали Н. М. Римашевская, 
Т. И. Заславская, А. Н. Дмитриев, З. Т. Голенкова, Н. Е. Тихонова и 
др. В частности, еще в 1993 г. А. В. Дмитриев писал, что в стране 
идет своеобразная «декомпозиция» социальной структуры, которой 
присуще все большее расхождение характера труда, размера дохо-
дов, уровня образования и престижа. Н. М. Римашевская предложила 
в основу выделения социальных групп и слоев положить собствен-
ность, доход, влияние (власть), престиж, стандарт потребления, со-
циальную активность и адаптацию. З. Т. Голенкова использует такие 
критерии, как имущественное положение и доход, образование, по-
зиция во властной структуре (power), социальный статус и самоиден-
тификацию. 

На основе выделенных критериев авторами определяются соот-
ветствующие социальные группы. А. В. Дмитриев выделяет 5 соци-
альных групп: административная элита (правящая элита), состоящая 
из старой партноменклатуры первого и второго эшелонов, сросшейся 
с новой политической элитой; рабочий класс, который дробится на 
группы по отраслевым, квалификационным, демографическим и 
иным признакам; интеллигенция, также подразделяющаяся на ряд 
социальных групп по различным параметрам; «новая буржуазия» – 
предприниматели, банкиры и т. д.; крестьянство. З. Т. Голенкова по 
уровню благосостояния выделяет следующие слои: богатые (7 %), 
состоятельные (5,3 %), обеспеченные (15,8 %), малообеспеченные 
(57,0 %), неимущие (20,2 %) [6, с. 34–35]. 

Опираясь на имеющийся опыт исследования социальной струк-
туры П. Б. Абзаев, Е. В. Налетова, Е. П. Бальжинимаева, в начале 
2000-х гг. провели социологическое исследование социальной структу-
ры Республики Бурятия. В основу дифференциации были положены 
следующие индикаторы: величина среднедушевых располагаемых до-
ходов в зависимости от прожиточного минимума; наличие имущества 
(недвижимого и движимого); наличие сбережений; уровень потребления. 

Статистические материалы и данные социологических исследо-
ваний позволили авторам сделать экспертную оценку численности 
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категорий бедного, в том числе нищего, нового бедного, среднего, 
богатого (включая новых богатых) населения. 

Богатые и новые богатые в структуре населения республики со-
ставляют в настоящее время не более 1,5 %. Средние слои со средне-
душевыми располагаемыми доходами от трех до девяти прожиточ-
ных минимумов – 10 %. Новые бедные со среднедушевыми распола-
гаемыми доходами выше прожиточного минимума, но не более двух 
его величин составляют 51 % и являются самым многочисленным 
слоем общества. Бедные, включая нищих со среднедушевыми распо-
лагаемыми доходами от одной второй до одного прожиточного ми-
нимума, составляют около 37,5 % [1, с. 3–7]. 

Таким образом, общий состав и структура населения республи-
ки выглядит следующим образом: 

– богатые – 1,5 %; 
– средние – 10 %; 
– «новые» бедные – 51 %; 
– бедные, включая нищих – около 37,5 %. 
В эту структуру, как отмечают авторы, входят следующие груп-

пы населения: 
– Высшая бюрократия (начальствующий состав), крупные пред-

приниматели и буржуазия (выбранные, назначенные руководители 
(менеджеры), владельцы и совладельцы крупных предприятий и ка-
питала), высокопоставленные специалисты (руководители обще-
ственных организаций и учреждений), высшие офицеры и духовен-
ство. 

– Новый средний – средние и мелкие предприниматели (руково-
дители малых предприятий, индивидуальные предприниматели), 
государственные и муниципальные служащие среднего звена, высо-
коквалифицированные специалисты, офицеры, среднее духовенство, 
руководители малых общественных организаций и учреждений. 

– Средний – квалифицированные специалисты, научные работ-
ники, преподаватели, врачи, работники сферы культуры и других 
услуг, технические служащие, рядовые служащие государственных и 
муниципальных органов, квалифицированные рабочие и крестьяне. 

– Новый нижний – малоквалифицированные специалисты (ла-
боранты, операторы и т. д.) и рабочие, неквалифицированные рабо-
чие, прислуга, временные работники, экономически неактивное 
население. 
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– Нижний – лица без определенного места жительства и работы 
(бомжи), бродяги и нищие, постоянно безработные (т. е. нигде не 
работающие) и другие [1, с. 6].  

Приведенные показатели, как утверждают авторы, подтвержда-
ются исследованиями, которые проводились в 2003, 2004, 2005 гг. 

В 2006 г. на долю 10 % наиболее обеспеченного населения рес-
публики приходилось около 29 % общего объема денежных доходов, 
а на долю 10 % наименее обеспеченных – лишь 2,1 %. Это свиде-
тельствует о высоком уровне социального расслоения. Оно обуслов-
ливает и высокий уровень бедности в республике. Итоги обследова-
ния бюджетов домашних хозяйств в 2006 г. показывают, что сло-
жившийся уровень бедности с учетом располагаемых ресурсов до-
машних хозяйств и образа жизни составил по региону 45,5 %, а доля 
крайне бедных – 12,8 %. Уровень бедности в сельской местности 
выше и составил 53,9 %, между тем как в городской местности – 
39,2 % [1, с. 6–7]. 

Если в первые годы реформирования падение реальных доходов 
происходило под влиянием либерализации цен, то позже, во второй 
половине 90-х гг. сюда добавились неплатежи работодателей друг 
другу, невыплаты зарплаты, усиление налоговой нагрузки на доходы 
физических лиц. Так, в реальном исчислении денежные доходы на 
душу населения республики снизились в 1997 г. по сравнению с 
1991 г. на 77,3 %, заработная плата на 73,7 % и пенсия на 90,6 % [8, с. 8]. 

Невысокий уровень жизни населения Бурятии подтверждают и 
исследования, проведенные в последующие годы. Так, С.Д.-Н. Даг-
баева на основе проведенного анализа качества жизни населения Бу-
рятии (2007, 2008 гг.), используя метод самооценки, пришла к выво-
ду, что в республике 27 % ее жителей относятся к бедным (в том 
числе 1,5 % к «социальному дну»); 30,75 % – к «условно бедным»; 
32,0 % – к среднему слою; 3,5 % – к богатому [4, с. 156]. Это свиде-
тельствует о том, что основная масса населения республики – люди 
бедные. И далее автор пишет, что «в Бурятии, как и в целом по Рос-
сии, доля материально обеспеченных людей составляет менее 10 %. 
Среднеобеспеченный слой остается почти без изменений и равен 
примерно трети населения. Остальные по самооценке, живут в бед-
ности и нищете» [4, с. 159]. Среди малообеспеченного населения на 
момент опроса 52,3 % проживали в сельских районах и 47,7 % в го-
родской местности, что соотносится с данными статистики по Рес-
публике Бурятия за 2008 г. (51,3 и 48,7 % соответственно). В связи с 
этим можно сделать вывод, подчеркивает автор, о том, что бедность 
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характерна для сельских районов, поскольку по данным статистики в 
2008 г. сельское население составляло 44,9 % и городское – 55,1 % 
[4, с. 163–164]. 

Не видно изменений к лучшему и в последние годы. А времена-
ми даже ухудшается жизненный уровень населения. Как свидетель-
ствуют данные госстатистики, численность населения Бурятии с де-
нежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 
2015 г. составляла 173,6 тыс. человек, а его доля – 17,7 %, то в 2017 г. 
их численность возросла до 182,1 тыс. чел., а доля увеличилась до 
18,5 % [2, с. 122]. В 2019 г. – 197,5 тыс., доля – 20,1 % [3, с.129]. Зато 
увеличились доходы местной элиты. Как, впрочем, и в России в целом. 

Как пишет бывший Председатель Совета министров СССР 
Н. И. Рыжков: «Скоропалительная и грабительская приватизация, 
искусственное создание класса собственников как политической 
опоры власти Б. Ельцина широко открыли двери для беспредельного 
обогащения определенной прослойки нашего общества. Именно в 
эти годы произошел рост их благосостояния, что во многом явилось 
результатом отказа вводить прогрессивную шкалу налогообложения 
на доходы граждан и неэффективности мер по пресечению проведе-
ния операций через офшоры. Если в 2000 г. в России, по данным 
Forbes, не было ни одного долларового миллиардера, то в 2014 г. их 
стало 111. В 2020 г. несколько уменьшилось, до 108. Несмотря на 
сокращение, состояние остальных за 2020 г. выросло на 13,8 млрд 
долл. (это в условиях пандемии короновируса!). 

Концентрация доходов узкой группой лиц стала возможной бла-
годаря не только приватизации, которая продолжается до сих пор, но 
и росту цен на энергоресурсы при либеральной политике государства 
в отношении нефтегазовой отрасли. В результате 1 % населения Рос-
сии владеет 74,5 % благосостояния страны, в том числе 62 % нахо-
дится в распоряжении миллионеров. А остальные 12,5 % принадле-
жат тем, кто пока еще не дотянул до уровня миллионера. По итогам 
2016 г. ведущие аналитические центры присудили России 1-е место в 
рейтинге самых неравномерных экономик мира. За ней оно сохраня-
ется и поныне. 

Гипертрофированное богатство одних пришло в острое проти-
воречие с бедностью других. В числе бедных значительное место 
занимают безработные и бездомные. Ушедшая в небытие в 1931 г. 
безработица снова возникла в 1991 г. В 1997 г. в Бурятии было 
13,5 тыс. безработных (2,7 %), в 2019 г. – 39,9 тыс. или 14,9 % потен-
циальной рабочей силы (в том числе мужчин – 16,3 %, женщин – 
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13,3 %). Надо отметить, что из общего количества безработных в 
2017 г. 76,2 % ранее имели работу, но из них 29 % уволились по соб-
ственному желанию, часть в связи с сокращением штатов, ликвидаци-
ей предприятия и т. п. 

Национальный состав безработных соответствует национально-
му составу населения республики: 70,3 % – русские, 26,9 % – буряты, 
8 % – лица другой национальности.  

Столь же острой, хотя и менее масштабной, сегодня является 
проблема бездомности. Бездомные («бомжи») – это люди, не имею-
щие пристанища – ни собственного, ни служебного, ни арендованно-
го, предоставленного родственниками, друзьями, знакомыми. Для 
бездомных общим являются случайные заработки, попрошайниче-
ство, мелкие кражи, «рытье» на свалке и в мусорных контейнерах. В 
последние годы наблюдается стремительный рост их численности. В 
1996 г. в Улан-Удэ было 106 чел. без определенного места житель-
ства («бомжей»), в 2001 г. – более 300, в 2003 г. – 665. По данным 
органов МВД Бурятии, в 2019 г. на учете состояло более 1,5 тыс. 
бездомных. Из них 200 – проживало на улицах Улан-Удэ. 

Основной причиной бездомности является прежде всего потеря 
работы. Кардинальные изменения в экономике: приватизация быв-
ших государственных предприятий, возникновение частных фирм, 
распад колхозной системы, конверсия военно-промышленного ком-
плекса – все это сопровождалось ростом безработицы. В ходе анкет-
ного опроса выяснилось, что 91 % опрошенных стали бездомными 
вследствие потери работы. Много среди бездомных бывших селян, 
строителей. Это, как правило, люди невысокого образовательного и 
профессионального уровней. Второй причиной является изгнание из 
дома супругами. Чаще всего из-за систематического пьянства. За-
метным социальным источником бездомности является контингент 
лиц, возвратившихся из заключения. В ряды бездомных попадает и 
часть бывших воспитанников детских домов.  

Вызывает озабоченность некоторые изменения возрастной 
структуры группы бездомных. Она, по мнению специалистов, моло-
деет. Если раньше в группу бездомных попадали люди пенсионного 
возраста, то в последнее время в этой группе стали выявляться, лица 
1990–1991 г. р. Это свидетельство того, что российское общество 
глубоко травмировано. Не может не вызывать чувство сострадания, 
неловкости вид молодого человека, стоящего на улице с протянутой 
рукой.  
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Бездомность, как и безработица – это порождение неолибераль-
ного капиталистического строя. При советской власти в середине 30-
х годов было покончено с безработицей. А с бездомностью – раньше. 
Конечно, каждый человек должен заботиться о своем трудоустрой-
стве, своей жизни, выстраивать стратегию своей жизнедеятельности 
на будущее, не поддаваться иждивенческим настроениям, но обще-
ство не может быть равнодушным к своим членам. На то оно и об-
щество. Известно, что среди бездомных очень высокая смертность, 
многие из них хронически больные. Они нередко подвергаются изде-
вательствам со стороны подростков, отнимают у них то, что им дали. 

Конечно, было бы несправедливым утверждение, что республи-
канские, городские власти не интересуются бездомными, не прояв-
ляют к ним никакого внимания. В течение ряда лет в республике 
функционирует «Республиканский центр социальной адаптации для 
лиц без определенного места жительства и занятия «Шанс», который 
оказывает различные формы помощи, поддержки бездомным: от 
предоставления им на время жилья, питания до помощи в оформле-
нии пенсионных дел. В пределах своих полномочий республикан-
ские и городские органы социальной защиты оказывают помощь 
бездомным, принимают участие в их трудоустройстве, в решении 
вопросов обеспечения на какое-то время жильем, небольшими де-
нежными средствами и др. 

Решение проблемы бедности, бездомности, а с ними связаны и 
многие другие проблемы, в том числе преступность, охрана здоровья 
и др., требует кардинальных мер по повышению уровня жизни всего 
населения, его занятости, достойной оплаты труда, мер по сбереже-
нию народа. Особенно это актуально в специфических природно-
климатических условиях Сибири. Требуется от государства осу-
ществление подлинной социальной политики, провозглашенной и 
закрепленной в Конституции РФ. 

Нами рассмотрены лишь некоторые проблемы изменения соци-
альной структуры Республики Бурятия. Их, как в любом российском 
регионе и стране в целом, достаточно много. Они требуют глубокого 
научного осмысления, а главное, практического разрешения. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА:  
ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО ИСТОЛКОВАНИЯ 

Аннотация. Реформирование университета чаще всего представляется как 
«техническая проблема»: достижение целей, заданных требованиями к «качеству и 
содержанию образования» рынком труда; философское истолкование сути преобра-
зований не тематизируется в предмет исследования. Тем не менее, необходимость 
преобразования классического университета в «техническую школу» вследствие 
изменения «онтических условий» в действительности современного университета, 
выявленная М. Хайдеггером, раскрывает возможность понимания трансформации 
«университета разума» как места обучения знанию в современный инновационный 
университет как корпорацию – фабрику по производству непосредственно полезного 
знания и человеческого капитала как фактора производства. Трансформация уни-
верситета рассматривается в перспективе обретения новоевропейской наукой «соб-
ственной формы», определенной идеей техники; требования демократизации (то 
есть массовости, по Хайдеггеру) обусловливают уровень и содержание современно-
го высшего образования; понятие «образованности» также изменяет значение (обра-
зование человека заменяется формированием компетенций специалиста). Название 
«университет» используется как технический термин (Г. Г. Гадамер); понятие уни-
верситета как корпорации выстраивается в горизонте цифровизации, суть которой – 
«окончательное встраивание человека в машину» (искусственный интеллект) как 
форма реализации новоевропейского субъекта.  

Ключевые слова: «университет разума», «университет – корпорация», обра-
зование, цифровизация, техника, субъект, человеческий капитал. 

После «смерти университета», которую М. Хайдеггер [13, 
с. 467] относит к 1890 г., его действительностью является перма-
нентное реформирование; условно, направленные на это усилия 
можно разделить по двум основным направлениям. Во-первых, ре-
ставрация классического университета, вернее того, что еще может 
быть сохранено в новых условиях, обычно называемых современно-
стью. К Ясперс в работе «Идея университета» [16] определяет нуж-
ду в университете, исходя из «сущности науки», которая требует 
единства (хотя бы в форме междисциплинарности [3] и утверждает, 
что только философия, с исключительно характерной для нее «объ-
емлющей функцией», способна обеспечить выполнение этого необ-
ходимого для реального (понятие essential) и действительного (суще-
ствование existential) бытия науки; таким образом, классический 
«университет разума» получает основание, определяющее необходи-
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мость его реставрации, пусть в сильно «модернизированном» вари-
анте. Во-вторых, преобразование классического университета в 
«высшую техническую школу», обсуждающееся с 30-х гг. ХХ в., по-
лучило в последние пятьдесят лет новый импульс: демократизация 
(классический университет как учреждение элитарное плохо «впи-
сывается» в демократию); массовость высшего образования (опреде-
ляемая в первую очередь экономическими потребностями) и необхо-
димое в этой связи общее понижение его уровня и изменение крите-
риев, по которым оно оценивается («образованность», понятие о ко-
тором утвердилось в романтической традиции и которое формирова-
ло классический университет, больше «не востребовано на рынке»; 
место образованности заняла «профессиональная подготовка»). 
Классический университет просто больше не нужен, так как отсут-
ствуют и основания для его существования, и задачи, которые перед 
ним ставились. Достаточно снять аргумент Ясперса, т. е. продемон-
стрировать, что современная, дисциплинарно организованная, наука 
имеет мало общего с тем, что называлось наукой, формой организа-
ции которой и был классический университет, чтобы убедиться в 
том, что альтернативы, в общем, и нет; вместе с этим, определится 
и новая форма для того, что больше по привычке, чем по существу, 
продолжает называться «университетом». 

Достаточное (существенное) определение того, что разумелось 
под наукой в классическом университете, принадлежит М. Хайдегге-
ру. Например, в курсе лекций «Гегелева Феноменология духа» 
М. Хайдеггер определяет понятие науки, свойственное Гегелю: 
«Наукой как таковой не понимается научное исследование вообще и 
в целом – в том смысле, который имеется в виду, когда мы говорим: 
варварство угрожает дальнейшему существованию науки. Наука, о 
системе которой здесь идет речь, есть целое высшего знания в соб-
ственном смысле слова. Это знание есть философия» [12, с. 16]. 
Хайдеггер показывает, что такое понятие науки необходимо: «Но 
почему философия называется «собственно наукой»? Мы склонны – 
потому что привыкли – объяснять это так: философия закладывает 
основу существующим или возможным наукам, т. е. определяет пре-
делы и возможность их областей – например, природы и истории – и 
обосновывает их метод. Будучи обоснованием всех наук, сама фило-
софия тем более должна быть наукой: ведь она не может быть мень-
ше того, что возникает из нее, т. е. меньше наук. Если к области, 
обоснование которой философия – в такой постановке задачи – берет 
на себя, причисляют не только знание по способу теоретического 
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знания наук, но и все прочие формы знания – знание технико-
практическое и морально-практическое – тогда тем более понятно, 
что обоснование всего этого надо называть «наукой» [12, с. 16–17]. 
При всей «специфичности» «гегелевского понятия науки», следует 
подчеркнуть, что в целом это и есть то ее понимание, которое опре-
делило форму «классического университета». 

Что касается современных наук, то Хайдеггер характеризует их 
так: «Науки все больше сливаются с повседневностью и тем самым 
становятся одновременно неважными и полезными, как булочные и 
канализация» [15, с. 121]. Это означает то, что сущностью новоевро-
пейской науки является идея техники; начало/принцип во времени 
полностью проявляется в конце: именно это и совершается с послед-
ней трети ХIХ в. по настоящее время, – новоевропейская наука обре-
тает свою собственную форму. Наука, важнейшее «онтическое» ос-
нование для классического университета, уже не «гегелева наука»: 
теперь это «политическая наука», т. е. «приложение к технике» («по-
став» определяет современность как таковую); из этого следует, что 
«то, что сегодняшняя «наука» вообще может быть превращена в «по-
литическую» науку, предполагает технический характер новоевро-
пейской науки. Прежняя наука не преодолевается этим превращени-
ем, но, напротив, лишь тогда и вступает в свои права и доводится до 
конца» [13]. Как бы то ни было, «наука, производимая фабричным 
способом», предполагает, что производство знания происходит боль-
ше не в университете, а на «фабрике». В современности в наличии 
другое, чем было у классического университета, определяющее уни-
верситет, основание: техника как «предоставляюще-просчитывающее 
представление наличного в готовность и распоряжение». Здесь осо-
бенно важным становится замечание Г. Г. Гадамера из предисловия к 
работе «Истина и метод»: «Отныне преемственность традиций евро-
пейского мышления утрачивает свою неизменную континуальность. 
Ведь это означает исчезновение той наивности, с которой прежде 
можно было ставить понятия, почерпнутые из традиции, на службу 
собственной мысли. С тех пор отношение науки к этим понятиям 
отличается странной необязательностью, независимо от того, поль-
зуются ли ими «ученым», чтобы не сказать архаизирующим, образом 
или же обходятся с ними по типу технического манипулирования, 
превращая их в простые орудия» [2, с. 42–43]. Конечно, как «техни-
ческий термин», «университет» годится для именования того, что 
теперь занимает место бывшего (и «умершего в 1890 году») универ-
ситета. Однако ни к чему, кроме путаницы, такое «конвенциональное 
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согласие» относительно нового использования старого имени, приве-
сти не может; более того: если не соглашаться с возможностью «кон-
венций» относительно именно понятий (а философская традиция 
здесь, безусловно, против таких конвенций), то следует сделать вы-
вод: то, что по-прежнему привычно называется университетом – 
университетом не является. Хайдеггер делает вывод об «окончатель-
ной смерти университета»; современный университет – это именно 
профессиональная школа: если идеей классического университета 
было «воспитание к знанию», то современный университет уже со-
скользнул «в чистую профессиональную школу в результате своего 
превращения в исследовательское заведение», обучение в котором 
«ориентировано на полезность» [14, с. 365–367]: «Сохранение един-
ства исследования и обучения не означает защиты от «падения» до 
уровня профессиональной школы; напротив, оно <падение> еще бо-
лее ускоряется из-за единства исследования и обучения, даже если 
исследование получает ту же цель, направленную на рассчитывание 
и эксплуатацию и упорядочивание сущего, что и обучение» [14, 
с. 366], – а это и есть сущность современной науки, определенной 
«идеей техники». 

Формой того, что по-прежнему именуется университетом, как 
фабрики по производству полезного знания (то есть знания как фак-
тора производства в самом широком смысле: именно в этом пафос 
бесконечного реформирования университета) является корпорация: 
«инновационный исследовательский университет» есть корпорация: 
вывод, сформулированный Ридингсом [10] в 1993 г.  

Однако классическому «университету разума» последовательно 
приписывались еще две, полагавшиеся конститутивными, для него 
задачи: быть местом формирования «национального самосознания» 
(И. Г. Фихте [11]) и центром «национальной культуры» (Ортега-и-
Гассет: «университет культуры» [8]). Если относительно правильно-
сти хайдеггеровской интерпретации существа новоевропейской 
науки время от времени возникают споры, то в том, что перед совре-
менным университетом не стоят задачи, которые ставились Фихте и 
Ортегой-и-Гассетом, не сомневается больше никто из тех, кто имеет 
власть проводить реформы; более того: рассчитываемый в терминах 
«выгод» и «издержек» успех глобализации (представляемой к тому 
же как необратимая и неотменимая «объективная необходимость» [7] 
предполагает политический императив: исключить возможность как 
для формирования национального самосознания (при сохранении до 
времени наций как гражданских ассоциаций), так и для националь-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

27 

ной культуры (понимание культуры как произвольного «набора» 
признаков, бесконечно варьируемого на основе свободного решения 
автономного индивида). В той степени (весьма незначительной), в 
которой университет еще не стал корпорацией и не «изжил» остатки 
(в значении, которое придавал им В. Парето [9]) «университета куль-
туры», и, тем более, «национального центра» – он есть «симулякр 
третьего уровня» (Ж. Бодрийяр [1]), т. е. имитирует то, чего нет: 
имитация пустоты. 

Современный «инновационный исследовательский универси-
тет» как корпорация – фабрика по производству технического (по-
лезного) знания и человеческого капитала [5] есть одновременно 
«профессиональная школа» и «симулякр третьего уровня»; его 
«дальнейшее совершенствование» (реформирование) на окончатель-
ное снятие названной «остаточной двойственности»: действительная 
разделенность должна быть синтезирована (и сохранится как «мето-
дическая различенность); цифровизация [6] есть механизм достиже-
ния определенной таким образом цели: осуществление «мечты ново-
европейского субъекта» – «окончательно встроиться в машину» [14, 
с. 416–417; 4]. 
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UNIVERSITY REFORM:  

EXPERIENCE IN PHILOSOPHICAL INTERPRETATION 

Abstract. Reforming the university is most often presented as a “technical prob-
lem”: achieving the goals set by the requirements for the “quality and content of educa-
tion” by the labor market; the philosophical interpretation of the essence of the transfor-
mations is not thematized into the subject of research. Nevertheless, the need to transform 
a classical university into a “technical school” as a result of a change in “ontic conditions” 
in the reality of a modern university, identified by M. Heidegger, reveals the possibility of 
understanding the transformation of the “university of reason” as a place for learning 
knowledge – into a modern innovative university as a corporation – a factory on the pro-
duction of directly useful knowledge and human capital as a factor of production. The 
transformation of the university is viewed from the perspective of the acquisition by mod-
ern European science of its “own form”, defined by the idea of technology; the demands of 
democratization (that is, mass character, according to Heidegger) determine the level and 
content of modern higher education; the concept of “education” also changes its meaning 
(education of a person is replaced by the formation of a specialist's competence). The name 
“university” is used as a technical term (GG Gadamer); the concept of a university as a 
corporation is built on the horizon of digitalization, the essence of which is «the final inte-
gration of a person into a machine” (artificial intelligence) as a form of implementation of 
a new European subject. 
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МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ НЕРАВЕНСТВА  
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Аннотация. Предложена экономико-психологическая модель исследования 
влияния неравенства на субъективное благополучие. К изучению проблемы приме-
нен содержательный подход, с помощью которого установлены параметры явления. 
В понимании неравенства основной акцент сделан на распределении и доступе к 
ресурсам, а в понимании природы субъективного благополучия – на эмоционально-
оценочных суждениях и переживаниях. Данная исследовательская модель позволяет 
фиксировать диалектические взаимосвязи между смысловыми аспектами сложного 
феномена, каким является неравенство, между экономическим благом и уровнем 
переживания относительно его достаточности для качественной жизни. Контентом в 
исследовании влияния неравенства на субъективное благополучие выступает про-
цесс социального конструирования идентичности на этапе позднего онтогенеза жиз-
ни человека. Фокус внимания концентрируется на возможности влиять на качества и 
параметры субъективного благополучия человека, личностных особенностях пожи-
лого человека, его стили жизни.  

Ключевые слова: модель исследования, неравенство, равенство, субъективное 
благополучие, пожилые люди, старшее поколение, экономико-психологическая мо-
дель, удовлетворенность жизнью.  

В научных исследованиях по вопросам измерения и социально-
го регулирования проявлений неравенства фиксируется многообра-
зие подходов в понимании его природы, многообразие методов изу-
чения и измерения количественных и качественных параметров объ-
ективной и субъективной реальности, фиксирующих проявления не-
равенства в современном обществе. Под неравенством мы понимаем 
феномен, возникающий вследствие не удовлетворяемых в ожидае-
мом объеме и качестве потребностей человека, формирующийся в 
разных сферах его повседневных практик, и являющийся индикато-
ром социальной стороны удовлетворенности жизнью. Неравенство 
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выполняет роль эмоционального стимула и направляет усилия чело-
века на определенные действия, гарантирующие ему ожидаемо-
планируемый, конкретный уровень качества жизни. 

Предмет неравенства и субъективного благополучия человека 
при таком подходе совпадают в части внутренней структуры кон-
структа – в удовлетворенности тем, чем человек располагает реально 
и потенциально. Специфика измерения неравенства как оценочного 
переживания, являющегося для каждого человека индивидуальной 
ситуацией выбора, обусловливает актуальность разработки модели 
исследования, с помощью которой может быть произведено измере-
ние и обоснование выделяемых параметров, их операционализация. 
Модель служит своеобразным лекалом, значительно расширяющим 
представление об исследуемом явлении, позволяющим выявлять 
диалектические взаимосвязи между его смысловыми аспектами. 
Применив метод обобщения (генерализации) к измеряемому явле-
нию, проводится выявление главных (генеральных) структурных 
элементов феноменов неравенства и благополучия. Параметры моде-
ли образуют систему объективно-субъективных отношений, по-
скольку каждое из измерений жизненного пространства личности 
соответствует определенному субъективно-личностному отношению 
к разным сферам бытия. Специфика соподчиненных связей обнару-
живается через содержание эмоционально-оценочных оснований, 
придающих разнонаправленный характер активности субъекта. При 
моделировании была учтена выявленная во многих исследованиях 
экономическая зависимость, фиксирующая влияние дохода на уро-
вень и качество жизни. Ранее уже была установлена зависимость 
между уровнем притязаний, наличием возможностей для их реализа-
ции и уровнем субъективного благополучия.  

Для выявления взаимосвязей применена модель субъективного 
благополучия, реализующая структурно-уровневый подход – соот-
ношение субъективного уровня жизни и экономической фрустриро-
ванности индивида, – разработанная и обоснованная в исследованиях 
В. А. Хащенко [2–4]. Эмпирической базой применения модели и 
проверки наличия связей между доходом и удовлетворенностью 
жизнью стала сформированная на протяжении ряда лет (2015–
2017 гг.) статистическая база данных, полученных в ходе социологи-
ческих опросов пожилых людей в г. Томске и Томской области [1]. 

В качестве параметров исследовательской модели были приме-
нены показатели объективного (величина дохода) и субъективного 
(удовлетворенность жизнью) благополучия. Модель образуют оси – 
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субъективный уровень жизни (высокий средний, низкий) и фрустри-
рованность, напряженность (высокий, средний, низкий уровень). По-
казатель «удовлетворенность жизнью» складывается на основе влия-
ния на человека внешних (уровень дохода, доступность товаров и 
услуг, доверие государству) и внутренних (ощущение счастья, пол-
нота жизни, удовлетворенность финансовой ситуацией) факторов. 
Показатель фрустрированности, напряженности включает степень 
переживания и эмоциональные состояния, связанные с обеспеченно-
стью материальными, финансовыми средствами, доступностью благ. 
Взаимосвязью и сочетанием данных компонентов определяется сте-
пень реализации потребностей человека, стабильность его социаль-
ного положения, удовлетворенность жизнью, уверенность в буду-
щем, характер эмоционального отношения к жизни. 

Согласно параметрам модели, были выделены 4 базовые группы 
с разным уровнем проявления переживаемого неравенства, напря-
женности и субъективного благополучия: 1) довольные и счастли-
вые; воспринимающие жизнь такой, какая им нравится, живущие так, 
как нравится, с высоким уровнем удовлетворенности жизнью и низ-
кой степенью фрустрированности; 2) обеспокоенные финансовым 
благополучием, с высоким уровнем неудовлетворенности своим до-
ходом и собственным экономическим положением, заинтересован-
ные в продолжающейся трудовой оплачиваемой занятости и в ста-
бильном уровне жизни, оценивающие уровень собственной жизни 
выше среднего; 3) довольствующиеся малым, с низким уровнем удо-
влетворенности жизнью и низким уровнем фрустрированности, сба-
лансированным позитивным эмоциональным фоном отношения к 
собственному материальному положению, оцениваемому как низкий 
уровень жизни, не вызывающий чувства волнения и беспокойства; 4) 
выживающие, нуждающиеся, с низким уровнем удовлетворенности 
жизнью и высокой степенью фрустрированности, финансовой де-
привированностью, высокой озабоченностью материальными за-
труднениями, беспокойством, в большей степени переживающие 
чувство неравенства из-за регулярного дефицита денежных средств. 

Применение данной модели позволило объединить параметры 
эмоционально-оценочных переживаний достаточности экономиче-
ских ресурсов и напряженность, обусловленную реагированием на 
складывающийся баланс реального и необходимого для качествен-
ной жизни, фиксируя в экономико-психологической матрице инфор-
мацию об объекте – феномене неравенства и субъективном благопо-
лучии. Сегментирование целевой аудитории (пожилые люди) на че-
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тыре типа разных моделей поведения позволяет в реализации социаль-
ной политики прогнозировать превентивные меры для успешного адап-
тирования за счет расширенного предложения способов поддержки раз-
ным группам пожилых людей в соответствии с их ожиданиями. 
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MODELING THE INEQUALITY IMPACT ON SUBJECTIVE WELFARE  

OF ELDERLY PEOPLE 

Abstract. The paper proposes the economic and psychological model for studying 
the inequality impact on subjective welfare of elderly people. This study utilizes the com-
prehensive approach, which determines the parameters of the inequality phenomenon. The 
understanding of inequality is based on the distribution and availability of resources, while 
the understanding of the subjective welfare origins is based on the emotion value judg-
ments and experience. The proposed model allows detecting dialectical relations between 
the semantic aspects of the complex phenomenon of inequality, the economic good and the 
level of emotional experience relative to its sufficiency for the quality life. A study of the 
inequality impact on subjective welfare is based on the process of social construction of iden-
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г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

ТЕХНОГЕННАЯ СРЕДА И ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация. В статье анализируются исследования глобализации как техниче-
ской системы, которая создает качественно новый уровень взаимосвязи и взаимоза-
висимости на формирование человеческого капитала и оказывает влияние на куль-
турные и духовные ценности человека. Применение философских, общенаучных и 
специальных научных методов позволило раскрыть концептуальные подходы к ис-
следованию духовных и культурных ценностей, установить достижения и проблемы 
в изучении человеческого капитала в философском аспекте, выяснить перспективы 
новейших исследований.  

Ключевые слова: глобализация, человеческий капитал, духовные ценности, 
культурные ценности, наука, техника, техногенная среда, техногенная культура. 

В период глобализации системное научное знание нуждается в 
мировоззренческой основе, формулировка которой производится с 
научно обоснованных позиций на базе философского анализа. Одной 
из главных задач современной философской и научной мысли явля-
ется рассмотрение техногенного содержания глобальных проблем 
современности и анализ их сущности в контексте исторического раз-
вития человечества на формирование человеческого капитала в раз-
личных областях ценностей.  

В начале XXI в., когда состояние современной техногенной ци-
вилизации большинством философских школ оценивается как кри-
зисное, еще более актуальным становится ее теоретический анализ: 
осмысление процессов формировании техногенной среды и законо-
мерностей ее функционирования, определения механизмов ее воз-
действия на жизнь человечества и характеристики природной среды. 

Для самой философии техники как методологии естественных и 
технических наук весьма желательно, чтобы содержание концепций 
философии техники как можно более глубоко отражало реальные 
процессы технического и духовного развития, что способствовало бы 
их более глубокому пониманию. Воссоздавая ту или иную идеаль-
ную модель развития ее отдельных видов, философия способствует 
пониманию направленности современной техники к формированию 
человекоразмерной техногенной среды. К сожалению, на современ-
ном этапе, применительно к проблеме интеграции технических 
средств в целостности, до сих пор отсутствуют комплексные иссле-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

34 

дования. В современных условиях глобального переосмысления и 
пересмотра ценностей изучение их роли в жизнедеятельности от-
дельного человека и общества в целом приобретает особую актуаль-
ность, поскольку ценности, находясь на пересечении областей моти-
вации и мировоззренческих структур сознания, выполняют регуля-
тивную функцию, определяя решения и формируя жизненную траек-
торию отдельных людей, стран и более крупных сообществ. Ценно-
сти возникают на основе общественной практики в пределах опреде-
лённых общественных отношений и имеют ярко выраженный соци-
альный характер. Усвоение человеком ценностей общества и их 
дальнейшая трансляция детерминировано многими факторами, в том 
числе религиозными верованиями, культурой, традициями. Понима-
ние важности ценностей как детерминант общественных и социаль-
ных процессов актуализируют проблему данного исследования. 

Культура имеет особое значение в аспекте аксиологии, посколь-
ку именно они формируют ценности. В обществе «ценности высту-
пают в качестве лекал, позволяющих сверять реальное положение 
дел, а также поведение индивидов и групп, с абстрактными установ-
ками, «привязанными» к условно-образцовому разбору какой-либо 
конкретной ситуации. Таким образом, нормативность – в виде за-
крепленных за «базовой» ситуацией оценочных суждений – вытесня-
ет иные трактовки ценности как феномена культуры» [1, с. 77]. Техно-
генная и духовная культура через систему ценностей влияют на чело-
веческий капитал конкретного общества, определяя его качество. 

Согласно определению Ф. Мамедова, «человеческий капитал – 
это социально-культурный ресурс общества, без которого невозмож-
на продуктивная производственная и инновационная деятельность, 
обеспечивающая социокультурный прогресс. Он рассматривается 
как движущая сила развития современной инновационной экономи-
ки, или «экономики знаний», способной отвечать на вызовы, обу-
словленные диалектическими изменениями в пространстве и во вре-
мени мировой цивилизации» [2]. 

Человеческий капитал является объектом исследований извест-
ных учёных: он рассматривается как фактор экономического и соци-
ального [3], инновационного [4, с. 57–61] развития общества в фило-
софском ключе [5, с. 2664–2680]. Ценности как базовая категория 
культуры исследуются в работах культурологов [1, с. 78]. Интерес 
учёных привлекают также и духовные ценности как философская 
категория [6], роль самой религии в формировании ценностей [7, 
с. 1355–1362]. Исследователи заостряют внимание на терминологи-
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ческих вопросах. Так, А. Джиоева и З. Тавасиева предлагают разде-
лять понятия человеческого потенциала и человеческого капитала: «в 
роли синонима термина «человеческий потенциал» зачастую высту-
пает «человеческий капитал», однако, несмотря на определенные 
сходства выражающиеся, прежде всего в том, что в них включаются 
такие понятия, как образование, здоровье, интеллект, качество жизни 
и т. д. – человеческий потенциал и человеческий капитал вовсе не 
тождественны друг другу. Понятие человеческого потенциала более 
многогранно и его невозможно выразить лишь в стоимостных затра-
тах на приобретение полезных навыков и умений» [4, с. 58]. 

Творческий потенциал общества, формируемый культурой цен-
ностей, является одним из ключевых факторов глобальной конкурен-
тоспособности на современном этапе. Однако, «хотя культурные ре-
сурсы являются ядром современных индексов развития городов, по-
казатели сферы культуры прямо не входят в расчет индексов как че-
ловеческого развития, так и человеческого капитала и человеческого 
потенциала», на что указывает учёный российской Высшей школы 
экономики в докладе «Человеческий капитал как фактор социально-
экономического развития» [8, с. 19–22]. В этой связи С. Гертнер и 
Ю. Китов полагают, что «обращение к культуре при возникновении 
общих вопросов, соединение науки и мировоззрения в подходе к ис-
следованию человеческого капитала диктует требование нового под-
хода к его изучению с философского аспекта». Культура, по мнению 
исследователей, оказывается «важным признаком и даже формой 
существования человеческого капитала» [9, с. 78–86]. 

В период глобализации категория ценностей находится в центре 
внимания различных отраслей социально-гуманитарного знания: фи-
лософии, культурологии, психологии, социологии, педагогики. Цен-
ности входят в структуру личности, поскольку отражают жизненный 
опыт, накопленный личностью в индивидуальном развитии, и пред-
ставляет собой базовую основу сознания, определяющую решения, 
принимаемые человеком по важным жизненным вопросам, т. е. его 
жизненную траекторию. В ценностях проявляется детерминированное 
социумом отношение человека к общественным благам и идеалам. 

Ценности выполняют широкий спектр функций, в первую оче-
редь, нормативную: они приписывают личности нормы, правила, 
принципы поведения, соответствующие конкретному социальному 
окружению, исполняя роль регуляторов поведения и любой челове-
ческой деятельности. Ценности определяют мировоззрение человека, 
представляющее собой аксиоматическую систему сложного и много-
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уровневого характера. Важно иметь в виду, что ценности имеют 
культурную природу, их система представляет собой действующую 
сторону коллективного (общественного) сознания. 

Техногенные, духовные и культурные ценности детерминируют 
развитие как отдельного человека, так и общества в целом. В первую 
очередь, это касается таких сфер, как наука (религия и культура 
формируют отношение к интеллектуальному развитию и возможно-
стям человека постичь тайны мироздания) и образование (ценности 
формируются в процессе социализации и транслируются образова-
нием). Именно с этим связана значимость ценностей для формирова-
ния человеческого капитала общества. Наряду с этим, необходимо 
отметить, что техногенная, духовная культура – это всеобщее сред-
ство и всеобщий способ жизни в окружающей среде, сущностная, 
родовая характеристика самого человека, состоящая в его способно-
сти преобразовывать природу и преодолевать налагаемые ею ограни-
чения на количественный рост и улучшение качества жизни.  

 Технический прогресс невозможно остановить и полностью 
устранить его растущее влияние на природную среду и самого чело-
века никакими мерами не удастся. Чтобы справиться с экологиче-
ской и антропологической угрозами, человечество должно организо-
вать глобальное (в масштабе всей планеты) управление формирова-
нием техногенной среды. Необходимо не только создавать замкну-
тые циклы, безотходные технологии и т. д., но и интенсивно разви-
вать новые отрасли хозяйства – индустрии восстановления и обогаще-
ния природы. 

Создавая новые технические средства, человек формирует свои 
новые функции и вырабатывает необходимые новые ценности куль-
туры. Абсолютная исчерпаемость свойств человека сделала бы не-
возможным появление и развитие техногенной и духовной культуры, 
но их абсолютная неисчерпаемость сделала бы ее просто ненужной. 
Только единство того и другого определяет безграничную поступа-
тельность и перспективность технического прогресса, который в бу-
дущем должен быть направлен в русло создания человекоразмерной 
и человекосоответствующей техногенной среды.  

Каким образом культурные ценности влияют на человеческий 
капитал проиллюстрировано сравнением Республики Казахстан, Рос-
сии и развитых стран (США, Великобритании и Германии). Домини-
рующей религиозной конфессией в Республике Казахстан является 
ислам, в России – православие, в США, Великобритании и Герма-
нии – протестантизм. Во многом именно с этим связаны ключевые 
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расхождения в развитии человеческого капитала, например, парадок-
сальная ситуация высоких рейтинговых позиций России по индексу 
человеческого капитала и низких – по душевому ВВП с учетом пари-
тета покупательной способности [10]. 

Техногенные, духовные и культурные ценности Республики Ка-
захстан, России заметно отличаются от западных стран. Происходя-
щие в последние два десятилетия в стране процессы изменили мно-
гое не только в экономике и политике, но и в обыденной жизни каж-
дого человека, в отношениях между людьми, в понимании того, что 
сегодня есть жизненный успех, какие цели надо перед собой ставить 
и какими средствами для достижения этих целей можно пользовать-
ся. У многих казахстанцев складывается мнение о полной и безвоз-
вратной утере нашим обществом и его гражданами нравственных 
норм, о том, что эрозия морали достигла той критической точки, за 
которой грядет духовное перерождение. По мнению большинства 
опрошенных, причем как людей старшего возраста, так и самой мо-
лодежи, для современной молодежи в целом характерен «моральный 
релятивизм» и даже цинизм, равнодушие к каким бы то ни было иде-
алам. Эту точку зрения разделяют 64 % молодых респондентов и 
70 % – представителей старшего поколения. И только треть казах-
станцев придерживаются оптимистичного взгляда на ситуацию, по-
лагая, что молодежь тянется к высоким идеалам (36 % и 28 %, соот-
ветственно) [по материалам авторских исследований]. 

Во многом настроения пессимизма обусловлены наличием 
«второй реальности» – телевидения, где существует свой особый 
мир, мало имеющий отношение к окружающей людей действитель-
ности, но, которое, тем не менее, формирует представление очень 
многих о безнравственности современной молодежи и в целом о том, 
что казахстанская культура, а с ней и исконные традиции, моральные 
и нравственные устои, постепенно деградируют, уступая место об-
разцам западной массовой культуры. Эти опасения разделяют около 
¾ наших сограждан: 73 % молодежи и 80 % людей старшего поколе-
ния уверены, что современная молодежь мало интересуется нашей 
историей, культурой, ориентирована преимущественно на западные 
ценности. 

Ценности являются важным элементом структуры личности, 
определяющим жизненную траекторию, как отдельного индивидуу-
ма, так и общества в целом. Ценности отражают отношение человека 
к общественным благам и идеалам. Одной из основных функций 
ценностей является нормативная, суть которой заключается в том, 
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что ценности регулируют поведение и жизнедеятельность. Именно 
ценности определяют основу мировоззрения человека и менталитет 
общества. 

Глобальные проблемы и расширяющееся использование техно-
логий для обеспечения человеческой жизнедеятельности закономер-
но вели к формированию технических комплексов, образуемых про-
странственно-сосредоточенными производственно-техническими 
системами; рост этих комплексов и создание технологических связей 
между удаленными регионами вызывают взаимозависимость этих 
комплексов, иногда заставляющую говорить о существовании осо-
бой – техногенной и духовной культуре – оболочки планеты. Поэто-
му философский анализ должен завершиться рассмотрением резуль-
тата технического развития – техногенной среды и ее связи с гло-
бальной культурой, взаимодействием с человеческим капиталом. 

На смену традиционному, натуралистическому пониманию 
культуры должно прийти ее понимание как проявления сложных ин-
теллектуальных и социокультурных процессов (познания и исследо-
вания, инженерной и проектировочной деятельности, развития тех-
нологий и т. д.). Следует развивать новую инженерию, которая будет 
включать «внимательное выслушивание себя и культуры», необхо-
димо создавать новую культуру ценностей, которая позволит расши-
рить человеческие ресурсы.  
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Конец ХХ – начало XXI вв. наполнены в общественном мнении 
темой угрозы. Для привлечения внимания к растущим угрозам уче-
ные и общественные деятели делают открытые заявления о предсто-
ящей опасности. Так, в конце ХХ в. в «Открытом письме к научному 
интернационалу» французский академик Ив де Константен призыва-
ет ученых «прокричать истину людям» [2, с. 128]. Константен не го-
ворит о реальном составе угрозы, но это не делает его заявление ме-
нее актуальным. Ученые начала третьего тысячелетия все больше 
говорят о том, что человечество реально стоит перед угрозой гибели.  

Не так давно в СМИ появилась новость о том, что ученые пред-
ложили ввести в научный обиход новую геологическую эпоху – «ан-
тропоцен», которая отличается активным воздействием человека 
на планету [10]. В ноябре 2017 г. было обнародовано подписанное 
15 тысячами ученых из разных стран мира второе «Предупреждение 
человечеству» с целью привлечь внимание к опасным для жизни 
экологическим изменениям. Первое обращение появилось в конце 
1992 г., под ним подписались свыше 1,7 тыс. ученых, в том числе 
нобелевские лауреаты. В «Предупреждении человечеству от ученых 
мира» они рассказали, что население планеты встало на курс кон-
фронтации с природой. В 25-ю годовщину издания этого манифеста 
было решено выпустить повторное предупреждение. На этот раз под 
ним подписались более 15,3 тыс. ученых из 184 стран мира. «Скоро 
станет слишком поздно, чтобы поменять курс и уйти от нашей про-
вальной траектории, время на исходе. Мы должны понять, как 
в нашей повседневной жизни, так и на уровне государственных ин-
ститутов, что Земля со всей имеющейся на ней жизнью – это наш 
единственный дом», – заключается в манифесте [7]. Как отмечают 
исследователи, наблюдающиеся в последнее время кризисные тен-
денции в состоянии современного человечества есть результат не 
только экологического кризиса, технической экспансии, по и след-
ствие вытекающего из нее антропологического кризиса, который от-
ражается в потере человеком смысла жизни, ощущения гармонии с 
природой, нечеткостью представлений о своем месте в обществе, в 
мире и универсуме в целом [5]. 

М. Хайдеггер неоднократно подчеркивал значимость современ-
ной науки: научная деятельность начинает определять «действитель-
ность, внутри которой движется и пытается оставаться сегодняшний 
человек...», а мощь науки выражается в том, что «науки всё решитель-
ней и вместе с тем неприметней внедряются во все организованные 
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формы современной жизни: в промышленность, экономику, образова-
ние, политику, военное дело, в публицистику всякого рода» [8, с. 239].  

Перспективы науки связываются в современном обществе в 
большинстве случаев с прогрессом исследований в области экологии 
и точных наук, искусственного интеллекта. Однако одной из главных 
разновидностей современных наук следует отметить философию об-
разования, которая в современном мире играет приоритетную роль, в 
связи с тем, что педагогика как направление превращается в одну из 
важнейших, если не главных тем в связи с участием в совершенство-
вании человека. 

Как отмечают исследователи, «продолжающаяся концентрация 
внимания на разработке вопросов философии образования, остро по-
лемический характер, их обсуждения в философской и педагогиче-
ской литературе служат выражением надежды научного сообщества, 
что именно на этом пути может быть достигнута возможность пре-
одоления крупномасштабных кризисов XX в. – экологического, ци-
вилизационного, антропологического [4]. 

Переходный период 1990-х гг. в России, разрушение ориентиров 
прежней идеологии и отсутствие новых духовных оснований вызва-
ли активизацию усилий, связанных с проработкой нового образа че-
ловека. В современном обществе все более четко звучит мысль о не-
возможности эффективного формирования сознания современной 
личности без необходимой подготовки.  

Современное мировое сообщество переживает основополагаю-
щие и довольно болезненные трансформации. Суть этих изменений – 
переход от традиционного к современному обществу или модерниза-
ция. Перемены, происходящие в западном мире, затронули и россий-
ское образование, которое находится сегодня в особой социокуль-
турной ситуации формирования ценностных ориентаций. Поэтому 
сегодня одной из главных проблем системы образования, обуслов-
ленных современным положением в культуре, является усиление ро-
ли гуманитарного образования. Философский подход к проблемам 
образования дает возможность определить те направления, на путях 
которых образование как процесс формирования личности является 
наиболее эффективным. 

Образование и воспитание как часть сложной сферы жизни со-
циума закладывают рационально-духовные основания культуры и 
влияют на все характеристики личности и общества в целом. Поэто-
му особое внимание к этой области оправдано и важно в настоящее 
время, в эпоху антропологического кризиса. 
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Современное российское образование находится в сложной си-
туации множественных изменений и преобразований, узко связанных 
с уровнем развития науки и информационных технологий. Да, дей-
ствительно, наука находится в основе информационной составляю-
щей современного образования, но следует учитывать также духов-
но-культурный слой образования и воспитания. На последний оказы-
вает влияние общество (требования общества к определенным нрав-
ственным нормам, искусству, культурной жизни). С наукой сложнее: 
необходимо учитывать требования общества к необходимым науке 
техническим средствам, его готовность финансировать их, а также 
уровень развития самой науки, открытия которой, в свою очередь, 
воздействуют на развитие техники, производства. Поэтому, как счи-
тают ученые, «современное общество, в свою очередь, должно осо-
знавать не только позитивную роль науки, но и негативные послед-
ствия использования научных наработок» [5]. 

Итак, научная парадигма должна быть определяющей в процес-
се познания. В данном отношении интересна концепция науки 
Майкла Полани, согласно которой искусству познавательной дея-
тельности нельзя научиться по учебнику, так как оно передается в 
непосредственном общении, поэтому в науке очень важен личный 
опыт и личная ответственность. Полани отстаивает положение о су-
ществовании у человека двух типов знания: явного, выраженного в 
понятиях, суждениях, теориях и других формах логики, рацио, и не-
явного, имплицитного, не поддающегося полностью обобщению че-
ловеческого опыта. Неявное знание отражено в языке и воплощено в 
различных навыках, схемах восприятия. Оно не допускает полного 
изложения в учебниках, а передается «из рук в руки», в общении и 
личных контактах ученых. 

В России более двухсот лет существовала модель трансляции 
готовых знаний от учителя к ученику, которая создала особый тип 
восприятия информации и удачно подключилась к сциентистским 
наслоениям последнего времени. Однако современное мировоззре-
ние далеко ушло от механистического объяснения мира, по утвер-
ждению многих современных ученых, наука движется к изменению 
собственной парадигмы, в которой будет соединена концептуальным 
мостом древняя мудрость и современная наука, примирятся восточ-
ная духовность и западный прагматизм. Так, Мартин Хайдеггер в 
своей знаменательной работе «Наука и осмысление» отмечает осо-
бую роль в современном мире рационального познания и необходи-
мость соединения рациональности с восточным иррационализмом [9]. 
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Как считают исследователи, сегодня стало возможным форми-
рование новой – немеханистической – парадигмы, основанной на 
постулатах неклассической науки. Все это благодаря переосмысле-
нию системы ценностей. Иными словами, неклассическая наука, 
пришедшая на смену рационализму, пытается постичь мир во всем 
его многообразия. Изменения в современной науке и образовании мы 
относим к социальным инновациям. К социальным инновациям в 
культурно-духовной сфере мы можем отнести новые идеи, страте-
гии, технологии в системе образования, которые способствуют соци-
альным изменениям в обществе. Так, в Госдуме неоднократно рас-
сматривались различные варианты законов об образовании. Так, в 
июле 2020 г. было уточнено само понятие «воспитание». Под ним 
понимается деятельность, которая направлена «на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации обуча-
ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, зако-
ну и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимно-
го уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа Российской Федерации, к при-
роде и окружающей среде» [3]. Главное – воспитать человека в соот-
ветствии с заявленными требованиями. 

Ответом на это условие является призыв Константена: спасение 
человека – дело рук самого человека. Так, нейробиолог Т. В. Черни-
говская нас предупреждает о необходимости тщательно продуман-
ных моментов образования и воспитания: «Поэтому я постоянно гово-
рю: нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать 
плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные филь-
мы. Если мы спятим и съедим на улице шаверму, из желудка ее можно 
будет изъять, а вот из головы – никогда, что упало, то пропало» [6].  

Нужна тщательно продуманная система воспитания и образова-
ния. Философы и религиозные деятели на протяжении десятилетий 
рубежа ХХ–ХХI вв. поднимали и поднимают вопрос духовной гибе-
ли современного человека, распада его духовных и нравственных 
ориентиров. Экологическому и антропологическому кризису, кото-
рые угрожают человечеству, необходимо противопоставить совмест-
ные усилия государства, Церкви, общественных и государственных 
структур, гражданского общества и международных организаций для 
утверждения в мире действенной защиты планеты, а также развитую 
систему образования и воспитания для защиты самого человека. 
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ANTHROPOLOGICAL CRISIS AND MODERN EDUCATION 

Abstract. The article analyzes the crisis trends in the state of modern humanity, 
which are the result not only of the ecological crisis, technical expansion, but also of the 
anthropological crisis, which is reflected in the loss of human meaning of life, the loss of 
feelings of harmony with nature, the fuzziness of ideas about one's place in society, in the 
world and in the universe as a whole. The author connects the scientific search and its 
prospects with the philosophy of education, which in the modern world plays a priority 
role, due to the fact that the pedagogical direction is actively used in the development of 
human nature. 
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Аннотация. В данном исследовании ставится задача рассмотреть позиции 
различных парадигм российской политической науки по вопросу о применимости 
концепции «безопасность человека» к Арктической зоне Российской Федерации. В 
частности изучаются подходы неореалистической, неолиберальной, глобалистской и 
постпозитивистской парадигм теории политической науки к трактовке концепции 
«безопасность человека» вообще и в российской Арктике в частности. Анализиру-
ются позиции указанных парадигм по таким аспектам безопасности человека, как 
экономическая безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, безопасность сообщества и поли-
тическая безопасность. Делается вывод о том, что, несмотря на преимущественно 
академический характер дискуссий вокруг концепции «безопасность человека» и 
отсутствие её признания на официальном уровне, отдельные её элементы присут-
ствуют в документах стратегического планирования на уровне федеральных, регио-
нальных и муниципальных властей. 

Ключевые слова: концепция «безопасность человека», Арктическая зона Рос-
сийской Федерации, политическая теория, неореализм, неолиберализм, глобализм, 
постпозитивизм. 

Определение концепции «безопасность человека» (human 
security) впервые было дано на официальном уровне в докладе Про-
граммы развития ООН «Новые измерения безопасности человека» в 
1994 г. [20]. В частности, в этом документе выделялись 7 разновид-
ностей/компонентов безопасности человека: экономическая безопас-
ность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, экологиче-
ская безопасность, личная / индивидуальная безопасность, безопас-
ность сообщества (к которому принадлежит человек) и политическая 
безопасность. С тех пор вокруг этой концепции не прекращаются 
споры в среде учёных и политиков – как по поводу её содержания, 
так и применимости в различных странах, а также экономических, 
экологических, социокультурных и прочих условиях. 
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В данном исследовании ставится задача рассмотреть позиции 
различных парадигм российской политической науки по вопросу о 
применимости концепции «безопасность человека» к Арктической 
зоне Российской Федерации (АЗРФ). 

Актуальность данной темы исследования обусловлена, с одной 
стороны, тем, что на данном этапе комплексное развитие АЗРФ явля-
ется приоритетным направлением российской общенациональной 
стратегии. Это было особо отмечено в таком базовом документе, как 
«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», 
принятом в октябре 2020 г. [10], в котором была поставлена задача 
существенного повышение уровня и качества жизни населения АЗРФ. 

Однако, с другой стороны, если оценивать реальное положение 
дел в АЗРФ, в данном регионе до сих пор не сформирована ком-
плексная система безопасности человека, которая должна лежать в 
основе устойчивого развития российской Арктики. Само понятие 
«безопасность человека» отсутствует как в федеральных, так и реги-
ональных и муниципальных документах стратегического характера 
(в них встречаются лишь отдельные элементы этой концепции). Да-
же родственная (и более широкая по объёму) концепция устойчивого 
развития появилась в российских документах стратегического пла-
нирования довольно поздно – лишь с принятием предшествующей 
арктической стратегии РФ в 2013 г. [9]. До этого АЗРФ в духе совет-
ских традиций рассматривалась лишь как «стратегическая ресурсная 
база» страны [4]. Из трёх компонентов устойчивого развития – эко-
номического, экологического и социогуманитарного – приоритет по-
прежнему отдаётся первому. Охрана окружающей среды, обеспече-
ние комфортной среды проживания местных сообществ до сих пор 
остаются в тени задач экономического развития АЗРФ, а если и обо-
значаются, то имеют преимущественно декларативный характер [3]. 

Между тем в постсоветское время возникло множество новых 
вызовов и угроз безопасности человека на российском Крайнем Се-
вере. В результате распада СССР и начала системного кризиса рос-
сийской экономики АЗРФ оказалась практически заброшенной, что 
привело к усугублению многочисленных негативных тенденций в 
регионе, появлению новых вызовов и угроз социально-
экономического, демографического и экологического характера. 
Наряду с суровыми климатическими условиями жизни, слабая соци-
альная политика 1990-х годов и начала 2000-х, устаревшая инфра-
структура и отсутствие необходимых инвестиций только усилили 
негативные тенденции. 
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Прежде всего, произошел интенсивный отток населения в более 
благополучные регионы России, результатом чего стал дефицит ра-
бочей силы в регионе и сосредоточенность населения в крупных го-
родах, преимущественно на западе АЗРФ (Мурманск, Архангельск и 
др.) и в регионах нефтегазовой добычи. Как следствие, в 1990-е гг. 
закрылись многие промышленные предприятия, деградировало ком-
мунальное хозяйство ряда северных городов, заброшенными оказа-
лись многие порты и другие объекты гражданской и военной инфра-
структуры АЗРФ. 

Ещё одна острая проблема АЗРФ связана с коренными малочис-
ленными народами Севера (КМНС). В российской Арктике прожи-
вают более 30 КМНС, общая численность которых не превышает 
82,5 тыс. человек. Эти народы живут по вековым укладам предков, 
часть из них ведёт кочевой образ жизни. При этом уровень жизни в 
районах проживания народов Крайнего Севера ниже среднего в 
сравнении с другими субъектами РФ. Уровень безработицы среди 
КМНС в 1,5–2 раза выше, чем в среднем по стране. По-прежнему 
высока детская смертность, значительно ниже продолжительность 
жизни [8; 15; 19, с. 34]. Сложившаяся с начала 1930-х гг. концепция 
освоения и природопользования Севера принесла немалый ущерб 
традиционным отраслям хозяйства коренного населения российской 
Арктики, в результате появились области сильного загрязнения и 
деградации естественной среды их обитания. 

Неблагоприятная экологическая обстановка сложилась во мно-
гих районах АЗРФ. Экологи насчитали 27 так называемых импакт-
ных зон, где состояние окружающей среды особенно критично. В их 
числе промышленные районы, сложившиеся в Мурманской и Архан-
гельской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе, городской 
агломерации Норильска и пр. Всего загрязнению подверглось около 
15 % всей территории АЗРФ [11]. 

Весь этот комплекс проблем необходимо решать системно, при-
нимая во внимание тот факт, что АЗРФ является неотъемлемой со-
ставной частью системы национальной безопасности РФ. Представ-
ляется, что такой комплексный подход можно разработать именно в 
рамках концепции безопасности человека. 

Как же к этой концепции относятся ведущие парадигмы россий-
ской политической науки? 

Сторонники неореалистической парадигмы считают безопас-
ность человека второстепенной по сравнению с проблемой обеспече-
ния национальной безопасности, от решения которой, по их мнению, 
зависит как судьба страны в целом, так и отдельных её граждан. Они 
полагают, что фокусирование политики в области безопасности на 
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проблемах индивида может увести общество в сторону от решения 
фундаментальных задач и подорвать всю систему обеспечения наци-
ональной безопасности (в том числе и в АЗРФ).  

Неореалисты сводят этот концепт к понятию «личная» или «ин-
дивидуальная безопасность», которое является лишь одной из «ипо-
стасей» безопасности человека в определении ООН 1994 г. При этом 
личная безопасность считается ими низшим уровнем национальной 
безопасности, выше которого стоят уровни общественной и государ-
ственной безопасности. Соответственно, среди угроз безопасности 
индивида неореалисты обращают внимание в основном на такие 
проблемы, как уровень уличной преступности, защищённость инди-
вида перед лицом природных и техногенных катастроф, его физиче-
ское здоровье и пр. [1; 2; 12].  

Последователи неолиберальной парадигмы политической науки 
в целом разделяют теоретический подход ООН к трактовке катего-
рии «безопасность человека» и считают, что она вполне применима к 
ситуации в АЗРФ. В то же время они предпочитают делать акцент на 
правовых аспектах проблемы, считая, что концепт «безопасность че-
ловека» проистекает, прежде всего, из либеральной традиции защиты 
прав человека. Поэтому при рассмотрении данной тематики неоли-
бералы фокусируются, в основном, на защите прав различного рода 
меньшинств (коренных народов, этнических и сексуальных мень-
шинств) или гендерной проблематике в АЗРФ, иногда игнорируя 
другие аспекты концепции «безопасность человека» [15].  

Глобалистская парадигма отвергает узкие трактовки неореали-
стов и неолибералов понятия «безопасность человека» как личную 
безопасность или как правовую защищённость индивида. Её сторон-
ники, по сути дела, считают понятия безопасности человека и устой-
чивого развития синонимичными. По мнению глобалистов, если раз-
витие общества на национальном или глобальном уровнях будет 
иметь несбалансированный характер, это неизбежно скажется нега-
тивным образом на безопасности человека, ибо будет постоянно по-
рождать конфликты социально-экономического, социокультурного, 
межэтнического, межрелигиозного и экологического характера [17; 
18]. Именно глобалисты являются наиболее последовательными сто-
ронниками комплексного подхода ООН к обеспечению всех семи 
компонентов безопасности человека и реализации Целей устойчиво-
го развития ООН (2015 г.) в Арктике.  

Последователи постпозитивистской парадигмы не смогли пред-
ложить единой теоретической интерпретации концепта «безопас-
ность человека» и адекватно адаптировать его к условиям Арктики. 
Скажем, сторонники постмодернистского направления постпозити-
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визма ограничились лишь тотальной критикой концепций безопасно-
сти других парадигм, но не предложили своего собственного видения 
проблемы [6; 16].  

Социальные конструктивисты предпочитают рассматривать 
проблему безопасности через призму категории «идентичность». По 
их мнению, если возникает угроза идентичности индивидов или со-
циальных групп, то это воспринимается ими как угроза их безопас-
ности. Чтобы не допустить угроз различным идентичностям и не 
провоцировать конфликты между ними, конструктивисты предлага-
ют наладить диалог между всеми заинтересованными субъектами 
арктической политики и обеспечить благоприятные условия для со-
хранения этнического и социокультурного разнообразия АЗРФ [7].  

Сторонники «постколониальной школы» в рамках постпозити-
визма считают, что, поскольку многие регионы планеты, а также так 
называемые «внутренние колонии» ряда стран, долгое время эксплу-
атировались различными «империями», нужно радикально менять 
политику бывших империй по отношению к своим, прежде зависи-
мым территориям. Так, «постколониалисты» считают, что россий-
ская Арктика долгие годы эксплуатировалась царской Россией, Со-
ветским Союзом и отчасти постсоветской Россией хищническим 
способом. Поскольку отношение к Арктике было как к колониаль-
ному владению, из которого нужно было извлечь материальные бла-
га и максимальную прибыль, то о её населении и экологии (а, стало 
быть, и о безопасности человека) никто всерьёз не думал [13; 14]. 
Последователи «постколониальной школы» отмечают положитель-
ный сдвиг в отношении нынешних российских властей разного уров-
ня к АЗРФ, но подчёркивают, что для избавления от «колониального 
наследства» и действительной заботы о людях и природе Крайнего 
Севера предстоит сделать ещё очень много. 

«Постколониалисты» считают, что в Арктике нужно создать та-
кой международно-правовой и хозяйственный режим, который бы 
исключал сверхэксплуатацию природных ресурсов Арктики, мили-
таризацию региона и сохранял бы традиционные образ жизни и 
культуру КМНС. Они понимают, что такой режим, как в Антарктике, 
где запрещена вся военная и хозяйственная деятельность, вряд ли 
возможен в Арктике, но что-то близкое по смыслу, по их мнению, 
можно создать. В этих целях они предлагают шире использовать та-
кие инструменты, как создание природных заповедников, морских 
охраняемых районов, запрет на рыболовство и добычу полезных ис-
копаемых в центральной части Северного ледовитого океана, огра-
ничение траффика по Северному морскому пути, внедрение в прак-
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тику деятельности компаний, действующих в АЗРФ, принципа кор-
поративной социальной и экологической ответственности, широкое 
привлечение институтов гражданского общества к демилитаризации 
региона и пр. [5].  

Следует отметить, однако, что, несмотря на кажущуюся привле-
кательность предложений конструктивистов и «постколониалистов», 
их идеи не очень согласуются реальностью. Значение Арктики как 
источника важнейших видов сырья и места пролегания перспектив-
ных морских коммуникаций будет только возрастать в обозримом 
будущем. Никто из арктических стран и неарктических государств, 
заинтересованных в этом регионе, не собирается отказываться от 
своих планов по освоению Крайнего Севера. В то же время все ос-
новные региональные «игроки» осознают необходимость обеспече-
ния устойчивого развития Арктики и собираются решать имеющиеся 
конфликтные вопросы мирным путём, через переговоры и на основе 
принципов международного права. 

В целом же следует отметить, что межпарадигмальные дискус-
сии в современной российской политической науке по вопросу о 
безопасности человека в АЗРФ ещё не достигли стадии выработки 
какого-то приемлемого консенсуса между ними. Приходится также 
констатировать, что академические дискуссии о безопасности чело-
века пока не привели к признанию этой концепции на уровне госу-
дарственных доктрин и стратегий в Арктике, хотя её отдельные эле-
менты де-факто встречаются в этих документах. Однако ряд событий 
последнего времени, включая коронавирусную пандемию, демон-
стрирует необходимость пересмотреть приоритеты российской арк-
тической стратегии в пользу её гуманитарной «составляющей». 
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INTER-PARADIGMATIC DEBATES IN POLITICAL SCIENCE 

 ON THE APPLICABILITY OF THE “HUMAN SECURITY” CONCEPT  
FOR THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. This study aims to examine the positions of various Russian political sci-
ence paradigms on the applicability of the “human security” concept to the Arctic Zone of 
the Russian Federation. In particular, the approaches of the neorealist, neoliberal, globalist 
and postpositivist paradigms to the interpretation of the “human security” concept in gen-
eral and in the Russian Arctic in particular are studied. The positions of these paradigms 
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on such aspects of human security as economic security, food security, health care system, 
environmental security, personal security, community security, and political security are 
analyzed. It is concluded that, despite the predominantly academic nature of the discus-
sions around the “human security” concept and the lack of its recognition at the official 
level, some of its elements are present in the strategic planning documents at the level of 
federal, regional and municipal authorities. 

Keywords: “human security” concept, Arctic Zone of the Russian Federation, polit-
ical theory, neorealism, neoliberalism, globalism, postpositivism. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. Статья посвящена теоретико-методологическому обоснованию 
наставнической деятельности в образовании. В 2019 г. принят ряд нормативных 
документов, посвященных наставничеству в образовании, разработана целевая мо-
дель наставничества обучающихся. Автором анализируется генезис развития 
наставничества в образовательной политике государства и отражение её в общей и 
специальной терминологии. В качестве теоретических основ организации наставни-
ческой деятельности в образования автором предлагаются теории взаимопомощи 
(П. Кропоткин), социокодов (М. Петров), теории социализации, в частности концеп-
ция «Значимого другого» (Г. С. Саливан, А. Гелер), теория типов культур (М. Мид). 
Рассматриваются эвристические возможности теории поколений (Н. Хоув, В. Штра-
ус) для обоснования наставничества. Выражается мнение о несводимости наставни-
чества к технологии, его значение, с точки зрения, формирования ценностей и смыс-
лов у молодежи. Наставничество в образовании возникает из потребностей образо-
вательной практики, апеллирует к предшествующему опыту работы по обеспечению 
преемственности, имеет возможность опереться на теоретические заделы, созданные 
в социальных и гуманитарных науках.  

Ключевые слова: образование, наставничество, целевая модель наставниче-
ства, теоретические основы, взаимопомощь, социокод, социализация, типы культу-
ры, поколение.  
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В конце 2019 г. Министерством просвещения России было из-
дано распоряжение «Об утверждении методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополни-
тельным общеобразовательным программам и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися» [1]. «Национальным 
ресурсным центром наставничества «МЕНТОРИ» подготовлено ме-
тодическое пособие под общим научным руководством д-ра психол. 
наук Н. Ю. Синюгиной. Кроме официального текста «Целевой моде-
ли» пособие содержит дополнительные материалы для организато-
ров наставничества, материалы для проведения мониторинга и оцен-
ки эффективности программы наставничества, анализ лучших миро-
вых практик наставничества: отечественный и зарубежный опыт, ха-
рактеристику и перечень лучших дополнительных образовательных 
программ по направлению «Наставничество».  

Развитие наставничества в педагогическом сообществе является 
одним из ключевых мероприятий национальной системы профессио-
нального роста педагогических работников Российской Федерации, 
основные принципы которой утверждены Правительством Россий-
ской Федерации [2].  

В «Методологии (целевой модели) наставничества» данная 
форма рассматривается как универсальная технология передачи опы-
та, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций 
и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, ос-
нованное на доверии и партнерстве. В качестве адресата целевой мо-
дели наставничества названы обучающиеся школ и учреждений 
СПО, хотя среди одной из форм наставничества названа форма «пе-
дагог – педагог». Это позволяет сделать выводы о необходимости 
корректировки названия самой модели наставничества, а также о 
возможности ее дополнения формой «опытный руководитель – мо-
лодой руководитель», «успешный руководитель – руководитель 
школы с низкими образовательными результатами», например, в 
проекте «500+», реализуемом в ряде регионов Российской Федера-
ции. В «Целевой модели» наставничество рассматривается как «уни-
версальная технология», что, на наш взгляд, ограничивает содержа-
ние наставничества как универсальной гуманитарной (социообразо-
вательной) практики, которая не всегда принимает форму техноло-
гии. Что касается использования технологий в наставничестве, то в 
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наставничестве используются технологии менторинга, коучинга, 
тьюторства, социально-педагогической поддержки и др.  

В «Целевой модели» определяется, что «методология наставни-
чества – это система концептуальных взглядов, подходов и методов, 
обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, 
позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия 
наставника и наставляемого» [3]. В то же время, в качестве концеп-
туального обоснования целевой модели наставничества названы 
нормативные правовые акты Российской Федерации, ряд междуна-
родных актов, например, Всеобщая Декларация добровольчества 
(2001 г.), Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 
2025 года (2015 г.). Этого недостаточно для того, чтобы обосновать и 
аргументировать значение наставнической деятельности в сфере обра-
зования, понять мотивы участия различных социальных акторов в ней.  

Эволюцию феномена «наставничества» в отечественном обра-
зовании можно отследить по словарям, в том числе профессиональ-
ным. Например, в словаре В. И. Даля наставник определяется как 
«наставлятель – кто наставляет кого и что: делает к чему наставку, 
или настораживает, либо поучает. Наставитель может заняться этим 
случайно; наставник, по прямой обязанности». В «Толковом словаре 
русского языка» (под ред. С. И. Ожегова, Н. И. Шведовой, 2002) 
«наставник – это учитель и воспитатель, руководитель. Примеры: 
Наставник молодежи, мастер-наставник». Но уже в «Словаре русско-
го языка» (под ред. Л. И. Скворцова, 2003) слово «наставник» трак-
туется как устаревшее (Учитель, руководитель (классный н., (класс-
ный воспитатель в гимназии, реальном училище). В Советском эн-
циклопедическом словаре «наставничество – ф-ма коммунист. вос-
питания и проф. подготовки молодежи на производстве, в профтех. 
уч-х, и т. п. передовыми, опытными рабочими, мастерами, ИТР. В 
различных формах существует с 1930-х гг., широко распространи-
лось в 1970-х гг.». 

С распадом советской системы образования отношение к 
наставничеству изменилось: в официальной образовательной поли-
тике оно было предано забвению. Показательно, что в 2-томной «Пе-
дагогической энциклопедии» (М. 1999 г., гл. ред. В. В. Давыдов) 
термины «наставник», «наставничество» отсутствуют. В «Тезаурусе 
для педагогов-экспериментаторов» (1999) феномену «наставниче-
ства» дана уничижительная характеристика. «Наставничество, про-
фессиональное поведение педагога, основанное на его убеждении в 
неоспоримой истинности своих мыслей и стратегий общения с деть-
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ми. Авторство цели взаимодействия в большинстве случаев принад-
лежит взрослому. Тактика «наставничество», основанная на лозунге 
«делай, как Я», применяется педагогами в нескольких случаях: 
1) если ребенок хочет выполнить какое-либо действие репродуктив-
ного плана, но не знает, как, а педагог не хочет (не имеет возможно-
сти) «тратить» время на создание проблемно-поисковой ситуации; 
2) если ребенок не хочет действовать, но это надо взрослым (или же 
думают, что им это надо), которые не имеют возможности или же не 
хотят объяснять ребенку необходимость данного типа деятельности; 
3) если ребенок может и хочет сделать сам, но взрослый не разреша-
ет ему проявить самостоятельность, не веря в его силы и творческие 
способности. Выступая в роли «тренера», «дятла», «капли, которая 
точит камень», учитель создает условия для репродуктивного вос-
производства культурного наследия в неизменном типе и отрицания 
им процесса учения как самостоятельного познания как такового» [4].  

Профессиональные словари, вышедшие в начале XXI в., делают 
акценты на наставничестве как форме обучения непосредственно на 
рабочем месте; теоретический курс сведен к минимуму, акцент ста-
вится на формировании практических умений и навыков, форме вос-
питания и профессиональной подготовки молодежи, осуществляемой 
старшим поколением. С психологической точки зрения наставниче-
ство – это доверительное общение двух поколений с целью передачи 
профессионального опыта и нравственных норм. Смысл наставниче-
ства – провести своего подопечного (подшефного) «над пропастью», 
по «бездне» как через самые сложные моменты профессиональной 
деятельности. В «Педагогическом энциклопедическом словаре» 
(2012) наставничество рассматривается как универсальная культур-
но-историческая практика, которая в разные исторические периоды 
принимала различные формы (имянаречения, подмастерье); в совет-
ский период – это массовое движение в системе профессионально-
технического образования и производственного обучения [4].  

В качестве теоретической основы современного наставничества, 
на наш взгляд, можно рассматривать теории «взаимной помощи» 
П. А. Кропоткина, теории «социокодов» М. К. Петрова и В. Я. Неча-
ева, теории социализации Ч. Х. Кули, Дж. Мида, Г. Салливана, 
А. Гелера, «значимого взрослого», теории типов культуры М. Мид.  

Теория «взаимной помощи» П. А. Кропоткина была разработана 
в конце XIX – начале XX в. и основана на огромном энциклопедиче-
ском обобщении практики взаимопомощи в животном мире Забайка-
лья и Северной Манчжурии, изучения средневековых городских 
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коммун в Западной Европе и современных Кропоткину обществ. 
Рассматривая факторы социоприродной эволюции и общественного 
прогресса, П. А. Кропоткин обращает внимание, на то, что, помимо 
закона «Взаимной Борьбы», в природе существует ещё закон «Вза-
имной Помощи», который для успешности борьбы за жизнь, и в осо-
бенности для прогрессивной эволюции видов, играет гораздо более 
важную роль, чем закон Взаимной Борьбы. П. А. Кропоткин считал, 
что истолкование учения Дарвина о борьбе видов неверно и неточно. 
П. А. Кропоткин не отрицал существования конкуренции между 
представителями одного вида, не отрицал он и правильность выра-
жения: «выживание наиболее приспособленных». Но он считал, что 
«наиболее приспособленными» являются те животные, которые со-
трудничают между собой». Кропоткин объясняет: «Почему западные 
исследователи так много писали именно о конкуренции?». По мне-
нию П. А. Кропоткина, они обычно путешествуют в тропиках, где 
наблюдают перенаселение и острую борьбу за существование; рус-
ские же чаще ездят в малонаселённую Сибирь, где в суровых усло-
виях люди помогают друг другу. П. А. Кропоткин утверждал, что 
люди расположены помогать друг другу без принуждения. Не нужно 
централизованной власти для того, чтобы подавать пример, или за-
ставлять людей поступать справедливо. Люди поступали так ещё до 
возникновения государства [5].  

Теория «социокодов» М. К. Петрова также может рассматри-
ваться в качестве методологической основы наставнической дея-
тельности образования. Отечественным философом М. К. Петровым 
были разработаны концепции «социокода» и «человекоразмерно-
сти». Понятие «социокод» было введено М. К. Петровым для выде-
ления социального механизма наследования (в отличие от биокода), 
принципиально отличного от биологического способа воспроизвод-
ства жизни, передачи социального опыта [6].  

Схематично это можно представить следующим образом. В со-
циальной истории человечества выделяются три социокода – лич-
ностно-именной, профессионально-именной и универсально-
понятийный.  

Личностно-именной социокод доминировал на начальных ста-
диях эволюции человечества. Ему соответствовала ролевая матрица 
«наставник – воспитанник». Основной объём передаваемого соци-
ального опыта был заключен в имени и ритуалах (важнейший из 
них – обряд инициации). Когда накопленный сообществом социаль-
ный опыт не помещается в личностно-именной социокод и становит-
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ся не соразмерен возможностям и способностям индивида, ему на 
смену приходит профессионально-именной социокод. 

Профессионально-именной социокод возникает на базе обще-
ственного разделения труда и профессиональной специализации за-
нятий. Ролевая матрица профессионально-именного социокода – 
«мастер – ученик, подмастерье». Основной объём социального опы-
та, актуальный для индивида, это его профессиональная роль; ей со-
ответствовала цеховая организация профессиональной жизни (проф-
союзы, проф. сообщества). Важнейшие ритуалы – «посвящение в 
профессию», воинская присяга, клятва Гиппократа и др.  

С ростом объёма и многообразия социального опыта, развитием 
науки и теоретического знания, профессиональной динамики воз-
можности личностно-именного и профессионально-именного соци-
окода становятся недостаточными, на смену им приходит универ-
сально-понятийный социокод. Основной объём передаваемого соци-
ального опыта заключен в учебной дисциплине (предмете), чаще все-
го (но не только) – кальке с научной дисциплины. Основной ролевой 
матрицей становится «учитель – ученик», «преподаватель – сту-
дент». Важнейший ритуал – итоговый (выпускной) экзамен, защита 
диссертации. Для передачи этого социокода создаётся особый соци-
альный институт – институт образования, а основной, главной про-
блемой становится отбор содержания учебного предмета, в которое 
необходимо вместить существующий корпус научного знания и со-
циальный опыт многих поколений людей. Содержание образования 
формируется, как правило, в предельно обобщённой, теоретической 
форме, и таким образом, транслируется от поколения к поколению.  
В системе профобразования, наряду с абстрактным, теоретическим 
знанием, транслируются также и профессиональные знания, и про-
фессиональный опыт. 

Однако социальный и профессиональный опыт, полученный в 
учебных заведениях, в иных трудовых коллективах для процессов 
реальной социализации и социальной адаптации индивида к жизни в 
конкретной социальной среде, в условиях конкретного ученического, 
студенческого, педагогического, производственного коллектива ста-
новится недостаточным. Если не управлять этим процессом, он мо-
жет принять негативные, суррогатные, даже антисоциальные формы. 
И одним из способов управления процессами социализации и соци-
альной адаптации может стать институт наставничества, программа 
наставнической деятельности в образовании.  
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Важной теоретической основой для организации наставниче-
ской деятельности в образовании могут являться различные теории 
социализации: концепции «Зеркального Я» (Ч. Х. Кули), «Обобщен-
ного Другого» (Дж. Г. Мида), «Значимого Другого» (Г. С. Саливана, 
А. Гелера). Г. С. Саливан впервые ввёл термин «значимый другой» 
(significant other, SO) для обозначения человека, который имеет осо-
бое значение для жизни индивида. «Значимые Другие» – люди, иг-
рающие решающую роль в процессе социализации, чьи суждения, 
действия являются образцом при формировании наших собственных 
мнений, суждений, линии поведения. В. И. Слободчиков и А. В. Шу-
валов вводят понятие «Значимый Взрослый» как одного из ведущих 
агентов социализации детей и подростков. Роль наставника в совре-
менном образовательном процессе – это роль «Значимого Другого», 
«Значимого Взрослого» в процессе социализации и на раннем этапе 
профессионализации молодого человека. Он не только инструктор, 
тренер, коуч при вхождении в профессию, но и носитель определен-
ных ценностей и смыслов, посредник между индивидом и общно-
стью, коллективом.  

Теория трёх типов культур М. Мид. Маргарет Мид выделяет 
три типа культур – постфигуративную, кофигуративную и префигу-
ративную. В рамках постфигуративной культуры подрастающее по-
коление перенимает опыт у старших; в рамках кофигуративной куль-
туры дети и взрослые учатся не только у старших, но и у сверстни-
ков; в рамках префигуративной культуры не только дети учатся у 
родителей, но и родителям приходится учиться у своих детей.  

Если постфигуративная культура ориентирована на прошлое, а 
кофигуративная – на настоящее, то префигуративная – на будущее. 
Решающее значение в ней приобретет духовный потенциал молодого 
поколения, у которого образуется общность опыта, которого не было 
и не будет у старших. 

В современном обществе, эти типы культур не сменяют после-
довательно друг друга, а сосуществуют рядом и усложняют социаль-
ную ткань взаимодействия поколений. В наставнической деятельно-
сти все три типа культур находят своё выражение: возникают ситуа-
ции, когда в наставничество целесообразно включать ровесников 
(школьник – школьник, студент-студент), также когда молодые люди 
становятся тренерами, шефами для людей более старшего возраста 
(например, в период перехода на дистанционные формы образования 
многие молодые педагоги и даже старшеклассники взяли под своё 
руководство пожилых учителей, испытывавших затруднения при 
проведении занятий в дистанционном режиме).  
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Может ли быть теоретической основой для развития наставни-
чества в образовании популярная сегодня во многих службах управ-
ления персоналом «Теория поколений XYZ» Н. Хоува и В. Штрауса? 
На наш взгляд, нет. Эта яркая и привлекательная гипотеза имеет 
определённый описательный характер, однако, чтобы обладать при-
знаками серьезной теории, должна дать и корректное научное объяс-
нение тем различиям, которые формируются в процессе жизнедея-
тельности поколений. Более того, среди сторонников этой теории 
имеются разночтения по датировке поколений, по факторам, на них 
влияющим. Теория абстрагируется от социоструктурных, поселенче-
ских, образовательных и других аспектов социальной дифференциа-
ции. Она возводит непроницаемые границы между поколениями, че-
го на самом деле в жизни нет. По оценке Е. А. Ковина и 
О. В. Лысенко, теория Н. Хоува и В. Штрауса не отвечает на два 
очень важных вопроса: «1) Смена поколений происходит одновре-
менно во всем обществе, или в некоторых сегментах общества она 
происходит раньше или позже? Причём эта проблема, проблема не-
равномерности смены поколений может быть рассмотрена в терри-
ториальном, географическом, пространственном и в социальном из-
мерении (пространственные измерения – большие, мелкие города, со-
циальное – разные слои общества). 2) Насколько теория поколений 
является верифицируемой, и как теория поколений должна проявлять-
ся в практической жизни, поведении людей и управлении?» [7, с. 61].  

Наставничество в образовании возникает из потребностей обра-
зовательной практики, апеллирует к предшествующему опыту рабо-
ты по обеспечению преемственности, имеет возможность опереться 
на теоретические заделы, созданные в социальных и гуманитарных 
науках.  
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES 
MENTORING IN EDUCATION 

Abstract. The article is devoted to the theoretic and methodological justification of 
mentoring activities in education. In 2019, a number of regulations on mentoring in educa-
tion have been adopted, and a targeted model for mentoring students has been developed. 
The author analyzes the genesis of the development of mentoring in the educational policy 
of the state and its reflection in general and special terminology. As the theoretical basis of 
the organization of mentoring activities in education, the author proposes theories of mutu-
al assistance (P. Kropotkin), sociocodes (M. Petrov), theories of socialization, in particular 
the concept of “Significant Other” (G. S. Sullivan, A. Geler), theory of types of cultures 
(M. Mead). The heuristic possibilities of generational theory (N. Howe, V. Strauss) to 
justify mentoring are considered. There is a view that mentoring is not relevant to technol-
ogy, its importance, in terms of the formation of values and meanings among young peo-
ple. Mentoring in education arises from the needs of educational practice, appeals to previ-
ous experience of work on continuity, has the opportunity to rely on the theoretical founda-
tions created in the social and human sciences.  
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«СТРЕСС-ТЕСТЫ» ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье автор анализирует результаты мониторинга степени удо-
влетворенности образовательными услугами в период масштабных ограничений 
очного обучения. Рассмотрены проблемы «стресс-теста» и факторы их обусловив-
шие. Наряду с объективными санитарно-эпидемиологическими факторами анализи-
руются причины социального характера, обострившие разность позиций учениче-
ской аудитории в объеме доступности образовательных услуг. Автор рассматривает 
проблемы организации удаленного режима обучения для руководителей образова-
тельных организаций, педагогического коллектива и детской аудитории. Среди них 
наиболее значимы: организационно-технические затруднения; недостаточность зна-
ний педагогических коллективов о правилах организации видеоконтента, о требова-
ниях к дистанционным ресурсам в организации онлайн-курсов, демонстрационно-
презентационных материалов; усиление специфической психологической усталости; 
проблемы материально-технического оснащения; трудности организации синхрон-
ного режима взаимодействия и обратной связи с аудиторией; увеличение объема 
подготовки и вызванный этим переход на ненормированный вид труда и др. Во из-
бежание роста неудовлетворенности образовательными услугами и изменениями в 
структуре социального института образования предложены методические рекомен-
дации по коррекции сложившихся форм дистанционного обучения. 

Ключевые слова: образовательные траектории, дистанционное обучение, но-
вые информационно-коммуникативные реалии, стресс-тест, IT-инфраструктура об-
разовательной организации, доступность образовательных услуг, стратификация 
ученической аудитории.  

Институт образования, как и другие социальные структуры, в 
условиях стремительного распространения новой вирусной инфек-
ции и значительных изменений санитарно-эпидемической ситуации в 
мире существенно изменил свой социальный облик, скорректировал 
задачи, и конечно, формы реализации. Новая социальная реальность 
выдвинула на авансцену дистанционные образовательные техноло-
гии, доля которых разительно выросла из фрагментарного объема до 
формата «тотального дистанта». Вызовы новых реалий обозначили 
степень готовности института образования к изменениям, не только и 
не столько техническим, сколько содержательным и психологическим. 

Пандемия 2020–2021 гг. разделила образовательный процесс на 
«до» и «после», традиционный и дистанционный, получивший в ин-
формационно-аналитических справках метафорическое название 
«стресс-тест». Очевидно, что материально-техническая база образо-
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вательных организаций, квалификационный уровень и IT-
компетентность сотрудников и обучающихся, их психологические и 
адаптивные характеристики определили разность, а зачастую поляр-
ность образовательных результатов. Уроки «стресс-теста» нашли 
поливариантное выражение: с одной стороны, технические пробле-
мы, погрешности оформления виртуального контента со временем 
значительно минимизированы, с другой – возросли проблемы адап-
тивно-психологического содержания. «За 2,5 месяца с начала режима 
самоизоляции студенты отметили усиление специфической устало-
сти, которая отражается в увеличении критических оценок новых 
условий. Доля студентов, которым стало сложнее учиться в домаш-
ней обстановке, увеличилась с 27до 39 %» [3].  

Более того, пандемия усилила разрыв между стратами и воочию 
продемонстрировала межстратификационную пропасть в отношении 
социального благополучия, качества жизни, и конечно, в уровне до-
ходов, в потреблении материальных благ, в доступности услуг соци-
альной сферы, в получении образовательных услуг. Очевидно, что 
пропасть пролегла не в феврале 2020 г., когда были выявлены первые 
эпизоды новой инфекции и даже не в марте-апреле, когда были вве-
дены массовые ограничения, раскол общества произошел значитель-
но раньше. Пандемия лишь вывела на авансцену проблемы социаль-
но-экономической жизни населения, без прикрас, без фильтров ста-
тистических отчетов. Тотальная пропасть обнаружена не только в 
разности доходов центральных регионов и провинции России, мега-
полиса, города и села, но и в доступности образовательных услуг 
всех уровней.  

Среднее образование столкнулось с трудностями реализации 
дистанционного формата, с низкой оснащенностью обучающихся и 
педагогов персональными техническими средствам связи для ви-
деоконференций или вовсе их отсутствием, неспособностью образо-
вательных организаций предоставить гаджеты не только детям, но и 
педагогам, с отсутствием бесперебойного канала интернет-связи, с 
недостаточностью мощности серверов учреждений, с незнанием со-
временных требований к дизайну презентаций и видеоконтента обра-
зовательного пространства. Кроме материально-технических затруд-
нений не менее значимыми оказались проблемы самоорганизации и 
вопросы адаптивности к новому формату неготовой аудитории. Про-
винциальные социально-территориальные поселения столкнулись с 
проблемами всего спектра социальных характеристик, включая 
осложнение взаимоотношений в семьях обучающихся. Среднестати-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

63 

стическая российская семья в условиях снижения реальных доходов 
населения испытала трудности общения и обеспечения устойчивого 
позитивного психологического климата для детей-школьников, значи-
тельно увеличилось число семейных конфликтов в одном и разных по-
коленческих группах: изоляционные меры в семьях с наметившимися 
проблемами общения и доверия вылились в серьезные деструкции.  

Думается, что трудности семей обусловлены как объективными, 
экономическими факторами, так и субъективными, психологически-
ми, ростом фрустраций и сопутствующих ей страхов. Так, согласно 
результатам опросов ВЦИОМ (декабрь 2020 г.), «ключевыми стра-
хами россиян в 2020 г. стали опасения роста социальной несправед-
ливости (70 %), снижения доходов (68 %) и недоступности привыч-
ных товаров в связи с их дороговизной (67 %)» [6]. Социальные 
страхи уступили свое лидирующее место личным опасениям. За-
труднения в собственных личных и социальных стратегиях отодви-
нули переживания «за беспорядки внутри страны (33 %), за обостре-
ние конфликтов между Россией и другими странами (27 %)» [6]. На 
лидирующие позиции вышли страхи, основанные на проблемности в 
условиях пандемии получения бесплатной медицинской помощи или 
ее низкого качества (минимум в марте 2020 г. – 42 %, к началу года 
уже 62 % [6].) Еще большие опасения вызывало только снижение 
доходов (72 %), определяющее качество жизни и социальное настро-
ение индивида. Данный страх связан с обеспокоенностью возможной 
потерей работы: около половины опрошенных находились, и думает-
ся, находятся до сих пор в состоянии фрустрации в связи с растущи-
ми рисками кризиса труда в пандемийной обстановке и ближайшей 
постпандемической реальности (48 %).  

В целом 2020 г. оценивается населением как крайне негативный. 
В своих оценках респонденты назвали прошедший год «плохим или 
очень плохим», хорошим он показался только 10 % респондентов. 
Левада-центр, получивший данные результаты, сравнивает их с ре-
кордными показателями с конца 1990-х гг. «Для сравнения год назад 
лишь 15 % назвали уходящий год плохим, а 18 % – хорошим. В 
2020 г. большинство россиян отмечают ухудшение в таких сферах 
как: общий уровень жизни (64 %), работа образовательных учрежде-
ний (60 %), работа медицинских учреждений (57 %), возможность 
хорошо зарабатывать (59 %), состояние окружающей среды (44 %) и 
отношения со странами НАТО (45 %). В таких областях, как работа 
правоохранительных органов, работа СМИ, межнациональные отно-
шения, влияние людей на государственные дела, личная безопас-
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ность, справедливость распределения материальных благ, возмож-
ность свободно высказывать своё мнение большинство россиян не 
увидели значимых изменений» [7]. 

Негативные оценки значительной частью опрошенных отмече-
ны в отношении функционирования института образования (рис.). 

 
Рис. Динамика оценки работы образовательных учреждений [7] 

Траектории изменений в социальном институте образования де-
монстрируют негативные тенденции: за последнее десятилетие в два 
раза увеличилось число респондентов, отмечающих рост деструкций 
и движение к худшим сценариям. Очевидно, что пандемия вскрыла 
глубокие проблемы в системе даже неспециалистам и людям, дале-
ким от сферы образования. Трудно скрыть нарастающие проблемы в 
системе образования, когда образовательный процесс из учебных 
заведений «перекочевал» в бытовую жизнь респондентов, из шко-
лы – на дом. 

Оценки стресс-теста в системе образования неоднозначны: мне-
ния разделились. Студенческая аудитория и профессорско-
преподавательский состав высших учебных заведений демонстриру-
ют разность порой полярных точек зрения. Вариативность оценок 
объясняется сложным характером последствий дистанционного обу-
чения, организованного в условиях форс-мажора. Так, в докладе, 
инициированном Министерством науки и высшего образования, от-
мечается, что «всего 14 % студентов ответили, что удовлетворены 
обучением в удалённом режиме» [1]. При этом в докладе РИА Ново-
сти от 3.07.2020 отмечено, что «более трети студентов ответили, что 
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дистанционный формат обучения им нравится больше, чем очный» 
[3]. Думается, что объяснить разность оценок можно различными 
ожиданиями и образовательными установками студенческой моло-
дежи. Представляется важным в такой ситуации услышать мнение 
педагогов. Оценки данной страты сложно признать оптимистичны-
ми, так как «более 60 % преподавателей за время дистанционной ра-
боты так и не приобрели необходимых навыков для удалённой рабо-
ты» [1]. Объяснений тому более, чем достаточно: средний возраст 
педагогических коллективов школ равен пенсионному возрасту, что 
затрудняет освоение новых технических требований, высокий уро-
вень нагрузки, обусловивший стремительное выгорание специали-
стов, которое в условиях «стресс-теста» значительно усилилось, фи-
нансовые затруднения для повышения технической мощности пер-
сональных компьютеров, а самое главное – отсутствие или недоста-
ток информационно-коммуникационных навыков, поскольку «только 
4 % россиян имели опыт удаленной работы» [9]. 

Несмотря на то что условия обязательного присутствия дистан-
ционных образовательных технологий в учебном процессе определе-
ны Федеральным законом № 273 «Об образовании в РФ» (от 
29.12.2012), статьей 16 «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий» [10], несмотря на достаточно протяженный пе-
риод организации обязательного электронно-информационного ком-
понента современного института образования, многие образователь-
ные организации, независимо от уровня и формы собственности, ис-
пытывают затруднения в организации и сопровождении дистанта и 
онлайн-обучения в условиях экстренного перевода обучающихся на 
удаленный формат коммуникаций.  

Очевидно, что продление карантинных и ограничительных мер, 
определяющих пролонгированный характер доминирования дистан-
ционных форм обучения, требует осмысления содержания данного 
социально-педагогического феномена, поиска сильных и слабых сто-
рон, методических и организационных преимуществ, а также мето-
дов снижения риска погрешностей восприятия опосредованной ин-
формации. Сформированный на данный момент опыт позволяет вы-
делить ряд проблем, требующих решения, поиска новых методов 
минимизации негативных последствий неверно выстроенной модели 
дистанционного обучения.  

Среди наиболее значимых следует выделить: 
– диссонанс учебных целей и объема информации онлайн-курса; 
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– отсутствие преподавателя в онлайн-среде, замена прямого 
опосредованного общения обучающегося и преподавателя на тексто-
вое информирование. Данная форма получила наибольшее распро-
странение в начальном периоде удаленного обучения; 

– несоответствие педагогических технологий учебной цели занятия; 
– некорректность темпа освоения учебного материала (отмече-

ны полярные позиции: отставание в хронологии курса и значитель-
ное нарастание темпа в ущерб качеству обучения); 

– снижение или утрата объективности оценивания ввиду замены 
форм контроля, отсутствия проктора на промежуточной и итоговой 
аттестации. Данную проблему в большей степени озвучивали сту-
денты, отмечая «распространение нечестного поведения студентов 
на экзамене, которое существенно увеличит результаты аттестации 
(63 %). И только 30 % не ожидают значительных изменений резуль-
татов сессии [8];  

– однородность роли обучающегося (доминирование вопросно-
ответной системы, вызывающей утрату внимания и снижения инте-
реса по причине отсутствия прямого эмоционального контакта педа-
гога и аудитории); 

– сложности построения эффективной обратной связи; 
– отсутствие социальной и организационно-технической под-

держки обучающихся (при очном обучении аудитория и технические 
средства предоставляются педагогу работодателем, обучающемуся – 
администрацией образовательной организации. В дистанционном 
режиме решение технических проблем перекладывается на плечи 
педагогов и семьи обучающегося). В силу снижения реальных дохо-
дов населения усилилась стратификация ученической аудитории на 
основании критерия «доход семьи», что обусловило разность до-
ступности образовательных ресурсов. По результатам опросов, 
«только 38 % обучающихся имели возможность выполнять домаш-
ние задания на образовательных онлайн-платформах» [5]; 

– полярность степеней технической оснащенности образователь-
ных организаций крупных и малонаселенных городов, территорий цен-
тральной части России и провинции, городских и сельских поселений; 

– увеличение нагрузки на педагогов и обучающихся. По резуль-
татам социологических опросов, 84 % педагогов отметили значи-
тельное увеличение временных и энергозатрат при дистанционном 
формате. Следует отметить, что обучающиеся также наблюдали уве-
личение нагрузки, что отметили 59 % респондентов [5]; 
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– технические сбои в связи с растущей нагрузкой на популярные 
платформы; 

– сложности организации дисциплин естественно-научного и 
творческого профилей; 

– снижение степени обученности по причине подмены дистан-
ционного обучения на электронную рассылку заданий и их проверку, 
часто вызванное элементарным отсутствием технических средств, 
адекватных требованиям современного дистанционного обучения. О 
данном снижении говорят многочисленные обращения студентов 
российских вузов о снижении размера выплат за обучение; 

– затруднения, в некоторых случаях, невозможность работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья с когнитивными, 
интеллектуальными нарушениями; 

– психологическая и эмоциональная усталость от онлайн-
режима дистанционного обучения; 

– дефицит прямого общения как с педагогическим коллективом, 
так и с учебной группой, в которой, как правило, складываются дру-
жеские отношения. Так, 43 % студентов вузов отметили нехватку 
общения с одногруппниками, и 41 % респондентов испытывали де-
фицит очных дискуссий с преподавателями, что, на наш взгляд, яв-
ляется главной задачей института образования всех уровней подго-
товки [8] и мн. др. 

Дистанционное обучение, которое, безусловно, является непре-
менным атрибутом современного института образования и имеет 
значительные перспективы в образовании будущего, тем не менее, 
нуждается в рефлексии и трансформации многих позиций для актуа-
лизации значимых ресурсов и минимизации негативных эффектов, 
массово обнаруженных в российском социально-образовательном 
пространстве в новых экстремальных условиях 2020 г. На наш 
взгляд, обретают особое значение такие методы коррекции сложив-
шихся форм дистанционного обучения, как: расширение форм до-
ставки контента аудитории; разнообразие методов формирования 
новых знаний, умений и навыков, закрепления учебного материала и 
контроля образовательных результатов; увеличение возможностей 
педагогического дизайна на платформах индивидуального пользова-
ния педагогов; тщательная проработка моделей обучения, что осо-
бенно значимо при онлайн-формате и смешанном обучении, которое 
является сегодня доминантой в среднем и высшем образовании; кор-
ректировка набора педагогических технологий, соответствующих 
учебным целям; координация временных затрат на выполнение зада-
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ний в соответствии с индивидуальными особенностями ученической 
аудитории; внедрение методов адаптивного обучения; расширение 
форм бесстрессового контроля (особенно значимо в условиях расту-
щей психо-эмоциональной нагрузки и стресса в экстремальных усло-
виях пандемии); обеспечение гетерогенности в ролях педагога и обу-
чающегося; обеспечение реактивной положительной обратной связи. 
Конечно, данные рекомендации будут более результативными при 
условии развития IT-инфраструктуры образовательной организации, 
создания электронной образовательной среды, доступной для обуча-
ющихся и дающей возможности демонстрации личных результатов 
ученика [подробнее см: 4], при обеспечении системы обучения и по-
вышения квалификации как педагогического, так и ученического кол-
лективов, при обеспечении мотивирующей и психологической помо-
щи участникам образовательного процесса, при условии «создания 
гибкой интерактивной студентоцентрированной онлайн-среды для 
контролируемого освоения знаний и навыков обучающимися» [2]. 

Очевидно, что полученный опыт организации дистанционного 
обучения должен быть представлен в образовательной системе бу-
дущего, тем более, что за время работы в дистанционном режиме 
процент преподавателей, которые видят в цифровых технологиях 
новые возможности для повышения доступности качественного об-
разования, вырос с 30 % до 70 % [1]. Однако внедрение технологий 
дистанционного обучения требует продуманных решений, обуслов-
ленных не только экономической составляющей образования, но, 
прежде всего, его перспективным содержанием, учебно-
воспитательным потенциалом и социальными задачами. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ  

КРУПНОГО ЭКСПОРТЕРА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ:  
КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР 

Аннотация. В статье анализируются функции экспорта российской экономи-
ки. На текущем этапе развития российской экономики одной из ключевых нацио-
нальных целей России выступает создание высокопроизводительного экспортно-
ориентированного аграрного сектора. В качестве перспективного рынка для россий-
ской сельхозпродукции рассматривается Китай − крупнейший в мире импортер 
сельхозпродукции. Взятый Россией в 2018 г. курс на расширение экспорта сель-
хозпродукции весьма удачно совпал с американо-китайской торговой войной, от-
крывшей «окно» возможностей для заинтересованных стран заполнить образовав-
шийся вакуум на китайском сельскохозяйственном рынке. За прошедшие два года 
российским поставщикам сельхозпродукции удалось совершить серьезный рывок на 
китайском рынке, обеспечив устойчивый рост российского экспорта этой продукции 
в Китай. В статье характеризуется современное состояние и масштабы российского 
экспорта продукции агропромышленного комплекса в Китай, оцениваются перспек-
тивы реализации экспортных возможностей российских производителей сель-
хозпродукции и продуктов питания.  

Ключевые слова: Россия, Китай, сельхозпродукция, продукты питания, экс-
порт, агропромышленный комплекс, торгово-экономические отношения. 

Особенностью современного этапа развития России выступает 
поиск своего места в мирохозяйственных процессах, занятие новых 
ниш на мировых товарных рынках. Диверсификация структуры рос-
сийского экспорта за счет увеличения в ней доли неэнергетической 
продукции рассматривается в качестве важной задачи в русле стиму-
лирования экономического роста и обеспечения устойчивости рос-
сийской экономики. Одним из стратегических направлений в этой 
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связи стало создание высокопроизводительного экспортно-
ориентированного аграрного сектора, закрепленное в виде одной из 
национальных целей России в майских указах Президента РФ 2018 г. 
К 2024 г. экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) 
предполагается увеличить до 45 млрд долл. [5]. Целевой показатель, 
первоначально казавшийся экспертам амбициозным, уже сейчас вы-
глядит вполне достижимым. Если в 2018 г. российский экспорт про-
дукции АПК составлял только 25 млрд долл., по результатам 2020 г. 
он уже достиг 30,7 млрд долл. [6], и Россия впервые с момента рас-
пада Советского Союза стала нетто-экспортером сельхозпродукции. 

В качестве перспективного рынка для российской сельхозпро-
дукции рассматривается Китай, близкий стратегический партнер 
России. Важными факторами выступают географическая близость 
двух стран, а также огромный емкий китайский рынок сельхозпро-
дукции. В настоящее время Китай является крупнейшим в мире им-
портером сельхозпродукции, в 2019 г. Китай импортировал сель-
хозпродукции на 133,1 млрд долл., и его импорт неизменно возраста-
ет. «Окно» возможностей для наращивания российского экспорта 
сельхозпродукции открыла разразившаяся в 2018 г. торговая война 
между США и Китаем [2, с. 85–93]. В ответ на введенные Вашингто-
ном тарифы на китайскую продукцию, Китай повысил пошлины на 
отдельные виды американской сельхозпродукции (на 25 %), что при-
вело к существенному сокращению американского агропродоволь-
ственного экспорта в Китай в 2018 и 2019 гг.: в 2018 г. экспорт со-
кратился вдвое (с 19,5 до 9,1 млрд долл.), а в 2019 г. был на 30 % ни-
же (13,8 млрд долл.) уровня 2017 г. [8]. 

Введенные Пекином ограничительные меры против американ-
ского экспорта продукции АПК создали «окно» возможностей для 
заинтересованных стран. Торговая война с США побудила Пекин 
диверсифицировать свои источники импорта сельхозпродукции, в 
том числе за счет более широкого открытия своего рынка для сель-
хозпродукции из других стран. Так, ранее российские экспортеры 
сталкивались с серьезными трудностями, связанными с действовав-
шими ограничениями импорта из России продукции животного и 
растительного происхождения. В 2018–2019 гг. Китай снял ограни-
чения на импорт отдельной российской сельхозпродукции1: гречне-
вой крупы, овсяных хлопьев, семян подсолнечника и масличного 

                                                 
1 Ранее, в конце 2015 г. Китаем были отменены запреты на импорт из России пше-
ницы, риса, сои, рапса.  
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льна (2018 г.); молочной продукции и замороженного мяса птицы 
(2018 г.); ячменя, соевых, рапсовых и подсолнечных шротов и жмы-
хов (2019 г.); говядины для избранных российских предприятий 
(2019 г.) [7].  

Как результат, в последние годы наблюдается устойчивая тен-
денция роста российского экспорта сельхозпродукции в Китай. С 
2017 по 2020 гг. он увеличился почти в 2 раза с 2,1 до 4,1 млрд долл. 
[1]. Даже вспыхнувшая в 2020 г. эпидемия COVID-19 и введенные в 
этой связи ограничения на пунктах пропуска на российско-китайской 
границе не смогли переломить эту тенденцию. В 2020 г. Китай впер-
вые стал крупнейшим зарубежным рынком сбыта для российской 
продукции АПК с долей 13,8 % [3]. В 2020 г. Китай стал крупней-
шим покупателем российской масложировой продукции (в том числе 
по всем трем видам масел: подсолнечному, рапсовому и соевому) и 
мяса (при том, что поставки мяса птицы в Китай начались только в 
феврале 2019 г., а говядины − в 2020 г.), а также вторым крупнейшим 
покупателем рыбной продукции. 

Значимость России как поставщика сельхозпродукции в целом 
для Китая пока невелика. Несмотря на увеличение поставок россий-
ской сельхозпродукции в Китай, Россия занимает 9-е место на китай-
ском рынке с долей 2–3 %. Крупнейшими торговыми партнерами 
Китая являются Бразилия, ЕС, США, Канада, Австралия и Новая Зе-
ландия. Российский экспорт продукции АПК в Китай условно под-
разделяется на три группы [4, с. 20]. Первая группа – это продукция, 
занимающая значительную долю в импорте Китая: рыба и морепро-
дукты, подсолнечное и рапсовое масло, шоколад. В частности, Рос-
сия является лидером по поставкам замороженной рыбы на китай-
ский рынок, опережая таких крупных мировых поставщиков этой 
продукции, как США и Норвегия. В 2018 г. доля России в китайском 
импорте рыбы составляла 38 %. Вторая группа представлена продук-
тами, поставки которых на китайский рынок осуществляются, но по-
ка в относительно небольших объемах: соя, ячмень, кукуруза, пше-
ница, напитки, кондитерские изделия, мед. Третья группа − продук-
ты, экспорт которых ограничен или договоренность о начале поста-
вок достигнута недавно: мясные и молочные продукты. 

Оценивая перспективы экспорта российской сельхозпродукции 
в Китай, можно выделить ряд факторов, как способных оказать 
сдерживающее влияние, так и создать благоприятные условия для 
дальнейшего динамичного роста российского экспорта. Важным 
представляется эффект пандемии COVID-19, продемонстрировавшей 
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уязвимость цепочек поставок сельхозпродукции в Китай и зависи-
мость Китая от импорта товаров питания (Китай импортирует более 
20 % своих продуктов питания). Цены на продукты питания в Китае 
в июле 2020 г. выросли на 13 % по сравнению с июлем предшеству-
ющего года, и цена на свинину выросла примерно на 85 %. В 2020 г. 
цены на кукурузу увеличились на 20 %, на сою − на 30 %. Председа-
тель КНР Си Цзиньпин даже инициировал кампанию «чистые тарел-
ки», нацеленную на стимулирование рационального использования 
еды в Китае. 

Необходимость налаживания устойчивых, надежных цепочек 
поставок сельхозпродукции в Китай также обусловлена ухудшением 
отношений Китая с рядом стран, которые традиционно были круп-
ными экспортерами сельхозпродукции в Китай: США, Канада, Ав-
стралия и пр. Столкнувшись с недружественной политикой этих 
стран и нестабильной геополитической обстановкой, Китай стал уде-
лять особое внимание обеспечению своей продовольственной безопас-
ности за счет повышения продовольственной самообеспеченности, а 
также создания сети надежных цепочек поставок сельхозпродукции. 
Россия, в этой связи, являющаяся близким стратегическим партнером 
Китая, может стать надежным источником сельхозпродукции. 

Вместе с тем есть некоторые факторы, сдерживающие рост рос-
сийского экспорта сельхозпродукции в Китай: недостаточно развитая 
транспортно-логистическая инфраструктура, дорогие перевозки, все 
еще действующие запреты в отношении поставок из России некото-
рых видов сельхозпродукции (например, баранины, свинины, мяса 
кролика, прополиса и перги, инкубационного яйца и пр.) и высокие 
импортные пошлины Китая на определенные сельскохозяйственные 
продукты. 
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РОССИЙСКИЙ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ  

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация. В статье рассматриваются состав, значение и актуальные направ-
ления модернизации российского лесного комплекса, выявляются основные упуще-
ния и недостатки в этой сфере национальной экономики. Исследуются государ-
ственные меры по дальнейшему развитию и декриминализации лесного комплекса, в 
том числе возобновление государственного надзора и контроля за состоянием лес-
ного фонда, совершенствование менеджмента в лесном комплексе; освещается одна 
из мер модернизации лесного комплекса – запрет экспорта необработанной древеси-
ны, что приведет к резкому сокращению рабочих мест и появлению социальной 
напряженности в отдельных лесных территориях. Предлагаются меры по опережа-
ющему созданию высокомеханизированного деревообрабатывающего сектора лес-
ного комплекса, чтобы открыть новые рабочие места, сформировать современную 
социальную и бытовую инфраструктуру. 

Ключевые слова: лесной комплекс, лесное хозяйство, незаконные рубки, экс-
порт круглого леса, глубокая переработка древесины, рабочие места, социальная 
инфраструктура. 

В соответствии с Лесным кодексом РФ лесной комплекс страны 
включает лесное хозяйство и деревообработку, а также производ-
ственную, транспортную и информационную инфраструктуру [3]. Ле-
са занимают 65 % площади России и более 20 % площади мирового 
лесного покрова. Россия входит в число крупнейших стран-
заготовителей леса, занимая среди них 5-е место (более высокие места 
принадлежат США, Индии, Китаю и Бразилии). На Россию приходит-
ся 3 % от общего мирового объема продукции лесного комплекса.  

Лесной комплекс производит важную продукцию, которая ис-
пользуется как для внутреннего потребления в различных отраслях 
национальной экономики, так и поставляется в другие государства 
мира. Стратегией развития лесного комплекса Российской Федера-
ции до 2030 года предусмотрено резкое повышение роли и значения 
этой сферы деятельности, значительное увеличение выпуска продук-
ции из древесины (пиломатериалов, бруса, бумаги, картона, целлю-
лозы, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит, фанеры, 
деревянных домокомплектов и пр.) [8].  
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В российском лесном комплексе начинают осуществляться ко-
ренные реформы, конкретно обозначенные в последних государ-
ственных документах: в перечне поручений Президента РФ по ито-
гам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного 
комплекса от 29.09.2020 г. [6] и в плане мероприятий Правительства 
РФ по декриминализации и развитию лесного комплекса от 
01.10.2020 [5]. Так, ожидается усиление контроля и надзора за состо-
янием лесного фонда и оборотом леса, рост площадей лесовосста-
новления, запрет на экспорт необработанной древесины, развитие 
глубокой переработки древесины, внедрение новейших технологий и 
др. Эти реформы должны привести к кардинальному улучшению дел 
в лесном комплексе; но одновременно с этим появляются реальные 
социальные риски, в том числе временный рост безработицы и недо-
вольства населения условиями жизни, криминализация лесного биз-
неса с использованием новых «теневых» схем, относительно невысо-
кие темпы развития социальной сферы в лесных районах. 

Целями исследования являются следующие: спрогнозировать 
предстоящую ситуацию после проведения реформ в лесном ком-
плексе, в частности, после запрета экспорта круглого леса и реко-
мендовать предложения по созданию новых рабочих мест, развитию 
бытовой и производственной инфраструктуры лесного комплекса.  

Результаты исследования нижеследующие.  
1. По мнению специалистов и Счетной палаты РФ [1], в россий-

ском лесном комплексе отмечаются серьезные упущения и недостатки:  
– массовые незаконные рубки древесины; 
– массовые лесные пожары и относительно слабая материально-

техническая база структур, осуществляющих тушение лесных пожаров; 
– применение заинтересованными лицами и структурами мно-

гочисленных криминальных схем оборота древесины; 
– разрушение ранее действовавшей системы лесного надзора (до 

ввода в действие с начала 2007 г. Лесного кодекса РФ), упразднение 
должности лесника и сокращение большого числа непосредственных 
охранников лесного фонда; 

– неэффективное использование государственных средств, вы-
деленных для создания производственных и инфраструктурных объ-
ектов лесного комплекса; 

– слабая материально-техническая база районных и участковых 
лесничеств; 

– недостаточные темпы и площади лесовосстановления; 
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– неэффективное государственное управление лесным хозяй-
ством; упущения федерального, региональных и муниципальных ме-
неджментов в области деятельности лесного комплекса; 

– относительно низкий уровень механизации и комплексной ме-
ханизации производства в добыче и переработке древесины; 

– задержки на десятилетия работ по инвентаризации лесных ре-
сурсов и использование при принятии важных решений устаревшей 
информации о состоянии лесов;  

– упущения в работе таможенных органов, осуществляющих 
операции по выпуску древесины с территории России. 

2. Государство с существенным опозданием, но все же в итоге 
принимает предметные решения и теперь срочно осуществляет опре-
деленные действия по разрешению ряда проблем в лесном комплек-
се; так, можно отметить нижеследующее: 

– за 14 лет действия Лесного кодекса РФ в него внесены десятки 
изменений и дополнений; проект нового Лесного кодекса РФ актив-
но обсуждается деловым сообществом страны; 

– Президент РФ 29.09.2020 провел специальное совещание по 
развитию и декриминализации лесного комплекса; 

– Правительство РФ 01.10.2020 приняло специальное постанов-
ление по декриминализации и развитию лесного комплекса; 

– Совет Федерации 03.11.2020 принял специальное постановле-
ние «О мерах по совершенствованию государственной политики в 
сфере лесного хозяйства»; 

– ряд лесных регионов (Иркутская область, Красноярский край, 
Республика Бурятия, Забайкальский край и др.) приняли специаль-
ные планы развития и декриминализации региональных лесных ком-
плексов; к этим планам присоединяются многие муниципалитеты 
лесных территорий и деловые сообщества регионов. 

3. В средствах массовой информации, в том числе в социальных 
сетях большинство граждан поддерживают меры государства по со-
вершенствованию управления лесным хозяйством, по усилению лес-
ного надзора и повышению ответственности за охрану лесного фонда. 

4. Государством приняты конкретные решения о запрете с 
01.01.2022 экспорта необработанной или грубо обработанной древе-
сины (в том числе круглого леса). По мнению специалистов, такое 
решение является принципиально правильным и непосредственно 
способствует интересам страны и его территориям. 

5. Одновременно с решением о запрете вывоза за границу круг-
лого леса, к сожалению, не принимается очень нужное государствен-
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ное решение о разработке программы (плана) по параллельному со-
зданию равномощного деревообрабатывающего сектора – лесопиль-
ных и деревообрабатывающих заводов, цехов по изготовлению фа-
неры, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит, картонно-
бумажных комбинатов и комбинатов по выпуску готовых дерево-
комплектов для домостроения. 

6. В настоящее время почти весь объем необработанного леса 
(сосна, лиственница, берёза, ель) направляется в Китай, Южную Ко-
рею, Турцию, Тайвань, страны Балтии; из этих и других стран в Рос-
сию ввозится готовая лесопромышленная продукция, произведенная 
из российского сырья. 

Выводы и предложения: 
1. В современной криминальной ситуации в лесном комплексе 

даже в условиях действующей надзорной лесной структуры многие 
низкоквалифицированные и безработные жители лесных поселений 
имеют разовые и случайные варианты трудоустройства (т. е. времен-
ные заработки) в статусе «черных лесорубов» по найму предприни-
мателей или по собственной инициативе для продажи срубленного 
леса коммерческим посредникам; полученные такими путями сред-
ства помогают выживать семьям сельских и городских поселений 
лесных регионов. 

2. В связи с введением новых правил и требований к использо-
ванию лесов усиливается реальный надзор и вводится действенный 
контроль за незаконными рубками древесины. В частности, создает-
ся и в ближайшее время вводится в действие Единая электронная 
информационная система оборота древесины, что позволит усилить 
контроль за использованием лесоматериалов и эффективно бороться 
с лесными пожарами и «черными лесорубами» [2]; устанавливается 
запрет на передачу лесных участков в субаренду и нахождение в ле-
сах без специальных разрешений техники для рубок и лесовозного 
транспорта; арендаторов лесных участков законодатель обязал стать 
ответственными за тушение лесных пожаров. 

3. Полное прекращение с 01.01.2022 вывоза за границу круглого 
леса (как законно срубленного, так и «криминального») будет сопро-
вождаться крупным сокращением объемов рубки древесины теми 
гражданами, которые до этого законно или незаконно этим занима-
лись и имели те или иные заработки.  

4. Предлагается серьезная диверсификация лесного комплекса 
путем усиления его обрабатывающей составляющей, существенного 
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изменения видов и типов продукции из древесины для реализации на 
внутреннем и внешних рынках. 

5. Сооружение объектов деревообработки на территории России 
с выпуском готовых для применения материалов, изделий и кон-
струкций вместо вывоза за пределы страны необработанной древеси-
ны позволит создать в местах заготовки леса сотни новых механизи-
рованных и автоматизированных рабочих мест; при этом должна ре-
шаться проблема роста жилищного строительства и повышения до-
ступности жилья для работников лесного комплекса; для этого необ-
ходимо развитие деревянного домостроения (из готовых домоком-
плектов из древесины) в лесных и городских поселениях путем стро-
ительства домостроительных комбинатов.  

6. Разработка территориальной схемы размещения в лесных ре-
гионах деревообрабатывающих предприятий с расчетами их произ-
водственных мощностей, численности создаваемых рабочих мест, 
основных экономических показателей деятельности и объектов со-
циальной инфраструктуры, а также с определением влияния дерево-
обрабатывающих производств на окружающую среду. 

7. Усиление первичного звена контроля и надзора за лесными 
участками, в том числе восстановление статуса «лесников», увеличе-
ние числа и расширение прав непосредственных охранников леса, 
возрождение материальной базы лесников и лесничеств. Если будет 
принято государственное решение о возврате статуса лесника, то в 
несколько раз увеличится численность непосредственных лесных 
охранников, и при этом необходимо коренным образом улучшить 
условия их проживания в лесу (строительство домов, обеспечение 
автотранспортом, электроэнергией, связью и прочими ресурсами). 

8. Перестройка деятельности таможенных органов России и 
стран Евразийского таможенного союза в процессах, связанных с 
продвижением продукции из древесины. 

9. Завершение общественного и профессионального обсуждения 
и принятие в форме Федерального закона нового Лесного кодекса 
РФ, в проекте которого имеются новые прогрессивные решения, в 
частности, по снижению социальной напряженности и развитию со-
циального пространства сфер, связанных с развитием российского 
лесного комплекса. 

10. Особое внимание менеджменту лесного комплекса всех 
уровней необходимо уделить регионам Байкальской природной тер-
ритории, которые занимают в различных рейтингах из 85 регионов 
России самые плохие места (табл.). Так, Иркутская область «заслу-
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жила» 1-е место по объемам незаконных рубок леса и по искусствен-
ному лесовосстановлению, 3-е место – по площади лесных пожаров; 
в итоге общий показатель «эффективности» лесного хозяйства этого 
региона оказался внизу списка регионов страны – на 56-м месте. 

Таблица  
Рейтинги регионов Байкальской территории в области 

 лесного хозяйства в 2019 г. 

Регион Площадь 
лесных 

 пожаров 

Незаконные 
рубки 

Искусственное  
лесовосстановле-

ние 

Эффектив-
ность  
лесного  
хозяйства 

Иркутская  
область 

1641 тыс. га 
3-е место 

442 тыс. куб. м 
1-е место 

15 тыс. га 
1-е место 

56-е место 

Красноярский 
край 

2427 тыс. га 
2-е место 

115 тыс. куб. м 
2-е место 

7 тыс. га 
7-е место 

70-е место 

Республика 
Бурятия 

225 тыс. га 
7-е место 

71 тыс. куб. м 
4-е место 

1-е тыс. га 
48-е место 

64-е место 

Забайкальский 
край 

569 тыс. га 
4-е место 

102 тыс. куб. м 
3-е место  

2 тыс. га 
37-е место 

80-е место 

Всего на  
Байкальской 
территории 

4862 тыс. га 730 тыс. га 25 тыс. га с 56-го по 
80-е места 
из 85 регио-
нов страны

Таблица составлена автором по данным Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоза) [7]. 

Применительно к Иркутской области – ведущему лесному реги-
ону высказанные выше нами предложения означают следующее: 

– большое значение грядущие реформы и риски в лесном ком-
плексе имеют для этой области, 80 % территории которой занимают 
леса, и лесное хозяйство этого региона является одной из ведущих 
отраслей экономики; 

– на эту область приходится почти 50 % всех незаконных рубок 
леса в стране; в криминальной сфере занято, по примерной оценке, 
несколько тысяч человек, которые после введения запрета на экспорт 
необработанной древесины останутся без работы и заработков на 
рубке леса; поэтому необходимы срочные меры по открытию новых 
рабочих мест в лесных поселениях;  

– выходом из реально ожидаемой сложной социальной ситуации 
является создание нескольких десятков новых производств по вы-
пуску различных востребованных товаров и услуг, в том числе воз-
ведение местных деревообрабатывающих предприятий на всей тер-
ритории области; 
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– для возведения жилья в лесных районах необходимо создать, 
как минимум, три домостроительных комбината по выпуску готовых 
деревянных домокомплектов в южной, средней и северной частях 
этого региона; 

– о предстоящей созидательной огромной работе властей и биз-
неса можно судить по масштабам территории Иркутской области: 
она разделена на 33 муниципальных районов (большая часть кото-
рых находится в границах лесного фонда); на территории области 
действуют 37 управляющих лесничеств и 114 участковых лесни-
честв, которые также будут участвовать в создании новых рабочих 
мест и социальной инфраструктуры; численность работников лесно-
го комплекса области составляет почти 34 тыс. человек. 

– в случае нереализации мер по созданию деревообрабатываю-
щей части лесного комплекса в удаленных поселениях возрастают 
риски социальной напряженности, появления относительно большо-
го числа безработных, оттока населения, а также продолжения неза-
конных рубок и применения новых, более ухищренных криминаль-
ных схем оборота круглого леса. 

Реформы в лесном комплексе сопровождаются различными соци-
альными процессами; при этом наблюдается как усиление социальной 
напряженности, так и предстоящее разрешение назревших социальных 
проблем. Усиление напряженности объясняется предстоящим сокра-
щением на лесных территориях рабочих мест из-за запрета экспорта 
необработанного леса и отсутствия на местах объектов по переработке 
древесины; заготовки круглого леса будут резко сокращены, и услуги 
многих заготовителей леса не будут востребованы.  

При выборе правильного социального и технологического пути 
реализации реформ в лесном комплексе необходимо заранее (неко-
торое время еще есть, так как запрет на экспорт круглого леса вво-
дится с начала 2022 г.) принять меры по срочному возведению объ-
ектов деревообрабатывающей части лесного комплекса. Такая «дере-
вообрабатывающая» реформа должна быть осуществлена в рамках 
специального национального проекта «Деревообработка», в котором 
требуется предусмотреть меры по созданию в лесных районах новых 
рабочих мест, жилья и бытовой инфраструктуры. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА  
(НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА) 

Аннотация. В статье изложены результаты исследования, посвященного изу-
чению мнения нижегородских предпринимателей (относящихся к малому бизнесу) о 
вопросах социальной ответственности. Время проведения опроса: июнь-июль 
2020 г., N = 394. В исследовании предпринята попытка составить социальный порт-
рет предпринимателя, определить его отношение к ведению бизнеса в России и Ни-
жегородском регионе, выявить основные трудности, препятствующие развитию 
предпринимательства. Результаты демонстрируют, что поле социальной ответствен-
ности нижегородских бизнесменов строится преимущественно вокруг сотрудников 
их организаций. Сделан вывод о том, что для респондентов более значимой оказы-
вается категория «социальных обязательств» (перед государством и партнерами). 
Установлено, что, по мнению бизнесменов, за обеспечение социальной солидарно-
сти в обществе ответственность должны нести государственные органы. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, социальные обяза-
тельства, предприниматель, работники, государство. 

Введение. Трансформационные процессы, происходящие в 
настоящее время в России и в мире, являются своего рода триггером 
изменений социальной жизни – они заставляют по-новому взглянуть 
на категории «мораль», «честность», «этика». Вновь обретают акту-
альность вопросы социальной ответственности бизнеса – во времена 
кризиса именно ответственный бизнес наряду с государством стано-
вится для общества гарантом стабильности и спокойствия.  

Социальная ответственность бизнеса как явление изучается 
представителями экономических, социологических и иных научных 
направлений на протяжении многих лет. Пласт современных работ, 
посвященных социальной ответственности, характеризуется огром-
ным разнообразием исследовательских интересов и существующих 
подходов. В своих предыдущих исследованиях [1, с. 614] авторы с 
помощью метода контент-анализа уже выявляли основные «сюже-
ты», связанные с социальной ответственностью бизнеса. Проведен-
ный анализ научных публикаций показал, что в исследованиях, по-
священных социальной ответственности, в качестве объекта анализа 
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чаще выбирается крупный и средний бизнес, а не малый. По этой 
причине вопросы социальной ответственности малого бизнеса тре-
буют не только теоретического осмысления, но и проведения серьез-
ных эмпирических исследований.  

Методология и организация исследования. Целью данного ис-
следования является всесторонний анализ отношения предпринима-
телей – собственников малых предприятий – к вопросам ведения 
бизнеса и его социальной ответственности. В данной работе авторы 
рассматривают следующие аспекты: социальный портрет предпри-
нимателя; мнение бизнесменов об условиях и препятствиях для ве-
дения бизнеса; о сфере ответственности и социальных обязатель-
ствах предпринимателя.  

Среди предпринимателей Нижегородского региона было прове-
дено онлайн-анкетирование, анкета содержала 25 вопросов преиму-
щественно закрытого типа. В ряде вопросов респондентам предлага-
лась для ответа оценочная шкала, по результатам анализа которой 
рассчитывался коэффициент согласия с предложенными тезисами 
(Коэффициент согласия высчитывался как среднее арифметическое 
оценок по 5-балльной шкале, где 2 балла – совершенно согласны с 
тезисом, 1 балл – скорее согласны; -2 балла – категорически не со-
гласны, -1 балл – скорее не согласны, 0 баллов соответствует вариан-
ту «Затрудняюсь ответить»). 

Характеристики выборки. В опросе приняли участие 394 биз-
несмена из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Возраст 
большинства предпринимателей, принявших участие в исследова-
нии – от 26 до 45 лет. Количество мужчин и женщин в выборке ока-
залось примерно одинаковым. Более половины опрошенных имеют 
высшее образование, но велика доля и тех (22 %), кто окончил кол-
ледж или техникум. Около 40 % респондентов проживают в Нижнем 
Новгороде, остальные – в регионах Нижегородской области. Чет-
верть из тех, кто живет не в областном центре, находятся в малых 
городах или поселках городского типа. Отметим также, что 60 % 
предпринимателей состоят в официальном браке, еще 13 % – в не-
официальном. Что касается финансового положения собственников 
малого бизнеса, то его можно оценить как вполне удовлетворитель-
ное – практически половина бизнесменов может с легкостью позво-
лить себе покупку товаров длительного пользования, еще 35 % не ис-
пытывают трудностей при покупке товаров для повседневных нужд.  
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Более половины собственников бизнеса зарегистрированы в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, еще 30 % открыли ООО. 
Численность персонала на предприятиях бизнесменов мала – в основ-
ном от 1 до 15 человек (у 76 %). Примерно в равных долях предпри-
ниматели заняты в сферах торговли и услуг (35 % и 41 % соответ-
ственно), остальные занимаются производством и строительством.  

Результаты исследования. В последние 2–3 года треть бизнес-
менов ощущает себя относительно спокойно, у некоторых жизнь 
претерпевает незначительные изменения в лучшую (32 %) или худ-
шую (22 %) сторону. Около половины предпринимателей не питает 
особых надежд и иллюзий относительно своего будущего.  

Планы собственников бизнеса подверглись серьезному воздей-
ствию карантина, вызванного коронавирусом. Чуть более половины 
предпринимателей надеются, что смогут в ближайшее время про-
держаться хотя бы на нынешнем уровне (по состоянию на лето 
2020 г.), около 10 % планирует сокращать деятельность. Тем не ме-
нее, четверть респондентов делает оптимистичные прогнозы и наде-
ется в скором времени начать расширение бизнеса.  

Социальный портрет предпринимателя. Деятельность бизнес-
мена ассоциируется у предпринимателей, прежде всего, с необходи-
мостью много работать (64 %). Следующая по популярности харак-
теристика, формирующая социальный облик предпринимателя – от-
ветственность перед своими сотрудниками (59 %). На третьем ме-
сте – свобода и независимость (58 %). Что касается ответственности 
бизнесмена перед обществом, то этот тезис не получил широкой 
поддержки у бизнесменов (26 %). 

Главная цель занятия бизнесом (табл. 1), по мнению предпри-
нимателей, состоит в желании быть независимым (2,68), приобрете-
нии финансовой состоятельности (2,59), развитии предприниматель-
ских качеств (2,54). Изменение мира к лучшему и принесение пользы 
обществу не являются определяющими задачами предпринимателей. 

Отношение к деньгам у респондентов является достаточно 
прагматичным – для бизнесменов это, в первую очередь, инструмент 
для ведения дел (66 %). Во-вторых, деньги – это средство выживания 
в современном мире (61 %). Важно, что около трети предпринимате-
лей отмечает значимость социальной функции денег – возможность 
помочь другим людям.  
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Таблица 1 
Цели занятия бизнесом 

Вариант ответа 
Коэффициент 
согласия 

Стремление к самостоятельности и независимости 2,68 
Повышение личного материального состояния, финансовый успех 2,59 
Самореализация, развитие личностных качеств 2,54 
Стремление реализовать определенную идею 2,49 
Стремление реализовать свои амбиции 2,45 
Самоутверждение в профессии, реализация профессиональных  
способностей 

2,34 

Удовлетворение потребностей общества через максимизацию  
собственной прибыли 

2,31 

Достижение успеха в обществе, желание повысить свой авторитет  
в глазах окружающих 

2,31 

Стремление установить собственные правила хозяйственной  
деятельности 

2,28 

Желание быть полезным обществу 2,15 
Стремление изменить мир к лучшему 2,06 

Условия и препятствия для ведения бизнеса в стране и регионе. 
Результаты опроса показывают, что 75 % предпринимателей считают 
условия для ведения бизнеса в России и Нижегородском регионе 
плохими (60 %) и очень плохими (15 %) (различия в оценках условий 
в России и Нижегородском регионе практически отсутствуют). Ос-
новные причины негативной оценки – это высокий уровень корруп-
ции (1,39), отсутствие поддержки со стороны государства (1,31) и 
постоянно меняющиеся «правила игры» (0,99), под которые малый 
бизнес должен подстраиваться (табл. 2). Необходимо отметить нали-
чие позитивных сдвигов и работы, проделанной государством, для 
улучшения положения малого бизнеса: устранение внеплановых 
проверок и упрощение прохождения процедуры регистрации пред-
приятия. Изменилось и отношение общества к предпринимателю: 
население больше не воспринимает бизнесменов исключительно как 
мошенников, крадущих и зарабатывающих деньги нечестным путем.  

Одним из вариантов решения описанных выше проблем могут 
стать мероприятия по поддержке малого бизнеса. Результаты опроса 
показывают, что больше всего нижегородские предприниматели 
нуждаются в получении займов, субсидий и льгот. В меньшей степе-
ни собственникам бизнеса нужна помощь в подборе персонала и 
профессиональном образовании. 
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Таблица 2 
Препятствия для развития предпринимательства 

Вариант ответа 
Коэффициент 
согласия 

Высокий уровень коррупции в стране 1,39 
Отсутствие мер государственной поддержки малого и среднего  
бизнеса 

1,31 

Постоянные изменения в законодательстве 0,99 
Недостаточная защита интересов бизнеса в судебных инстанциях 0,94 
Неправильная система налогообложения 0,72 
Сложности при прохождении разрешительных процедур  
(лицензирование) 

0,70 

Трудности с набором квалифицированного персонала 0,69 
Сложные процедуры получения кредитов 0,65 
Отсутствие объективной информации о проводимых конкурсах и 
торгах 

0,58 

Недостаток правовых знаний в области ведения своего бизнеса 0,24 
Недостаток экономических знаний в области ведения своего бизнеса 0,20 
Внеплановые несанкционированные проверки 0,10 
Отсутствие уважения к предпринимателям у населения -0,13 
Сложности при прохождении процедуры регистрации -0,26 

 
Обязательства и ответственность предпринимателя.  
Анализ ответов на вопросы об ответственности предпринимате-

лей (табл. 3) показал, что более половины предложенных в анкете 
социальных инициатив не получили поддержку бизнесменов (коэф-
фициент согласия отрицательный). Это свидетельствует о том, что 
проблемы детских домов, образовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения и культуры не воспринимаются предпринимателя-
ми как входящие в зону их моральной ответственности. В то же вре-
мя бизнесмены согласны с тем, что они должны заботиться об эколо-
гии, поощрять здоровый образ жизни, принимать на работу людей с 
ограниченной трудоспособностью. Из ответов, получивших положи-
тельный коэффициент согласия, значительно выделяется тезис об 
ответственности за повышение качества жизни своих сотрудников 
(1,08).  

Полученное распределение ответов в полной мере соответствует 
оценке предпринимателями тезисов о социальной ответственности, 
степень согласия с которыми им было предложено оценить. Оказа-
лось, что помимо заботы о сотрудниках, бизнесу достаточно внима-
тельно относиться к своим клиентам и работе в целом (0,87), что уже 
само по себе предполагает наличие социальной ответственности. Ин-
тересно, что предприниматели не дали однозначного ответа на во-
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прос о том, должны ли они отдавать часть средств на благотвори-
тельность (-0,02). Добавим, что бизнесмены категорически не со-
гласны с тем, что должны решать социальные проблемы и считают 
это прерогативой государства.  

Таблица 3 
Сфера ответственности предпринимателей 

Вариант ответа 
Коэффици-
ент согласия 

Повышение качества жизни своих сотрудников 1,08 
Охрана окружающей среды 0,27 
Пропаганда здорового образа жизни 0,26 
Вовлечение в процесс общественного производства лиц с ограни-
ченной трудоспособностью (многодетные матери, инвалиды) 

0,24 

Оказание спонсорской помощи домам престарелых, детдомам  -0,11 
Борьба с распространением наркотиков -0,20 
Преодоление бедности -0,35 
Пропаганда культурных и этических ценностей -0,45 
Экономическая и финансовая стабильность в обществе -0,62 
Сокращение социального неравенства -0,65 
Решение социальных проблем в сфере здравоохранения -1,00 
Решение социальных проблем в сфере образования -1,08 
Оказание помощи в проведении выставок, спектаклей, концертов и т. д. -1,13 

 
В зону своей финансовой ответственности предприниматели 

включают сотрудников (1,71), партнеров по бизнесу (1,61) и государ-
ство (1,41)1. Данные показывают (табл. 4), что участие в благотвори-
тельных проектах (помощь детям, инвалидам), в принципе, может 
восприниматься бизнесменами как моральный долг (однако для это-
го, по всей видимости, необходимы определенные условия, напри-
мер, льготные системы налогообложения). В то же время, собствен-
ники бизнеса не согласны с тем, что обязаны решать проблемы горо-
да (например, развивать его инфраструктуру или финансировать 
спортивные мероприятия).  

Предпринимателям был задан вопрос о социальных инициати-
вах, реализованных ими за последние несколько лет. Оказалось, что 
около половины бизнесменов спонсировали повышение квалифика-
ции своих сотрудников и предоставляли льготы и скидки социально 
незащищенным категориям населения (пенсионерам, инвалидам). В 
то же время, около 60 % респондентов никогда не направляли деньги 

                                                 
1 Интересно отметить, что результаты опроса совпадают с проводимыми ранее ис-
следованиями социальной ответственности работодателей малого и среднего бизне-
са [2].  
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на благотворительность, а более 70 % – никогда финансово не способ-
ствовали решению социальных проблем, не помогали некоммерческим 
организациям, не участвовали в улучшении жизни местного сообще-
ства, не принимали на работу представителей незащищенных групп.  

Таблица 4 
Финансовые обязательства предпринимателей 

Вариант ответа 
Коэффициент 
согласия 

Своевременно выплачивать зарплату своим сотрудникам 1,71 
Выполнять финансовые обязательства перед партнерами по бизнесу 1,61 
Вовремя осуществлять арендные платежи 1,59 
Вовремя платить налоги государству 1,41 
Постоянно вкладываться в приобретение новых технологий и обору-
дования 

1,00 

Финансово помогать своим сотрудникам (при рождении ребенка, в 
случае болезни, инвалидности и т. д.) 

0,84 

Вкладываться в обучение и повышение квалификации своего  
персонала 

0,83 

Участвовать в благотворительных проектах (помощь детям,  
инвалидам) 

-0,10 

Финансово участвовать в различных экологических программах -0,50 
Поддерживать партии, представляющие интересы предпринимателей -0,59 
Добровольно софинансировать развитие инфраструктуры города, 
поселка 

-0,73 

Софинансировать различные спортивные мероприятия -0,90 

 
Ситуация с коронавирусом заслуживает отдельного рассмотре-

ния, так как может расцениваться как кризисная. Результаты иссле-
дования показывают, что в сложных для бизнеса условиях благотво-
рительные программы «страдают» в первую очередь – действитель-
но, введение режима нерабочих дней является веским основанием 
для сокращения вложений бизнеса в социально значимые проекты и 
в программы помощи незащищенным группам населения. При этом 
предприниматели согласны с тем, что в пандемию бизнес должен 
продолжать нести ответственность перед сотрудниками (1,33), парт-
нерами (1,19) и обращаться за государственной поддержкой (1,37), 
если это необходимо.  

Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют 
констатировать, что собственник малого бизнеса – это особая фигура 
в социальной системе российского предпринимательства. Бизнесме-
ны, в целом, готовы воспринимать социальную значимость своей 
деятельности, но для этого им необходимо создание таких условий, в 
которых они будут способны проявлять социальную позицию. Это-
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му, по мнению опрошенных, препятствуют коррупция и отсутствие 
государственной поддержки. В настоящее время предприниматели в 
большей степени ориентируются на социальные обязательства – 
прежде всего, перед своими партнерами и государством (в части 
уплаты налогов). Бизнесмены, занятые в сфере малого предпринима-
тельства, осознают свою роль в организации общественной жизни и 
потому готовы проявлять некоторые социальные инициативы (по-
вышать квалификацию сотрудников, способствовать улучшению ка-
чества жизни социально обделенных слоев общества, сохранять штат 
работников во времена кризиса). На данный момент собственники 
малого бизнеса не ощущают моральной необходимости в реализации 
более масштабных социальных проектов (улучшение жизни местно-
го сообщества, искоренение бедности, развитие культуры, спорта 
и т. д.) и считают, что решение этих проблем является сферой дея-
тельности государства. 
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURS  

IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION  
(ON THE EXAMPLE OF A SMALL BUSINESS) 

 

Abstract. The article presents the results of a research, aimed at studying the opin-
ion of Nizhny Novgorod entrepreneurs (having a small business) on the issues of social 
responsibility of business. Time: June-July 2020, N = 394. The study made an attempt to 
draw up a social portrait of an entrepreneur, determine his attitude to doing business in 
Russia and the Nizhny Novgorod region, and identify the main difficulties that hinder the 
development of entrepreneurship. The results demonstrate that the field of social responsi-
bility of Nizhny Novgorod businessmen is built mainly around the employees of their or-
ganizations. It is concluded that the category of “social obligations” (to the state and part-
ners) is more significant for the respondents. It has been established that, in the opinion of 
businessmen, state bodies are responsible for ensuring social solidarity in society. 

Keywords: social responsibility of business, social obligations, entrepreneur, em-
ployees, state. 
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МКУ г. Иркутска «Информационно-методический центр 

 развития образования» 
 

О ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ  
СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ  

Аннотация. В статье анализируются условия, оказывающие влияние на ре-
зультативность обучения в общеобразовательных организациях. Представляются 
подходы к созданию программы работы со школами с низкими образовательными 
результатами на основе региональной модели повышения качества образования, а 
также результатов мониторинга эффективности муниципальных механизмов управ-
ления качеством образования. 

Ключевые слова: качество образования, мониторинг, низкие результаты обу-
чения, школы с низким результатами обучения, муниципальные механизмы управ-
ления качеством образования, система работы со школами с низкими результатами 
обучения. 

Повышение качества образования на мировом уровне является 
одним из ключевых векторов развития российского государства, что 
предполагает проектирование и реализацию мер, обеспечивающих 
повышение результатов обучения безотносительно географических, 
социально-экономических, этнокультурных и иных факторов.  

Характеристики факторов, влияющих на качество образования, 
в настоящее время представлены в исследованиях отечественных 
ученых с позиций анализа социально-экономических условий систе-
мы образования, описания подходов управления качеством образо-
вания, его оценки с учетом дифференциации регионов, неравномер-
ности доступа к получению образования и др. 
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О появлении в отечественной образовательной системе сектора 
школ с низкими результатами обучения и необходимости дифферен-
цированного моделирования стратегии и тактики управления такими 
школами, учета специфики детей с недостаточным социальным и 
культурным багажом впервые заявил И. Д. Фрумин [4]. Положения 
ученого были подтверждены и дополнены исследованиями 
В. С. Вахштайна, Д. Л. Константиновского, Д. Ю. Куракина, рас-
сматривающими дифференцирование образовательных организаций 
как инструмент воспроизводства существующей социальной струк-
туры обществ, а стратификацияф обучающихся как контекст приме-
нения технологий образования [1]. 

Наиболее значимыми параметрами, влияющими на качество 
обучения, по мнению исследователей, являются «осложненный кон-
тингент учащихся и низкий социально-экономический потенциал их 
семей». Не менее важными факторами динамики результатов обуче-
ния являются: недостаточная обеспеченность образовательных орга-
низаций высококвалифицированными педагогами и их низкая моти-
вация к совершенствованию подходов в организации обучения (ин-
дивидуализация, тьюторство и др.), отсутствие в штатных расписа-
ниях школ ставок специалистов службы социально-психолого-
педагогического сопровождения, особенности контингента родите-
лей, а также сложившаяся система коммуникации общеобразова-
тельных организаций с учредителем, для которой характерны, с од-
ной стороны, снижение заинтересованности учредителя во взаимо-
действии со школой при стабильной демонстрации низких результа-
тов, а с другой стороны, отсутствие внешних стимулов (инструмен-
тов ответственности за образовательные результаты обучающихся) и 
четкой стратегии управления качеством на разных уровнях [3, 
с. 166–169]. 

Научный интерес к поиску способов преодоления барьеров по-
вышения результатов обучения является проявлением актуальной 
тенденции расширения проблематики вопросов управления каче-
ством образования на уровне муниципального образования в преем-
ственности с региональной стратегией повышения качества резуль-
татов обучения школьников. 

Для достижения целевых показателей по обеспечению доступ-
ности получения качественного образования, в том числе по под-
держке школ с низкими результатами обучения, на региональном 
уровне осуществлена разработка и внедрение областной программы 
повышения качества образования, а также программы сопровожде-
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ния школ, находящихся в сложных социально-экономических усло-
виях и/или демонстрирующих низкие образовательные результаты. 

В рамках реализации планов (дорожных карт) повышения каче-
ства образования организована деятельность рабочих групп регио-
нального и муниципального уровней, обеспечивающих проектирова-
ние и реализацию моделей, программ, повышения качественных по-
казателей обучения школьников.  

В г. Иркутске внедрение региональной модели повышения каче-
ства образования, разработку на ее основе муниципальных механиз-
мов управления качеством образования ведет департамент, при уча-
стии информационно-методического центра развития образования.  

Драйвером совершенствования процессов муниципальной си-
стемы образования г. Иркутска стало участие в 2020 г. в федераль-
ном пилотном исследовании на основе методологии эффективности 
механизмов управления качеством образования в субъектах Россий-
ской Федерации [2].  

Данный мониторинг направлен на выявление муниципальных 
«точек роста» в управлении качеством образования, обеспечения 
преемственности в реализации региональной и муниципальной мо-
делей повышения качества образования, обобщения и трансляции 
лучших практик в области управления качеством образования. На 
рисунке 1 представлен компонентный состав каждого из направле-
ний управления качеством образования. 

Эффективность функционирования муниципальной системы 
управления качеством образовательных результатов и образователь-
ной деятельности по каждой из систем предполагает системный ана-
лиз: от целей, показателей и способов сбора информации до специ-
фики проведения мониторинга, анализа полученных результатов, 
формирование адресных рекомендаций, принятия управленческих 
решений и заключительного блока – оценки эффективности данных 
мер, комплексного анализа и заключения о степени сформированно-
сти той или иной системы. 

Анализ результатов мониторинга свидетельствует о недостаточ-
ности информации для экспертной оценки модели работы с иркут-
скими школами, показывающими низкие образовательные результа-
ты и/или школами, находящимися в сложных условиях. Возможны-
ми причинами недостаточного уровня разработки и функционирова-
ния данной системы могут являться: 

– стабильность результатов обучающихся по итогам оценочных 
процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, мониторинговых исследований); 
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– наличие всего одной общеобразовательной организации, отне-
сенной к школам с низкими результатами обучения, на основании 
региональных исследований (из 74 муниципальных общеобразова-
тельных организаций); 

– акцент муниципальной политики в сфере образования на мо-
ниторинг, анализ результатов оценочных процедур по видам обще-
образовательных организаций (лицеи, гимназии, центры образова-
ния, общеобразовательные школы) без достаточного учета социаль-
но-экономических условий функционирования общеобразователь-
ных организаций. 

 

 
Рис. Механизмы управления качеством образования на муниципальном уровне  

(по методологии ФИОКО) 

Результаты пилотного исследования и принятие управленческих 
решений на основе их анализа имеют высокую значимость для про-
ектирования открытой муниципальной системы образования г. Ир-
кутска, призванной обеспечить доступное и качественное образова-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

96 

ния вне зависимости от социальных, экономических, этнокультур-
ных условий.  

Современное состояние развития муниципальной системы обра-
зования позволяет обеспечить все необходимые условия для разра-
ботки и реализации муниципальной системы работы по повышению 
качества образования, в том числе выделения отдельного направле-
ния, связанного с реализацией мер поддержки школ с низкими ре-
зультатами образования, среди которых можно выделить:  

– реализацию целевой муниципальной программы «Образование»;  
– обеспечение деятельности многоуровневой системы муници-

пальной методической службы, обеспечивающей проведение мони-
торинга профессиональных затруднений педагогов и непрерывное 
развитие их уровня профессионализма, повышение качества образо-
вания через распространение и внедрение в массовую практику пе-
редового, устойчивого методического опыта организации образова-
тельного процесса посредством вовлечения руководящих и педаго-
гических работников в деятельность муниципальных ресурсных, му-
ниципальных методических площадок, муниципальных проблемно-
творческих групп по актуальным направлениям развития муници-
пальной системы образования; 

– функционирование сети общественно-профессиональных со-
обществ, позволяющих повысить вовлеченность общественности в 
определение стратегических ориентиров развития муниципальной 
системы образования (Городской координационный экспертный со-
вет, Совет руководителей образовательных организаций г. Иркутска, 
городские методические советы по предметным областям/ направле-
ниям деятельности образовательных организаций, методические 
объединения педагогов); 

– активное участие в реализации мероприятий по развитию ир-
кутской системы образования социальных партнеров, среди которых 
ведущие учреждения профессионального образования региона; 

– организацию и проведение общегородских, окружных роди-
тельских встреч по вопросам реализации образовательного процесса 
в муниципальных образовательных учреждениях г. Иркутска с уча-
стием представителей администрации города, представителей роди-
тельской общественности в экспертной оценке различных процессов, 
связанных с реализацией основных образовательных программ. 

Комплексное сопровождение иркутских общеобразовательных 
организаций с низкими результатами обучения необходимо проекти-
ровать на основе единства подходов и требований к оценке управле-
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ния качеством образования на региональном, муниципальном уров-
нях и уровне школы, в тесной взаимосвязи всех участников образо-
вательных отношений. Ключевыми принципами, обеспечивающими 
эффективность принятых мер, станут: принцип целевой обусловлен-
ности региональной и муниципальной моделей, принцип системно-
сти, комплексности, нормативности, независимости оценочных про-
цедур, которые позволят повысить качество результатов обучения 
как на уровне образовательной организации, так и на уровне муни-
ципалитета, а значит продемонстрируют эффективность реализации 
муниципальных систем управления качеством образования. 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы создания цифровой образова-
тельной среды, которая определяет необходимость формирования цифровой грамот-
ности школьников, развития их цифровых навыков. Важной личностной характери-
стикой учеников является самостоятельность. Самостоятельность определяется как 
качество личности, готовность продуктивно решать задачи с опорой на свой опыт, 
без помощи других субъектов. В условиях цифровой образовательной среды само-
стоятельность рассматривается как индикатор цифровой грамотности школьников. 
Средством развития самостоятельности является самостоятельная работа. Авторы 
характеризуют особенности формирования самостоятельности в цифровой образо-
вательной среде за счет диверсификации способов организации самостоятельной 
работы с использованием цифровых образовательных ресурсов и онлайн-сервисов. 
Представлены примеры заданий для организации самостоятельной работы школьни-
ков, которые способствуют формированию цифровой грамотности обучающихся и 
развитию их самостоятельности в цифровой образовательной среде. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровая грамотность, 
цифровые технологии, самостоятельность, самостоятельная работа. 

Педагогическая наука ориентирована на повышение качества 
образования, его максимальное соответствие запросам общества на 
современном этапе его развития. В условиях цифровой трансформа-
ции новые модели обучения в образовательной системе основаны на 
использовании цифровых инноваций, которые позволяют диверси-
фицировать методы, средства и технологии преподавания учебных 
предметов, открывают новые образовательные возможности, позво-
ляют обогатить обучение, сделать его более эффективным, создают 
условия для индивидуализации обучения, являются основой для 
формирования цифровой грамотности обучающихся. Учитель обла-
дает свободой педагогического творчества, выбора целесообразных 
методов и средств обучения, технологий, их сочетания в новых усло-
виях в различных педагогических ситуациях. 

В условиях динамичного развития цифровых технологий и со-
здания цифровой образовательной среды для обеспечения безопасно-
го и комфортного существования школьников в цифровом мире учи-
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тель как «непосредственный творец образовательного процесса, про-
цесса, создатель неисчислимого множества учебных и воспитатель-
ных ситуаций, через которые проходит ученик в школе» [7, с. 34] не 
только рассказывает содержание учебных предметов, умело исполь-
зуя технологические и методологические возможности, но и следит 
за правильной цифровой социализацией обучающихся, занимается 
вопросами их воспитания, развития их самостоятельности. Сегодня 
сеть Интернет играет роль связующего метапространства, а цифровая 
образовательная среда предусматривает использование электронных 
форматов учебников, цифровые образовательные ресурсы, организа-
цию коммуникации посредством видеоконференцсвязи, социальных 
сетей и мессенджеров. Самостоятельность, цифровые навыки и циф-
ровая грамотность становятся центральными личностными характе-
ристиками обучающихся. 

Российскими авторами научных работ уже проведены много-
численные исследования вопросов формирования цифровой грамот-
ности [5], определения ее сущности и содержания [4]. Н. А. Горелов, 
В. В. Литун занимались изучением зарубежного опыта обучения 
цифровой грамотности [3; 1]. Учеными отмечается важность просве-
тительской работы по вопросам цифровой грамотности через сред-
ства массовой информации. 

В современной ситуации открытого образовательного простран-
ства, цифровой трансформации школы многие научные разработки 
констатируют факт возрастания самостоятельности обучающихся 
[10]. Намечены пути развития самостоятельности как ключевой ком-
петенции школьников [8; 11]. В целом самостоятельность признается 
наиболее существенным признаком человека как личности, как субъ-
екта деятельности [6]. 

По нашему представлению самостоятельность и цифровая гра-
мотность являются тесно взаимосвязанными понятиями, так как 
каждая из этих характеристик обеспечивает свободу, рациональ-
ность, осознанность, логичность действий человека. В нашем пред-
ставлении сущность цифровой грамотности проявляется в способно-
сти личности «безопасно использовать цифровые технологии для 
получения, обработки, хранения, передачи информации, осуществ-
ления коммуникации и сотрудничества, управления цифровой иден-
тичностью и репутацией, создания и редактирования цифрового кон-
тента с учетом знаний об авторском праве, этических норм и ответ-
ственности, организовывать безопасность устройств и личных дан-
ных, управлять настройкой конфиденциальности информации; осу-
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ществлять техническое обслуживание цифровых устройств; обеспе-
чивать сохранение физического и психологического здоровья, соци-
ального благополучия, решать проблемы личного, профессионально-
го и общественного характера» [2, с. 66]. Заметим, что в приведен-
ном определении личностное качество самостоятельности ученика 
обозначено явным образом: уметь самостоятельно настраивать циф-
ровое устройство, делать выбор цифрового контента на основе его 
критической оценки, осуществлять эффективную коммуникацию и 
совместную работу в онлайн-среде, нести ответственность за резуль-
таты своей деятельности, заниматься саморазвитием и т. д. Согласно 
представлению П. И. Пидкасистого, самостоятельность проявляется 
наличием у человека своего суждения и оценок явлений окружаю-
щей действительности, а также свобода в действиях и поступках, не-
зависимость от воли и влияния других. Следует говорить о самостоя-
тельности как «об одном из ведущих качеств личности, выражаю-
щемся в умении под руководством преподавателя, но без его непо-
средственного участия выбирать/находить наиболее рациональные 
способы решения задач и достижения цели» [9, с. 115]. 

Целью данной статьи стало рассмотрение самостоятельности 
школьника как индикатора сформированной цифровой грамотности. 
При этом самостоятельность охарактеризована как качество лично-
сти, выявлены особенности ее формирования в цифровой образова-
тельной среде, приведены примеры заданий для организации само-
стоятельной работы школьников, которые будут способствовать 
формированию цифровой грамотности обучающихся и как след-
ствие, развитию их самостоятельности. 

Как качество личности самостоятельность развивается. Для это-
го должны быть созданы специальные условия, когда человек может 
без помощи других решать поставленные перед ним задачи. Если 
речь идет об ученике, то имеется в виду его успешная самостоятель-
ная деятельность без непосредственной помощи учителя и родителей 
с опорой на свой приобретенный опыт. 

Самостоятельность развивается и проявляется в активной дея-
тельности, когда школьники овладевают приемами осуществления 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа является сред-
ством развития самостоятельности. «Результатом проявления само-
стоятельности, выражающимся в действиях и являющимся основой 
успешного профессионального становления в будущем» [9, с. 115], 
утверждается самостоятельная деятельность. Успешная самостоя-
тельная деятельность в цифровой образовательной среде обусловле-
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на цифровой грамотностью обучающегося. Основываясь на идеи си-
стемно-деятельностного подхода, следует ориентироваться на рас-
смотрение самостоятельности школьников в условиях цифровой об-
разовательной среды как результат демонстрации сформированной 
цифровой грамотности.  

Учитывая важную роль диверсификации видов деятельности 
для развития самостоятельности, нам представляется целесообраз-
ным организовать формирование цифровой грамотности с использо-
ванием разных видов самостоятельной работы. Так, эффективным 
оказывается самостоятельный поиск учебных материалов, создание 
учебных творческих продуктов, совместная работа в онлайн-среде и 
др. Приведем примеры заданий для самостоятельной работы: 

Задание 1. В единой коллекции цифровых образовательных ре-
сурсов (http://www.school-collection.edu.ru) найдите описание целей 
изучения учебной дисциплины «Информатика». 

Задание 2. Найдите на https://www.youtube.com/ видеоматериал 
по теме «Для чего я изучаю информатику». Подумайте, могли бы Вы 
в современном мире обойтись без изучения информатики. Напишите 
эссе на эту тему. 

Задание 3. Для подготовки к уроку информатики найдите на 
сайте infourok.ru раздел «Видеоуроки» и просмотрите видео на тему 
«Как устроен компьютер». 

Задание 4. Для выполнения домашнего задания по информатике 
найдите на сайте shkolo.ru информацию о технологии межсетевого 
взаимодействия (протоколах обмена данными TCP/IP) и продемон-
стрируйте их примерами.  

Задание 5. Для повторения материала по теме «Кодирование 
информации» обратитесь к сайту interneturok.ru и прочитайте кон-
спект урока по соответствующей теме. 

Задание 6. Заполните систематизации знаний по теме «Компью-
тер как средство автоматизации информационных процессов» найдите 
и заполните кроссворд на сайте https://onlinetestpad.com по данной теме. 

Задание 7. Для подготовки доклада по информатике на тему 
«Кибербезопасность, безопасность и защита информации в интерне-
те» найдите на сайте https://pptcloud.ru три презентации на эту тему, 
проанализируйте их содержание, самостоятельно подготовьте свою 
презентацию, которая будет содержать результаты Ваших рассужде-
ний, а не просто обобщать все изученные материалы. Подготовьте 
выступление по этой теме для своих одноклассников для внеурочной 
работы. 
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Задание 8. Познакомьтесь с основами искусственного интеллекта. 
Для этого перейдите на сайт и посмотрите видеолекцию на тему «Ис-
кусственный интеллект и машинное обучение» и пройдите тренажер. 

Задание 9. Для расширения своего кругозора и подготовки к 
уроку информатики на основе материалов сайта «Виртуальный ком-
пьютерный музей» https://www.computer-museum.ru найдите инфор-
мацию об истории машинного перевода. Выясните, на чем основана 
данная технология. 

Задание 10. С помощью мобильного телефона запишите видео 
на тему «Информация вокруг нас». Продемонстрируйте, что Вы де-
лаете и какой вид информации получаете. 

При разработке заданий для самостоятельной работы школьни-
ков, направленных на формирование цифровой грамотности и разви-
тие их самостоятельности, следует предусмотреть последовательный 
переход от непосредственных указаний учителя на возможность ис-
пользования цифровых образовательных ресурсов и онлайн-сервисов 
для рационализации действий при решении учебной задачи к само-
стоятельному осознанию учеником этой необходимости (или отсут-
ствию потребности в ней), выбору наиболее подходящего средства 
обучения. Ученик при выполнении заданий самостоятельной работы 
в цифровой образовательной среде будет переходить от овладения 
действиями в готовом виде к самостоятельному открытию отдельных 
действий, овладевая цифровыми навыками и расширяя горизонты 
своей цифровой грамотности. Очевидно, важно организовать пере-
ход от учебных задач репродуктивного характера к творческим, ис-
следовательским, которые носят межпредметный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что четко спланирован-
ная, методически подкрепленная электронными образовательными и 
информационными ресурсами система заданий для самостоятельной 
работы обучающихся в цифровой образовательной среде обладает 
широким потенциалом для формирования цифровой грамотности 
школьников. В этом видится ее фундаментальная роль в развитии 
самостоятельности обучающихся, которая может справедливо рас-
сматриваться как показатель цифровой грамотности школьников. 
При этом по мере повышения уровня цифровой грамотности проис-
ходит расширение зоны самостоятельности. Школьники с продвину-
тым уровнем цифровой грамотности уже самостоятельно могут 
определять стратегии, которые будут способствовать более эффек-
тивному выполнению учебных поручений. 
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INDEPENDENCE AS AN INDICATOR OF DIGITAL LITERACY OF PUPILS 

Abstract. The creation of a digital educational environment determines the need for 
the formation of digital literacy of schoolchildren, the development of their digital skills. 
Independence is an important personality characteristic of students. Self-reliance is defined 
as the quality of the individual, the willingness to productively solve problems based on 
their experience, without the help of other subjects. In a digital educational environment, 
the authors consider the independence of schoolchildren as an indicator of their digital 
literacy. Independent work is a means of developing independence. The authors character-
ize the features of the formation of independence in the digital educational environment 
due to the variety of ways to organize independent work using digital educational re-
sources and online services. The authors give examples of assignments for organizing 
independent work of schoolchildren, which contribute to the formation of digital literacy 
of those who are promised and the development of their independence in the digital educa-
tional environment. 

Keywords: digital educational environment, digital literacy, digital technologies, 
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СПЕЦИФИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность дополнительного профессиональ-
ного образования и обозначена его актуальность в современных условиях социаль-
ной действительности. Актуальность развития дополнительного профессионального 
образования обусловлена популяризацией концептуальных основ теории непрерыв-
ного образования в динамично развивающемся обществе и продолжающейся транс-
формацией рынка труда. Также в данном исследовании представлен аналитический 
обзор специфики организации обучения в сфере дополнительного профессионально-
го образования как отрасли андрагогики. Раскрыто значение принципа развивающе-
го обучения для взрослого населения, и представлены его основные функции, спо-
собствующие гармонизации процессов вторичной социализации.  

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, специфика 
дополнительного профессионального образования, образовательные услуги, непре-
рывный профессиональный рост. 

В современных условиях социально-экономической жизнедея-
тельности российское общество испытывает значительную потреб-
ность в организации эффективного процесса непрерывного профес-
сионального роста и развития качественных показателей рабочей 
силы. Возрастает спрос на образовательные услуги для работающих 
граждан. Увеличение числа взрослых людей, уже имеющих профес-
сию, в освоении новой профессии в системе дополнительного обра-
зования объясняется продолжающейся трансформацией российской 
действительности, а также особенностями рынка труда. Само поня-
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тие дополнительного профессионального образования относится к 
андрагогике и подразумевает удовлетворение потребностей человека 
образовательного и профессионального характера, а также оно 
направлено на его развитие и соответствие квалификационным тре-
бованиям профессиональной и социальной среды. Основной формой 
организации обучающего процесса в рамках этой системы является 
внедрение специализированных программ, предоставляющих уже 
взрослым, имеющим определенный уровень подготовки, получить 
дополнительные актуальные компетенции в сфере своей трудовой 
деятельности. 

Дополнительное профессиональное образование может быть рас-
смотрено с различных точек зрения, одной из которых является пред-
ставление его в качестве вида деятельности, нацеленного на самостоя-
тельный выбор обучающимися траектории собственного развития с 
учетом индивидуальных потребностей. Специфическими характери-
стиками жизнедеятельности данной системы являются следующие: 

1. Удовлетворение познавательного интереса обучающихся не-
формальным образом. 

2. Индивидуализация средств и методов обучения в учебном за-
ведении. 

3. Отсутствие обязательного образовательного стандарта [3]. 
Каждая из представленных характеристик отражает сущность 

той или иной грани организации учебного процесса в рамках допол-
нительного профессионального образования. В целом же рассматри-
вая дополнительное профессиональное образование согласно позици-
ям социально-педагогического направления, можно отметить, что оно 
является некой областью, предоставляющей возможность для социа-
лизации индивида в ходе его интеграции в социум. В таком случае 
главным отличием дополнительного профессионального образования 
является стимулирование самоопределения индивида в обществе.  

Система дополнительного образования как отрасль института 
образования также имеет собственные специфические особенности, 
выражающиеся в построении непосредственно образовательного 
процесса. Ключевую роль в его организации играет реализация 
принципа развивающего обучения, среди функций которого можно 
выделить: 

1. Информационную, которая подразумевает предоставление 
интересной для обучающегося информации различного характера об 
условиях, формах, видах образовательной деятельности, в которую 
он имеет возможность активно включиться. 
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2. Обучающую, которая направлена на получение и освоение 
обучающимся необходимых для профессионального развития компе-
тенций. 

3. Развивающую, которая обеспечивает физическое, эмоцио-
нальное, интеллектуальное, духовно-нравственное развитие лично-
сти индивида. 

4. Социализирующую, которая оказывает содействие на про-
цесс вторичной социализации обучающегося и развитие его комму-
никативных навыков. 

5. Релаксационную, которая направлена на снятие психологиче-
ских барьеров и профилактику нарушений психологического здоро-
вья обучающихся [2]. 

Система дополнительного профессионального образования с 
помощью реализации рассмотренных функций предоставляет воз-
можность для гармоничного развития, обучающегося в профессио-
нальной и личностной сфере, а также способствует процессу его вто-
ричной социализации. 

Таким образом, необходимо отметить, что дополнительное про-
фессиональное образование как организационная структура и педаго-
гическая отрасль имеет собственные специфические особенности, ко-
торые выражаются, прежде всего, в организации процесса обучения. 
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THE SPECIFICS OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

Abstract. Тhe article considers the essence of additional professional education and 
identifies its relevance in the modern conditions of social reality. The relevance of the 
development of additional professional education is due to the popularization of the con-
ceptual foundations of the theory of continuing education in society and the transformation 
of the labor market. This study also provides an analytical overview of the specifics of the 
organization of training in the field of additional professional education as a branch of 
andragogy. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ  
В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье проанализированы вопросы оценки качества образова-
ния детей с умственной отсталостью в (специальной) коррекционной школе. Рас-
крыта сущность термина «качество обучения». Рассмотрены основные федеральные 
нормативные документы, определяющие современные требования к учебно-
воспитательному процессу в организации специального назначения. Представлена 
отечественная система контроля над организацией учебного процесса для детей с 
умственной отсталостью. Выявлены основные проблемы оценивания качества орга-
низации образовательного процесса для школьников с тяжелыми множественными 
нарушениями, для которых в образовательных организациях формируются индиви-
дуализированные маршруты. Проанализированы некоторые методические комплек-
сы для отслеживания динамики развития учеников, обучающихся по адаптирован-
ным общеобразовательным программам второго варианта.  

Ключевые слова: качество образования, умственная отсталость, специальная 
коррекционная школа. 

До середины XX в. качественный показатель рассматривался 
только как элемент всякой науки. Он имел значение, но критериаль-
ных требований и контроля над их исполнением никто не осуществ-
лял. После появления двух теорий об управлении и организации 
Чарльза Бэббиджа и Фредерика Тейлора, качество стало рассматри-
ваться в науке как самостоятельная категория. Современные иссле-
дователи качественные параметры связывают с парадигмой 
А. И. Суббетто, согласно ей качество и количество – это две взаимо-
связанные категории, которые способны оценить какой-либо предмет 
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или явление. К XXI в. качественность стала составной частью мно-
гих отраслей, например, искусства, образования. Причем, каждая от-
расль стремится конкретизировать понятие «качество» и создать соб-
ственные правила для ее измерения, оценки и управления [6].  

Качество – это важный механизм развития для многих областей 
жизни, но особое место качество занимает в образовании. О роли 
качества пишут различные ученые: философы, экономисты, управ-
ленцы, педагоги (Аристотель, Декарт, Гегель, Н. Л. Бобровская, 
С. А. Вдовина, Е. А. Вдовина, О. В. Кучергина и др.). Исследователи 
указывают на то, что качественное обучение является основной 
необходимостью развития государства и общества в целом. Феде-
ральный закон об образовании определяет «качество образования» 
как «комплексную характеристику образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, феде-
ральным государственным требованиям и (или) потребностям физи-
ческого или юридического лица, в интересах которого осуществляет-
ся образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы» [3].  

В словаре терминов по общей и социальной педагогике качество 
рассматривается как категория, влияющая на процесс и конечный 
продукт деятельности людей. Повышение уровня обучения произво-
дится за счет регулирования образовательной сферы и является зер-
кальным отражением интересов субъектов образования. Многие уче-
ные указывают на некоторую терминологическую неточность, неод-
нозначность, так как понятие «качество» по-разному воспринимается 
аудиториями с совершенно различными целями. Например, родители 
школьников соотносят результативность с формированием индиви-
дуума, а также с возможностью дальнейшего профессионального 
развития. Для педагога определение состоит из наличия учебных 
планов, программ, которые соответствуют государственным стан-
дартам. Работодатели описывают систему научения с позиции сфор-
мированных компетенций выпускников. Соответственно, одни авто-
ры под качеством образования понимают «степень удовлетворения 
ожиданий различных участников процесса образования от предо-
ставляемых образовательным учреждением услуг, а другие – степень 
достижения поставленных в образовании целей и задач» [1, с. 39]. 

Организация учебного процесса должна проходить на высоком 
уровне качества – это обязанность каждой организации, в том числе 
и специальных (коррекционных) единиц. После выхода официаль-
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ных документов (ФГОС образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО образо-
вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 
уточнены требования к качеству образования детей с легким повре-
ждением центральной нервной системы. Примерная адаптированная 
программа описывает качество как переход школьника на макси-
мально возможный уровень развития, присвоение им большего числа 
личных и предметных учебных действий [5]. 

В исследованиях О. В. Кучергиной, Н. В. Белюшиной, О. В. Изи-
ляевой, Л. С. Масютиной, С. В. Нечавой, Л. Ф. Черных выдвигаются 
положение о том, что качество специального обучения детей с лег-
ким интеллектуальным недоразвитием подобно общеобразователь-
ному принципу массовой школы. В целом для любой организации не 
зависимо от ее функционального назначения качественное науче-
ние – это совокупность действий, которые не только осуществляют 
учебную работу, но и постоянно совершенствуют ее. Кроме этого, 
авторы наблюдают сходство образовательных систем и присутствие 
в них единых баз влияющих факторов (преподавательский состав, 
интеллектуальные возможности обучающихся, материальная база, 
методическое оснащение и др.). Государственный стандарт оценивает 
результат учащихся с легкими формами дизонтогенеза в двух направ-
лениях (личностные и предметные компетенции) теми же способами, 
что и нормально развивающихся сверстников. Однако для коррекци-
онной среды применяются иные оценочные показатели, их уровень 
значительно снижен, а метапредметные итоги не оцениваются [2; 4]. 

В последние годы возникла сложная и противоречивая ситуация 
с качеством оценивания школьников с тяжелыми множественными 
нарушениями (далее ТМНР) – это важная проблема в области дефек-
тологии. Ученые отмечают, что продукты взаимодействия у этой ка-
тегории исследуемых оценить проблематично, это вызвано тяжелой 
структурой нарушения и большим количеством индивидуальных 
форм работы. К тому же все осложняется отсутствием единых требо-
ваний, исходящих от государства, они не могут возникнуть из-за ти-
пологических особенностей ребят и их уникальности. Это приводит 
к перенесению ответственности за контроль над реализацией инди-
видуализированных маршрутов на администрацию школы, препода-
вательский персонал. Они обязаны создать мобильные мониторинго-
вые структуры для отслеживания динамики детей по специальным 
программам [5]. 
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В работах Е. А. Стребелевой, А. В. Закрепиной и В. П. Соломи-
на  описывают качественное научение детей с ТМНР как постоянный 
анализ педагогической работы, методисты предлагают изучать ре-
зультаты, полученные из разных источников информации: 

– мониторинг знаний, умений и навыков учащихся (результаты 
итоговой и промежуточной аттестации); 

– внутришкольный контроль (документация педагогических ра-
ботников учреждения); 

– учёт индивидуальных достижений обучающихся; 
– результаты психологических, социологических исследований; 
– учет результатов проверок контрольно-надзорными органами [7]. 
Г. В. Трифонова рассматривает качество обучения как уровень 

сформированности у ученика с множественными отклонениями ба-
зовых учебных действий [8]. Для коррекционного учреждения важна 
объективная оценка текущего состояния универсальных умений и их 
прогрессивных сдвигов. Решить эти задачи можно с помощью ФГОС 
О УО, в нем описаны желаемые компетенции, которые могут быть 
сформированы у ребенка с ТМНР. Автор предлагает получать пока-
затель качества через мониторинг, который анализирует четыре бло-
ка учебных действий (личностные, коммуникативные, регулятивные, 
познавательные). Созданный методический комплекс исследует по-
знавательную деятельность детей с первого по четвертый класс с по-
мощью диагностического инструментария (наблюдение, методика 
«четвертый лишний», методика «выкладывание узоров из кубиков 
разного цвета» и так далее). По завершению исследовательских про-
цедур дефектолог составляет аналитическую справку, в которых 
описаны сформированные учебные умения ребенка и возможные 
способы корректирования его индивидуализированного учебного 
проекта. Подобный способ экспертной оценки, вследствие узкого 
круга методического комплекса, может быть использован только для 
быстрого отслеживания некоторых показателей развития. 

Таким образом, качество образования – это разноаспектное по-
нятие, которое можно описывать с определенной точки зрения (фи-
лософской, педагогической), с рассматриванием вида обучения 
(среднее общее, специальное общее). В коррекционной школе каче-
ство – это динамический показатель, отражающий разницу знаний, 
умений и навыков детей за определенный период.  
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QUALITY OF EDUCATION AS A PEDAGOGICAL CONCEPT  

IN A SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL 

Abstract. The article analyzes the issues of the quality of education in the (special) 
correctional school. The essence of the term “quality of training” is revealed. The article 
describes the main federal documents that impose requirements for the educational process 
of a special purpose organization. The domestic system of control over the organization of 
the educational process for children with mental retardation is shown. The main problems 
of assessing the educational quality of children with severe multiple disabilities, for whom 
educational organizations create individualized routes, are considered. Some methodologi-
cal complexes for tracking the dynamics of the development of students enrolled in the 
adapted general education programs of the second option are presented. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ  
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье обоснована мысль о необходимости подготовки 
обучающихся к динамичным изменениям и формирования способности к решению 
жизненных проблем, к самообразованию. Обозначено, что одним из основных 
направлений достижения целей, поставленных обществом, и закрепленных 
государственными образовательными стандартами является проектная деятельность 
обучающихся. Формированию необходимых компетенций учеников, приобретению 
знаний, умений и навыков проектной деятельности способствуют уроки технологии. 
Представлен анализ методических приемов развития навыков проектной 
деятельности в системе общего образования, основанный на результатах 
экспериментальной работы в МБОУ г. Иркутска СОШ им. М. С. Вишнякова № 2 и 
даны практические рекомендации. 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская деятельность, 
педагогические условия, организация проектной деятельности. 

В условиях современного этапа социально-экономического раз-
вития страны, нестабильности и стремительных изменений в сфере 
хозяйственной деятельности в обществе возрастает запрос на специ-
алистов, обладающих высокой профессиональной мобильностью. 
Ежегодно возникают новые специальности, создаются рабочие места 
и также стремительно отходят на второй план или вовсе угасают не-
когда популярные и привлекательные профессии. Одной из главных 
задач образования в условиях быстро развивающегося информаци-
онного общества, в котором параллельно идут процессы стремитель-
ного пополнения одних знаний и устаревания других, не столько 
приумножать знания обучающихся, сколько учить добывать знания, 
уметь пользоваться этими знаниями самостоятельно. Обеспечивая 
реализацию государственного социального заказа, школа подготав-
ливает обучающихся, настраивает и мотивирует на осознанную дея-
тельность по саморазвитию и самообразованию. Для будущей 
успешной профессиональной деятельности школьников необходимо 
понимание того, что в школе учеба не заканчивается, а длится всю 
жизнь. Стремительно меняются техника и технологии, источники 
энергии, сырье и материалы. Важно осознанное стремление к разви-
тию знаний и навыков, к дополнительному образованию, переподго-
товке, повышению квалификации и т. д. 
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Формирование и развитие у обучающихся набора базовых ком-
петенций, которыми они должны обладать при получении основного 
общего образования может быть реализовано через овладение навы-
ками проектной деятельности.  

Действующий в стране ФГОС основного общего образования 
представляет проектную деятельность как самый результативный, 
позволяющий обеспечить последовательное формирование как 
предметных и метапредметных, так и необходимых личностных по-
казателей у школьников, от простейших в начальной школе, до вы-
сокого уровня к выпускным классам. 

В ходе реализации разнообразных проектов главным фактором 
развития обучающегося выступает деятельность не по принуждению 
или острой необходимости, так как в этих условиях наиболее вероя-
тен отрицательный результат, а работа, основанная на интересе. Ра-
бота над проектами способствует развитию добровольной познава-
тельной деятельности и запускает настоящий механизм развития. 

Основным условием результативной работы обучающегося над 
проектом является продуманное педагогическое руководство. Эф-
фективная деятельность педагога во многом зависит от организации 
такого процесса, от сформированных педагогических условий. Раци-
онально организованная обстановка, в которой гармоничны психоло-
гические и педагогические факторы даёт огромное преимущество в 
плодотворном осуществлении воспитательной и учебной работы в 
школе. Для обеспечения этого важно соблюдать следующие педаго-
гические условия: 

– наличие у обучающегося личного интереса к проводимому ис-
следованию; 

– пробуждение в обучающемся высокой мотивации к исследова-
тельской деятельности. Развитие мотивационной деятельности обу-
чающегося – первоочередная задача, которая стимулируется за счет 
прояснения актуальности проблемы, собственной и практической 
пользы проекта; 

– реализация личного, деятельностного и дифференцированного 
подхода к организации работы над проектом. Активное личное уча-
стие с соблюдением интересов, особенностей мыслительной дея-
тельности личности ученика; 

– интеграция знаний и умений для применения их в разрешении 
учебных проблем; 

– систематическое сотрудничество главных участников проекта 
(ученик – ученик, ученик – родитель, ученик – учитель). 
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Как показывает проведенный анализ, результатом грамотно ор-
ганизованной и продуктивной работы будет не только приобретение 
практического опыта по использованию знаний, но и гордость 
школьника за самостоятельно проделанную работу. Развитию инте-
реса и побуждению к исследовательской деятельности способствует 
публичное выступление с защитой проектов. Для стимуляции инте-
реса к исследовательской деятельности за продуктивную работу обу-
чающимся важно почувствовать результат, получить публичную по-
хвалу, поощрения. 

Анализ организации проектной деятельности в МБОУ г. Иркут-
ска СОШ им. М. С. Вишнякова № 2 показал следующие проблемы и 
предпосылки их разрешения. Осуществление проектной деятельно-
сти возложено на классных руководителей. Решения о формах реали-
зации проектной деятельности обучающихся принимаются совмест-
но педагогами по параллелям. 

С 5 по 7 классы проектная деятельность в школе организована в 
игровой форме групповых проектов. Для параллели формулируется 
общая тематика исследовательской деятельности: 5-е классы: «Рус-
ская народная сказка»; 6-е классы: «Живая планета»; 7-е классы: 
«Наука жизни». 

В каждом классе ученики были разделены на две группы для ре-
ализации исследования по более узким темам. Группы разбиты на 
функциональные подгруппы (распределение обязанностей в работе 
над проектом). Основываясь на общей тематике параллели, коллек-
тив каждой группы выбирал конкретную тему исследования. Обуче-
ние азам проектной деятельности и осуществление контроля и кор-
ректировки прописано в планах внеурочной деятельности классных 
руководителей. 

Начиная с 8-го класса, проектная деятельность учеников орга-
низована по общей тематике «Общественно-полезная проектная дея-
тельность». Для реализации проектов классы также были разбиты на 
две рабочие группы с распределением функций работы над всеми 
разделами проекта. Обучение азам проектной деятельности и осу-
ществление контроля и корректировки легло в планы внеурочной 
деятельности классных руководителей. 

В 9-х и 10-х классах организована индивидуальная проектная 
деятельность. В роли руководителей проектных работ обучающихся 
выступают учителя-предметники. Контролируют проектную работу 
классные руководители. Поэтапного плана работы, узких требований 
к отчетности обучающихся не представлено. 
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Среди обучающихся с 5-го по 9-й классы нами было проведено 
анкетирование, направленное на оценку уровня сформированности 
универсальных учебных действий (УУД) и мотивации к занятиям 
исследовательской деятельностью. Результат мониторинга уровня 
сформированности УУД, таких как личностные регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные действия среди обучающихся дал 
следующие результаты: 19 % – высокий уровень; 63 % – средний 
уровень; 18 % – низкий уровень. 

Результат мониторинга уровня мотивации среди обучающихся 
показал: 67 % – высокий уровень; 25 % – средний уровень; 8 % – 
низкий уровень. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать 
вывод о том, что педагогам школы предстоит работать как над 
педагогическими условиями и технологией формирования и развития 
проектной деятельности, так и над методическими рекомендациями 
по развитию навыка проектной деятельности. По результатам 
исследования нами сформулированы следующие рекомендации: 

– стимулирование у школьников личного интереса и мотивации 
к исследовательской деятельности; 

– организация факультативных занятий для обучающихся пятых 
и шестых классов по приобретению навыка проектной работы; 

– кураторство старшеклассников над младшими школьниками; 
– рекомендации к организации работы над проектом (выбор те-

мы и ее формулировка; требования к целям, задачам, объекту и 
предмету исследования; к методам исследования); 

– рекомендации к оформлению результатов проектной работы; 
– рекомендации к продукту деятельности в ходе реализации ра-

боты; 
– рекомендации к представлению выполненной работы; 
– рекомендации по критериям оценивания работы обучающихся. 
Последовательное внедрение представленных рекомендаций в 

учебную практику, на наш взгляд, обеспечит развитие и закрепление 
навыков проектной деятельности обучающихся в общеобразователь-
ной организации.  
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
И ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОМЕНТАЛЬНЫЙ  
АСПЕКТЫ) 

Аннотация. В свете задач аксиологического просвещения актуальным являет-
ся поиск таких компактных именований базовых ценностей, которые могут исполь-
зоваться в целях личностной самоидентификации. В статье представлено комменти-
рованное лексико-семантическое поле ценностей, основополагающих для русской 
культуры и цивилизации, которые отражают различные стороны сущности человека 
и его жизненного предназначения. Языковой материал поля может рассматриваться 
как компактное отображение ядерной части лингвокультурного концепта «Человек». 
Утверждается, что языковая семантика ключевых слов поля составляет основу ак-
сиологической компетентности. В практическом отношении рекомендуется форми-
рование аксиологической компетентности основывать на представлении о нераз-
рывной связи различных сторон личности человека и жизненных задач.  

Ключевые слова: образование и воспитание, аксиологическая компетент-
ность, лексико-семантическое поле, когнитивная лингвистика, филологическая герме-
невтика.  

Предметная область, которой принадлежит данная работа, носит 
междисциплинарный характер, а именно: «место встречи» лингви-
стики и педагогики как научных дисциплин и гуманитарных прак-
тик – в той части их взаимодействия, которая связана с задачами от-
бора и использования языковых средств в целях образования и вос-
питания. Цель данной работы – проблематизация вопроса о способах 
именования тех базовых ценностей, которые составляют ядро аксио-
логической компетентности взрослеющего человека, получающего 
высшее образование. Лингвистические методы связаны с конструи-
рованием лексико-семантических полей, в общем случае направлены 
на решение трех задач: 1) название поля (языковая единица в функ-
ции дескриптора); 2) состав поля (перечень языковых единиц, семан-
тически смежных с дескриптором); 3) структура поля («ядро» и пе-
риферия поля, составляющие их именования и семантические отно-
шения между элементами поля). Педагогические методы сводятся к 
наблюдению и интерактивному взаимодействию со студентами 
Тверского государственного университета с целью выявления и кор-
рекции их ценностных ориентаций. Теоретическое обоснование раз-
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виваемого подхода – в неразрывной связи языковых значений и лич-
ностных смыслов; в контексте педагогической аксиологии это общее 
положение интерпретируется как становление индивидуально-
личностного на базе общезначимого [5], как самоидентификация 
личности на основе приобщения к общенародной системе ценностей.  

1. Вопрос о дескрипторе 
Основная ценность / цель образования в проекции на личность 

студента (далее говорим «студенты», имея в виду любого обучаемо-
го: школьника, курсанта и т. д.), как утверждают специалисты, сво-
дится к достижению зрелости, «моральной, психологической и со-
циальной» [2, с. 69]. Если считать существительное зрелость де-
скриптором (заглавием) лексико-семантического поля с условным 
названием «Аксиология образования», то главная задача практиче-
ской педагогической работы с целью формирования аксиологической 
компетентности – добиться, чтобы студенты понимали, коротко го-
воря, «что это такое». Что такое зрелость – личностная, профессио-
нальная, из чего складывается?  

Сложнейшая педагогическая задача – разъяснить студентам ви-
димую конечную цель их работы над собой. Формулировка цели мо-
жет быть дву– или даже однословной: достичь зрелости, созреть. 
Что это означит? Из чего складывается (а) зрелость, (б) путь / пути к 
ее достижению. Преподавательская учебная документация в части 
формулировки целей может центрироваться на словах знать, уметь, 
владеть; или в другом порядке: владеть, уметь, знать. Вопрос: ве-
дет ли освоение учебного плана / овладение учебным материалом 
отдельных дисциплин к зрелости – моральной, психологической, 
профессиональной? Ответ очевиден: «автоматически» – нет, не ве-
дет. Необходимая какая-то «работа внутри (учебной) работы», кото-
рая задается ценностями / целями, лежащими за пределами образова-
тельного учреждения и текущей учебной деятельности студента.  

2. Вопрос о перечне ценностей (компонентов зрелости) 
Направления размышления, нацеленного на поиск конкретного 

перечня (в идеале – отдельных слов) де-факто заданы Законом Рос-
сийской Федерации «Об образовании» (ред. от 08.12.2020) в самом 
определении понятия «образование»: «…единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства…» [6]. Ключевые слова: человек, семья, общество госу-
дарство – ведут к задаче исчисления (в максимуме) четырех групп 
ценностей; существо задачи может быть сформулировано в несколь-
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ких вариантах, например: 1) «семейные ценности» (список), «соци-
альные ценности» (список) и т. д.; 2) в чем ценность семьи / обще-
ства / государства для (отдельного) человека; 3) в чем ценность (от-
дельного) человека для семьи / общества / государства. Поиск отве-
тов на вопросы такого рода (желательно в группе под руководством 
преподавателя) может стать / становится полезным для формирова-
ния аксиологических компетенций в той их части, которая связана с 
осмыслением самого понятия «ценность» и тех фундаментальных 
ценностей (семья, общество, государство), которые часто не осозна-
ются студентами именно как ценности в силу их предельной очевид-
ности, а также с упражнениями в выстраивании аргументированных 
«суждений о ценностях».  

«Для пользы и развлечения» индивидуально-специфический пе-
речень ценностей можно усмотреть в латинских и латинизированных 
именованиях / характеристиках человека [3]. Помимо малоинформа-
тивного, однако общеизвестного homo sapiens ‘разумный, знающий’, 
бытует несколько десятков других именований, характеризующих 
человека по разным сторонам / особенностям его жизни и одновре-
менно по доминантной ценности, в частности: homo habilis ‘уме-
лый’ / educandus ‘обучающийся’ / legens ‘читающий’ / cantor ‘пою-
щий’ / economicus ‘экономический’/ agens ‘активный’ / cogitans ‘по-
знающий’ и др. Особо стоит выделить, с одной стороны, homo faber 
‘человек-мастер, «человек умелый», «человек-производитель», «че-
ловек деятельный»’, с другой стороны, такие негативно характери-
зующие именования, как homo ignarus ‘невежественный’ / piger ‘ле-
нивый’ / addictus ‘аддиктивный’ / homo degeneratus ‘человек дегра-
дирующий’ и др., вплоть до homo errans ‘человек заблудившийся’, не 
находящий в себе сил и/или желания самоопределиться.  

Вопрос о перечне тех ценностей, которые составляют внутрен-
ний мир человека, наиболее непосредственно связанный с задачами 
духовного роста и личностного самоопределения, может решаться на 
основе понятия «менталитет». Проведенное нами сопоставление рус-
ского / российского менталитета с «европейским» (в кавычках, по-
скольку единый «европейский менталитет» – политический симу-
лякр), позволяет рекомендовать в работе со студентами ориентиро-
ваться на такие глубинные ценности, как истина и правда, судьба и 
свобода, воля, удаль и подвиг, коллективизм, соборность, служение 
[4]. Это ценности не «европейского» и не мифического «общечело-
веческого», но именно русского менталитета, – те ценности, на кото-
рых взросла и которыми держится наша держава. Неотделима от них 
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и совесть – уникальнейшее явление и не поддающееся переводу сло-
во. Одна из характеристик совести: «…знание о своем призвании, 
смысле жизни, вложенное Богом в природу человека» [1, с. 106]. 
Особого внимания заслуживают концептуально весомые лексемы 
служить > служение (своему Отечеству, семье, людям…), тесно пе-
рекликающиеся с ключевым для нашей культуры и цивилизации 
концептообразующим труд, трудиться – и находить именно в труде 
свою идентичность, возможности самореализации, творчества и про-
чих ценностей, разноликие именования которых своим семантиче-
ским центром в рамках нашей цивилизационной традиции восходят 
именно к понятиям «труд» и «служение».  

3. Вопрос о ядре поля 
Семантического центр поля «Аксиология образования», чтобы 

обрести статус словесной репрезентации фрейма с векторной струк-
турой «средство → цель», помимо уже имеющегося однословного 
именования главной цели – зрелость, должен включать аналогичное 
компактное именование средства (достижения этой цели). Эта зада-
ча, вероятно, не может иметь единственного решения, поэтому раз-
виваемая нами точка зрения в чем-то субъективно-личная, хотя опи-
рается на понятие, которое является основанием и культуры (любой), 
и цивилизации (любой), и зрелости каждого отдельного человека. 
Средство достижения зрелости – труд. Настоящий, т. е., как говори-
ли в советское время, «приносящий пользу» и семье, и обществу, и 
государству, – а значит, и самому человеку.  

Заключение 
Как добиться, чтобы студенты поняли: труд – основа возможно-

сти сохранить и развить любую ценность, добиться любой цели, свя-
занной с этой ценностью? Вариант объяснения «Труд сделал из обе-
зьяны человека. Если не хочешь стать обезьяной, трудись!» в опре-
деленных условиях, когда возможен добрый педагогический юмор, 
вероятно, пригоден. Но для серьезного разговора нужно серьезное. 
Для христианского сознания достаточно «простого», библейского: 
мужчине заповедано в тяжком труде добывать хлеб свой, женщине – 
рождать потомство. Как сказано – так и делай. Для студентов, счи-
тающих себя «агностиками», аргументы «от Писания» недостаточны, 
поскольку такие студенты в какой-то другой лингвоментальной па-
радигме, с конечной ценностью не «зрелость», а «успех». С ними 
можно работать через понятие «личностное развитие». Но как объяс-
нить современному студенту-«агностику», ориентированному на ма-
териальный и карьерный успех, связь между личностным развитием 
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и ценностями семьи, общества и государства? Насколько известно 
автору, на данный момент эта задача вполне удовлетворительного, 
универсально пригодного решения не имеет.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

Аннотация. В статье освещаются вопросы, связанные с качеством современ-
ного отечественного образования, с возможностями и перспективами его повыше-
ния. Определяются ведущие аспекты, наполняющие понятие «качество образова-
ния». На основе анализа ряда научных исследований приводятся его ведущие харак-
теристики и затрагиваются принципы оценки качества общего образования. Рас-
сматриваются подходы к определению ключевых положений и инструментов, спо-
собных влиять на качество образовательного процесса, эффективность условий его 
осуществления и достигаемые результаты. Показано место и значение педагогиче-
ской экспертизы как весомого инструмента анализа качества современного образо-
вания, позволяющего определять тенденции и перспективы его поступательного 
развития. Обосновывается необходимость дальнейшего изучения сущности эксперт-
ной деятельности, понимания проблем экспертирования и учета специфики эксперт-
ной оценки качества образовательного процесса. 

Ключевые слова: инструменты оценки качества образования, качество обра-
зования, экспертная оценка качества образовательного процесса, педагогическая 
экспертиза, экспертиза в образовании, экспертная деятельность. 

Качество современного образования, возможности его повыше-
ния и основные инструменты этого процесса – это вопросы, неиз-
менно входящие в круг главных проблем, решаемых современной 
системой образования на всех этапах и во всех её организационных 
формах. 

Обеспечение качества образовательного процесса – задача, к 
решению которой так или иначе подключён практически каждый 
педагог. Это сфера деятельности, постоянно находящаяся в поле зре-
ния государства и социума, широкой педагогической и родительской 
общественности, органов управления образованием всех уровней. 
Поэтому задачи обеспечения качества образования носят ключевой 
характер и, с одной стороны, в значительной степени определяют 
цели, принципы, содержание и технологии образовательного процес-
са, а с другой стороны, ставят качество результатов обучения в непо-
средственную зависимость от уровня профессиональной компетент-
ности учителя, проектирующего и реализующего образовательный 
процесс. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативно закрепляя понятие «качество образования», трактует его 
как комплексную характеристику образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, отражающую степень их соответствия об-
разовательным стандартам, а также потребностям личности или 
юридического лица, в интересах которых эта деятельность осу-
ществляется, в том числе «степень достижения планируемых резуль-
татов образовательной программы» [7, ст. 2, п. 29]. 

Принимая за основу официальное, законодательно утвержден-
ное определение качества образования, ученые среди основных ком-
понентов этого феномена называют: качество образовательного про-
цесса; качество условий, в которых он реализуется; качество резуль-
татов, к которым он приводит. Вместе с тем в научной литературе 
нередко можно встретить и более дробное описание сущностных ха-
рактеристик качества образования. Так, например, Р. Ф. Рямов, дета-
лизируя элементы качества образования, трактует его как «состояние 
и результативность процесса образования в обществе, его соответ-
ствие потребностям и ожиданиям общества» [5, с. 1423]. Рассматри-
вая качество образования как многофакторное явление, автор в его 
структуре вычленяет:  

– качество образовательного процесса;  
– качество достижений (результатов) обучающихся, педагогов;  
– качество потенциала (качество целеполагания, качество усло-

вий – материально-технической и информационно-методической ба-
зы, программ, учебно-методических комплексов, кадрового состава) 
[Там же]. 

Сегодня в аспекте затрагиваемой проблемы значимым является 
еще один государственный документ, а именно «Методология оцен-
ки качества общего образования в общеобразовательных организа-
циях на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся». В этом нормативно-правовом акте, наря-
ду с иными важными аспектами, нашли отражение содержательные 
принципы оценки качества общего образования в общеобразователь-
ных организациях [4, с. 6]. Следовательно, актуализируется вопрос 
оценки качества образования, а также целей, показателей и критери-
ев такой оценки [2].  

Как указывают А. А. Авдашкин и А. А. Пасс, возникает необхо-
димость определения соответствующего инструментария, позволя-
ющего оценить качество образования, механизмов управления этим 
процессом, а также тех оценочных процедур, которые должны со-
провождать данный процесс [1, с. 21]. Речь, таким образом, идет о 
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необходимости разработки адекватных инструментов оценки каче-
ства образования, совершенствовании «всего спектра процедур 
оценки качества общего образования» [4, с. 8]. 

В качестве ведущего инструмента, позволяющего дать объек-
тивную оценку современного образования, большинством исследо-
вателей принимается экспертиза, осуществляемая в сфере обучения и 
воспитания. Так, по мнению, Е. Б. Лактионовой, именно экспертиза 
становится сегодня способом анализа условий обучения и воспита-
ния, а также средством управления состоянием сферы образования 
[3, с. 165], а ее ключевой целью выступает оценка качества [там же].  

Вместе с тем следует отметить, что на текущий момент у иссле-
дователей нет единого подхода к трактовке понятий «педагогическая 
экспертиза» и «экспертиза в образовании». Примечательно, что авто-
ры могут занимать по этому вопросу даже диаметрально противопо-
ложные позиции: от детального рассмотрения отличительных при-
знаков названных понятий до их полного отождествления. Учитывая 
большое разнообразие осуществляемых экспертиз, следует согла-
ситься с точкой зрения, которую выражает И. С. Салий, рассматривая 
педагогическую экспертизу в качестве более широкого по сравнению с 
экспертизой в образовании понятия, объединяющего «все начала, всё 
содержание, какое присуще всем разновидностям экспертиз, так или 
иначе используемых в сфере образования» [6, с. 13]. 

Важно, что экспертная деятельность, ориентированная на опре-
деление качества современного образования, имеет своей задачей не 
только подведение определенных итогов образовательной деятель-
ности и оценку полученных результатов. Её назначение состоит се-
годня и в том, чтобы вооружить систему образования по итогам раз-
личных оценочных процедур теми организационными и управленче-
скими механизмами, которые предоставят образовательной органи-
зации возможность сконцентрировать собственные усилия и имею-
щиеся ресурсы на решение тех проблем, которые были выявлены в 
ходе экспертизы. Среди задач экспертирования особую нишу зани-
мают процедуры мониторинга эффективности деятельности и ис-
пользования ресурсов [4, с. 6]. 

Проведенное исследование показало, что широкое использова-
ние экспертных процедур в практике современного отечественного 
образования требует дальнейшего изучения сущности экспертной 
деятельности, понимания проблем экспертирования и учета специ-
фики экспертной оценки качества образовательного процесса, каче-
ства сопровождающих его условий, а также качества тех результатов, 
к которым приводит этот процесс. 
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prospects for its further development. The necessity of further studying the essence of 
expert activity, understanding the problems of expert evaluation and taking into account 
the specifics of expert evaluation of the quality of the educational process is justified. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ:  
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Аннотация. В статье приведен анализ элементов цифровизации на базе Об-
ластного государственного бюджетного профессионального образовательного учре-
ждения социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» (да-
лее – ИРТ), в котором показана вовлеченность и активность студентов в мир цифро-
вой информации. На основе полученных результатов исследования показаны пре-
имущества и недостатки цифровизации. Подчеркивается важность и необходимость 
перехода на цифровые методы и способы образования, но в тоже время с отрица-
тельной перспективой ее внедрения для студентов, которые проявляются в сниже-
нии умственных способностей обучающихся, утрате социальных навыков, в процес-
се адаптации.  

Ключевые слова: цифровизация, студенты, развитие, техникум, преимуще-
ства, недостатки цифровизации, образовательное учреждение. 

Процесс развития и доступности цифровизации сегодня волнует 
миллионы людей. Цифровизация помогает выполнять повседневные 
задачи с большей легкостью и принимать решения без участия чело-
века, в том числе. Основной целью цифровизации является автомати-
зация процессов – переход информации в более доступную цифро-
вую среду, где её проще получить и проанализировать. 

Цифровизация в образовательной среде предполагает построе-
ние новой интерактивной образовательной системы с обратной свя-
зью, когда человек имеет возможность выбирать темп и программу 
своего обучения в соответствии с наличием свободного времени и 
исходным уровнем [1]. 

Цифровая трансформация системы образования, в первую оче-
редь, предполагает оснащение образовательных учреждений совре-
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менными цифровыми технологиями, которые призваны повысить 
доступность обучения и обучающих материалов для всех: онлайн-
образование, дистанционное обучение. Она может сделать образова-
ние более доступным, полным и экономичным, но только при тща-
тельном планировании и аккуратном внедрении. 

Проведенное после дистанционного обучения исследование на 
базе ИРТ в 2020/2021 учебном году, позволило определить мнение 
студентов первых-третьих курсов относительно проблемы внедрения 
медиа-цифровизации.  

Согласно социологическому исследованию, на вопрос: «Какие 
потребности вы удовлетворяете, используя медиа-технологии», 60 % 
респондентов ответили для возможности самовыражения (публика-
ции фотографий в социальных сетях, ведение сайтов), 30 % – для 
общения в социальных сетях, 10 % – получение нужной информации 
по учебе, просмотр новостей. Приоритетное место также разделяют 
видео и игровые платформы.  

Студенты техникума все большее предпочтение отдают соци-
альным сетям в качестве ведущего источника получения информа-
ции, развлечения, самопрезентации, которые, становясь ключевой 
коммуникационной платформой, формируют знания молодых людей, 
их медиаопыт, поведение [2]. 

Студенты первого курса предпочитают просматривать более 
развлекательный контент, нежели научно-популярный, образова-
тельный. В свою очередь, студенты старших курсов больше интере-
суются практическим видеоконтентом (образовательные видео, ви-
део-гиды и пошаговые руководства, обзоры услуг и проч.). 

90 % опрошенных техникума для подготовки и выполнения за-
дания теоретического, исследовательского характера, самостоятель-
ной работы применяют поисковики Yandex, Rambler, Google, Mail.ru 
и другие, а также используя сомнительные интернет-ресурсы, не 
проверяя полученную информацию на достоверность. Практически 
никто не читает онлайн-учебники и учебные пособия по нужной 
проблематике, а уж тем более, не скачивает их, не посещает онлайн-
библиотеки.  

Большую часть респондентов ИРТ не устроило дистанционное 
обучение, связанное с пандемией. Причин этому несколько: некото-
рый изучаемый материал остался непонятым; отсутствие общения 
между преподавателем и студентами, между студентами, отсутствие 
медиа-средств получения цифровой информации и проведение обра-
зовательного процесса (компьютера, ноутбука, сети Интернет и пр.).  
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В свою очередь, хочется отметить, что студенты разучились чи-
тать информацию, параграфы учебников, книги. Они привыкли к по-
иску четких, точных и узких ответов на вопросы, не имея предполо-
жений и доказательств «Почему так, а не иначе?». Развитие экранной 
культуры приводит к экранной зависимости. Сложнее происходит 
адаптация к новым условиям жизни и образования, снижается уро-
вень социализации. Студент не предпринимает попыток к анализу 
информации, не думает, что приводит к слабоумию. Кроме этого, 
очень распространенными заболеваниями становятся искривление 
осанки, снижение остроты зрения, психическая неуравновешенность, 
высокая эмоциональность, вспыльчивость.  

Есть, конечно, и достоинства цифровизации в образовательном 
пространстве. В этом учебном году студенты ИРТ первого/третьего 
курса приняли участие во Всероссийской онлайн-Олимпиаде по фи-
нансовой грамотности в рамках национальной программы повыше-
ния финансовой грамотности граждан. Цифровизация образователь-
ного процесса в рамках этого мероприятия позволила принять уча-
стие, быть замеченным в среде сверстников, раскрыть потенциал 
студентов, не выходя из дома или аудитории, завоевать призовые 
места, повысить свою самооценку.  

Важно отметить и преимущества цифровизации образования, 
среди которых приобщение обучающихся к самостоятельности; эко-
номия времени, денежных средств; более высокая доступность зна-
ния для людей с ограниченными возможностями здоровья, либо уда-
ленных от места получения образования. 

Перечисляя преимущества и перспективы развития цифровиза-
ции, не следует забывать о рисках, недостатках данной концепции, а 
именно: снижении социализации обучающихся; уменьшение внима-
ния физическому развитию; увеличение разрыва между развитыми и 
развивающимися странами; рост безработицы из-за исчезновения 
профессий; «цифровое рабство»: зависимость от гаджетов и уязви-
мость в результате завладения персональными данными. 
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ELEMENTS OF DIGITALIZATION: 
 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

Abstract. The article analyzes the elements of digitalization on the basis of the Re-
gional State Budget Professional Educational Institution of Social Services “Irkutsk Reha-
bilitation College” (hereinafter – IRT), which shows the involvement and activity of stu-
dents in the world of digital information. Based on the results of the study, the advantages 
and disadvantages of digitalization are shown. The importance and necessity of switching 
to digital methods and methods of education is emphasized, but at the same time with a 
negative prospect of its implementation for students, which are manifested in a decrease in 
the mental abilities of students, loss of social skills, in the process of adaptation. 

Keywords: digitalization, students, development, technical school, advantages, dis-
advantages of digitalization, educational institution. 
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ПРОБЛЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация. В содержании статьи отражен взгляд автора на содержание и 
условия эффективной методической поддержки педагогов дошкольных образова-
тельных организаций в современных условиях модернизации системы управления 
качеством образования. В статье конкретизированы проблемы методического 
управления развитием профессиональной компетентности педагогов. Подчеркивает-
ся значимость диагностического компонента в модели методической поддержки 
персонифицированного развития компетентности педагогов с учетом выявленных 
затруднений на основе самоэкспертизы педагогов своей педагогической деятельно-
сти и выстраивания на этой основе комплекса форм методической работы.  

Ключевые слова: методическая поддержка, дошкольное образование, про-
фессиональная компетентность педагога, формы методической работы, модель ме-
тодической поддержки. 

Реформирование системы дошкольного образования на совре-
менном этапе включает и идею пересмотра условий, механизмов и 
средств осуществления методического руководства педагогической 
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деятельностью специалистов дошкольного образовательного учре-
ждения. Сегодня меняются цели образовательной деятельности с по-
зиции социокультурного подхода как методологического ориентира 
проектирования образовательной среды развития любознательности, 
инициативности, самостоятельности детей дошкольного возраста. 
Успех подобных преобразований педагогической практики напря-
мую зависит от готовности педагогов к творческой организации об-
разовательного процесса, его компетентности в вопросах методики и 
технологии дошкольного образования. Важно акцентировать внима-
ние, что современные образовательные организации получили боль-
шую свободу в выборе стратегии и тактики методического сопро-
вождения и поддержки педагогов.  

Обобщая содержание авторских подходов к определению поня-
тия «методическая поддержка» в работах Л. И. Фалюшиной [6], 
К. Ю. Белой [1], Е. В. Куренной [3], можно выделить ряд ее ключе-
вых характеристик: 

– это всегда процесс взаимодействия субъектов образовательной 
среды; 

– важным является дифференциация затруднений, педагогиче-
ских проблем для определения поля методической поддержки; 

– целевая направленность – это развитие профессионального 
мастерства, самоопределения педагогов. 

Представленные выше содержательные позиции о сущности ме-
тодической поддержки позволяют утверждать, что данная форма яв-
ляется эффективным средством управления развитием педагогиче-
ских кадров. А. В. Сидорова в своей статье ставит закономерный во-
прос созвучный и теме нашей статьи «методическая поддержка – 
проблема или необходимость?» [5; с. 69]. 

Анализируя в течение ряда лет практику методической работы с 
педагогами дошкольного образования следует конкретизировать ак-
туальные проблемы данного направления: формализм при определе-
нии направлений повышения квалификации педагогов, низкий уро-
вень квалификации в области педагогического менеджмента старших 
воспитателей в детских садах, использование традиционных админи-
стративных методов работы, отсутствие интереса к использованию 
мониторинговых технологий в аспекте анализа динамики развития 
профессиональной компетентности педагогов; ограниченность мето-
дических мероприятий в дошкольном учреждении, связанных только 
с решением годовых задач.  
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Проведенный теоретический [2; 3; 5] и практический анализ 
позволил нам перейти к разработке и апробации модели методиче-
ской поддержки педагогов в вопросах персонифицированного разви-
тия профессиональной компетентности в соответствии с выявленны-
ми трудностями.  

Деятельностный подход выступает методологическим направ-
лением представленной ниже модели методической поддержки педа-
гогов дошкольных образовательных учреждений в профессионально-
насыщенной среде (рис.). 

Как видно из рисунка, цель методической поддержки педаго-
гов – в организации особого взаимодействия старшего воспитателя с 
педагогами ДОУ, направленного на самоопределение в области ди-
дактики развивающего дошкольного образования и последующего 
самостоятельного преодоления затруднений в проектировании тех-
нологических карт непрерывной образовательной деятельности с 
воспитанниками образовательной организации. Данная цель опреде-
лила две ключевые задачи: 

1) выявление затруднений педагогов ДОУ в области педагоги-
ческого проектирования непосредственно образовательной деятель-
ности (далее НОД) в формате технологической карты и потребностей 
в методической поддержке; 

2) развитие методической готовности к педагогическому проек-
тированию вариативных форм образования детей в целостной систе-
ме дошкольного учреждения. 

Нами конкретизированы принципы организации методической 
поддержки педагогов при проектировании вариативных форм обра-
зовательной деятельности педагогов с детьми с опорой на интерпре-
тацию Е. Н. Куренной [6, с. 99]:  

– принцип адресности – поддержка оказывается определенному 
педагогу с учетом выявленных затруднений в процессе педагогиче-
ского проектирования форм непрерывной образовательной деятель-
ности с детьми, а не воспитателям вообще; 

– принцип превентивности – реализация принципа обеспечива-
ется ранней диагностикой затруднений педагогов ДОУ, определени-
ем комплекса методических мероприятий по предотвращению нега-
тивного профессионального развития; 

– принцип профессионального партнерства – особая роль педа-
гогического коллектива и администрации образовательной организа-
ции дошкольного образования в преодолении выявленных затрудне-
ний в педагогическом проектировании форм непрерывной образова-
тельной деятельности с детьми; 
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Рис. Модель методической поддержки педагогов ДОУ 
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– принцип коллективной деятельности предполагает объедине-
ние педагогов со схожими затруднениями в педагогическом проек-
тировании НОД. 

Диагностический принцип предполагает изучение профессио-
нальных запросов и затруднений педагогов, а также оценку эффек-
тивности форм и методов методической службы. Диагностический 
пакет включает три методики: методика анализа профессиональных 
затруднений педагогов ДОУ в области педагогического проектиро-
вания вариативных форм образовательной деятельности с детьми; 
карта оценки эффективности форм и методов методической службы 
ДОУ; методика оценки уровня профессиональной компетентности 
педагога ДОУ.  

Старшему воспитателю, курирующему вопросы методической 
поддержки педагогов, важно обратить внимание на следующие груп-
пы затруднений: 

– затруднения области целеполагания педагогической деятель-
ности с детьми дошкольного возраста, связанные с постановкой и 
выбором цели НОД в соответствии с содержание комплексно-
тематического планирования ООП дошкольного образования, фор-
мулировке задач НОД с позиции сотрудничества, поддержки детской 
инициативы, определения структуры педагогической деятельности в 
соответствии с целью НОД, определение ведущей культурной прак-
тики по содержанию НОД; 

– затруднения в проектировании технологического компонента 
НОД, в использовании нетрадиционных педагогических методов и 
приемов на занятии; в отборе педагогических технологий для прове-
дения НОД; в использовании новых форм образовательной деятельно-
сти (проектирование, социальные акции, образовательные события);  

– затруднения в осуществлении рефлексивно-оценочной дея-
тельности по содержанию НОД при конкретизации планируемых 
результатов деятельности детей на занятии с учетом этапов НОД, 
при согласовании блока образовательных задач с планируемыми ре-
зультатами деятельности детей на занятии, при педагогической оценке 
эффективности организации детской деятельности на занятии, учета 
спонтанности характера обучения детей дошкольного возраста. 

Содержательный компонент модели включает продуктивные 
формы методической работы, направленные на преодоление выяв-
ленных затруднений. Содержание методических форм работы с за-
труднениями педагогов носят предметно-ориентированную направ-
ленность во взаимосвязи с образовательным запросом практикую-
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щих специалистов. Как отмечают старшие воспитатели, апробирую-
щие подобную модель методической поддержки: «у большинства 
педагогов базового модуля методической поддержки на этапе актуа-
лизации на основе диагностики их профессиональных затруднений 
проявился интерес и стремление к совершенствованию своего про-
фессионального уровня, заметно совершенствовались информацион-
ные, аналитические, проектировочные умения»; «использование 
данной модели позволило наполнить предметным содержанием дея-
тельность методического кабинета в детском саду, усилить ее адрес-
ную направленность на запросы конкретных педагогов».  

Таким образом, проблема методической поддержки развития 
профессиональной компетентности педагогов остается острой на 
современном этапе, представленная нами модель является одним из 
вариантов решения таких актуальных методических направлений, 
как усиление персонифицированного подхода к работе с 
педагогическими кадрами, внедрение мониторинговых процедур в 
систему управления развитием компетентности, создание 
профессионально-насыщенной методической среды в дошкольном 
учреждении.  
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THE PROBLEM OF METHODOLOGICAL SUPPORT  

FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE  
OF PRESCHOOL TEACHERS AT THE MODERN STAGE 

Abstract. The content of the article reflects the author's view on the content and 
conditions of effective methodological support for teachers of preschool educational 
organizations in modern conditions of modernization of the education quality management 
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system. The article concretizes the problems of methodological management of the 
development of professional competence of teachers. The importance of the diagnostic 
component in the model of methodological support for the personalized development of 
teachers' competence is emphasized, taking into account the identified difficulties on the 
basis of self-examination of teachers of their pedagogical activities and building on this 
basis a complex of forms of methodological work. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ  

«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
И «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

Аннотация. Значительное расширение практики дистанционного образования 
в современный период требует развития соответствующей отрасли педагогической 
теории, ключевым аспектом которой является терминология. На данный момент 
соотношение понятий «дистанционное образование» и «дистанционное обучение» 
не имеет общепринятой трактовки. В связи с этим в работе мы поставили цель опре-
делить основные подходы к пониманию соотношения указанных понятий, а также 
отличие их понимания в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Для 
достижения данной цели были проанализированы русскоязычные и англоязычные 
источники, а также нормативные документы. В результате выделены две основные 
тенденции соотношения понятий «дистанционное обучение» и «дистанционное об-
разование», а также сделан вывод о необходимости дальнейшей научной дискуссии 
в целях унификации терминологии. 

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, пре-
подавание, воспитание, социализация, электронное обучение, дистанционные обра-
зовательные технологии. 

Рассматривая вопрос о соотношении понятий «дистанционное 
образование» и «дистанционное обучение», можно обнаружить, что 
в отечественных исследованиях общепринята точка зрения, что ди-
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станционное обучение является составляющей частью дистанцион-
ного образования, наряду с такими существенными компонентами, 
как самостоятельное изучение, а также воспитание и социализация 
[5, с. 6]. При этом образование рассматривается как комплексное по-
нятие, которое включает в себя личностный, социальный, духовный, 
материальный, культурный и другие аспекты [3]. Дистанционные 
образование и обучение находятся в таком же соотношении, как по-
нятия образования и обучения. Американские исследователи 
П. Портвэй и Ч. Лэйн выразили эту мысль следующим образом: «ди-
станционное образование включает дистанционное преподавание – 
роль инструктора в процессе обучения, и дистанционное обучение – 
роль обучающегося» [9, с. 195]. 

Если опираться на определения, данные в ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», то образование трактуется как «единый це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения <…> а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определённых объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образовательных потребностей и интере-
сов», а обучение – как «целенаправленный процесс организации дея-
тельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навы-
ками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседнев-
ной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни» [7]. Аналогичное соотношение 
приводит и Педагогический энциклопедический словарь, определяя 
образование как «составную часть и одновременно продукт процесса 
социализации», целенаправленный процесс ускоренного развития 
определённых способностей человека посредством педагогически 
организованной передачи человеческого опыта между поколениями 
[4, с. 172]. Обучение же трактуется как часть процесса образования, 
более узкое явление – «совместная целенаправленная деятельность 
педагога и обучающихся, в ходе которой осуществляется развитие 
личности, её образование и воспитание» [4, с. 175]. Следовательно, 
образование представляет собой более масштабное, комплексное яв-
ление, которое протекает в ходе социализации и предполагает целе-
направленную передачу правил поведения, мышления, знаний, спо-
собов и технологий деятельности, а также сохранение и совершен-
ствование культуры в интересах личности и общества.  
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Такое же соотношение понятий «образование» и «обучение» со-
храняется и в том случае, когда мы говорим о дистанционной сфере. 
Единственное отличие состоит в том, что педагогическое взаимодей-
ствие между субъектами образования / обучения осуществляется при 
помощи специфических средств – в контексте современного этапа 
развития образовательных технологий это преимущественно сред-
ства сети Интернет или иные интерактивные технологии. Е. С. Полат 
со ссылкой на исследования Американской ассоциации дистанцион-
ного обучения (USDLA) приводит следующее определение дистан-
ционного обучения: «процесс обучения, в котором педагог и обуча-
ющиеся географически разделены и потому опираются на электрон-
ные средства и печатные пособия для организации учебного процес-
са» [6, с. 11]. Кроме того, ряд специалистов определяют дистанцион-
ное образование как «образование, реализуемое посредством дистан-
ционного обучения» или «форма получения образования методами и 
средствами дистанционного обучения» [6, с. 17–18]. А. А. Андреев, 
трактуя дистанционное обучение как «целенаправленный, организо-
ванный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обу-
чающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к 
их расположению в пространстве и времени, который реализуется в 
специфической дидактической системе», определяет дистанционное 
образование соответственно как систему, «в которой реализуется 
процесс дистанционного обучения и осуществляется индивидуумом 
достижение и подтверждение образовательного ценза» [1, с. 36]. Та-
ким образом, в отечественных исследованиях преобладает точка зре-
ния, что понятие дистанционного образования шире, чем термин «ди-
станционное обучение», последнее входит в систему дистанционного 
образования наряду с воспитанием, развитием и социализацией. 

Следует отметить, что многие авторы не акцентируют внимание 
на отличие терминов «дистанционное образование» и «дистанцион-
ное обучение» и используют их в качестве синонимов. Такая позиция 
в особенности характерна для западных исследователей. Так, один из 
основоположников теории дистанционного образования Майкл Сай-
монсон начинает своё определение дистанционного образования 
словами «дистанционное обучение, также называемое дистанцион-
ным образованием, e-learning, и онлайн-обучением…» [10], таким 
образом приравнивая содержание всех этих понятий. Ему вторит и 
Д. Моррисон: «дистанционное образование или дистанционное обу-
чение – это область образования, которая фокусируется на педагоги-
ке, технологии и проектировании учебных систем, предоставляющих 
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образование обучающимся вне стен учебных заведений» [8, с. 23]. 
Майкл Мур, работы которого также лежали у истоков исследования 
дистанционного образования в западной педагогике, также указывает 
на то, что «дистанционное обучение – термин, часто используемый 
как синоним дистанционного образования» [2, с. 14]. Такая ситуация 
может быть связана со спецификой англоязычной терминологии, где 
семантическое содержание слова learning оказывается шире, чем у 
понятий «обучение» либо «образование» в русском языке. 

Таким образом, можно выделить две основные тенденции соот-
ношения понятий «дистанционное обучение» и «дистанционное об-
разование»: 

– дистанционное образование отождествляется с дистанцион-
ным обучением (М. Саймонсон, Г. А. Берг, Д. Моррисон, Р. Фиппс, 
Дж. П. Мерисотис, Б. Л. Боуэр, Д. Валентайн, Д. Конрад, Дж. Л. Мур, 
Ч. Диксон-Дин, В. Чэнь); 

– дистанционное образование и дистанционное обучение разво-
дятся и соотносятся как целое и его часть (А. А. Андреев, В. И. Сол-
даткин, В. В. Половинкина, Е. С. Полат, Портвэй, Лэйн). 

В отечественных исследованиях дистанционное обучение чаще 
всего рассматривается как базовая часть процесса дистанционного 
образования, отличительная черта которой заключается в специфи-
ческих средствах и методах организации обучения, а также обуслов-
ленных использованием данных специфических средств особенно-
стей всех остальных компонентов педагогического процесса. В ис-
следованиях западных авторов, наряду с данным пониманием, также 
прослеживается и другой подход, согласно которому, содержание 
понятий «дистанционное образование» и «дистанционное обучение» 
фактически приравнивается друг к другу. Отсутствие единого тер-
минологического поля создаёт препятствия на пути к достижению 
объективности в педагогических исследованиях, что определяет ак-
туальность дальнейшей дискуссии по данному вопросу. 
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ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP  

BETWEEN THE CONCEPTS OF “DISTANCE EDUCATION”  
AND “DISTANCE LEARNING” 

Abstract. A significant expansion of the practice of distance education in the mod-
ern period requires the development of a corresponding branch of pedagogical theory, the 
key aspect of which is terminology. At the moment, the relationship between the concepts 
of “distance education” and “distance learning” does not have a generally accepted inter-
pretation. In this regard, we set the goal to determine the main approaches to understand-
ing the relationship of these concepts, and the difference in their understanding in the 
works of domestic and foreign researchers. To achieve this goal, we analyzed Russian and 
English-language sources, as well as regulatory documents. As a result, we identified two 
main trends in the relationship between the concepts of “distance learning” and “distance 
education”, and came to the conclusion that further scientific discussion is necessary in 
order to unify the terminology. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема оценки общих компетенций 
студентов профессиональных образовательных организаций. В качестве оценки 
сформированности общих компетенций рассмотрен конкурс «Студент года» для 
студентов СПО на территории Иркутской области. Перечислены конкурсные зада-
ния, позволяющие оценить сформированность общих компетенций. 

Ключевые слова: внеучебная деятельность, конкурс, общие компетенции, 
оценка, профессиональные образовательные организации. 

Современные профессиональные образовательные системы ха-
рактеризуются переходом к личностно-ориентированной парадигме, 
где на первый план выходит формирование общих компетенций у 
студентов. Согласно Указу Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», одним из ведущих направлений выделено «формиро-
вание эффективной системы выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молодежи…» [4]. Важную роль в 
формировании социально активной личности, развитии общих ком-
петенций играет внеучебная деятельность. Под данным термином в 
нашем исследовании понимаются различные специально организо-
ванные и целенаправленные формы работ со студентами, ориентиро-
ванные на формирование и совершенствование общих компетенций.  

На сайте ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 
образования» г. Казань представлены результаты мониторинга дея-
тельности по развитию системы воспитания и социализации обуча-
ющихся профессиональных образовательных организаций. Исходя из 
представленных данных, можно сделать вывод, что большая часть 
внеучебных мероприятий проходят как стандартные, что ставит под 
угрозу успех в формировании общих компетенций у студентов.  

При поступлении в профессиональную образовательную орга-
низацию обучающиеся имеют различный уровень сформированности 
общих компетенций. Основное назначение общих компетенций, ко-
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торые являются обязательным элементом федеральных государствен-
ных стандартов профессионального образования, видится в обеспече-
нии успешной социализации выпускников [3]. Именно поэтому основ-
ной задачей всего педагогического коллектива, вне зависимости от рода 
деятельности, является создание условий для формирования у студен-
тов общих компетенций и повышения уровня уже сформированных.  

Общие компетенции, определенные ФГОС СПО [3] могут быть 
сгруппированы по блокам, которые представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Структура общих компетенций студентов СПО 

№ 
Блок 

компетенций 
Наименование общих компетенций 

1 Ценностно- 
смысловые  
компетенции 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.   
ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать повышение квалификации [3] 

2 Общекультурные 
компетенции 

ОК-11. Строить профессиональную деятельность с соблюде-
нием регулирующих ее правовых норм.  ОК-12. Исполнять 
воинскую обязанность, в том числе с применением получен-
ных профессиональных знаний (для юношей) [3] 

3 Учебно- 
познавательные ком-
петенции 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы решения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество.  
ОК-3. Оценивать риски и принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях [3] 

4 Информационные 
компетенции 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.   
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной дея-
тельности [3] 

5 Коммуникативные 
компетенции 

ОК-6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами [3]. 

6 Социально-трудовые 
компетенции 

ОК-3. Оценивать риски и принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях. 
ОК-7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанни-
ков, организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество образовательного процесса. 
ОК-9. Осуществлять профессиональную деятельность в усло-
виях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК-10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечи-
вать охрану жизни и здоровья детей [3] 

7 Компетенции лич-
ностного самосовер-
шенствования 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать повышение квалификации.  
ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития [3] 
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Перечень общих компетенций даёт простор для реализации ме-
роприятий различной направленности в стенах организаций среднего 
профессионального образования. В современном воспитательном про-
странстве мероприятия для студентов можно классифицировать по 
разным критериям, таким как вид, масштаб и цель проведения. По ви-
дам события можно разделить на следующие группы: творческие, об-
разовательные, спортивные, деловые. По масштабу: групповые, меж-
групповые, а также мероприятия уровня образовательной организа-
ции, городские, областные, всероссийские и т. д. По цели проведения: 
конкурсы/соревнования, обучающие, развлекательные мероприятия.  

Спектр внеучебных мероприятий достаточно велик. У каждой 
образовательной организации есть свои традиционные, или же спе-
цифические профессиональные мероприятия, которые помогают со-
хранить преемственность и обеспечивают погружение в профессию. 
Мероприятия, организуемые в стенах образовательной организации, 
чаще направлены на формирование общих компетенций, а мероприя-
тия, проводимые вне учреждения – на проверку их сформированности.  

В Иркутской области среди областных мероприятий, которые 
направлены на оценку сформированности общих компетенций сту-
дентов организаций среднего профессионального образования, мож-
но выделить конкурс «Студент года». Конкурс имеет многолетнюю 
историю. Первоначально конкурс проводился только среди студен-
тов педагогических училищ Иркутской области. С 2005 г. к конкурсу 
подключились другие профессиональные образовательные организа-
ции, а с 2017 г. в конкурсе принимают участие студенты профессио-
нальных образовательных организаций, подведомственных мини-
стерству здравоохранения, спорта, культуры, с 2018 г. – студенты 
частных профессиональных образовательных организаций и студен-
ты образовательных организаций высшего образования, обучающие-
ся по программам СПО. Ежегодно конкурс организовывался в очном 
режиме, а в 2020 г. конкурс впервые прошёл в онлайн-формате. 

Цель конкурса «Студент года» – стимулирование роста образо-
вательного и профессионального уровня, развития общих компетен-
ций, творческого потенциала и гражданской позиции, повышения 
социальной активности студентов [2].  

Для объективной оценки участников конкурсные задания со-
держательно ежегодно обновляются, отражая специфику актуальных 
на данный момент тем, но неизменным остается ориентация кон-
курсных заданий на оценку сформированности общих компетенций. 
Важно, что по итогам испытаний выделяются два победителя – среди 
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студентов, обучающихся по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих (получающих профессию), и среди сту-
дентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена (получающих специальность). Данное разделение 
обусловлено тем, что студентам, осваивающим разные образователь-
ные программы, сложно на одном уровне демонстрировать результа-
ты сформированности общих компетенций. 

В приведенной таблице продемонстрирован примерный пере-
чень заданий с указанием цели его включения в конкурс, и указаны 
общие компетенции, которые можно проверить данным заданием.  

Таблица 2 
 Примерный перечень конкурсных заданий и их соотношение  

с общими компетенциями 

№ 
Наименование 
конкурсного 
задания 

Цель конкурсного 
 задания 

Общая компетенция,  
которая требует оценки 

1 Визитка Демонстрация личных 
достижений в учебной 
и внеучебной деятель-
ности, освоении про-
фессии, творческой 
инициативы конкур-
санта [2] 

ОК-1. Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 
ОК-8. Самостоятельно определять зада-
чи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразовани-
ем, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и лич-
ностного развития 

2 Эрудит  Демонстрация общей 
эрудиции и широты 
интересов конкурсан-
тов [2] 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы ре-
шения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество   

3 Эссе Демонстрация умений 
выражать свои мысли 
по заданной тематике 
в письменном виде [2] 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы ре-
шения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество   

4 Дебаты Демонстрация умения 
вести диалог на задан-
ную тему [2] 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

5 Банк проектов Демонстрация умения 
проектировать и пре-
зентовать проект [2] 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и лич-
ностного развития.   
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности 
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Окончание табл. 2 

№ 
Наименование 
конкурсного 
задания 

Цель конкурсного 
 задания 

Общая компетенция,  
которая требует оценки 

6 Круглый стол Демонстрация навыков 
эффективного обще-
ния, представление 
собственного видения 
конструктивных реше-
ний существующих 
проблем [2] 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

7 Импровизация Демонстрация умений 
действовать в нестан-
дартных ситуациях [2] 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

 
Содержание таблицы показывает, что конкурсные задания охва-

тывают большую часть формируемых общих компетенций, опреде-
ленных ФГОС СПО. Это делает конкурс уникальным и востребован-
ным среди студентов.  

В Иркутской области в профессиональных образовательных ор-
ганизациях обучаются около 27 тыс. студентов, в областном конкур-
се «Студент года» ежегодно принимают участие около 100 обучаю-
щихся. Возможности конкурса дают основания для объективной 
оценки сформированных компетенций. В нем участвует менее 1 % 
студентов. Очевидно, необходимо расширять спектр конкурсов для 
студентов как в стенах образовательных организаций, так и на об-
ластном уровне.  
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POSSIBILITIES OF ASSESSMENT OF GENERAL COMPETENCIES  
FOR STUDENTS OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

THROUGH THE STUDENT OF THE YEAR COMPETITION 

Abstract. The article deals with the problem of assessing the general competences 
of students of professional educational organizations. One of the ways to form and develop 
the general competence of students is extracurricular activities. As an assessment of the 
formation of general competencies, the competition “Student of the Year” for students of 
secondary vocational education in the Irkutsk region was considered. Competitive tasks 
are listed that allow assessing the formation of general competencies. 

Keywords: Extracurricular activities, competition, general competencies, assess-
ment, professional educational organizations. 

Зыкова Анна Николаевна – магистрант 2-го курса Педагогического институ-
та Иркутского государственного университета, e-mail: sleza.irk@mail.ru.  

Рогалева Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, до-
цент кафедры технологий, предпринимательства и методик их преподавания Педа-
гогического института Иркутского государственного университета, г. Иркутск, 
Россия, e-mail: Lerog1@mail.ru. 

Zykova Anna Nikolaevna – 2nd year Undergraduate Student of the Pedagogical In-
stitute of Irkutsk State University, e-mail: sleza.irk@mail.ru. 

Rogaleva Elena Vladimirovna – Candidat of Pedagogical Sciences, Associate Pro-
fessor, Associate Professor of the Department of Technologies, Entrepreneurship and 
Methods of Their Teaching of the Pedagogical Institute of Irkutsk State University, e-mail: 
Lerog1@mail.ru. 

УДК 371.01 

К. И. Лазарева  
МАОУ г. Иркутска СОШ № 33 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы инновационного разви-
тия общеобразовательный учреждений. Под инновационным процессом в образова-
тельной сфере подразумевается процесс доведения научной идеи до стадии практи-
ческого использования и реализация связанных с этим изменений в социально-
педагогической среде. Представлены отличительные черты категорий «инновация» 
и «реформа». Показано отличие педагогических инноваций от образовательных. 
Отмечено, что образовательное инновационное движение, это не только разработка 
готовых к внедрению педагогических инноваций, которые становятся образцом для 
подражания и основой дальнейшего самостоятельного инновационного поиска учи-
телей и методистов, но создание научной среды для существования инновационного 
движения педагогов, подготовка и обеспечения научно-методической поддержкой 
учителей-новаторов. 
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ное учреждение. 

Стремительные темпы общественного развития отражаются в 
изменениях многих сторон жизни (общественной, социальной, про-
фессиональной, личной). Информационные технологии и разворачи-
вающаяся цифровизация масштабно изменяют окружающий мир и 
оказывают огромное влияние на сферу образования и взаимодей-
ствие общеобразовательной организации и обучающихся (пандемия 
2020 г. и возникший комплекс проблем дистанционного образования 
наглядно все показали). Продолжающиеся преобразования приводят 
к изменениям в управлении образовательных организаций, но не все 
действующие и будущие руководители учреждений образования гото-
вы к внедрению инновационных образовательных практик [2, с. 361].  

Инновационный процесс подразумевает под собой процесс до-
ведения научной идеи до стадии практического использования 
и реализацию связанных с этим изменений в социально-педагогической 
среде.  

Основные различия в понятиях «инновация» и «реформа» пред-
ставлены в таблице.  

Таблица  
Отличие понятий «реформа» и «инновация» [1, с. 13] 

Реформа  Инновация 

Реорганизация образовательного  
процесса 

Обновление внутренней организаци-
онной деятельности вуза 

Увеличение объема финансирования Обновление содержания образования 
Улучшение оборудования учебных  
заведений 

Обновления методов обучения 

Увеличение/уменьшение  
продолжительности обучения 

Перемена в отношениях 
«учитель – ученик» 

Повышение статуса образования 
Обновление санитарно-гигиенических 
требований 
Обновление структуры системы  
образования 

Организация и проведение с участием 
государственной власти 

Разработка, организация и проведе-
ние с участием работников системы 
образования 
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На наш взгляд, нововведения предполагают три составляющие. 
Во-первых, возникновение инновационной идеи в определенной об-
ласти науки или практики, появление которой связано с интеллекту-
альной, в том числе научной работой. Во-вторых, создание на основе 
этой идеи инновационной разработки – проекта способа деятельно-
сти или продукта, которые являются принципиально новыми, ранее 
неизвестными или существенно модернизированными по сравнению 
с предыдущими. Эта идея обязательно должна воплотиться в кон-
кретном изделии, определенной методике или технологии. В-
третьих, широкое внедрение этой новой разработки в практическую 
деятельность или быт, благодаря которому повышается качество 
жизни человека, который пользуется этой инновацией, растет уро-
вень результативности и эффективности, безопасности и комфортно-
сти соответствующей общественной деятельности. Именно третий 
компонент, внедрения, позволяет утверждать, что мы имеем дело с 
инновацией, если она заметно доступнее разработки, распространя-
ется в практической деятельности. На смену этой разработке прихо-
дят новые, еще более эффективные. 

Это жизненный цикл инновации: возникновение инновационной 
идеи, создание на ее основе инновационной разработки (в дидактике, 
например, новый учебный предмет, курс или тема, учебная методика, 
образовательная технология, средство обучения и т. п.), внедрение 
этой инновационной разработки, распространение инновации, ее 
превращение в традицию, изменение современными инновациями. 

«Вращение» круга обусловливает общественный прогресс, т. е. 
развитие современного общества происходит за счет разработки и 
внедрения инноваций во всех направлениях общественной жизни: 
экономических, политических, социальных отношениях, сфере куль-
туры и образования. Возможно, образование выступает несколько 
консервативным, чем другие сферы общественной жизни (о многом, 
например, свидетельствует классно-урочная система обучения, кото-
рая функционирует почти четыреста лет), однако и она все больше 
подвергается инновационным изменениям, влиянию образователь-
ных и педагогических инноваций. 

Феномен «образовательных инноваций», «педагогических ин-
новаций» – это ответ ученых и педагогов-новаторов на необходи-
мость исследования и оперативного разрешения противоречий, воз-
никающих между теорией и практикой образовательной деятельно-
сти и новыми общественными запросами к ним, новыми возможно-
стями организации и осуществления учебно-воспитательного про-
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цесса, которые обеспечивают новейшие научные открытия, техниче-
ские изобретения и технологии. 

Педагогическая инновация – это педагогическая идея, вопло-
щенная в определенной инновационной педагогической разработке 
(дидактической или воспитательной системе, технологии методики, 
средствах обучения и т. д.), которая внедрена в педагогический про-
цесс, увеличивает результативность и эффективность процессов вос-
питания и обучения, обеспечивает рост качества образования. 

Современная педагогика имеет несколько подходов к решению 
проблемы инноватики. Определим следующие модели обучения:  

1) поддерживающая, направленная на воспроизведение отдель-
ных культур, социального опыта и социально-культурной системы в 
целом; 

2) инновационная, которая дает толчок инновационным измене-
ниям в существующей культуре и социальной среде; 

3) шоковая, вызывает резкие «взрывные» изменения в жизни че-
ловека и общества. 

Очевидно, что при благоприятных условиях наибольшее рас-
пространение должны получить две первых модели обучения.  

Усиленное развитие инновационных процессов в современной 
жизни принципиально меняет траекторию управления ими, посколь-
ку стихийность, непоследовательность, непрофессионализм и неком-
петентность при их распространении дискредитируют идею эффек-
тивной инноватики, тормозят ее развитие и внедрение в образова-
тельную практику. 

Действительно, между педагогическими и образовательными 
инновациями разница существует. Она заключается в происхожде-
нии этих нововведений. Педагогические инновации созданы на осно-
ве педагогической теории и практики. Они являются основой образо-
вательных инноваций, их весомой частью. Образовательные иннова-
ции – это весь комплекс инновационных разработок, внедряемых в 
сферу образования. Их возникновение связано не только с педагоги-
ческой теорией и практикой, но и с другими науками и отраслями 
общественной жизни. Значительная часть образовательных иннова-
ций возникает на пересечении наук: педагогики с психологией, ин-
форматикой, социологией, кибернетикой и т. п. Поэтому, кроме соб-
ственно педагогических, к образовательным инновациям относятся 
психолого-педагогические, информационные и информационно-
технические, управленческие и другие нововведения, которые заим-
ствованы в систему образования из других сфер общественной жизни. 
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Образовательные инновации – это мощный ресурс модерниза-
ции и развития системы образования. Это готовые к внедрению и 
применению в педагогической практике научно и экспериментально 
обоснованные образовательные инновационные разработки, которые 
через качественные изменения в образовательной деятельности при-
водят к повышению ее эффективности, до получения количественно 
и качественно новых образовательных результатов. 

Таких инноваций в системе общего среднего образования за по-
следние 20–30 лет значительное количество. Приведу несколько 
важнейших, стратегических: возникновение новых типов общеобра-
зовательных учебных заведений (гимназий, лицеев), стандартизация 
общего среднего образования, профилирование старшей школы, мас-
совая информатизация, компьютеризация учебного процесса, воз-
никновение новых форм организации обучения на основе информа-
ционно-коммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет, 
распространение электронных пособий и образовательных интернет-
площадок. 

К приведенному можно добавить значительное количество ин-
новаций, внедренных в методиках изучения отдельных предметов: 
географии, физики, химии, биологии, истории и т. д. 

Стоит учитывать значимость педагогической науки как для ста-
новления и развития педагогических инновационных идей, так и для 
оптимального внедрения образовательных инноваций. Ведь ученые – 
это не только создатели инновационных идей, они еще и разработчи-
ки инновационных образовательных продуктов, экспериментаторы, 
которые осуществляют апробацию и внедрение этих разработок, 
эксперты, оценивающие и научно обосновывающие инновации, 
предложенные практиками, способствующие инновационному обра-
зовательному поиску педагогов. 

Положительно повлияют на эффективность управления иннова-
ционным развитием в образовании различные методы руководства: 
методы создания творческих исследовательских групп, методы регу-
лирования социально-психологического климата в коллективе, мето-
ды оценки, методы формирования внутренней школьной культуры 
и т. п. А для развития инновационного потенциала образовательного 
учреждения и привлечения педагогов к инновационной деятельности 
можно использовать альтернативные методы: это диспуты и семина-
ры по острым педагогическим и управленческим проблемам, дело-
вые игры, дискуссии, самообразование и мн. др. [2, с. 363].  
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Основная задача в современном образовательном инновацион-
ном движении – не только разработка готовых к внедрению педаго-
гических инноваций, которые становятся образцом для подражания и 
основой дальнейшего самостоятельного инновационного поиска 
учителей и методистов. Должны быть созданы научная среда, теоре-
тические и методические предпосылки, необходимые для существо-
вания инновационного движения педагогов, которые бы способство-
вали выявлению, подготовке и обеспечению научно-методической 
поддержки учителей-новаторов. 
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SOME ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
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Abstract. The current problems of innovative development of general educational 
institutions are considered. The innovation process in the educational sphere means the 
process of bringing a scientific idea to the stage of practical use and the implementation of 
related changes in the social and pedagogical environment. The distinctive features of the 
categories “innovation” and “reform” are presented. The difference between pedagogical 
and educational innovations is shown. It is noted that the educational innovative movement 
is not only the development of pedagogical innovations ready for implementation, which 
become a role model and the basis for further independent innovative search for teachers 
and methodologists, but the creation of a scientific environment for the existence of an 
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support of innovative teachers. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Аннотация. Исследуется проблематика организации проектной деятельности 
в школьном курсе обществознания. Рассматривается история этого метода, показы-
вается связь применения метода в России с политико-идеологическим контекстом. 
Обосновывается необходимость обращения к данному методу в условиях постмо-
дернистской ситуации в культуре. Современный мир характеризуется как мир не-
определенности. Формирование универсальных учебных действий, происходящее в 
рамках проектной деятельности, представляет собой ответ на вызов времени, посколь-
ку компетенции – это способность действовать в условиях неопределенности. Предла-
гается алгоритм организации проектной деятельности в школьном курсе обществозна-
ния. При этом дается характеристика деятельности учителя на каждом этапе.  

Ключевые слова: постмодернистская ситуация в культуре, мир неопределен-
ности, универсальные учебные действия, компетенции, проектный метод, проект-
ный продукт, положение о проектной деятельности, паспорт проекта, критерии 
оценки. 

В последние годы в российских школах все больше использует-
ся метод проектов. Вместе с тем многие учителя, особенно начина-
ющие, имеют смутное представление о сущности этого метода, спо-
собах организации проектной деятельности, роли учеников, родите-
лей и учителя в реализации проектов. Поэтому целью данной статьи 
является разрешение противоречия между необходимостью исполь-
зования проектного метода и недостаточностью знания о том, чем 
обусловлено широкое распространение этого метода в современной 
российской школе, на какие вызовы времени он отвечает, каким 
должен быть алгоритм деятельности учителя, который применяет 
метод проектов.  

В соответствии с обозначенными вопросами, в настоящей статье 
поставлены следующие задачи. Во-первых, показать, что метод про-
ектов является адекватным ответом системы образования на куль-
турную ситуацию, сложившуюся в современном мире. Во-вторых, 
опираясь на имеющиеся теоретические и нормативно-правовые ма-
териалы, обобщив опыт педагогов, описать алгоритм организации 
проектной деятельности в школьном курсе обществознания.  

Необходимо отметить, что литературы, посвященной проектно-
му методу очень много. Можно выделить следующие блоки: а) ис-
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следования, связанные с характеристикой постмодернистской ситуа-
ции в культуре [4; 11; 16; 20]; б) работы, анализирующие состояние и 
перспективы развития российской системы образования и использо-
вания в ней проектных технологий [1; 3; 6; 12; 14]; в) нормативно-
правовые документы, начиная с ФЗ «Об образовании в РФ» и закан-
чивая положениями о проектной деятельности в школах [5; 17; 18]; 
г) методические рекомендации и пособия для педагогов [2; 7–9; 13; 
15; 19; 22] и пр.  

Решение проблемы организации проектной деятельности учите-
лями школ предполагает обращение к анализу имеющейся литерату-
ры и обобщению опыта лучших учителей. Авторы выражают благо-
дарность учителям высшей категории Клевитовой Ирине Павловне, 
Селезневой Татьяне Александровне, кандидату исторических наук 
Селезневу Евгению Сергеевичу.  

Прежде, чем перейти к анализу заявленных вопросов, остано-
вимся на краткой характеристике метода проектов. Метод проектов – 
это совокупность приемов, действий учащихся в их определенной 
последовательности для достижения поставленной задачи – решения 
проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде не-
коего конечного продукта [12, с. 67]. 

Метод возник в США в начале XX в. В это же время он привлек 
внимание и российских учителей. Над внедрением этого метода в 
образовательную практику работала группа отечественных педагогов 
под руководством С. Т. Шацкого. После революции метод проектов 
применялся в школах по личному распоряжению Н. К. Крупской. В 
1931 г. постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был осужден как 
чуждый советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х гг. 
[12, с. 65–66] Заметим, вполне логично, что метод проектов был 
осужден. Одним из принципиальных моментов использования этого 
метода является его связь с потребностями личности. В эпоху побе-
дившего социализма, когда все определялось государством, идеоло-
гией, этот метод был категорически неприемлем. Также вполне объ-
яснимо обращение к методу в 80-е гг., когда в образовании стал 
утверждаться личностно-ориентированный, гуманистический под-
ход. Он возникает не случайно и связан с процессами, происходящи-
ми в культуре. 

Г. Б. Корнетов отмечает: «Для педагогики постмодерна сама 
цель образования множественна, подвижна, предельно индивидуали-
зирована. И воспитатель, и воспитуемый являются ее соавторами. 
Воспитание и обучение понимаются как творческие акты, обращен-
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ные к глубинам человеческого духа, максимально приближающиеся 
по своему характеру к искусству» [10, с. 254]. Об этом же идет речь в 
исследованиях И. Б. Романенко, посвященных изучению истории 
образования с точки зрения действующих в нем парадигм. Исследо-
ватель определяет современную парадигму в образовании как экзи-
стенциально-персонологическую: «Системообразующими факторами 
в развитии современной образовательной парадигмы стали экзистен-
циализм и персонализм, как ведущие философские направления 
ХХ в. В культурном контексте современности высшей ценностью 
становится существование личности. Человек рассматривается как 
существо, которое постоянно образуется, обнаруживая и свободно 
реализуя свои новые способности» [16, с. 34].  

Обращение современной школы к проектному методу можно 
рассматривать и с другого ракурса. Практически все исследователи 
характеризуют ситуацию в современном мире как ситуацию неопре-
деленности. Например, доктор биологических наук, доктор филоло-
гических наук, член-корреспондент РАО, профессор Т. В. Чернигов-
ская характеризует современный мир как «текучий, прозрачный, не-
стабильный, сверхбыстрый, гибридный, мерцающий мир; многоза-
дачную и противоречивую среду, которую характеризует огромная 
скорость изменений...» [21]. 

Что может помочь выжить человечеству в такой непростой си-
туации? Если исходить из определения компетентности как способ-
ности действовать в условиях неопределенности, можно сделать вы-
вод – одним из условий подготовки к жизни в ситуации неопреде-
ленности является формирование компетенций. Их формирование у 
школьников (согласно ФГОС) возможно с помощью овладения обу-
чающимися универсальными учебными действиями (УУД), которые 
обеспечат успешность их личностного развития и самореализации. Мы 
считаем, что одним из самых эффективных методов формирования уни-
версальных учебных действий является именно метод проектов.  

Однако не все учителя имеют достаточные знания о работе над 
проектами и навыки организации проектной деятельности, поэтому 
необходимо описать четкий алгоритм, который определит последо-
вательность действий педагога. По-нашему мнению, деятельность 
учителя по подготовке, созданию и защите проектов обучающимися 
станет более успешной, если он будет опираться на определенные 
нормативные документы и иметь четкое представление об этапах 
работы. 
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Во-первых, необходимо внимательно изучить положение о про-
ектной деятельности, которое принято в школе. В настоящее время 
существует много документов такого рода. Анализ положений о про-
ектной деятельности образовательных организаций общего образо-
вания показывает, что такие локальные документы сильно отличают-
ся. Однако, несмотря на различия, общими компонентами для них 
являются разделы со ссылками на базовые нормативно-правовые ак-
ты, с определениями основных понятий (проект, проектная деятель-
ность, проектный продукт и т. д.), с определениями цели и задач вы-
полнения проектов, с описанием содержания и результатов проект-
ной деятельности. В том или ином виде в положениях любой школы 
присутствует раздел «Организация работы над проектом», в котором 
прописываются основные этапы работы над проектом, критерии 
оценки, функциональные обязанности руководителей проекта. При 
изучении данного документа необходимо обратить особое внимание 
на процедуру распределения тем проектов, закрепления руководите-
лей проектов. Для успешной дальнейшей деятельности важно знать, 
как оформляется паспорт проекта, и каковы критерии оценки работы 
над проектом. 

Во-вторых, выбрать тему исследования. При выборе темы учи-
тель должен хорошо представлять особенности каждого типа проек-
та. Наиболее часто в литературе выделяют 5 основных типов: 
1) практико-ориентированный проект, иногда его определяют как 
социальный (ценность проекта заключается в реальности использо-
вания проектного продукта на практике и его способности решить 
заданную проблему); 2) исследовательский проект, который по 
структуре напоминает научное исследование (при выполнении про-
екта должны использоваться методы современной науки); 3) инфор-
мационный проект (направлен на сбор информации о каком-либо 
объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления 
информации для широкой аудитории); 4) творческий проект (отлича-
ется максимально свободным и нетрадиционным подходом к его вы-
полнению и презентации результатов); 5) ролевой проект (предпола-
гает создание продукта, где выполняющие берут на себя определен-
ные роли) [12, с. 71–73]. Важнейшую роль при определении темы 
проекта играет личная заинтересованность обучающегося. Поэтому в 
некоторых школах ученики в первую очередь выбирают учителя, и 
только потом вместе с педагогом формулируют тему проекта в кон-
тексте индивидуальной образовательной траектории ученика. Кроме 
этого, важна личная значимость проекта для обучающегося. Тема 
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проекта должна быть связана с содержанием дисциплины, работа над 
проектом, проектный продукт и защита должны оказывать непосред-
ственную помощь в усвоении содержания предмета. Также при форму-
лировании темы необходимо учитывать способности учеников, их воз-
раст, личностные качества, учебно-исследовательские навыки, интерес.  

В настоящей статье мы приведем некоторые темы проектов по 
обществознанию, которые утверждены в одной из школ Иркутской 
области.  

6–7 класс 
1. Советский и российский мультфильм: сравнительный анализ. 
2. Достижения науки и техники. Ответственность ученых. 
3. Экономическая деятельность подростков. 
4. Тренирую память. 
5. Идеальный человек, какой он? 
6. Другая национальность, другая религия, другие убеждения. 
7. Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 
8. Образ России в отечественном/зарубежном кинематографе. 
9. Удивительные люди рядом. Кто живет вокруг меня. 
10. Куда бы я повел друга иностранца (Проект экскурсии по району, 

городу). 
11. Семейные реликвии. 

8 класс 
1. Личность. Легко ли ею стать? 
2. Тенденции развития ценностных ориентаций современной моло-

дежи. 
3. Отклоняющееся поведение у подростков. Коррекционная работа. 
4. Предпринимательская деятельность – выгодно или опасно? 
5. Роль и значение рекламы в экономике нашего региона. 
6. Самые вредные достижения цивилизации. 
7. Отношение подростков к профессии педагога. 
8. Интерес подростков к текущим политическим событиям. 
9. Смертная казнь: за и против. 
10. Органы местного самоуправления в моем регионе. 
11. Эталоны красоты разных эпох: сравнительный анализ. 

9 класс 
1. Преступность в нашей области вчера и сегодня. 
2. Социальные сети: инструмент для лучшей организации повсе-

дневности или средство развлечения? 
3. Юридическая ответственность в нашей жизни. 
4. Путь развития Конституции РФ. 
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5. Правоохранительные органы (суд присяжных). 
6. Развитие Трудового кодекса РФ. 
7. Необходимо ли знать Семейный кодекс РФ?  
8. Административные правонарушения в моем городе, как предот-

вратить? 
10–11 класс 

1. Культура и субкультура. Специфика молодежной субкультуры. 
2. Результаты загрязнения окружающей среды (на примере города и 

Иркутской области). 
3. Национальная программа поддержки семьи в современной России. 
4. Проблемы социализации молодежи в современных условиях. 
5. Роль и значение рекламы в экономике нашего региона. 
6. Социальный видеопроект «Мы едины». 
7. Влияние социальных сетей на подростка. 
8. Насколько мы зависимы от телефона. 
9. Самая востребованная профессия 2021 г. 
10. Знают ли подростки свои права? 
11. Особенности профессиональной деятельности юриста.  
12. Анализ законодательства в сфере социального обеспечения. 
13. Преступление по российскому и зарубежному законодательству: 

формальные и материальные признаки. 
14. Правосудие и судебная власть в современной России. 
15. Бизнес-план школьного предприятия. 
16. Выгодные для населения вклады и некоторые кредиты в банках. 
17. Кредиты в жизни современного человека 
18. Скидки. Кому они выгодны. 
19. Исследование рынка услуг интернет-провайдеров нашего города. 
20. Конкурентоспособность России на мировом рынке. Может ли 

Россия стать брэндом? 
21. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкурен-

ции на современном этапе развития РФ (или конкретного региона). 
22. Условия повышения конкурентоспособности молодежи на рынке 

труда. 
23. Успешная предпринимательская деятельность в России и за ру-

бежом (на примере…). 
В-третьих, после определения темы проекта необходимо со-

ставить паспорт проекта. Каждая школа, как правило, предлагает 
свои образцы. В той или иной последовательности в паспорте обяза-
тельно указываются следующие моменты: название проекта; пред-
метная область; форма продукта проектной деятельности; исполни-
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тель; название образовательной организации; год разработки учебно-
го проекта; пояснительная записка к проекту с указанием: а) исход-
ного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 
выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использо-
ванных источников. 

В-четвертых, работая над проектом, вместе с обучающимся 
необходимо определить содержание основных этапов проектной 
деятельности.  

Как правило, работа над проектом включает в себя следующие 
этапы: подготовка (формулирование темы, постановка проблемы), 
планирование, исследование, оформление итогового продукта, защи-
та. Каждый этап предполагает совместный анализ хода работы и ее 
результатов (рефлексия). 

В-пятых, важно определиться с формой итогового проектного 
продукта. Современная литература предлагает следующие формы: 
мультимедийная презентация, видеоклип, веб-сайт, доклад, статья, 
словарь, тесты, учебное пособие, стенгазета, журнал, школьная газе-
та, инструкция, коллаж, альбом с иллюстрациями, экскурсия, сорев-
нование, выставка, пресс-конференция, реклама, игра, спектакль, 
квест и пр. Как правило, формы прописываются в положении о про-
ектной деятельности, принятом в школе. 

В-шестых, защита проекта. Для успешной защиты проекта 
принципиально с самого начала определить, в какой форме будет 
представлен проектный продукт. Также важно изначально ориенти-
роваться на критерии оценки. Оценка проекта зависит от его типа. 
Как правило, практико-ориентированные, социально-значимые про-
екты оцениваются выше, чем информационные. Комиссия, прини-
мающая проект, оценивает:  

1. Продукт проектной деятельности учащегося. Отметим, что 
это очень сложная процедура, поскольку видов проектов очень много 
и проектные продукты в каждом виде различные. Поэтому, чем кор-
ректнее в школьном положении о проектах будут сформулированы 
критерии оценки, тем меньше проблем возникнет во время этой про-
цедуры. При оценке продукта проектной деятельности необходимо 
обращать внимание на функциональность, эстетичность, эксплуата-
ционные качества, экологичность. Важны новизна, оригинальность, 
уникальность.  

2. Процесс проектной деятельности учащегося. При этом учи-
тывается актуальность проблемы, практическая значимость, объем 
времени, затраченного на проект, соответствие современному уров-
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ню научно-технического прогресса, наличие творческой составляю-
щей, самостоятельность. 

3. Оформление проекта. Важную роль играет соответствие тех-
ническим стандартам оформления, которые прописываются в поло-
жении. Учитываются дизайн, системность, логичность, лаконичность 
и содержательность.  

4. Защита проекта. Комиссия, оценивая защиту, обращает вни-
мание на качество доклада, владение компьютерными технологиями 
при подготовке итогового продукта и в процессе защиты, наглядность, 
ответы на вопросы комиссии, личностные проявления докладчика. 

В заключение необходимо еще раз отметить, что метод проектов 
является адекватным ответом на вызовы времени и потому должен 
активно использоваться в современном образовательном процессе. 
Успешное применение этого метода предполагает четкое понимание 
его сути и следование определенному алгоритму. В процессе сов-
местной работы над проектом учитель выполняет функции разработ-
чика, эксперта, консультанта, а учащийся реализует индивидуальную 
образовательную траекторию, ориентированную на формирование и 
развитие метапредметных и личностных результатов обучения. 
Именно в ходе такой работы обучающийся – автор проекта получает 
возможность научиться планировать и работать по плану, т. е. овла-
девает одним из важнейших социальных навыков, который в даль-
нейшем позволит ему вести самостоятельную и успешную деятель-
ность в любой сфере. 
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Abstract. The submitted article discusses the issues of the organization of project 
activities in the school language of social studies. The authors briefly consider the history 
of this method, show the connection of the application of the method in Russia with a po-
litical and ideological context. The article substantiates the need to appeal to this method in 
the conditions of the postmodern situation in culture. The modern world is characterized as 
a world of uncertainty. The formation of universal training actions, which is happening 
within the framework of project activities, is an answer to a time call, since competences 
are the ability to act under uncertainty. The authors offer teachers algorithm for the organi-
zation of project activities in the course of social studies. This presents the characteristics 
of the teacher's activities at each stage. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования и последователь-
ного развития коммуникативной культуры как составляющей профессиональной 
культуры для педагогов и руководителей образовательных организаций в современ-
ной социокультурной среде. Уточнены понятия «коммуникация» и «коммуникатив-
ная культура». Представлен анализ факторов, служащих препятствием для повыше-
ния коммуникативной культуры магистрантов педагогического образования, обуча-
ющихся в Педагогическом институте Иркутского государственного университета по 
направлению подготовки «Менеджмент в образовании». Обоснована необходимость 
последовательной работы по совершенствованию культуры взаимодействия участ-
ников образовательного процесса и предложены направления данной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная культура, навыки коммуникации, ком-
муникативная культура. 

В современном обществе развитие каждой профессиональной 
организации непосредственно определяется умением руководителя 
грамотно выстраивать систему деловых коммуникаций, как в самом 
коллективе, так и с окружающим социумом. Последовательное про-
никновение рыночных отношений в образовательную отрасль при-
водит к зарождению и развитию конкурентного взаимодействия 
между образовательными организациями. Данные обстоятельства 
требуют от руководителей и членов педагогических коллективов по-
нимания того, что хорошие деловые отношения, умение выстраивать 
коммуникации, служат такой же важной составляющей успеха, как 
профессионализм, авторитет, известность и надежность. Как обще-
ственные, так и личные отношения устанавливаются людьми в процессе 
их общения. Искусство эффективной коммуникации, знание её особен-
ностей и применение рациональных методов крайне необходимы всем 
специалистам, работа которых предполагает общение с людьми, руко-
водителям всех уровней, сотрудникам, педагогам, педагогическими 
коллективами и другим участникам образовательного процесса. 

Не только для личного, но и для профессионального успеха, для 
карьеры следует учиться взаимодействию с окружающими, заинте-
ресовывать их идеями, располагать к себе. Без развития навыков 
коммуникативной и организационной культуры этого добиться 
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сложно. Подавляющее количество современных руководителей рас-
сматривают деловое общение как важнейший фактор эффективной 
работы организации. Затрачивая на служебные коммуникации более 
половины своего рабочего времени, они получают необходимые све-
дения «как внутри организации, так и за её пределами, обеспечивая не-
обходимый уровень взаимодействия со всеми участниками» [1, с. 7]. 

Проводимые в системе образования изменения определяют 
условия успешного включения педагогических работников, учите-
лей, воспитателей в профессию и их карьерного роста. И одним из 
значимых в настоящее время является овладение основами эффек-
тивного делового общения, формирование и развитие навыков ком-
муникативной культуры. Коммуникация – это и форма взаимодей-
ствия между людьми, и система носителей информации и процесс 
обмена ею между людьми. Все мы включены в этот процесс, и взаи-
модействуем с окружающим нас сообществом [2, с. 70]. 

Коммуникация для нас – естественная и неотъемлемая часть 
жизни с момента рождения. Однако нередко мы не понимаем собе-
седника или не в состоянии обосновать свою точку зрения. Значи-
тельная часть окружающих, как детей, так и взрослых, состоявшихся 
в жизни личностей, не любят и не умеют слушать. Нередко мы слы-
шим, что нам говорят, но думаем о своем, и наоборот, нас не слышат в 
тот момент, когда мы пытаемся объяснить что-то важное для нас. Слы-
шать и слушать – не равноценные понятия. Умение слушать – важней-
ший фактор эффективного общения, который следует развивать.  

Коммуникативная культура коллектива образовательной орга-
низации – это культура профессионально-педагогического общения 
между субъектами учебно-воспитательного процесса. Она лежит в 
основе педагогической компетентности, способствуя результативной 
профессиональной деятельности, формированию интеллектуальной и 
творческой среды, поддержанию конструктивных отношений с педа-
гогами и другими участниками образовательного процесса.  

Общение в деятельности участников образовательного процесса 
направлено на решение многообразных задач, стоящих перед образо-
вательной организацией. Это обстоятельство подтверждает необхо-
димость последовательной и целенаправленной работы по формиро-
ванию и развитию необходимых коммуникативных навыков буду-
щих педагогов, доказывает, что работу следует начинать на самых 
ранних ступенях образовательного процесса и продолжать на после-
дующих этапах, дополняя последовательной самообразовательной 
практикой.  
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Для выявления наиболее характерных проблем, с которыми 
сталкиваются молодые педагоги и руководители образовательных 
организаций нашего региона и определения мер по их разрешению 
на протяжении ряда лет были проведены наблюдения и опросы маги-
странтов 1 и 2 курсов очной и заочной форм обучения педагогиче-
ского образования профиля «Менеджмент в образовании» на базе 
Педагогического института ИГУ.  

Обработанные данные позволяют сделать некоторые выводы об 
отношении магистрантов к вопросу о значении и направлениях со-
вершенствования коммуникативной культуры в образовательных 
организациях. Развитию профессиональных качеств магистрантов 
способствует комплексная организация учебного процесса, сочета-
ющегося с их профессиональной деятельностью, интеграция учеб-
ных действий и научных исследований, профессионализм педагогов, 
регулярное проведение семинаров, научно-практических конферен-
ций, и т. д. Одна из основных задач магистратуры – подготовка бу-
дущих педагогов, учителей, воспитателей к творческому использова-
нию полученных знаний и умений, развитие навыков организации 
образовательного процесса. Подобный результат возможен только в 
случае формирования активной жизненной позиции магистрантов, 
мотивированных на познавательную деятельность.  

Традиционно в профессиональной педагогической среде преоб-
ладают девушки и поэтому, они же составляют основной контингент 
среди магистрантов, доля мужчин в группах составляет 6–18 %. Все 
обучающиеся в магистратуре совмещают учебу и работу, при этом 
среди тех, кто учится заочно, все трудятся в образовании. Средний 
возраст заочников – 30 лет, при этом самые возрастные магистран-
ты – 46 и 52 года. Обучающиеся в очной магистратуре, как правило, 
моложе, средний возраст – 26 лет, самые взрослые – до 40 лет. Мно-
гие поступают сразу после окончания бакалавриата и 15–20 % из них 
не связаны с образовательной сферой, но стремятся получить дипло-
мы магистра педагогического образования. 

С целью оценки сложившегося уровня коммуникативной куль-
туры мы применили опросник В. Ф. Ряховского, позволяющий 
сформировать базовое представление об общем уровне общительно-
сти магистрантов. Обобщив полученные данные, можно сделать сле-
дующие выводы. По мнению магистрантов, большинство из них 
весьма общительны, не боятся и не стесняются высказывать соб-
ственное мнение и готовы к оценке происходящих вокруг событий. 
Среди магистрантов не оказалось замкнутых и некоммуникабельных, 
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они оценивают себя как общительных и любознательных собеседни-
ков, умеющих контролировать себя в разговоре с самыми различны-
ми участниками профессиональной сферы. Анализ факторов, пре-
пятствующих, по мнению магистрантов, активной и плодотворной 
деятельности показал, что главная проблема – это большая загру-
женность, трудности совмещения работы с учебой, на что указывают 
в ответах около 70 % опрошенных, признавая при этом проблему 
недостаточной самоорганизации. Около 50 % отмечают отсутствие 
перспектив профессиональной реализации и развития после оконча-
ния обучения, и 20 % оценивают организацию образовательного 
процесса как формальную.  

Среди личностных качеств, необходимых для успешной про-
фессиональной деятельности, по мнению наших магистрантов: ори-
гинальность, независимость мышления, интеллект, креативность, 
пытливость, критичность, коммуникабельность, умение системати-
зировать информацию, самоорганизованность, самостоятельность, 
самодисциплина, усидчивость, терпение, настойчивость и внима-
тельность. Большинство подтверждают целесообразность развивать 
у себя те или иные из указанных качеств. 

Лишь незначительная доля магистрантов готова согласиться с 
тем, что у них недостаточно развито умение слушать. А многие про-
сто не задумываются над тем фактом, что неумение слушать свиде-
тельствует об отсутствии коммуникативной культуры и создает до-
полнительные преграды в профессиональном росте. На наш взгляд, 
важно осознание, понимание данной проблемы и последовательная 
работа над собой по развитию активного и рефлексивного навыка 
при общении: не только слушать, но и слышать, стремления устано-
вить обратную связь с собеседником для контроля точности восприя-
тия услышанного. В этом случае в разговоре будет уместно демон-
стрируемое желание уточнить вопрос или получить дополнительные 
сведения, обобщить новую информацию.  

Важно желание сосредоточиться на восприятии информации в 
нужной степени, а для этого необходимо развивать навыки самоме-
неджмента, планирования собственного времени, чередования труда 
и отдыха, рационализация присутствия в социальных сетях и поиск 
материалов в интернете. 

Культура профессионального взаимодействия в педагогическом 
коллективе интегрирует коммуникативные умения и опыт, способ-
ствуя продуктивному сотрудничеству и, как следствие, целенаправ-
ленной и эффективной деятельности. Следовательно, для педагогов 
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важно понимание необходимости не перекладывать на окружающих 
заботу о формировании предпосылок к становлению в выбранной 
профессии, а быть готовы к учебе на протяжении всей активной жиз-
ни. А потенциальным руководителям образовательных организаций 
следует знать, что в обществе возрастает запрос на высокообразо-
ванных, ориентированных на работу над собой специалистов, пони-
мающих коммуникативные и организационные особенности совре-
менного учреждения образования. Прогноз современных тенденций 
на рынке труда свидетельствует об устойчивом спросе на специали-
стов, которым присущи лидерские качества, навыки критического 
мышления, умение работать со значительными объемами информа-
ции, знание иностранных языков и готовность к коммуницированию. 
Без последовательного выстраивания конструктивных взаимоотно-
шений в коллективе, основанных на взаимопонимании и готовности к 
совместной работе, положительный результат деятельности руководи-
теля образовательной организации не может быть устойчивым и долго-
временным.  

Следовательно, коммуникативная культура педагога есть клю-
чевой компонент профессионально-педагогической культуры. По 
мнению аналитиков, в современном и будущем обществе возрастает 
спрос на личностные характеристики, не воспроизводимые на основе 
новейших технологий: эмпатия, созидательность, креативность, но-
ваторство, социальный и эмоциональный интеллект. Общение с 
людьми – наука и искусство, в нем важны и врожденные качества и 
готовность к работе над собой. Тем, кто нацелен на результат, необхо-
димо учиться культуре общения, развивать навыки управленческой 
культуры. 
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Abstract. The article discusses the problems of the formation and consistent devel-
opment of communicative culture as a component of professional culture for teachers and 
leaders of educational organizations in a modern sociocultural environment. The concepts 
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“communication” and “communicative culture” are refined. An analysis of the factors 
serving an obstacle to increasing the communicative culture of masters of pedagogical 
education, students studying in PI ISU in the direction of training “Management in Educa-
tion”. The need for consistent work on improving the culture of the interaction of partici-
pants in the educational process and proposed directions of this activity are proposed. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ  

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития инклюзивного образо-
вания в России. Проанализированы основные нормативные документы, определяю-
щие правила и последовательность организации инклюзивного обучения и выявлены 
факторы, замедляющие данный процесс. Раскрыты особенности управления инклю-
зивным образованием. Сделаны выводы о характере причин, препятствующих ско-
рейшему распространению инклюзии в общеобразовательных учреждениях и зада-
чи, стоящие перед руководителями школ. Обоснована необходимость продолжения 
исследований и конкретизации условий, обеспечивающих распространение инклю-
зивного образования в общеобразовательных школах. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные по-
требности, развивающая среда. 

Продолжающийся в нашей стране процесс реформирования си-
стемы образования закономерно подошел к рассмотрению давно вы-
явленной и осознаваемой в обществе проблемы управления инклю-
зивным образованием. В России данная проблема длительное время 
признавалась, скорее, только специалистами, непосредственно рабо-
тающими с теми людьми, для обучения которых необходимо форми-
рование специальной образовательной среды. Подавляющее боль-
шинство граждан не осознавали всего комплекса вопросов, от норма-
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тивно-правового регулирования условий и правил организации обу-
чения инвалидов и других маломобильных групп населения, до орга-
низации инклюзивного образования в конкретных общеобразова-
тельных учреждениях и дополнительной подготовки всех, кто непо-
средственно вовлечён в процесс предоставления образовательных 
услуг, включая педагогов, обучающихся детей, и их родителей.  

Государство, органы законодательной и исполнительной власти 
в последние годы не только признали сам факт существования зна-
чительного числа инвалидов, но и подтвердили государственные 
обязательства перед обществом по обеспечению условий для их обу-
чения, дальнейшего трудоустройства, социальной интеграции и пол-
ноценной жизни.  

Распространение инклюзивного образования непосредственно 
связано с тенденциями интегрированного обучения. Эти процессы 
требуют глубокой перестройки нормативно-правовой базы, которая 
ориентируется на законодательство российского государства по от-
ношению к инклюзивному образованию. Важнейшим документом, 
выступающим фундаментом системы инклюзивного образования 
служит Конвенция о правах инвалидов, принятая в 2006 г., и форми-
рующая основы принципиально нового восприятия обществом граж-
дан с особыми потребностями и общения с ними. Реализация на 
практике положений данного международного документа подразу-
мевает готовность общества к созданию и поддержанию условий для 
равного доступа ко всем благам цивилизации, начиная от нормально-
го жилья, транспорта, медицинского и информационного обеспече-
ния до права на инклюзивное образование и последующую трудовую 
деятельность. Эти положения, изложенные в ФЗ № 46, принятом в 
2012 г. признают и законодательно закрепляют право на получение 
образования для лиц с инвалидностью. Неприемлема дискриминация 
индивидов по тем или иным причинам в вопросах доступности каче-
ственного образования независимо от возраста и статуса. 

Государственная программа «Доступная среда», основанная на 
комплексном подходе, содержит пакет мер, способствующих улуч-
шению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения посредством обеспечения беспрепятственного до-
ступа к общественно значимым и социально-культурным объектам. 
В рамках программы проводится работа по подготовке необходимых 
условий и порядка предоставления услуг в сфере медико-социальной 
экспертизы и реабилитации с целью реальной социализации инвалидов.  
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Для того чтобы программа заработала, предполагается форми-
рование всего пакета документов и обеспечение условий инклюзив-
ного образования, позволяющих детям, имеющим инвалидность, 
обучаться в общеобразовательных организациях. Создание универ-
сальной безбарьерной среды в обычном образовательном учрежде-
нии призвано обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов 
[1, с. 28–30]. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» четко определены условия работы школы с 
теми ребятами, особые характеристики состояния здоровья которых 
требуют и специфических условий их обучения. Закон конкретизи-
рует понятия: «обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья», «особые образовательные потребности», четко раскрывает 
условия, необходимые для организации образовательного процесса 
детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н 
утвержден профессиональный стандарт педагога в системе россий-
ского образования. Данный стандарт носит утвердительный характер 
и предусматривает образовательную работу учителя с обучающими-
ся, имеющими ограниченные возможности здоровья и различный 
уровень развития. Подобная работа требует не только теоретических 
знаний в области методики и психологии, но и формирования особых 
навыков, специальных профессиональных компетенций. Педагогиче-
ским вузам важно учитывать данные изменения и разрабатывать 
программы по формированию подобных навыков у будущих педаго-
гов, готовить к «учению всех без исключения детей, вне зависимости 
от их способностей, склонностей, особенностей развития, органиче-
ских возможностей» [3, с. 76]. К примеру, в педагогическом институ-
те ИГУ все магистранты педагогического образования изучают дис-
циплину, помогающую формировать необходимые компетенции для 
обучения особенных детей и оценки динамики получаемых результа-
тов образовательного процесса. 

Можно сделать вывод, что необходимость организации инклю-
зивного образования в педагогической среде признается всеми, но 
конкретные процедуры реализации инклюзии вызывают дискуссию. 
Исследователи, анализируя системные изменения в общественном 
сознании, указывают на преодоление политических разногласий в 
проблеме инклюзивного образования и поиск механизмов его эффек-
тивной организации. Управление инклюзивным образованием в об-
щеобразовательной школе предполагает осуществление в этой школе 
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кардинальных изменений, касающихся руководства образовательной 
организации, педагогического коллектива, подготовки обучающихся 
в школе детей и их родителей к особым ученикам. Практическая ор-
ганизация процесса обучения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья носит во многих случаях инновационный характер, 
предполагая не только внедрение новых для данной школы психоло-
го-педагогических и организационно-методических приемов, но су-
щественных технико-технологических изменений в образовательном 
пространстве. Достижение положительного результата требует от 
образовательной организации существенных изменений.  

Наиболее глубоко и четко данная проблема раскрыта в статье, 
посвященной обоснованию дискуссионного факта: «становление но-
вой образовательной парадигмы будет представлять синтез теорий, 
включающий философское, педагогическое, психологическое, меди-
цинское и другие знания, а результаты теоретического поиска и про-
гнозирования будут выполнять роль научных ориентиров в реализа-
ции инклюзивных практик, обеспечат их оптимальное функциониро-
вание» [2, с. 27]. В исследовании обоснована необходимость синер-
гетического метода, основанного на согласовании и взаимодействии 
системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 
Достижение согласованности усиливает компетентностный характер 
образовательной деятельности.  

Организация инклюзивного образования в общеобразовательной 
школе как инновационный процесс требует последовательных и про-
думанных действий, способствующих минимизации рисков. Равно 
значимы для достижения намеченного результата высокий профес-
сионализм педагогов школы и грамотное руководство осуществляе-
мыми преобразованиями, согласованные действия администрации 
образовательной организации.  

В нашей стране, как показывает анализ фактологического мате-
риала, еще не накоплен и не обобщен опыт по организации инклю-
зивного образования в общеобразовательной школе, проводимая ра-
бота во многом носит экспериментальный характер, требующий изу-
чения. Безусловно, подобная деятельность не может быть результа-
тивной, если в обществе отсутствует понимание актуальности рас-
сматриваемой проблемы и недостаточна нормативно-правовая и фи-
нансовая поддержка федеральных властей. 

Целесообразно проведение регулярного мониторинга достигну-
тых результатов с анализом причин, вызвавших неудачи в работе 
педагогического коллектива. Очевидно, что руководству образова-
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тельной организации следует совместно с педагогическим коллекти-
вом внести изменения в действующую программу развития школы, а 
также адаптировать планы и программы в соответствии с требовани-
ями государственной политики в области образования и решаемыми 
задачами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инклюзивное 
образование в России необходимо, востребовано, его организация 
требует высокого профессионализма и компетентности всех участ-
ников образовательного процесса. Необходимо продолжить исследо-
вание методов и принципов управления образованием детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в общеобразовательных орга-
низациях. 
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IN GENERAL EDUCATIONAL SCHOOLS 

Abstract. The article deals with the problems of the development of inclusive edu-
cation in Russia. The main regulatory documents defining the rules and sequence of organ-
izing inclusive education are analyzed and factors that slow down this process are identi-
fied. The features of management of inclusive education are revealed. Conclusions are 
made about the nature of the reasons that prevent the early spread of inclusion in educa-
tional institutions and the tasks facing school leaders. The need to continue research and 
concretize the conditions that ensure the spread of inclusive education in general education 
schools has been substantiated. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Аннотация. В статье анализируются проблемы дистанционного обучения на 
современном этапе российского образования. Современное образование модернизи-
руется, внедряются новые методы, технологии и средства обучения для всесторон-
него развитие подрастающего поколения, что определило выбор автором темы ис-
следования. Одной из таких технологий стало дистанционное обучение. Рассматри-
ваются положительные и отрицательные моменты дистанционного обучения в шко-
ле. Выделены проблемы, с которыми сталкиваются учителя, ученики и родители при 
электронном обучении.  

Ключевые слова: обучение, электронное обучение, дистанционное обучение, 
новая коронавирусная инфекция. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 все школы г. Иркутска в четвертой четверти 
2019/2020 учебного года перешли на дистанционный формат обуче-
ния. Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и уча-
щихся на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами интер-
нет-технологий или другими средствами, предусматривающими ин-
терактивность [1]. В российской педагогике дистанционное обучение 
понимается как «целенаправленный процесс интерактивного взаимо-
действия педагога и обучающихся между собой и со средствами обу-
чения, инвариантный (индифферентный) к их расположению в про-
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странстве и времени, который реализуется в специфической дидак-
тической системе» [2]. 

В современной педагогической литературе можно рассматри-
вать множество трактовок понятия «дистанционное обучение», но из 
всех понятий ясно следующее, что все этапы урока и необходимый 
минимум освоения учебных предметов сохраняется. Образователь-
ная организация в лице педагогов обязана обеспечивать реализацию 
в полном объеме образовательные программы. 

Наша образовательная организация, как и большая часть других 
учреждений, испытала трудности при реализации дистанционного 
обучения. Конечно, никто не сомневается, что у дистанционного 
обучения есть ряд преимуществ по сравнению с традиционным обу-
чением, среди них: 

– Гибкость. Обучающиеся не должны посещать регулярные за-
нятия. Могут самостоятельно расставлять приоритеты по времени на 
освоение учебных предметов, выбирают удобное время для занятий. 

– Массовость. При реализации дистанционного обучения от-
сутствует такое понятие, как «наполняемость класса». У обучающих-
ся есть возможность доступа к различным источникам информации. 

– Безопасность. Нет места переживаниям родителей, кто сопро-
вождает сегодня ребенка в школу? Как он будет один возвращаться 
после уроков домой? Обучение проходит в тихой, спокойной обста-
новке, ребенок себя чувствует защищенным в стенах родного дома. 

– Высокие результаты обучения. Как показала практика четвер-
той четверти 2019/2020 учебного года, что показатели усвоения зна-
ний обучающимися повысились. 

Конечно, возникает вопрос: а положительные ли они? Действи-
тельно ли высокие результаты обучения оказались объективными? У 
каждого региона было свое представление о дистанционном образо-
вании. Но проблемы, которые возникли в школах при дистанцион-
ном обучении, практически одинаковые. Выделим основные: 

– Слабая материально-техническая база участников образова-
тельных отношений. Это одна из самых главных проблем дистанци-
онного обучения. Проблемы возникали не только у учителей, очень 
много проблем было у родителей и обучающихся. Старые компью-
теры, слабый интернет, а у многих семей вообще отсутствует персо-
нальный компьютер. Обучающиеся были вынуждены присоединять к 
онлайн-уроку с телефонов, что не совсем полезно и удобно. 

– Затраты времени у учителя на подготовку и проверку зада-
ний. Традиционный урок сменился на онлайн-урок. Школьной доски 
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у учителя нет, а урок проводить надо. Учителя стали готовить по-
дробные презентации. Время на подготовку увеличилось. Обучаю-
щиеся отправляли учителям фото выполненной домашней работы. 
Учителя просматривали каждую фотографию, проверяли, исправля-
ли ошибки, возвращали обучающимся обратно. Учителя жаловались, 
что проводили за компьютером до 16 часов в сутки. Учитывая то, что 
обучающиеся отправляли свои работы в любое время суток. 

– Легкость списывания. В положительных моментах дистанци-
онного обучения прописано, что результаты обучения повысились, 
но объективны ли эти результаты? Учителя давали домашнее задание 
в большей степени по учебнику. Порой учителя проверяли красиво 
переписанные решения из готовых домашних заданий.  

– Невозможность выполнить практическую часть по некото-
рым предметам. Часть предметов учебного плана образовательного 
учреждения – это предметы практического содержания. Кроме тео-
ретического материала, необходимо провести практические, лабора-
торные работы. С этим у учителей возникли проблемы. На данный 
момент практическую часть с помощью дистанционного образования 
реализовать сложно, порой невозможно. 

– Сложности при обучении детей с ОВЗ и гиперактивных де-
тей. У многих детей есть ограничения в связи с утратой здоровья, что 
осложняло процесс длительного нахождения в онлайн-пространстве. 
Сложности возникают с организацией процесса обучения с гиперактив-
ными детьми. Как правило, таким детям сложно самоорганизоваться.  

Наряду с проблемами возникают риски, которые могут отрица-
тельно сказаться в будущем, так как возникают трудности социали-
зации. Многие жаловались на состояние здоровья после дистанта, на 
ухудшение осанки, зрения и т. п. Под вопросом остаются проблемы 
практической подготовки и формирования навыков социального вза-
имодействия.  

Предполагаем, что лучшим вариантом было бы оставление ди-
станционного образования как дополнительной возможности разви-
тия ребенка при традиционном (очном) формате обучения. 
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PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING AT THE PRESENT STAGE  
OF EDUCATION (FROM WORK EXPERIENCE) 

Abstract. The article analyzes the problems of distance learning at the current stage 
of Russian education. Modern education was being modernized and new methods, tech-
nologies and training tools were being introduced for the full development of the younger 
generation, which had determined the author's choice of the topic of study. One of these 
technologies was di-station training. Positive and negative aspects of distance learning in 
school are considered. The problems faced by teachers, students and parents in e-learning 
are highlighted. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ  
ПЕДАГОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье раскрываются особенности процесса управления про-
фессиональным развитием педагогов в современной образовательной организации. 
Уточнена сущность профессионального развития педагогов, выделены условия, спо-
собствующие повышению эффективности профессиональной подготовки учителей, 
проведен анализ качеств, необходимых для профессионального роста педагога. Рас-
смотрена действующая модель управления профессиональными качествами педаго-
га в условиях реализации ФГОС, проанализированы и охарактеризованы базовые 
принципы данной модели. Указаны условия, благодаря которым модель может быть 
реализована в образовательной организации. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, профессиональные качества 
педагога, профессиональные компетенции. 

Профессиональное развитие в контексте нового профессиональ-
ного пространства преподавателя проявляется не только в его спо-
собности к рефлексии, желании улучшать профессиональные навы-
ки, умении выстраивать алгоритм процедуры самообразования, но и 
выявлять, устанавливать и регулировать образующиеся в профессио-
нальной деятельности педагогические задачи различной степени: 
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планового, системного и продуктивного характера [2]. Часто препо-
даватели в рамках своего профессионального роста применяют клас-
сические методы повышения профессиональной квалификации, 
например, заимствуют навыки других специалистов, декламируют 
методическую литературу в рамках собственной проблематики, при-
сутствуют на методических семинарах и собраниях, проходят про-
фессиональную переподготовку, проходят плановую аттестацию, 
осваивают современные методы педагогической работы, однако се-
годня этого недостаточно. Таким образом, профессиональное разви-
тие преподавателя понимается как постоянное совершенствование 
педагогического опыта, необходимого для должного выполнения 
задач и обязанностей.  

Актуальность рассматриваемой проблемы обоснована несколь-
кими позициями. Во-первых, изучение проблематики исследователь-
ских работ в области руководства образованием, психолого-
просветительской литературы, а также практическая составляющая 
просветительской работы подтверждают, что исследований по тема-
тике управления профессиональным ростом педагогов в условиях 
внедрения федеральных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС) недостаточно. Во-вторых, в условиях модернизации оте-
чественной системы образования, а также в соответствии с требова-
ниями ФГОС происходят существенные изменения в требованиях к 
качеству образования. В-третьих, организация системы управления 
профессиональным развитием педагогов в учреждениях образования 
требует компетентного подхода и решения блока организационно-
управленческих, учебно-методических, организационно-
методических, информационных, дидактических и психолого-
педагогических задач, кадрового обеспечения [1]. Данные задачи 
имеют все возможности решаться в каждом учреждении образова-
тельного типа при наличии в нем активной категории преподавате-
лей (воспитателей) единомышленников во главе с руководителем, 
организатором учебно-воспитательного процесса и научного руко-
водства развитием данной работы со стороны специалиста или же 
образовательного учреждения [3]. 

Говоря об особенностях управления развитием учителей, стоит 
отметить, что в данном процессе традиционно сильны и некоторые 
специфические, присущие только системе образования, методы: пе-
риодические курсы повышения квалификации, система наставниче-
ства, привлечение преподавателей к работе профессиональных мето-
дических объединений, формирование кадрового запаса на замеще-
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ние руководящих должностей. Передовые теоретические подходы к 
управлению профессиональным развитием преподавателей ориенти-
руют образовательные учреждения на деятельность в едином, посто-
янно изменяющемся научно-методическом пространстве системы 
образования, потребность создавать программы увеличения квали-
фикации, отражающие индивидуальную траекторию профессиональ-
ного развития педагога [3]. 

В итоге, управление профессиональным развитием преподава-
теля в образовательной организации включает несколько шагов: изу-
чение, планирование, организацию и контроль. На каждом этапе раз-
рабатываются нужные мероприятия и процедуры, которые позволя-
ют преподавателю преумножить свою квалификацию, получить но-
вые знания, осуществить профессиональный рост. 

Также, упоминая о профессиональном развитии преподавателя, 
следует иметь в виду, что нередко курсы повышения квалификации и 
процедура аттестации являются лишь формальностью, подтвержда-
ющей «развитие». Можно бесконечно принимать участие в педаго-
гических конференциях, конкурсах, писать статьи в различных жур-
налах, создавать профессиональные педагогические веб-сайты, да-
вать открытые уроки, мастер-классы, организовывать и проводить 
семинары по диссеминации педагогического опыта, но только по 
окончании курсов повышения квалификации преподаватель получает 
формализованное подтверждение (сертификат, свидетельство) того, 
что он повысил свой профессиональный уровень [2]. 

Из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что 
развитие эффективной концепции непрерывного профессионального 
развития преподавателей подразумевает переход на индивидуальную 
модель совершенствования квалификации, усовершенствование ра-
боты методических служб, интеграцию систем повышения квалифи-
кации и аттестации преподавателей. Предложенная модель основы-
вается на главном педагогическом принципе, прописанном в ФГОС – 
системно-деятельностном подходе, позволяющем преподавателям 
развиваться в своей профессии, а значит, увеличивать уровень обра-
зования подрастающего поколения в целом [3].  

Данная модель управления профессиональным развитием пре-
подавателей в критериях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта опирается на согласованное взаимодей-
ствие между администрацией, методическими службами школы и 
преподавательским коллективом и направлена на повышение моти-
вации педагогов в их профессиональном развитии, на готовность мо-
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билизовать свои способности учиться чему-то новому в постоянно 
изменяющихся современных реалиях [3]. Таким образом, оптимальное 
применение проанализированных подходов и управленческих реше-
ний приведет к успешному профессиональному развитию педагогов. 
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УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ОСНОВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ 

Аннотация. В статье с позиций многолетнего опыта исследуются некоторые 
особенности в преподавании учебного курса по основам предпринимательства в 
педагогическом вузе. Отмечается создание собственной учебной программы, необ-
ходимого методического обеспечения. Это разработанные и опубликованные курсы 
лекций и учебно-методическое пособие для проведения практических занятий. В 
содержании курса акцентируется внимание на практической подготовке обучаю-
щихся: проведении деловой игры по проблемам рыночной экономики, подготовке и 
защите бизнес-планов. Также отмечаются другие виды и формы учебной и воспита-
тельной деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательство, учебный курс, учебная программа, 
методическое обеспечение, курс лекций, практические задания, деловая игра, биз-
нес-планирование, профильная направленность, экскурсия, итоговые конференции, 
культура предпринимательства. 

В конце 1990-х гг. в учебные планы только что получившего в 
январе 1997 г. статус Иркутского государственного педагогического 
университета были включены курсы по выбору по общественным и 
гуманитарным дисциплинам. Студентами они выбирались на весьма 
демократичной основе – на открытых публичных конкурсах, которые 
проводились преподавателями кафедры вуза и деканатами путем от-
крытого анонсирования курсов и их программ. В их числе представ-
лялся и выбирался студентами разных факультетов и лет обучения и 
курс по основам предпринимательства, отражая интерес к постиже-
нию такого нового и неоднозначного явления в жизни российского 
общества, как предпринимательство. 

Основными целями учебного курса являлось формирование со-
временного экономического мышления через понимание сущност-
ных характеристик и функций предпринимательства как особого 
фактора рыночной экономики. Ставилась задача методического 
обеспечения изучаемой дисциплины и поддержания проявляющегося 
интереса. Поэтому уже на начальном этапе обучения студентам было 
адресовано методическое пособие [1]. На специалитете факультета 
технологий и предпринимательства учебный курс основ предприни-
мательства являлся основной дисциплиной и изучался в течение 8 и 
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9 семестров общим объемом 280 часов. Из них лекции составляли 
75 час., практические занятия 55 час., с зачетом и экзаменом. 

Структура учебной программы была обусловлена как целями 
изучения различных сторон феномена предпринимательства, так и 
дидактическими задачами процесса обучения. В помощь студентам в 
2006 г. было опубликовано учебное пособие. Четвертое издание это-
го пособия вышло в свет в 2019 г. [2] В нем в форме лекций изложе-
ны основные аспекты теории и практики предпринимательской дея-
тельности. Дается определение экономической сущности предпри-
нимательства, перечислены условия для его развития, основные виды 
приложения деловой активности. Приводится характеристика субъ-
ектов хозяйственной деятельности, их правовой статус и организа-
ционные формы. В кратком виде раскрываются этапы создания соб-
ственного дела, в том числе механизм бизнес-планирования и финан-
сового обеспечения. 

Познание предмета представляет определенную сложность для 
студентов, не изучавших в достаточном объеме не только курс эко-
номики, но и специальные дисциплины экономического блока – фи-
нансы, бухгалтерский учет, кредит, ценообразование, налогообложе-
ние. Важны для понимания современного отечественного предпри-
нимательства и его правовые параметры – в рамках гражданского 
законодательства и сложившихся правил государственного регули-
рования предпринимательской деятельности. Эти аспекты также 
нашли отражение в материалах пособия. 

В пособие включены темы по менеджменту и маркетингу в дея-
тельности предпринимательских структур, приведены основные по-
нятия и термины, раскрывающие не только содержание предприни-
мательской деятельности, но и условия ее осуществления. Уделено 
внимание исследованию личности и качеств предпринимателя, куль-
туры и цивилизованности предпринимательства в целом. Изначально 
в курс входило 13 изучаемых тем, затем их стало 20, в настоящее 
время – 21 тема. 

Также в помощь студентам нами было подготовлено и в 2008 г. 
опубликовано учебно-методическое пособие «Основы предпринима-
тельской деятельности». Помимо авторской программы учебного 
курса, оно содержало планы семинарских занятий, предлагаемую 
тематику докладов и сообщений, практические задания и тесты, за-
дачи и упражнения, вопросы для самоконтроля, вопросы для подго-
товки к зачету и экзамену, литературу по курсу. Была также предло-
жена учебная программа по изучению основ предпринимательства в 
старших классах школы, методические рекомендации и список лите-
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ратуры в помощь учителю и обучающимся. В 2018 г. пособие было 
переиздано [3] с существенными доработками, отражающими дина-
мику тридцатилетнего развития возрожденного отечественного пред-
принимательства, оправданность ожиданий и неоднозначную роль в 
обществе. 

Одной из традиционных форм домашнего задания по дисци-
плине остается составление произвольного списка присущих пред-
принимателям качеств: предприимчивость, деловитость, новаторство 
и т. д. Затем на занятии в аудитории кто-то зачитывает свой список, 
который дополняется и корректируется другими студентами. Выиг-
рывает тот, у кого более обширное представление о деловых каче-
ствах современных предпринимателей. К сожалению, в последние 
10–15 лет в представлениях о предпринимателях у обучающихся ста-
ли превалировать не самые лучшие человеческие характеристики 
(жадность, зависть, злобность, наглость, мстительность, бесприн-
ципность и т. п.). Положительных качеств называется в разы меньше, 
чаще указываются такие качества предпринимателей, как патрио-
тизм, обаятельность, идейность, сострадательность. Это наводит на 
определенные размышления об отношении молодежи к делам и дру-
гим сферам деятельности предпринимателей.  

Известно, что предпринимательство представляет неотъемле-
мый компонент рыночной экономики. Поэтому в начале изучения 
курса нами проводится по сокращенному варианту деловая игра 
«Рыночная экономика» (авторы Б. А. Райзберг и А. С. Прутченков). 
Игра моделирует процессы реальной рыночной торговли со свобод-
ными ценами, уровень которых определяется стихийным соотноше-
нием спроса и предложения на конкретный товар. Цель игры про-
ста – познакомить участников с механизмами формирования цен на 
примере купли-продажи нескольких видов товаров, способствовать 
выработке ориентации и грамотному поведению в рыночной конъ-
юнктуре, продолжить развитие коммуникативных навыков. 

Состав игроков примерно 15–20 человек. Несколько из них (не 
менее трех) представляют продавцов, получают одинаковое количе-
ство товаров и денег (предметной имитации). Остальные авансиру-
ются равными суммами денег для их обмена на товары. Как правило, 
ориентация на цены связана с реальным положением на местных 
рынках. Среди продавцов выигрывает тот, у кого образуется большая 
сумма денег. У покупателей – с наличием большей товарной массы 
по всей ассортиментной линейке и отсутствием денег.  

Поначалу вызывает трудности выбор добровольцев продавцов, 
оправдывая старинную русскую поговорку что «купить-то и дитя 
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купит, а вот продать, и дед намается» [2, с. 245]. Важно задейство-
вать в игре всех обучаемых и тогда она проходит азартно, весело и 
результативно. Что удивительно, подобное состояние характерно для 
всех аудиторий – старшеклассников, студентов-бакалавров, в том 
числе обучающихся заочного отделения, и магистрантов. 

Однажды в 2011 г. игра была проведена со студентами 4 курса 
очно-заочной коммерческой формы обучения Ленинградского гос-
университета им. А. С. Пушкина, обучающихся по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». Взрослые играли с 
неподдельным интересом, а второе место из трех продавцов занял 
староста потока – на тот момент действующий заместитель директо-
ра Иркутского центрального рынка.  

Практикуемая нами игра носит упрощенный характер по емко-
сти товарной и денежной массы. Отсутствует банковская инфра-
структура и, соответственно, кредитные организации. Но и в таком 
варианте она дает полное представление о рынке. С полновесным 
сценарием игры «Рыночная экономика» можно познакомиться в кол-
лективном учебном пособии по методике преподавания экономики 
[4, с. 161–167].  

По определению эффективной игровой формой проведения 
учебных занятий с четкой практической ориентацией является под-
готовка и публичная защита бизнес-планов. По программе она сле-
дует после ознакомления с организационно правовыми формами 
предпринимательских структур и темы по созданию собственного 
дела. Студентам предлагается просмотреть фильм «Начни с начала», 
в котором представлены действия четырех успешных современных 
российских предпринимателей в сфере торговли, производства ма-
ломерных речных судов, стилиста Влада Лисовца и ресторатора Та-
тьяны Беркович. Любопытна тематика защищаемых работ: от тради-
ционных пошивочных ателье, косметических салонов, автосервисов, 
салонов видеоигр, до создания крестьянских фермерских хозяйств, 
лизинга автотранспорта, строительных фирм, автошкол. В последние 
годы приоритетными становятся организация сервисов здорового 
питания и производство экологически чистых продуктов, решение 
проблем экологии и досуга. По выбору тем бизнес-планов видится 
стремительность времени. Это были салоны красоты, шиномонтаж, 
видеосалоны, кальянные и даже производство стальных труб. При-
чем по последней теме студентка Анна Н. после окончания обучения 
на факультете технологии и предпринимательства по гранту прошла 
стажировку в США и в настоящее время имеет успешный семейный 
бизнес в Москве. 
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Тематика и содержание практических заданий и задач зачастую 
корреспондировали с профилем обучения: обучающиеся рассчиты-
вали калькуляцию цен и маркетинговое продвижение при изготовле-
нии кулинарных изделий, мебели, пошиву одежды, действию авто-
транспортного предприятия, школьного комбината питания. Искали 
источники финансирования для становления и развития малого биз-
неса, определяли направления нейтрализации рисков, пути устойчи-
вости в условиях конкуренции и стабильности хозяйственных связей 
в правовом поле российского законодательства. Создавали частную 
школу. Спорили о цивилизованности современного отечественного 
предпринимательства, месте и роли предпринимателя в экономике и 
общественной жизни, в том числе и на региональном уровне. 

Еще одной формой занятий, заслуживающей упоминания, явля-
ются разнообразившие учебный процесс тематические экскурсии в 
Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова. Посещение 
музейной экспозиции «Иркутск купеческий» было связано с одной из 
последних тем курса по культуре предпринимательства. К сожале-
нию, сегодня в нашем городе нет полномасштабных экспозиций, ко-
торые позволили бы осветить тему иркутского купечества и пред-
принимательства. 

Одна из былых традиций кафедры заключалась в проведении 
итоговой студенческой конференции после завершения учебных кур-
сов. Подобной стала межфакультетская конференция «Благотвори-
тельность и меценатство в традициях отечественного предпринима-
тельства», проведенная на базе естественно-географического фа-
культета совместно с библиотекой вуза в декабре 2004 г. Обучаю-
щимися по профилям «География-Экономика» и «Технология» были 
сделаны обстоятельные доклады о П. М. Третьякове, В. П. Сукачеве, 
И. С. Хаминове, П. А. Пономареве, Е. М. Медведниковой. Была раз-
вернута выставка публикации по теме. Примечательно, что прохо-
дившее в учебной аудитории бывшей Второй Хаминовской гимназии 
заседание вызвало живой интерес у присутствующих. 

В декабре 2010 г. по темам культуры предпринимательства бы-
ло проведено открытое занятие в форме коллоквиума с магистранта-
ми факультета технологии и предпринимательства, предварительно 
посетившими Музей городского быта. В завершающей части заня-
тия, на котором присутствовали 4 преподавателя кафедры, состоялся 
просмотр фильма Ники Стрижак «Завещание барона Штиглица». 
Фильм посвящен жизни и удивительной судьбе Александра Людви-
говича Штиглица (1814–1884), который силой обстоятельств стал 
предпринимателем, был последним придворным банкиром, занял 
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пост председателя вновь созданного в 1861 г. Государственного бан-
ка Российской империи и отличился своей благотворительной дея-
тельностью [подробнее см.: 5, с. 83–92]. 

Начинается изучение курса по предпринимательству с вопроса 
«Быть предпринимателем – это природный талант или необходимые 
профессиональные способности можно сформировать?» Надеемся, 
что по завершению курса можно определиться в ответе на этот важ-
ный вопрос. Каждый сам делает свой выбор. 
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Аннотация. В статье исследуются два важнейших фактора ситуационного ли-
дерства. Речь идет о профессионализме (зрелости) сотрудников и стилях управле-
ния. Представлены компоненты зрелости для анализа и выбора нужного стиля: ди-
рективного, продажи идей, вовлекающего лидерства и делегирования. Также рас-
смотрены ситуации, при которых их целесообразно применять на практике. 
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вовлекающее лидерство, команда. 

Среди множества факторов, определяющих эффективность 
функционирования любой организации, важнейшими являются дей-
ствия руководителя. Он наделен определенными властными полно-
мочиями и даже по формальным признакам представляется главой, 
лидером организации. Лидерство понимается как способность ока-
зывать влияние на индивидуумов и группы людей, чтобы мотивиро-
вать их на достижение целей организации. В классическом менедж-
менте в теории лидерства выделяют три основных подхода к опреде-
лению значимости факторов эффективности лидерства [1, с. 489–
491]. Это подход с позиций личных качеств руководителя, поведен-
ческий и ситуационный подходы.  

Естественно, что в действиях руководителя (лидера) присут-
ствуют составляющие каждого из подходов, поскольку управляющий 
является личностью, обладающей различными необходимыми чело-
веческими и профессиональными способностями и качествами. И в 
современных условиях руководитель (лидер), прежде всего, должен 
вести себя в соответствии с конкретной ситуацией. 

Определенный вклад в разработку теории ситуационного лидер-
ства с 60-х гг. XX в. внесли американские авторы психолог и пред-
приниматель Пол Херси (1931–2012) и бизнес-консультант и моти-
вационный спикер Кен Бланшар (род. в 1939 г.). Опубликованные 
ими работы дают достаточно полное представление о проблемах си-
туационного лидерства. Среди работ П. Херси следует отметить 
«Управление поведением организации», «Ситуационное лидерство» 
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(1984); К. Бланшара – «Одноминутный менеджер и ситуационное 
руководство» (2005), «Лидерство на высшем уровне» (2006). Им-
пульсом для совместной деятельности стала работа 1960 г. «Управ-
ление организационным поведением». В 2000 г. была опубликована 
работа «Ситуационная теория управления: нюансы применения» [2]. 

Ситуационная модель лидерства, разработанная П. Херси и 
К. Бланшаром, была основана на убеждении, что не существует 
единственного лучшего и универсального стиля управления. Они 
были убеждены, что лучший стиль руководства будет определяться 
двумя обстоятельствами. Во-первых, задачей, которую необходимо 
выполнить. И, во-вторых, составом той команды сотрудников, кото-
рая будет реализовывать решение этой задачи [2]. 

На основе таких исходных положений рекомендовались и требо-
вания к формированию этой команды. Доминирующими среди них 
были профессиональный уровень подготовки, опыт работы и мотива-
ция сотрудников. Предлагалось оценить их по следующим показателям:  

1. Готовность, т. е. теоретическая и практическая подготовка 
грамотного управленца, обладание им достаточными профессио-
нальными знаниями, владение необходимыми навыками и умение 
успешно использовать их на практике. 

2. Желание работать. И работать хорошо, проявлять инициати-
ву, личную материальную заинтересованность в сочетании с корпо-
ративными интересами, подтверждающими имидж организации. 

3. Уверенность в себе и своих способностях. Здесь важно уме-
ние так подать идеи и их видение, чтобы они были поняты и приня-
ты; умение завоевать полное доверие своих сотрудников. 

Вот после этого, по мнению П. Херси и К. Бланшара в соответ-
ствии с поставленной задачей необходимо определиться с правиль-
ным стилем управления. Их авторами концепции предлагается четы-
ре стиля [3]. 

1. Директивное лидерство или указывающий стиль. Он характе-
ризуется пристальным интересом лидера к результатам выполнения 
его поручений. Меньшей заинтересованностью в изучении мнения 
сотрудников по принятым решениям, а также во взаимоотношениях 
в команде. Главное – конкретные распоряжения и четкий контроль. 
Чаще всего этот стиль применяется при недостаточном профессио-
нализме, опыте работы и слабости мотивационного механизма. 

2. Стиль убеждения или продажи идей. Данный стиль подразу-
мевает объяснение руководителем причин принятых им управленче-
ских решений. Лидер восприимчив к мнению сотрудников. С инте-
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ресом относится к их идеям и предложениям. Открыт для вопросов и 
обсуждений. Часто такой стиль применяется при обучении новых 
сотрудников с недостаточным опытом работы. 

3. Вовлекающее лидерство. Руководитель (лидер) делится свои-
ми планами, мыслями по разработке и принятию решений. Вовлекает 
команду процесс обсуждения, принимает предложения. Советуется и 
всячески поддерживает диалог с сотрудниками. Такой стиль особен-
но необходим при потере мотивации к работе, для придания им уве-
ренности и самостоятельности при выполнении профессиональных и 
должностных обязанностей. 

4. Делегирование. Отличительная черта этого стиля – передача 
возможности принятия решений и ответственности за них членам 
команды. Лидер часть своих обязанностей передает сотрудникам. 
Подобный стиль можно использовать в случаях, когда сотрудники 
достаточно высоко квалифицированы. Имеют опыт работы, заинте-
ресованы в качественном исполнении обязанностей и инициативны. 
Поскольку несут и личную ответственность за исполнение получен-
ных поручений. 

Стили управления и зрелость сотрудников взаимосвязаны. 
Только когда руководитель (лидер) грамотно подбирает стиль под 
конкретную ситуацию и типаж сотрудника, подчиненные стремятся 
развиваться, совершенствовать свои навыки и проявлять инициативу. 
Наконец, реализовывать свои амбиции. 

Стоит всегда помнить и о том, что зрелость команды не совер-
шенствуется синхронно и в едином направлении. В силу разных при-
чин развитие членов команды происходит в разном темпе, поэтому 
лидеру необходимо грамотно распределять нагрузку и обязанности 
между сотрудниками. Это необходимо делать для того, чтобы у од-
них не возникало ощущений несправедливости по отношению к ним 
и зависти касательно более зрелых членов команды, а у других не 
пропадала мотивация к работе, например, из-за чрезмерной ответ-
ственности. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Аннотация. В статье анализируются особенности развития структурного ло-
гического мышления у детей старшего дошкольного возраста с психологической и 
педагогической точки зрения. Раскрываются системы игровых культурных практик 
через развитие логического мышления.  

Ключевые слова: мышление, логическое мышление, знания, процесс, образо-
вательная деятельность, образовательная среда, культурные практики. 

Развитие интеллектуальных способностей детей – одна из самых 
актуальных проблем современности. Познавательное развитие детей 
занимает особое место в содержательном разделе Программы до-
школьного образования. Сегодня актуализируется вопрос о прием-
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лемых и действенных формах обучения дошкольников, позволяю-
щих решать проблемы развития логического мышления.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования особое вни-
мание уделяется различным видам детской деятельности, культур-
ным практикам. В качестве ведущей культурной практики выступает 
игровая практика, которая позволяет создать событийно организо-
ванное пространство образовательной среды детей и взрослых.  

Познавательные, интеллектуальные игры в работе с дошкольни-
ками всегда имели большое значение для развития детей. У ребёнка 
развивается мышление, воображение, внимание, память. Также фор-
мируются важные черты характера: эмоциональная устойчивость, 
решимость и стремление к победе. Мы считаем, что расширение 
спектра интеллектуальных игр в работе с дошкольниками, их много-
образие, позволит разнообразить игровую деятельность ребёнка в 
образовательной среде и тем самым, повысит эффективность и каче-
ство развития логического мышления. 

Образовательная среда – это педагогически целесообразно орга-
низованная жизнедеятельность ребенка, обеспечивающая ему кон-
структивное личностное развитие, творческое, культурное и профес-
сиональное самоопределение. 

Одной из актуальных практических задач дошкольного образо-
вания является создание комфортной, психологически здоровой об-
разовательной среды, способствующей адаптации и созданию педа-
гогических условий для творческой реализации и познавательного 
развития детей.  

Мы считаем, что развитие логического мышления у детей стар-
шего дошкольного возраста будет совершенствоваться в образова-
тельной среде при соблюдении следующих условий, если: 

– развивающая предметно-пространственная среда обогащена 
разнообразными играми и пособиями на развитие логики, мышления, 
внимания; 

– образовательная деятельность будет включать различные иг-
ровые практики в соответствии с возрастными особенностями детей; 

– игровые культурные практики будут использоваться не только 
в образовательной деятельности, но и в свободной (самостоятельной) 
деятельности детей. 

Актуализация данных условий позволила нам разработать про-
ект по совершенствованию комфортной образовательной среды. 
Обеспечить успешную реализацию образовательной деятельности, 
воспитание и развитие детей нам помогает в проектировании зон 
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(центров) детской активности. Зона логико-математического разви-
тия дошкольников в текущей практике авторов оснащена играми ло-
гико-математического содержания: настольно-печатные, дидактиче-
ские игры, математические головоломки, танграммы, коломбово яй-
цо, бизиборды, карточки – проблемные ситуации и др. 

Практическая значимость данного проекта заключается в том, 
что разработанные в ходе приемы и методы способствуют познава-
тельному развитию детей, творческой самореализации и развитию 
логического мышления посредством культурных практик. Мы уве-
рены, что комфортность образовательной среды – это и фактор, и 
условие для успешного развития ребенка, что определяет целесооб-
разность использования культурных практик для качественного раз-
вития логического мышления. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы социального 
партнерства семьи и школы в сфере воспитания. Определены причины кризисных 
отношений по вопросам воспитания внутри системы «семья-школа»: развитие мар-
кетинга в образовании, формирование отношений «заказчик-клиент»; утрата уваже-
ния к педагогам как профессионалам в области обучения и воспитания, снижение 
статуса учительской профессии; перекладывания ответственности между школой и 
родителями за результаты воспитания «друг на друга» и др. Обозначены цель, зада-
чи, принципы, этапы социального партнерства семьи и школы в воспитании. В ста-
тье делается вывод о том, что успешным социальное партнерство семьи и школы в 
воспитательном процессе будет тогда, когда сформированы доверительные отноше-
ния внутри семьи, а также между педагогами и родителями; наблюдаются положи-
тельные изменения в поведении детей и родителей, активное участие в воспитании 
детей принимают представители старшего поколения и сохраняются семейные тра-
диции. Министерство просвещения полагает, что одним из способов решения ряда 
проблем по формированию социального взаимодействия семьи и школы будет вве-
дение в школах новой должности «советник директора по воспитательной работе». 

Ключевые слова: социальное партнерство, воспитание, семья, школа, прин-
ципы социального партнерства, «советник директора по воспитательной работе». 

Изменения в образовательной сфере на фоне значительных 
трансформаций социальных процессов в обществе привели к рефор-
мированию отношений между образовательными организациями и 
родительской общественностью.  

На современном этапе на первый план выходят вопросы воспи-
тания подрастающего поколения, место и роль в этом процессе семьи 
и школы. Государство создает законодательно-правовую базу для 
организации воспитательной работы в общеобразовательных органи-
зациях. Например, ФЗ-№ 273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации» закрепляет понимание образования как 
единого целенаправленного процесса воспитания и обучения [9]; в 
2015 г. принята Стратегия развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года, в которой обозначены цели, задачи, 
направления, ожидаемые результаты [8]; вступившие в силу 
1 сентября 2020 г. изменения в ФЗ-273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации», уточнили понятие воспитания и обязали образова-
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тельные организации всех уровней разрабатывать примерные рабо-
чие программы воспитания и календарные планы воспитательной 
работы как часть основной образовательной программы [10].  

Согласно внесенным 31 июля 2020 г. изменениям в ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации» под воспитанием подразуме-
вается деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на ос-
нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-
тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-
щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-
жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде [10].  

В управленческой деятельности руководителей образователь-
ных организаций актуальными являются вопросы социального парт-
нерства школы и родителей (законных представителей), в том числе 
и в сфере воспитания подрастающего поколения. Основными инсти-
тутами, которые отвечают за результаты воспитания и социализации 
школьников является семья и общеобразовательная организация [5].  

В сложившихся условиях развития современного общества вза-
имоотношения внутри системы «семья-школа» можно охарактеризо-
вать как нестабильные, противоречивые, кризисные. Среди причин, 
которые определили сложность и неоднозначность отношений семьи 
и школы можно отметить следующие:  

– внедрение элементов маркетинга в образовательную систему и 
определение «образовательных услуг» как результата деятельности 
учреждений образования и формирование отношений «заказчик-
клиент», развитие потребительского отношения к школе; 

– утрата уважения к педагогам как профессионалам в области 
обучения и воспитания, снижение статуса учительской профессии; 

– перекладывание ответственности между школой и родителями 
за результаты воспитания «друг на друга»; 

– кризис «семейного воспитания» (к сожалению, растет количе-
ство детей, которые растут в неполных семьях (воспитывает один 
родитель) или в так называемом «гражданском браке», где неста-
бильность отношений между родителями отражается на социализа-
ции и воспитании детей); 
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– устоявшееся мнение некоторых представителей родительской 
общественности о том, что «именно школа должна воспитывать, 
учителя за это получают заработную плату»; 

– гипертрофированное отношение к детям в семье («ребенок 
всегда прав», отсутствие наказания за проступки, беспрекословное ис-
полнение всех желаний), формирует индивидуализм и эгоизм в поведе-
нии ребенка и затрудняет его социализацию в школьном коллективе; 

– возрастной разрыв между педагогами (средний возраст учите-
лей 45–50 лет) и родителями и детьми, что рождает непонимание и 
неприятие мнения друг друга, иногда перерастая в серьезные кон-
фликты; 

– современные родители ищут способы разрешения проблем в 
воспитании детей на различных интернет-форумах, не обращаясь за 
помощью к школьным психологам, классным руководителям; 

– школы мало привлекают родителей для решения воспитатель-
ных вопросов и участия в различных социальных проектах (кроме 
решения проблем с воспитанием собственного ребенка). 

Разрешение сложностей и трудностей воспитательного процесса 
современных школьников требует совместной плодотворной дея-
тельности родителей и педагогов в форме социального партнерства.  

Под социальным партнерством семьи и школы в воспитатель-
ной сфере подразумевается совместная деятельность учителей и ро-
дителей, основанная на взаимном доверии, совпадении жизненных 
ценностей, обоюдной ответственности за результаты сотрудничества. 
В итоге должен быть повышен воспитательный потенциал семьи. 
Главнейшая социальная функция семьи – дать ребенку чувство за-
щищенности, безопасности, надежности, стабильности и уверенно-
сти в будущем, эмоционального комфорта [3]. 

Целью социального партнерства педагогического коллектива и 
родителей в воспитании является создание социально-
педагогических условий для развития личности школьника, его со-
циализации, повышения интеллектуального, культурного, нрав-
ственного потенциала.  

Задачами социального партнерства семьи и школы можно считать:  
– создание социально-педагогических условий для реализации 

воспитательных возможностей общения внутри семьи и при осу-
ществлении образовательного процесса в школе;  

– воспитание родителей через воспитание детей посредством 
совместной деятельности;  
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– ознакомление педагогов с жизнью обучающихся вне образова-
тельного процесса, изучение их устремлений, хобби, интересов 
и т. д.; 

– формирование доверительных отношений между педагогами и 
родительской общественностью;  

– организация воспитательных и досуговых мероприятий с уче-
том способностей, пожеланий, интересов детей, родителей, учителей;  

– развитие воспитательного потенциала семьи путем вовлечения 
родителей в организацию мероприятий, проектов и т. п., способ-
ствующих решению воспитательных задач;  

– создание учебно-методических материалов в помощь педаго-
гам и родителям для решения воспитательных задач в условиях со-
циального партнерства. 

Предложим ряд принципов, на которые можно опираться, органи-
зуя социальное партнерство семьи и школы в воспитательной сфере: 

– научности – изучение и применение современных теоретиче-
ских разработок и практических рекомендации педагогической науки 
и теории воспитания; 

– учета правовых основ системы образования и воспитания под-
растающего поколения; 

– целостности и комплексности – рассмотрение проблем воспи-
тания подрастающего поколения в единстве действий педагогов и 
родителей; 

– взаимопонимания и взаимоуважения всех участников воспита-
тельного процесса; 

– непрерывности и доступности – воспитательный процесс осу-
ществляется последовательно, учитывая возрастные особенности и 
уровни социально-психологического развития обучающихся; 

– преемственности и согласованности воспитательных меропри-
ятий с исторической памятью старшего поколения и защитников 
Отечества; 

– системности – создание воспитательной системы на основе 
социального взаимодействия семьи и общеобразовательных органи-
заций, чтобы родители стали полноправными активными участника-
ми воспитательных мероприятий; 

– взаимообусловленности интересов всех участников воспита-
тельного процесса; 

– информационной достоверности – при разработке программы 
социального взаимодействия семьи и школы участникам воспита-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

194 

тельного процесса необходимо пользоваться только проверенной 
информацией и результатами валидных исследований; 

– признание взаимной ответственности педагогов и родителей 
(законных представителей) за результаты совместной воспитатель-
ной деятельности; 

– совпадения ценностных жизненных ориентиров всех участни-
ков воспитательного процесса (педагогов, родителей, детей); 

– коллаборации (сотрудничества) – совместные воспитательные 
мероприятия педагогов и родителей (законных представителей) более 
результативны, чем их разрозненная, несогласованная деятельность. 

Исследователи проблем социального партнерства семьи и шко-
лы выделяют следующие этапы воспитательной деятельности: 1) ор-
ганизационно-мотивационный, предполагающий активное формиро-
вание у родителей потребностей в коллаборации с педагогическими 
работниками при решении воспитательных задач; 2) диагностиче-
ский, нацелен на проведение исследований семьи и кадрового потен-
циала общеобразовательного учреждения для развития результатив-
ного воспитательного взаимодействия; 3) коммуникативно-
деятельностный, на котором осуществляется непосредственное вза-
имодействие семьи и школы и проведение воспитательных меропри-
ятий; 4) рефлексивный, предполагающий анализ результатов данного 
взаимодействия и корректировку его дальнейшего развития [1].  

К основным условиям успешного взаимодействия семьи и шко-
лы должно относиться представление о функциях и содержании дея-
тельности друг друга, ведь зачастую стороны выдвигают завышен-
ные требования, в первую очередь это касается именно вопросов 
воспитания и социализации детей и подростков [5].  

Социальное партнерство семьи и школы в воспитательном про-
цессе можно считать результативным и успешным, если: родители 
(законные представители) будут участвовать в воспитательной дея-
тельности класса и школы; сформированы доверительные отношения 
внутри семьи, а также между педагогами и родителями; будут 
наблюдаться положительные изменения в поведении детей и родите-
лей, будет выражено стремление родителей к получению и практиче-
скому применению в воспитательной деятельности педагогических, 
психологических, социальных знаний и умений; с пользой для вос-
питания проводиться свободное время родителей с детьми; активное 
участие в воспитании детей принимают представители старшего по-
коления и сохраняются семейные традиции.  
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Одним из направлений развития социального партнерства педа-
гогов и родителей является обязательное возвращение элементов 
трудового воспитания, организация совместного участия детей, ро-
дителей и школы в проектах, которые предусматривают реальную 
деятельность и общественно-значимый результат. Например, волон-
терская деятельность, экологические акции т. п. 

Удачным примером социального сотрудничества семьи и школы 
может быть участие в Международной программе «Экошколы / Зе-
леный флаг», к которой РФ присоединилась в 2002 г. Она позволяет 
участникам (педагогам, детям и родителям) расширять экологиче-
ские знания и сформировать систему личной ответственности за 
принимаемые решения в области защиты окружающей среды [6]. 
Участие в данной программе способствует развитию совместной де-
ятельности в семье по сбору и утилизации (вторичному применению) 
сырья и отходов (батарейки, пластик, бумага и др.) в домашнем хо-
зяйстве. Она предполагает организацию реальной природоохранной 
деятельности по сбору отходов, уборке и очистке территории лесов, 
рек, озер и т. п., посадке деревьев, заботе о животном мире. Нам ду-
мается, что реальные результаты плодотворной природоохранной 
деятельности будут больше способствовать патриотическому, нрав-
ственному, экологическому воспитанию, чем только разговоры об 
экологии и любви к родному краю. 

В конце 2020 г. Министерство просвещения РФ предложило 
ввести в общеобразовательных организациях новую должность «со-
ветник директора по воспитательной работе», что можно назвать еще 
одним из способов решения ряда проблем по формированию соци-
ального взаимодействия семьи и школы. Данный проект готовится к 
внедрению в 10 пилотных регионах РФ. Для поиска и отбора претен-
дентов на данные должности в начале 2021 г. Министерство просве-
щения совместно с Российским движением школьников (РДШ) объ-
явило конкурс «Навигаторы детства» (поступило более пяти тысяч 
заявок). Итоги конкурса подведут в конце марта 2021 г. в результате 
тестирования и собеседований с использованием цифровых техноло-
гий [7]. Победители данного конкурсного отбора продолжат совер-
шенствоваться в воспитательной деятельности в лагере «Артек» вес-
ной-летом 2021 г.  

Предполагаемыми основными задачами деятельности советни-
ков по воспитательной работе должны стать:  

– увеличение интереса школьников к образовательному процессу; 
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– воспитание всесторонне развитых личностей на основе духов-
но-нравственных традиций; 

– организация внеурочной деятельности; 
– выявление и поддержка способностей и талантов детей; 
– создание условий для успешной социализации школьников; 
– вовлечение детей в юнармейские программы [2]. 
Как отметила исполнительный директор РДШ И. В. Плещева в 

интервью «Российской газете», результатами деятельности советни-
ков по воспитанию и работе с детскими объединениями должны 
стать: помощь школьникам в выборе жизненной траектории; созда-
ние внутришкольной развивающей среды для общения в урочной и 
внеурочной деятельности; привлечение обучающихся к участию в 
множестве конкретных проектов, которые позволят отвлечься от га-
джетов, социальных сетей и изменят их жизнь, школу, город к лучше-
му: «Волонтеры Победы», «Живая классика», «Большая перемена»[4]. 

На наш взгляд, основным результатом социального партнерства 
семьи и школы должно стать воспитание достойных членов обще-
ства (а не «квалифицированных потребителей»), которые будут 
обеспечивать сохранение и увеличение интеллектуального, культур-
ного, социального, духовного развития нации.  
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SOME ASPECTS OF SOCIAL PARTNERSHIP 

FAMILY AND SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL SPHERE 

Abstract. The actual problems of the social partnership of the family and school in 
the field of education are considered. The causes of crisis relations on education in the 
family-school system are determined: the development of marketing in education, the for-
mation of the relationship of the customer-client relationship; loss of respect for educators 
as professionals in the field of training and education, reducing the status of the teacher's 
profession; showing responsibility between school and parents for the results of the up-
bringing of “each other” and others. Marked the goal, tasks, principles, the stages of the 
social partnership of the family and school in the upbringing. The article concludes that the 
successful social partnership of family and schools in the educational process will be when 
confidential relations are formed inside the family, as well as between teachers and par-
ents; positive changes are observed in the behavior of children and parents, representatives 
of the older generation are actively involved in the education of children and family tradi-
tions are preserved. The Ministry of Education believes that one of the ways to solve a 
number of problems in the formation of social interaction of families and school will be 
introduced in the schools of the new post “advisor to the director for educational work”. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы цифрового образования, вза-
имодействия детей и подростков в социальных сетях, которое становится главным 
компонентом их досуга. Благодаря квалифицированному образовательному руко-
водству учащиеся приобретают медиа-компетенции, которые позволяют им само-
стоятельно, продуктивно, творчески и критически относиться к технологиям цифро-
вой эпохи. Автор анализирует процессы цифровизации обучения в Германии, кото-
рые демонстрируют одновременно определенные сложности и открывают для пре-
подавателей и учащихся новые возможности проектирования учебного процесса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровое обучение, контент, об-
разование, медиа-компетентность. 

Средством передачи знаний в современной образовательной си-
стеме являются не только прямое взаимодействие педагога с учащи-
мися, но получение и усвоение знаний с помощью компьютерных 
средств. В современной системе образования возникла необходи-
мость перехода к практическому обучению посредством использова-
ния возможностей цифровых средств обучения.  

В научной литературе термин «электронное обучение» имеет 
множество различных трактовок. Все виды обучения, осуществляе-
мые с помощью электронных носителей или поддерживающие элек-
тронный (цифровой) формат учебного материала, именуются «e-
Learning». E-Learning – это обучение с помощью современных ком-
пьютерных средств (технического, программного обеспечения, сети), 
в которых учебный материал представлен в оцифрованном виде. 
Термин «цифровое обучение» включает в себя множество различных 
аспектов обращения участников образовательного процесса с совре-
менными компьютерными средствами. Применение цифровых тех-
нологий в обучении – одно из наиболее устойчивых направлений 
развития образовательного процесса [3]. 

Дистанционное обучение – это дидактическая концепция, при 
которой знания и навыки передаются на расстоянии при помощи 
вспомогательных цифровых технологий и программного обеспече-
ния. Дистанционное обучение используется из-за пространственных 
ограничений в случае, когда объединение различных участников 
учебного процесса невозможно и происходит пространственное раз-
деление студента и преподавателя. Термины «электронное» и «ди-
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станционное обучение» взаимозаменяемы, так как при реализации 
дистанционного обучения используются электронные носители [3]. 

В начале 1970-х гг. в Германии произошло первое применение 
компьютерного обучения, которое существовало только в виде раз-
личных исследовательских проектов. Благодаря распространению 
интернета в конце 1990-х гг. произошел подъём в развитии электрон-
ного обучения, а уже в 2002 г. Федеральное правительство Германии 
апробировало концепцию «Университет ноутбуков» (Notebook 
University). С тех пор появился термин e-Learning, описывающий 
различные концепции использования компьютерных средств обуче-
ния на занятиях [2]. 

Ожидания, связанные с электронной формой передачи знаний, 
ориентированы на быстрое и легкое обучение, не привязанное к 
определенному месту, индивидуально адаптированное относительно 
скорости обучения и способа подачи информации (визуально или 
аудиально ориентированное).  

Многочисленные научные исследования показывают, что ис-
пользование цифровых технологий и дистанционных средств обуче-
ния обеспечивает большой образовательный потенциал и положи-
тельно мотивирует студентов. Благодаря цифровым средствам обу-
чения и новым образовательным подходам, обучающиеся приобре-
тают углубленные навыки решения проблем, в отличие от традици-
онных уроков, где они используют только содержание обучения. 

Согласно мнению немецких исследователей (Ralf-Ingo S., 
Holzknecht D., Huber N., Lorenz H.), электронное/дистанционное обу-
чение имеет ряд преимуществ, а именно: 

1. Цифровые учебные материалы всегда актуальны, а интернет-
исследования позволяют получить доступ к практически неограни-
ченному количеству дополнительной информации, которая делает 
занятия более запоминающимися. 

2. Поощряется самостоятельное обучение и критический поиск 
информации. 

3. Студенты учатся делать цифровые технологии продуктивны-
ми, ориентированными на проект и совместную пользу, так как в 
трудовом мире будущего это непременные условия профессиональ-
ного успеха. Цифровое обучение может более эффективно переда-
вать студентам соответствующие знания, чем традиционные концеп-
ции обучения [3]. 

Кроме того, электронное (цифровое) обучение предлагает также: 
– контроль темпа обучения, возможность приостановить про-

грамму в любое время; 
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– быструю кооперацию и участие учащихся всей груп-
пы/подгруппы; 

– контроль индивидуального прогресса учащегося; 
– электронное обучение предлагает очень много различных об-

ластей применения, поэтому учебный контент не ограничивается 
только одним предметом; 

– интерактивный опыт обучения улучшает мотивацию учащихся; 
– учебная программа гораздо больше зависит от жизненной ре-

альности учащихся, так как интернет является непосредственной ча-
стью повседневной жизни молодежи.  

Важно для личностного развития студентов также то, что они 
учатся критически относиться к рискам интернета и цифровых тех-
нологий под обоснованным руководством учебного заведения. Это 
касается, например, киберзапугивания в социальных сетях, опасно-
стей интернета и компьютерных игр, а также растущее распростра-
нение поддельных новостей в интернете и социальных сетях [2]. 

Весомым преимуществом электронного обучения является неза-
висимость учащихся от времени и пространства обучения, одновре-
менного привлечения аудио- и видеосредств, прохождение занятий в 
индивидуальном темпе. Однако при независимости от места обуче-
ния остается зависимость от технических средств (исправности тех-
нических устройств, наличия сети). Со стороны преподавателя пред-
ставление содержания обучения очень часто обусловлено техниче-
скими, а не дидактическими факторами, снижение социальных кон-
тактов между коллегами и учащимися также затрудняет обмен опы-
том, что оставляет соответствующие вопросы невыясненными [1]. 

Важным аспектом электронного обучения также является то, 
что почти все участники, используя экранную связь, напряжены 
больше, чем обучаясь в аудитории. Электронное обучение, безуслов-
но, требует больше самодисциплины и самоконтроля от участников 
учебного процесса, чем традиционное обучение в аудитории, потому 
что неудачи и отвлекающие факторы возникают чаще, чем в учебной 
аудитории [1]. 

Наиболее распространенными формами дистанционного обуче-
ния в Германии являются «Виртуальный класс» (Virtual Classroom, 
Flipped Classroom) и записанные видеолекции. В «Виртуальном клас-
се» лекция проводится в прямом эфире через интернет. При этом 
студенты регистрируются, используя собственный компьютер или 
планшет. Записанные видеолекции используются преимущественно 
студентами высших учебных заведений, что позволяет обучающимся 
смотреть и слушать лекцию в своем собственном темпе. Лекции, 
виртуальная библиотека и все необходимые учебные материалы раз-
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мещаются на онлайн-платформу с доступными приложениями, таки-
ми как HackMD или Padlet, значительно упрощающими цифровую 
работу над групповыми проектами.  

В дополнение к технической инфраструктуре, аппаратному обо-
рудованию и приложениям Microsoft Office, немецкие учащиеся ис-
пользуют онлайн-учебники (NoRedInk) для изучения английского 
языка, при этом грамматические и орфографические упражнения 
включают темы из повседневного мира подростков, тем самым, по-
вышая интерес и мотивацию студентов. Вместо исправлений, отме-
ченных красным карандашом на бумаге, студенты получают прямую 
и подробную цифровую обратную связь о своих результатах обуче-
ния и могут практиковать и учиться в интернете без давления времени, 
которое существует на учебных занятиях или экзаменах в классе [3]. 

С тем, что электронные носители и цифровые технологии при-
носят много преимуществ и могут значительно упростить обучение 
учащимся, согласны многие преподаватели Германии. Но точно так-
же они согласны с тем фактом, что даже новейшие цифровые сред-
ства и технологии никогда не могут полностью заменить преподава-
теля. Сочетание технических средств, содержания обучения и компе-
тенций преподавателей способно призвать учебные заведения быть 
пригодными для современного цифрового мира. Так, например, 
наличие современной техники в учебном заведении не принесет же-
лаемых результатов, если нет контента, который должен быть пере-
дан учащимся. Таким образом, наличие соответствующего содержа-
ния ничего не принесет, если преподаватель и программное обеспе-
чение не могут наглядно передать его для понимания учащимися. 
Кроме того, должны быть устранены проблемы и предубеждения 
преподавателей по отношению к цифровым технологиям, чтобы 
творческие компетентные преподаватели имели возможность пере-
дать обучаемым интересный контент.  

Электронное обучение не может полностью заменить традици-
онные формы образования и, скорее, служит для поддержки тради-
ционных форм образования. Быстрое развитие компьютерной инду-
стрии и связанные с ней новые методы проектирования контента 
способствуют электронному обучению, однако особый интерес, по-
прежнему представляют современные подходы, сочетающие элек-
тронное обучение с личным присутствием обучающихся. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

Аннотация. Рассматриваются проблемы повышения качества дошкольного 
образования посредством взаимодействия дошкольного учреждения с семьями вос-
питанников. На основе анализа нормативно-правовых документов обоснована объ-
ективная потребность разработки дошкольным учреждением системы взаимодей-
ствия с родителями, включающей разнообразные его формы организации. Данная 
потребность является не только результатом выполнения учреждением обязанно-
стей, регламентируемых законодательными документами, но и потребностью семьи 
в помощи и активном участии в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 
Определены цели, задачи, принципы системы взаимодействия ДОУ с семьями вос-
питанников и приведены примеры форм организации данной работы. 
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дошкольного образовательного учреждения.  

Стратегической государственной задачей в образовательной си-
стеме России является повышение качества образования. В дошколь-
ной педагогике большое внимание уделяется взаимодействию со-
трудников дошкольного учреждения и родителей (законных предста-
вителей) воспитанников как основному фактору, оказывающему 
влияние на образование. Благоприятные условия, созданные с целью 
сохранения психофизического и психологического здоровья детей 
дошкольного возраста и полноценного развития определяют каче-
ство дошкольного образования.  

Фундамент для дальнейшего развития человека закладывается 
именно в дошкольном возрасте. И здесь ведущим и решающим фак-
тором является «социальная ситуация развития». Особую ответ-
ственность работа с детьми в детском саду приобретает еще и пото-
му, что именно в раннем возрасте закладываются ключевые навыки в 
физическом, интеллектуальном, коммуникативном развитии ребенка. 
Поэтому необходимо обратить особое внимание на профессиональ-
ные качества педагогических кадров и другого персонала, который 
обеспечивает необходимые условия для пребывания детей в до-
школьной образовательной организации [2]. 

Что же «дают» сотрудники детского сада ребенку-дошкольнику? 
Главное достоинство детского сада и огромное преимущество – 
наличие детского микросоциума. Ведь лишь в условиях пребывания 
в детской группы ребенок имеет возможность познать себя в сравне-
нии с другими, освоить способы общения и взаимодействия с равными 
себе. Всего этого малышу не может заменить ни один взрослый.  

Деятельность дошкольного образовательного учреждения 
(ДОУ) регламентируется нормативно-правовыми документами раз-
личного уровня. Основными являются Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [6] и Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования [3]. Фун-
даментом требований, предъявляемых к уровню знаний, умений, 
навыков педагогов дошкольного образования, является профессио-
нальный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования) (воспитатель, учитель)» [4]. 
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Анализ вышеперечисленных документов показал, что, наряду, c 
присмотром и уходом за детьми, обязательными условиями и требо-
ваниями реализации программы личностного развития и социализа-
ции ребёнка, а также принципом выступает организация работы по 
взаимодействию дошкольного учреждения с семьями воспитанников. 
Разработка и соблюдение выстроенной тактики и системы взаимо-
действия позволит достичь позитивных результатов и высокой про-
дуктивной активности не только со стороны педагогов, но и со сто-
роны родителей (законных представителей) воспитанников.  

Родители – первые «педагоги» для ребёнка. Прямыми обязанно-
стями родителей является заложение основ физического, нравствен-
ного и интеллектуального развития в раннем возрасте. По ряду фак-
торов, в том числе неоднозначных изменяющихся социально-
экономических процессов, прошедших и происходящих в обществе 
за последние 30 лет, воспитательный потенциал семьи претерпевает 
кардинальные резко полярные изменения и зачастую бывает невысо-
ким. Дошкольное учреждение является «институтом» развития и для 
родителей (законных представителей) воспитанников.  

Таким образом, сотрудники дошкольного учреждения должны 
способствовать становлению родителей дошкольников полноправ-
ными активными участниками образовательного процесса. Учитывая 
обязанности, права и потребности родителей воспитанников и до-
школьного учреждения, возникает объективная потребность органи-
зации выстроенной последовательной системы действий и мероприя-
тий во взаимодействии дошкольного учреждения с семьями воспи-
танников по реализации права детей дошкольного возраста на обще-
доступное, бесплатное дошкольное образование (ст. 5) [6].  

В психолого-педагогических исследованиях взаимоотношений 
дошкольного учреждения с родителями воспитанников понятие 
«взаимодействие» понимается как единство линий воспитания с це-
лью решения задач семейного воспитания на основе единого пони-
мания [5, с. 72]. 

Отметим, что оказание комплексной психолого-педагогической 
поддержки по развитию позитивной социализации в дошкольном 
учреждении будет более эффективным и успешным в процессе взаи-
модействия дошкольного учреждения с родителями воспитанников. 

Формирование системы взаимодействия дошкольного учрежде-
ния и родителей (законных представителей) является одной из акту-
альных проблем и требует глубокого исследования, разработки тех-
нологий успешного сотрудничества. Для решения данной задачи 
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необходимо продумать организацию и реализацию плана мероприя-
тий с использованием различных форм организации для вовлечения 
родителей в жизнь детского сада [5, c. 73]. 

Как наиболее продуктивно организовать взаимодействие педа-
гогов и родителей для добровольного и долговременного сотрудни-
чества? Этот вопрос коллектив ДОУ решает индивидуально, разра-
батывая свою систему работы. При этом система взаимодействия 
дошкольного учреждения и родителей выстраивается в соответствии 
с нормативно-правовыми документами, локальными актами учре-
ждения и основывается на рекомендациях специалистов психолого-
педагогической сферы. 

Как мы упоминали выше, постоянно меняющаяся социально-
экономическая ситуация в России также оказывает влияние на изме-
нения в семьях. Для педагогов это является проблемой при выстраи-
вании системы работы и с родителями воспитанников. У педагогов 
возникает потребность использовать инновационные взаимодей-
ствия, изменяя содержание и развивая профессиональные компе-
тентности в общении с родителями. Таким образом, педагогам при-
ходится быть в постоянном поиске чего-то нового, быть новаторами, 
чтобы система взаимодействия с родителями была продуктивной, а 
не формальной составляющей дошкольного образования.  

Система предполагает построение взаимодействия на следую-
щих принципах: взаимоуважения и взаимопонимания; открытости 
детского сада для родителей; конфиденциальности (секретности, до-
верительности); позитивного безусловного принятия другого челове-
ка; конгруэнтности (способность общающихся искренне выражать 
испытываемые ими чувства); безоценочности в отношениях (недо-
пущение анализа, оценки личности родителя по степени его педаго-
гической «грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», 
«готовности-неготовности» к сотрудничеству); вариативности со-
держания, форм и методов образования родителей [1, с. 142]. 

Цель системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 
построение совместных действий участников образовательного про-
цесса, способствующих созданию благоприятных условий для пол-
ноценного развития детей и личностного роста. 

Система должна включать разнообразные формы организации, 
методы и приёмы: наглядные, информационно-коммуникативные, 
познавательные, культурно-досуговые [5, с. 73]. Например: 

1. Информационный стенд, памятка, буклет, газета, журнал, 
лэпбук, выставка, презентация, видеорепортаж. 
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2. Беседа, тестирование, анкетирование, опрос, интервьюирова-
ние, почта доверия. 

3. Собрание, конференция, встреча, круглый стол, семинар-
практикум, вебинар, мастер-класс, ток-шоу, лекция, деловая игра, 
тренинг, дискуссия, лаборатория. 

4. Ярмарка, аукцион, праздник, флэш-моб, акция, проект, мара-
фон, квест, КВИЗ, день открытых дверей. 

5. Клуб по интересам, прогулка, экскурсия. 
6. Посещение на дому семей группы риска, контроль исполне-

ния обязанностей родителей в отношении ребёнка и др. 
Разработанная в дошкольном учреждении система взаимодей-

ствия участников образовательного процесса и ее методическое 
обеспечение: 

– будет способствовать в приобретении дошкольниками соци-
ального опыта, в формировании познавательной активности; 

– педагоги получат возможности в профессиональном росте, в по-
строении доброжелательных отношений с родителями воспитанников; 

– родители смогут повысить свою компетентность в вопросах 
воспитания и развития детей.  

Главное для педагогов и родителей, чтобы дети выросли соци-
ально успешными, имели возможность для реализации личностного 
потенциала.  

Таким образом, проблема взаимодействия участников образова-
тельного процесса в дошкольном учреждении является одной из зло-
бодневных и требует дальнейшего исследования. 
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Abstract. The problems of improving the quality of preschool education through the 
interaction of preschool institutions with the families of pupils are considered. Based on 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ:  

ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО 

Аннотация. В статье раскрываются концептуальные положения о сущности, 
отличительных особенностях, значимости педагогической профессии, а также спо-
собы усиления практико-ориентированной направленности подготовки учителя, 
сформулированные М. М. Рубинштейном, русским, советским педагогом, психоло-
гом, философом в начале ХХ века и не утратившие актуальности в настоящее время, 
так как профессиональная компетентность учителя, обеспеченная непрерывным 
профессиональным развитием является одним из основных факторов повышения 
качества общего образования. 
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Логика создания педагогического наследия определенной исто-
рической эпохи опирается на практики как свидетельства развития 
образования и педагогики, обобщенные и изложенные в работах пе-
дагогов. Интеллектуальные «погружения» в сущность педагогиче-
ских идей, изучение основ истории педагогики и образования, дли-
тельное и комплексное изучение опыта теоретической и практиче-
ской деятельности известных педагогов является необходимым усло-
вием подготовки педагогических работников к принятию и активно-
му преумножению полученного педагогического наследия [4]. 

В контексте размышлений о культурно-исторической ценности 
педагогического наследия представляет интерес научно-педагогическая 
деятельность Моисея Матвеевича Рубинштейна (1878–1953), русского 
и советского психолога, педагога, философа, доктора педагогических 
наук, профессора, организатора и первого ректора Иркутского госу-
дарственного университета. Труды М. М. Рубинштейна недостаточно 
изучены в России. В отдельных публикациях современных авторов 
отражена его биография, представлен анализ его вклада в развитие 
отечественной концепции педагогического стимулирования в педа-
гогике 1920–30-х гг. Только в 2000 г. осуществлено исследование, 
посвященное научному анализу педагогического наследия М. М. Ру-
бинштейна [1], автора 32 книг и около 120 статей на темы разработки 
естественнонаучной и психологической основы образовательного 
процесса; демократизации и гуманизации воспитания в школе; фор-
мирования гуманистических основ теории нравственного воспитания 
учащихся на фундаменте общечеловеческих ценностей и другим. Из 
объемного списка работ М. М. Рубинштейна хотелось бы обратиться 
к книге «Проблема учителя» [3]. Написанная в 1927 г. книга актуаль-
на в наше время «созвучностью» представлений автора об особенно-
стях профессии и профессиональной деятельности учителя, основах 
педагогического образования, педагогической культуре.  

В определении понятия «учитель» («педагог») М. Рубинштейн 
включает следующее содержание: «педагог – это социальный дея-
тель, действующий по поручению той или иной социальной органи-
зации или по собственному почину и ставящий своей задачей целе-
сообразно организованную помощь росту юных людей в направле-
нии наилучшего общего и специального приспособления к окружа-
ющим естественным, социальным и культурным условиям, эконом-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

209 

ного усвоения приобретенных в культурном опыте прошлого знаний 
и умений, укрепления их индивидуального и социального характера 
и раскрытия в них углубленного интереса и творческого отношения к 
культурным ценностям, действуя частью непосредственным образом, 
частью побочными путями, как организатор опыта, как выразитель 
государственно-общественных интересов, как социальный коррек-
тив, как носитель и сеятель культурных ценностей» [3, с. 22]. По су-
ти, в понятии в полной мере отражается многообразный педагогиче-
ский функционал с акцентом на его социальную значимость для 
обеспечения «взращивания» детей как членов общества. 

М. М. Рубинштейн, детально и последовательно раскрывая «по-
ложительную структуру» учителя, подчеркивает особенные стороны 
педагогической профессии, среди которых отмечает «благотворную 
роль» образовательной увлеченности в педагогической деятельности, 
позволяющей бесконечно погружаться в образовательный материал»; 
«социальность» профессии учителя, потому что он «всегда не один»; 
постоянную методическую незавершенность как признак педагогиче-
ской профессии, в основе которой принцип «уча других, учусь сам» 
распространяется на все учительское сообщество [3, с. 43]. 

Размышление ученого об особенностях педагогической профес-
сии, обусловливающих наличие комплекса необходимых профессио-
нальных и личностных компетенций педагога, опирается на тезис о 
том, учитель всегда «выравнивается на интересы детей и юных лю-
дей» [3, с. 43]. В связи с этим автором выделены следующие важ-
нейшие признаки профессии:  

– «родительство» как особая «увлеченность ростом юного че-
ловека, перенесение своих личных интересов в способствование вы-
растанию чужой личности»; 

– индивидуальность педагогического стиля (у педагога «должно 
быть свое лицо, иначе его деятельность и положительное отношение 
к нему молодежи уничтожается в корне»); 

– общая убежденность в смысле и ценности педагогического дела; 
– «образовательная увлеченность как личная особенность дан-

ного учителя, в которой он живет, упиваясь тем благородным насла-
ждением, которое дает ему его мысль и погружение в образователь-
ный материал»; 

– интерес, «который должен жить в педагоге самом и должен 
пробуждаться им у юных людей»;  
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– оптимизм и жизнелюбие; призыв к жизни, «стремление рас-
крыть все положительные возможности, заложенные в личности са-
мих детей»;  

– «виртуальня образованность» (стремление учиться, углублять 
и расширять свои знания); 

– искренность, надежная объективность и другие [3, с. 29–57].  
В разделе «Об образовании учителя» Моисей Матвеевич обра-

щает внимание читателей на предельною сложность требований, 
предъявляемых к педагогу, к его образованию или подготовке, пото-
му что к «учителю приходит во всем своем разнообразии живая сила 
и невольно самым своим характером предъявляет к нему требования 
такого же неисчерпаемого характера, как сама жизнь» [3, с. 81]. Об-
ращаясь к характерным чертам деятельности учителя, данным Эрн-
стом Вебером, утверждавшим, что «в отношении своей теоретиче-
ской подготовки учитель должен быть ученым, научным работни-
ком; в отношении своей практической деятельности он, с одной сто-
роны, художник, а, с другой, педагог в узком смысле», М. М. Рубин-
штейн сформулировал задачи по подготовке учителя с учетом сле-
дующих составляющих:1) то, что ему дала природа и что он должен 
развить в себе; 2) то, что ему должна дать наука и что он должен 
приобрести теоретической работой главным образом; 3) то, что он 
должен создать сам в себе на этой естественной и культурной почве, 
синтезируя их и перейдя с ним к прямой, непосредственной жизне-
деятельности» [3, с. 81]. 

Далее, в описании организации и содержания образовательного 
процесса по подготовке учителя Моисей Матвеевич убедительно до-
казывает необходимость постоянного внимания организаторов обу-
чения к вопросам качества полученных знаний, формирования про-
фессиональных навыков, всестороннего развития личностного Я бу-
дущих специалистов. Автор, полемизируя с представителями рос-
сийской (Г. О. Гордон, А. Ф. Евстигнеев-Беляков и др.) и зарубежной 
науки (Я. Фишер, Г. Кершенштейнер, Э. Вебер и др.), включает ана-
лиз результатов проведенных исследований, опросов, которые дока-
зывают важность равномерного распределения теоретического объе-
ма и практического «наполнения» образовательных программ, не 
допуская излишней «энциклопедичности» и в то же время не упро-
щая профессиональную подготовку только практикой без глубокого 
изучения теоретических знаний. 

Одновременно с этими положениями Моисей Матвеевич не-
сколько раз повторяет мысль о самообразовании учителя как непре-
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рывном процессе, «чтобы педагог в основном на себе и в себе осуще-
ствил все то, что он будет стремиться создать в своих воспитанни-
ках» [3, с. 88] как об основном принципе, определяющем общие сто-
роны педагогического образования. Одним из условий качества под-
готовки учителя, по мнению М. М. Рубинштейна, является взаимо-
действие педагогических университетов с другими учреждениями 
профессионального образования, а также тесная связь педагогиче-
ских факультетов в структуре институтов и университетов для ис-
пользования «широкой возможности громадного образовательного 
значения межфакультетского общения молодежи и профессуры», 
организации курсов по педагогике, педагогических кружков по ини-
циативе самих студентов. «Нормальным источником и питомником 
исследовательской работы» должна стать и занять «равноправное 
место» кафедра педагогики, которая «идет в тесной связи с препода-
ванием и с культурой молодежи, в живом взаимодействии с нею, как 
голосом растущей жизни» [3, с.114–123]. 

 Педагогическую практику Моисей Матвеевич рассматривал как 
«мощное средство педагогического образования», так как «речь идет 
о подготовке не к созерцанию и теоретическом размышлению, а к 
практической деятельности; здесь нужны не только знания, но и 
умения» [3, с. 134–138]. 

Значимость педагогической практики для подготовки высоко-
квалифицированного учителя М. М. Рубинштейн рассматривал в 
трех направлениях: «формальном, материальном и контрольно-
проверочном», в контексте которых «цели практики укладываются в 
задачи: 1) дать кандидату в учителя возможность вжиться в новую 
атмосферу, открыть доступ для органического вхождения в школу, 
дать возможность постепенно освоиться с ней и определить свою 
пригодность; 2) заложить основу для личного опыта в двух формах, 
пассивной (наблюдение) и активной (собственная работа и пробы); 
3) собирать живой опытный материал для своей общей и педагогиче-
ской образовательной работы, для обработки в докладах, семинари-
ях, для проверки и оживления книжных сведений и чужих данных; 
4) проверка приобретенных теоретических положений, контроль и 
учет их практикой и приспособление их к конкретной обстановке и 
работе; 5) установление связи с жизнью в двух направлениях, 
школьном и общественно-хозяйственном; 6) прямое приобретение 
практических знаний в непосредственной их эмпирической части: 
знакомство с существованием школ, их видами, обстановкой, обору-
дованием, ресурсами и т. д.; 7) практическое усвоение педагогической 
техники, методов, их применения и приспособления» [3, с. 130–131]. 
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Фокус внимания М. М. Рубинштейна, ученого-просветителя, 
«захватывают» назревшие в то время проблемы, которые не потеряли 
«остроты» для отечественного школьного образования спустя более 
девяти десятилетий. Работая в сфере высшего профессионального 
образования, он с грустью констатирует: «…в ряды педагогов стано-
вятся остатки от других профессий – в большинстве случаев только 
те, кто не нашел себе места на других путях. Группа тех, кто пошел 
туда по призванию, отказавшись от других возможностей, необы-
чайно мала, потому что это идейные подвижники» [3, с. 165]. Начало 
феминизация педагогической профессии было заметным и в то время 
при возрастающем преобладании учителей-женщин, о чем Моисей 
Матвеевич писал так: «Все стороны школьной жизни указывают нам 
на то, что при одностороннем составе исчезнет обслуживание целого 
ряда сторон, как в области воспитания физических упражнений, ра-
боты, силы, так и в области образования и интересов умственных, 
где у мальчиков и девочек, как и у мужчин и женщин, как это пока-
зывает любое обследование, далеко не совпадают интересы…» [3, 
с. 170]. Личными и общественными «потерями» и «растратами» 
называл ученый последствия, связанные с «перегрузкой» учителей, 
так как они «утрачивают способность учиться, работать над собой, 
т. е. идут назад» [3, с. 44].  

Возможно, именно автором подсказан, одновременно уникаль-
ный и универсальный, способ преодоления проблемных ситуаций: 
«Нельзя в учителе забывать о человеке. Хотя и недопустимо ставить 
эти элементы в положение антитезы, но трудно сказать, что из них 
имеет большее значение для оживления педагога, методико-
педагогическая подготовка или общий образовательный, культурный 
и эмоциональный подъем» [3, c.113]. 

Таким образом, обсуждение основных теоретических положе-
ний работы, осмысленных в хронологической и смысловой связи с 
другими произведениями как обобщенными результатами практиче-
ской и теоретической деятельности М. М. Рубинштейна, может про-
исходить на мероприятиях информационно-просветительской 
направленности; в процессе «круглых столов», дискуссий, конферен-
ций, организуемых в педагогических коллективах. Идеи М. М. Ру-
бинштейна, изложенные в книге, посвященной раскрытию сущности 
и отличительных особенностей педагогической профессии, ее госу-
дарственно-общественной значимости, структуры и содержания 
профессионального педагогического образования, обеспечивающего 
качественную подготовку учителей актуальны сегодня, так как зада-
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чи профессионального развития педагогов, моделирования школь-
ных систем педагогического роста, организации профессиональных 
педагогических сообществ, направлений наставничества являются 
приоритетными образовательной политике, решение которых долж-
но стать одним из важных условий повышения качества общего об-
разования как цели национального проекта «Образование» по обес-
печению «глобальной конкурентоспособности российского образо-
вания, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования», федерального проекта «Учи-
тель будущего» [5]. 
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oriented orientation of teacher training formulated by M. M. Rubinstein, Russian, Soviet 
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 Черемховский педагогический колледж 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ  

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
И СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье актуализируются вопросы профессиональной подготов-
ки в колледже будущих специалистов системы дополнительного образования детей 
и взрослых. Дополнительное образование детей и взрослых в России рассматривает-
ся как уникальный феномен системы образования, основное предназначение которо-
го – удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 
образовательных потребностей обучающихся. Национальные задачи повышения 
конкурентоспособности российского общего образования определяют запрос к воз-
можностям дополнительного образования детей для развития функциональной гра-
мотности, формирования метапредметных компетенций, обеспечения и сопровож-
дения личностных результатов обучающихся. Необходимо развивать кадровый по-
тенциал дополнительного образования, включать педагогические кадры в современ-
ные формы открытого образования, формировать новые компетенции и индивиду-
альные траектории профессионального развития. Готовность будущих специалистов 
работать в новых вызовах формируется в процессе профессионального обучения в 
колледже. Различные форматы совместной работы студента и преподавателя рас-
сматриваются как способы включения студентов в продуктивную деятельность, 
позволяющие студентам приобрести опыт активного освоения содержания будущей 
профессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой, развивать личностную 
рефлексию, формировать общие и профессиональные компетенции.  

Ключевые слова: форматы совместной работы, взаимодействие преподавате-
ля и студента, дополнительное образование детей и взрослых, Национальный проект 
«Образование», профессиональная подготовка студентов, профессиональные компе-
тенции, гибкие навыки. 

Основные усилия педагогов колледжа направлены на повыше-
ние качества подготовки обучающихся, формирование их общих и 
профессиональных компетенций как необходимое условие готовно-
сти будущих специалистов к профессиональной деятельности.  

Качество образовательного процесса в колледже определяется, в 
том числе, использованием различных форматов совместной работы 
преподавателя и студентов, а процесс взаимодействия преподавате-
лей и студентов будет более эффективным, если будут созданы уста-
новки преподавателей на значимость компонентов общения и взаи-
моотношений со студентами; будет увеличено в образовательном 
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процессе количество значимых видов работ, создающих общее поле 
взаимодействия [6]. 

Поскольку колледж осуществляет подготовку студентов по спе-
циальности «Педагогика дополнительного образования», то необхо-
димо затронуть вопрос состояния системы дополнительного образо-
вания детей, в которую придут наши выпускники. В настоящее время 
дополнительное образование детей и взрослых в России рассматри-
вается как уникальный феномен системы образования, основное 
предназначение которого – удовлетворение постоянно изменяющих-
ся индивидуальных социокультурных и образовательных потребно-
стей обучающихся. Система дополнительного образования является 
уникальной самодостаточной структурой, развитие которой стало в 
последнее время объектом пристального внимания государства [3]. 

Роль дополнительного образования актуализирована в норма-
тивном государственном документе стратегического планирования 
социально-экономического развития Российской Федерации до 
2030 года, Национальном проекте «Образование», в котором главной 
целью является обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение РФ в число ведущих стран ми-
ра по качеству общего образования» [5]. 

Цель данного проекта скорректирована Указом Президента РФ 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», где определена одной из национальных целей разви-
тия Российской Федерации предоставление возможности для само-
реализации и развития талантов.  

В рамках национальной цели «Возможности для самореализа-
ции и развития талантов» данным Указом устанавливаются следую-
щие целевые показатели, характеризующие достижение националь-
ных целей к 2030 г.: 

– вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего образования; 

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся; 

– создание условий для воспитания гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций; 
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– увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (доб-
ровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность во-
лонтерских (добровольческих) организаций, до 15 % [7]. 

В условиях глобальных вызовов и стратегических изменений 
усиливается запрос участников отношений в сфере образования к 
потенциалу дополнительного образования детей:  

– государственно-общественный заказ на усиление воспита-
тельной составляющей в образовании обусловливает новые векторы 
развития потенциала дополнительного образования детей в реализа-
ции задач воспитания; 

– ускоряющаяся трансформация рынков труда и структуры за-
нятости определяет запрос на формирование нового содержания до-
полнительного образования детей с учетом востребованных на рынке 
труда современных компетенций, выстраивания новой системы про-
фессионального и личностного самоопределения обучающихся; 

– национальные задачи повышения конкурентоспособности рос-
сийского общего образования определяют запрос к возможностям 
дополнительного образования детей для развития функциональной 
грамотности, формирования метапредметных компетенций; 

– актуализация запроса семей на персонализацию образования 
требует гибких механизмов проектирования и сопровождения инди-
видуальных образовательных маршрутов для детей с разными обра-
зовательными потребностями, способностями и интересами [4]. 

Таким образом, очевидно, что подход к дополнительному обра-
зованию детей кардинально изменился. Развитие новых форм и тех-
нологий реализации программ дополнительного образования, реали-
зация моделей адресной работы по организации дополнительного 
образования с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции, детьми с ОВЗ, изменение инфраструктуры дополнительного об-
разования детей требует от будущих специалистов готовности рабо-
тать в совершенно новых условиях. 

Современному педагогу необходимо владеть новыми методика-
ми, технологиями, подходами, практиками реализации в области до-
полнительного образования. Приоритетами профессиональной под-
готовки специалистов становятся направления развития эвристиче-
ского и творческого мышления, овладения ими инструментами 
управления собственной образовательной деятельностью [2]. 

Поэтому студента необходимо уже на стадии его обучения вклю-
чить в продуктивную деятельность, адаптировать к условиям конкрет-
ной профессиональной среды, к решению профессиональных задач [6]. 
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В своей работе мы используем форматы совместной работы 
студента и преподавателя, разработки которых представлены в посо-
бии «Атлас форматов совместной работы». Они развивают компе-
тентность будущих педагогов дополнительного образования, их вос-
требованность, гибкие навыки, готовность работать в новых вызовах.  

«Атлас форматов совместной работы» задуман как навигатор по 
имеющимся протоколам коммуникации для широкого круга задач: от 
согласования позиций участников до создания совместного проекта и 
получения нового решения для повышения результативности взаи-
модействия [1]. 

Мы выделили некоторые форматы, которые используем в своей 
работе со студентами.  

Основное назначение образовательного тренинга – приобрете-
ние участниками новых навыков путем упражнений во время меро-
приятия под руководством эксперта/ преподавателя. 

Для участников образовательного тренинга мы готовим инфор-
мационные, методические материалы, имеющие отношение к обсуж-
даемой теме, карточки с описанием заданий, методики выполнения 
заданий. 

Тренинг проводят несколько преподавателей, в том числе руко-
водители учебной и производственной практики, что повышает про-
дуктивность деятельностных практик. В рамках мероприятия совер-
шенствуются умения и навыки работы студентов с дополнительными 
источниками информации, систематизации полученной информации, 
приобретаются новые навыки. Результатом такой работы является 
освоение навыков, рост уровня понимания участников – студентов в 
конкретной предметной области [2]. 

В заседании творческой группы соединяются теоретические и 
практические знания студентов в области дополнительного образо-
вания детей; акцент сделан на практической работе. Это может быть: 
разработка сценария, сценарного плана досугового мероприятия, 
проекта оформления сцены для проведения досуговых мероприятий 
для обучающихся детских образовательных объединений. 

Творческая активность, инициатива, положительные мотивы 
учебной деятельности, познавательный интерес студентов формиру-
ются в процессе мастер-классов, которые проводятся преподавателя-
ми на уроках, студентами в работе с детьми на практике, а также при 
проведении профессиональных проб для школьников города и райо-
на в рамках Недели профессиональных проб.  
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В рамках учебной лаборатории проходит совместное, коллек-
тивное обсуждение практических заданий преподавателем и студен-
тами. При выполнении разбираем задания, обсуждаем, уточняем де-
тали выполнения, студенты демонстрируют задания, затем снова вы-
являем проблемные поля при выполнении заданий, работаем над их 
устранением. По окончании учебной лаборатории получаем резуль-
тат в виде конечного продукта – выполненного задания. 

Работая в формате учебной лаборатории, решаем следующие задачи: 
– формирование у студентов понимания применения теоретиче-

ских и практических навыков/знаний на рынке труда; 
– формирование уникальной культуры обучения: переход от 

традиционного формата преподавания к передаче актуальной, инте-
ресной, необходимой информации и взаимному обмену информаци-
ей (со студентами) через общение и совместную практическую дея-
тельность;  

– использование методов и инструментов обучения, позволяю-
щих обеспечить максимальное погружение и заинтересованность 
участников в процесс обучения. 

В результате студенты получают реальный опыт, повышается 
заинтересованность их участия в профессиональной деятельно-
сти/обучении. В рамках учебной лаборатории отрабатываются соци-
альные, профессиональные навыки (в конкретной предметной обла-
сти), навыки командной работы. 

Итак, в учебном процессе используются различные форматы 
совместной работы студентов и преподавателя, основанные на ин-
тенсивной коммуникации. 

Они позволяют формировать не только профессиональную ком-
петентность, но и навыки XXI века: критическое мышление, креа-
тивность, командную работу, коммуникации, современную грамот-
ность, гибкость ума, инициативность, социальные навыки, продук-
тивность, лидерские качества, а также повышать качество подготов-
ки будущих специалистов дополнительного образования детей. 
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IMPLEMENTATION OF VARIOUS FORMATS OF JOINT WORK  

OF TEACHERS AND STUDENTS OF THE COLLEGE  
TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION 

Abstract. The article updates the issues of professional training of future specialists 
in the system of additional education of children and adults in college. Additional educa-
tion of children and adults in Russia is considered as a unique phenomenon of the educa-
tion system, the main purpose of which is to meet the constantly changing individual so-
cio-cultural and educational needs of students. National objectives of improving the com-
petitiveness of Russian general education, entering the top ten countries in terms of the 
quality of general education (including taking into account modern ideas about quality) 
determine the request for additional education opportunities for children for the develop-
ment of functional literacy, the formation of meta-subject competencies and the design, 
provision and maintenance of personal results of students. It is necessary to develop the 
human potential of additional education, to include teaching staff in modern forms of open 
education, to form new competencies and individual trajectories of professional develop-
ment. The readiness of future specialists to work in new challenges is formed in the pro-
cess of professional training in college. Various formats of joint work of a student and a 
teacher are considered as ways to include students in productive activities, allowing stu-
dents to gain experience in actively mastering the content of future professional activities 
in conjunction with practice, develop personal reflection, and form general and profession-
al competencies. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ  
ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье раскрывается важность профессионального развития пе-
дагогов учреждений дополнительного образования в современных реалиях. Отмече-
но, что система дополнительного образования является важным компонентом обра-
зовательного процесса, играет ключевую роль в формировании личностных качеств 
обучающегося, способствует раскрытию и развитию их творческого потенциала и 
социализации личности. Определены подходы к профессиональному развитию педа-
гогических работников системы дополнительного образования: компетентностный, 
индивидуальный, личностно-деятельностный, акмеологический. Установлены со-
держательные ориентиры подходов моделирования педагогического творчества. 

Ключевые слова: дополнительное образование, педагог дополнительного об-
разования, профессиональное развитие, управление профессиональным развитием, 
педагогическое творчество.  

В настоящее время российская система образования характери-
зуется существенными изменениями, необходимыми для достижения 
обеспечения глобальной конкурентоспособности российского обра-
зования. Реализация Национального проекта «Образование» предпо-
лагает разработку и внедрение Национальной системы учительского 
роста (введение новых квалификационных категорий педагогических 
работников «учитель-методист» и «учитель-наставник»), продуктив-
ной системы профессионального роста педагогических работников, 
формирование механизма непрерывного обновления знаний и навы-
ков, включая компетенции в области цифровой экономики, а также 
создание комплекса различных конкурсных состязаний в целях мо-
тивации у педагогических работников профессионального и карьер-
ного роста.  

При относительной самостоятельности дополнительное образо-
вание встроено в общую систему образования, является важным ре-
сурсом и компонентом образовательного процесса, играет ключевую 
роль в формировании личностных качеств обучающегося, способ-
ствует раскрытию и развитию их творческого потенциала, социали-
зации личности.  

Так как непрерывное развитие современного общества предъяв-
ляет новые требования к квалификации, уровню знаний и умений 
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работников, именно получение дополнительного образования позво-
ляет найти способ решения данной проблемы [1].  

Учреждения дополнительного образования наряду с общеразви-
вающими образовательными программами реализуют предпрофес-
сиональные программы, требующие особого уровня профессионали-
зации педагога. С точки зрения организации учебно-воспитательного 
процесса реализуются как персонифицированные (индивидуальный 
образовательный маршрут) так и групповые формы организации 
обучения, обусловленные спецификой деятельности (исполнитель-
соло, ансамбль, танцевальные коллективы). 

Специалисты, которые работают в системе дополнительного об-
разования детей, должны быть высококвалифицированными, не об-
деленными талантами специалистами в определенной сфере деятель-
ности, иметь педагогическое образование, и главное, любить детей. 
В условиях дальнейшего развития сегмента платных дополнитель-
ных образовательных услуг, профессиональные знания и практиче-
ские умения учителей являются определяющим фактором конкурен-
тоспособности учреждения дополнительного образования [3]. 

Современные изменения в системе дополнительного образова-
ния, в том числе и инновационные предполагают, что основным эле-
ментов реализации этих перемен должен быть педагог, способный 
самостоятельно управлять собственной карьерой и определять траек-
торию своего профессионального развития. 

Хотелось бы отметить, что, как правило, инициативные решения 
по повышению уровня профессиональной подготовки исходят от са-
мих педагогов, детерминированные вопросами решения профессио-
нальных дефицитов, поиском точек роста и личностного развития, и 
осуществляются в рамках самообразовательной деятельности. Также 
активизация самообразования на современном этапе обусловлены 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (ст. 48 «Об обязанностях педагоги-
ческих работников» пп. 5, 7, 8) [6] и требованиями, предъявляемыми 
к уровню подготовки педагога профессиональным стандартом «Пе-
дагог дополнительного образования детей и взрослых» (п. 3.1 – 
обобщенные трудовые функции) [5].  

Согласимся с мнением Л. М. Мининой, которая определяет 
«профессиональное развитие» как активное качественное преобразо-
вание учителем своего внутреннего мира, внутренняя детерминация 
активности учителя, приводящая к принципиально новому способу 
профессиональной жизнедеятельности [4].  
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Анализ теоретических исследований по вопросам профессио-
нального развития педагогических работников системы дополни-
тельного образования позволяет выделить следующие подходы к 
изучению данного вопроса:  

– компетентностный подход предполагает составление каче-
ственного портрета личности педагогического работника, изучение, 
анализ его профессионально-личностных особенностей и способности к 
усвоению новых профессиональных знаний в современных реалиях; 

– индивидуальный подход делает акцент на учет индивидуаль-
ных качеств педагога и особенностей его личности, знание которых 
используется для построения индивидуальных траекторий развития;  

– личностно-деятельностный подход заключается в исследова-
нии и проведении анализа динамики профессионального развития 
педагога с помощью изучения результатов его педагогической дея-
тельности;  

– акмеологический подход изучает взаимосвязи и особенности 
взаимодействия индивидуально-личного и профессионального роста 
педагога. 

Данные подходы к рассмотрению вопросов профессионального 
развития специалистов дополнительного образования делают акцент 
на деятельностном и личностном аспектах как отдельного педагога, 
так и педагогического коллектива учреждений дополнительного об-
разования в целом.  

На наш взгляд, ключевой особенностью профессионального 
развития педагога дополнительного образования является активное 
преобразование его мотивационной сферы и развитие педагогическо-
го творчества, которое как следствие приводит к принципиально но-
вой организации профессиональной деятельности, выводя ее на ка-
чественно высокий уровень.  

Характерной чертой профессионального совершенствования пе-
дагогов дополнительного образования считается ориентированность 
личности на творческий поиск. Нам близка трактовка понятия «педа-
гогическое творчество» С. А. Исаевой, рассматривающей его как ак-
тивную деятельность педагога и коллектива, направленную на поис-
ки эффективного решения педагогических проблем [2]. Данный под-
ход предполагает совершенствование профессионального мастерства 
в ситуации творческого поиска, исследования вариантов педагогиче-
ских решений, предложенных коллективом. Актуальным становится 
проектирование содержательных линий моделей развития педагогиче-
ского творчества, включающих следующие возможные компоненты: 
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мотивационный, содержательный, организационно-педагогический, 
технологический, рефлексивный, результативный и др. 

Внедрение модели педагогического творчества в рамках про-
фессионального развития работников дополнительного образования 
позволяет обеспечить решение следующих задач [2]: 

– создание в образовательной организации профессиональной 
среды, стимулирующей развитие профессионально важных качеств и 
свойств личности;  

– адаптацию педагогов к профессиональной деятельности; 
– погружение в социокультурную деятельность; 
– снижение профессиональных затруднений; 
– обогащение профессиональных и личностных возможностей 

педагога.  
На наш взгляд, профессиональному развитию педагогических ра-

ботников учреждений дополнительного образования будет способство-
вать: прохождение курсов повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки в зависимости от профиля деятельности, проведе-
ние открытых занятий и мастер-классов, участие в научно-практических 
конференциях и конкурсах профессионального мастерства.  
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TO THE QUESTION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF TEACHERS OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 

Abstract. The article reveals the importance of professional development of teach-
ers of institutions of additional education in modern realities. It is noted that the system of 
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additional education is an important component of the educational process, plays a key 
role in the formation of the student's personal qualities, contributes to the disclosure and 
development of their creative potential and the socialization of the individual. The ap-
proaches to the professional development of pedagogical workers of the system of addi-
tional education are determined: competence-based, individual, personal-activity, acmeo-
logical. The substantive guidelines for the approaches to modeling pedagogical creativity 
have been established. 

Keywords: additional education, teacher of additional education, professional de-
velopment, professional development management, pedagogical creativity. 
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ДИСЦИПЛИНА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ФИЛОЛОГИИ» В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ  

МАГИСТРАНТОВ-ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ 
(ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ) 

Аннотация. В статье описывается авторский курс «Компьютерные техноло-
гии в филологии», разработанный для магистрантов-литературоведов. Дисциплина 
включает в себя четыре блока: основы компьютерной лингвистики и авторской лек-
сикографии; анализ и работа с корпусами художественных текстов; принципы со-
здания корпуса художественных текстов; программы создания корпуса. Курс создан 
на стыке двух отраслей филологии – лингвистики и литературоведения, демонстри-
рует возможности литературоведческого и лексикографического анализа художе-
ственных произведений средствами компьютерной лингвистики и способствует раз-
витию навыков пользования компьютером. 

Ключевые слова: «Компьютерные технологии в филологии», русская литера-
тура, компьютерная лингвистика, авторская лексикография, корпус художественных 
текстов, магистратура, компьютерный практикум. 

При переходе в 2012 г. филологического факультета Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова на дву-
ступенчатую систему обучения (бакалавриат – магистратура) про-
изошло значительное видоизменение учебных программ, в частно-
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сти, за счёт введения новых дисциплин. На кафедре теории литера-
туры была открыта подготовка магистрантов по двум направлени-
ям – «Теория литературы и литературной критики» и «Сравнитель-
ное литературоведение» (отметим, что данное направление на про-
тяжении десяти лет существовало как вторая специализация, занятия 
которой посещались студентами дополнительно и по результатам 
которой её выпускники получали сертификат). Так как в наше время 
необходимо владение компьютером, было решено ввести в расписа-
ние двух указанных направлений предмет под названием «Компью-
терные технологии в филологии», созданный специально для литера-
туроведческих специальностей на основе русистского образования. 

«Компьютерные технологии в филологии» представляют собой 
семинарские занятия; они рассчитаны на один семестр (36 часов) и 
предполагают аттестацию в виде зачёта. 

Курс тематически делится на четыре неравные по объёму блока. 
В первый блок (два занятия) входят темы «Основы компьютер-

ной лингвистики» и «Основы авторской лексикографии» [3]. В рам-
ках изучения первой из названных тем с опорой на достижения таких 
учёных, как А. Н. Баранов, В. П. Захаров, А. В. Зубов, Ю. Н. Марчук 
и др., следует кратко рассмотреть историю становления и развития 
данной отрасли научного знания в нашей стране и дать представле-
ние об основных понятиях – компьютерная лингвистика и корпусная 
лингвистика, корпус текстов и его отличие от библиотеки, парал-
лельный корпус, лемматизация и лемматизатор, конкорданс и кон-
кордансер, машинный перевод, искусственный интеллект. Вторая 
тема также предполагает краткое изучение истории науки в России и, 
кроме того, принципы классификации писательских словарей (мы 
ориентируемся прежде всего на наработки Л. Л. Шестаковой [7]). 
Особенностью современного этапа авторской лексикографии являет-
ся, в частности, использование компьютерных методов и средств в 
обработке материала и в представлении в электронном виде полу-
ченных результатов. 

Второй блок, самый объёмный (семь занятий), посвящён рас-
смотрению существующих электронных корпусов художественных 
текстов, в том числе параллельных (часть материала уже описана 
нами в публикациях [2; 4; 6]). Перечислим эти корпуса: 

1. СКАТ – Санкт-Петербургский корпус агиографических текстов. 
2. Поляков А. Е., Пильщиков И. А., Бергельсон М. Б. Конкорданс 

к текстам Ломоносова. 
3. Словарь языка А. С. Грибоедова. 
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4. Кукушкина О. В., Поликарпов А. А., Федотов В. В. Диск CD-
ROM: КИИСа. Корпусная информационно-поисковая система. Вы-
пуск 1: «Поэзия и драматургия А. С. Пушкина и Путеводитель по 
Пушкину». 

5. Конкорданс произведений Сергея Тимофеевича Аксакова (на 
сайте «Сергей Тимофеевич Аксаков»). 

6. Частотный словарь-конкорданс словоформ языка Ф. И. Тют-
чева (на сайте «Тютчевиана. Сайт рабочей группы по изучению 
творчества Ф. И. Тютчева»). 

7. Шайкевич А. Я., Андрющенко В. М., Ребецкая Н. А. Стати-
стический словарь языка Ф. М. Достоевского. 

8. Словарь-конкорданс публицистики Ф. М. Достоевского. 
9. Кукушкина О. В., Суровцева Е. В., Рюдигер Д. Ю., 

Лапонина Л. В. Электронный корпус А. П. Чехова. 
10. Собственное имя в русской поэзии ХХ века: словарь 

личных имен. 
11. Информационно-поисковая система «Образный инструмен-

тарий русской лирики». 
12. Корпус русского литературного языка (подкорпус художе-

ственных текстов). 
13. Национальный корпус русского языка (подкорпус художе-

ственных текстов; поэтический подкорпус; параллельный подкорпус); 
14. Параллельный корпус русских и французских поэтических 

текстов первой трети XIX в. 
15. Параллельный корпус переводов «Слова о полку Игореве». 
16. Текстовый корпус русского и китайского языков (подкорпус 

переводов А. П. Чехова). 
17. Алексеева М. Л. Русские реалии в зеркале немецкого языка. 

Электронный словарь-справочник. 
По каждому корпусу студентам следует рассказать о целях его 

создания и о задачах, которые ставили перед собой создатели корпу-
са, обучить использованию корпусов. Все перечисленные корпуса 
существуют в электронном виде – в форме интернет-сайта (в боль-
шинстве случаев) или в форме специальной электронной оболочки 
(например, КИИСа, ИСТОК). Разумеется, предложенный нами спи-
сок не является окончательным. Автор данной статьи будет благода-
рен за рекомендации по его пополнению. 

Третий блок включает в себя только одну тему – «Принципы со-
здания корпуса художественных текстов» [5] (этой теме посвящается 
одно занятие). Известно, что работа с художественным текстом име-
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ет свою специфику – литературоведам принципиален так называе-
мый «канонический текст, произведения, устанавливаемый специа-
листами-текстологами. На наш взгляд, немаловажно то, что на заня-
тии по данной теме можно поделиться своим собственным опытом 
создания такого рода корпусов – автор данной статьи является соав-
тором корпуса произведений А. П. Чехова и в настоящий момент ве-
дёт работу над корпусом житий новомучеников и исповедников Рус-
ской православной церкви Московской епархии. 

Последний четвёртый блок, рассчитанный на три занятия, пред-
полагает обучение программам, с помощью которых создаются кор-
пуса, – Excel (сортировка, создание таблиц и диаграмм), Word (со-
здание макросов и шаблонов, замены знаков с учётом регистра), 
FineReader (сканирование, распознавание текста, сохранение текста в 
разных форматах), лемматизаторы (NewSlov, MyStem). Краткость 
этого раздела обусловлена тем, что читаемый нами курс непрофиль-
ный, поэтому мы не можем требовать от студентов, допустим, созда-
ния своего корпуса, как это предлагает В. П. Захаров [1]. 

Отметим, что параллельно с курсом «Компьютерные техноло-
гии в филологии» учащиеся проходят компьютерный практикум 
(также один семестр, 108 часов, форма отчётности – зачёт), в процес-
се которого они отрабатывают умение пользоваться корпусами (вто-
рой тематический блок) и осваивают программы (четвёртый блок). 

Хочется надеяться, что курс «Компьютерные технологии в фи-
лологии» способствует развитию навыков пользования компьюте-
ром; демонстрирует возможности анализа (как литературоведческо-
го, так и лексикографического) художественного текста, предостав-
ляемые компьютерной лингвистикой; помогает развивать стереоти-
пы, существующие у многих студентов-словесников, будто литера-
туроведение и лингвистика являются практически не связанными 
межу собой отраслями филологии. 
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К СОТРУДНИЧЕСТВУ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности педагогического вуза в 
подготовке студентов к работе с семьями обучающихся. Обращается внимание на 
необходимость систематичности и последовательности такой работы. Раскрываются 
отдельные аспекты ее организации в рамках бакалавриата и профильной магистра-
туры. Особый акцент сделан на целенаправленной подготовке будущих магистров к 
сотрудничеству семьи и образовательной организации. Раскрываются цели, задачи и 
основные компоненты содержания такой подготовки. Показаны возможности само-
стоятельной работы студентов и диалоговых форм, используемых на аудиторных 
занятиях, в плане их подготовки к осуществлению контактов с родителями обучаю-
щихся в интерактивном режиме. Аргументируется целесообразность реализации 
дисциплины «Сотрудничество семьи и образовательной организации в вопросах 
воспитания» в форме непрерывного диалога преподавателя и студентов, студентов 
между собой, что может послужить основой их успешного взаимодействия с семья-
ми воспитанников в дальнейшей практической деятельности. 

Ключевые слова: подготовка к работе с семьей, сотрудничество семьи и об-
разовательной организации, диалоговые формы обучения, педагогическое взаимо-
действие. 

Подготовка будущих педагогов к работе с семьей обучающихся 
всегда была одной из ключевых проблем, решаемых в рамках реали-
зации учебных дисциплин педагогического цикла. Эта тематика изу-
чается в разделе «Теория и методика воспитания» курса «Педагоги-
ка» у бакалавров, осваивается ими на практике по воспитательной 
работе. Вместе с тем понятно, что изучение данной проблематики в 
рамках бакалавриата носит скорее обзорный, ориентирующий, наце-
ливающий характер.  

Более широкие возможности для детального изучения различ-
ных аспектов взаимодействия семьи и школы возникают в рамках 
магистерских программ. Так, кафедрой педагогики Педагогического 
института ИГУ разработана и реализуется, начиная с 2018 г., про-
грамма магистерской подготовки «Воспитательная деятельность в 
образовательной организации», в рамках которой, наряду с такими 
дисциплинами, как «Методика воспитательной работы», «Интерак-
тивные формы и методы воспитания» и др., преподается учебная 
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дисциплина «Сотрудничество семьи и образовательной организации 
в вопросах воспитания» [1]. Целью освоения названной дисциплины 
является становление и развитие профессиональных компетенций, 
позволяющих реализовать готовность и способность обучающихся к 
продуктивной воспитательной деятельности в образовательных ор-
ганизациях, овладение обучающимися современными формами и 
методами сотрудничества семьи и образовательной организации в 
вопросах воспитания. 

Задачи освоения дисциплины: 
– овладение обучающимися основными формами и методами 

совместной работы семьи и школы в вопросах воспитания; 
– формирование способности управлять проектом на всех эта-

пах его жизненного цикла; 
– формирование способности организовать оптимальную обра-

зовательную среду для достижения целей воспитания на основе уче-
та личностных и индивидуальных особенностей обучающихся [1]. 

Реализуя содержание дисциплины, необходимо сосредоточить 
внимание магистрантов на таких ключевых вопросах, как: 

1. Семья как значимый институт современного общества (поня-
тие современной семьи; место семьи как социального института в 
жизни общества; семейная политика и основные стратегические до-
кументы, характеризующие ее направления; пути и способы взаимо-
действия государства и общества с современной семьей). 

2. Психолого-педагогические основы семейного воспитания 
(понятие семейного воспитания; психологические основания воспи-
тания ребенка в семье; педагогические аспекты семейного воспита-
ния, учет особенностей детско-родительских отношений при органи-
зации работы с семьей). 

3. Процесс воспитания в условиях семьи. Компетентное и от-
ветственное родительство (организация воспитания в семье; роди-
тельские компетенции и способы овладения ими; ответственное ро-
дительство как залог успешности семейного воспитания). 

4. Система взаимоотношений семьи и образовательной органи-
зации (взаимодействие семьи и образовательной организации по во-
просам семейного воспитания; система работы образовательной ор-
ганизации по семейному воспитанию; пути и способы совершенство-
вания системы взаимоотношений педагога с родителями учащихся). 

5. Сотрудничество образовательной организации и семей уча-
щихся в воспитании семейных ценностей (особенности взаимодей-
ствия семьи и образовательной организации; сотрудничество семьи и 
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образовательной организации как условие успешности семейного 
воспитания; семейные ценности и процесс их воспитания в процессе 
взаимодействия семьи и образовательной организации). 

6. Инновационные формы воспитательной работы с семьей (по-
нятие традиционных и инновационных форм воспитательной работы 
с семьей и их сравнительная характеристика; преимущества иннова-
ционных форм и методов воспитания обучающихся во взаимодей-
ствии семьи и образовательной организации). 

7. Особенности разработки и реализации образовательных про-
грамм по семейному воспитанию (родительское просвещение как 
основа деятельности образовательной организации по семейному 
воспитанию; подготовка детей к семейной жизни и особенности раз-
работки программ по семейному воспитанию для учащихся разного 
возраста) и др. [1]. 

Реализация содержания дисциплины с необходимостью сопро-
вождается непосредственным включением магистрантов в практиче-
скую деятельность. Так, уже на первом занятии они получают зада-
ние для самостоятельной работы, связанное с анализом проблем вос-
питания в современной семье, выделением основных из них и соб-
ственным комментарием возможных путей их решения. 

Следует отметить, что магистранты в целом способны грамотно 
определить соответствующие проблемы и предложить весьма кон-
структивные пути их решения. Они, к примеру, выделяют такие про-
блемы, как: «Отсутствие у родителей четкой воспитательной страте-
гии», «Психологическая неготовность иметь детей» (Наталья Б.), 
«Недостаточная или чрезмерная требовательность к ребенку», «Разо-
вые акции» нравственного воспитания ребенка в семье», «Неготов-
ность родителей к самовоспитанию» (Оксана М.), «Бездуховность 
жизни семьи», «Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка» 
(Надежда З.) и др. и весьма аргументированно обосновывают перед 
одногруппниками возможности их преодоления, находящиеся в 
плоскости конструктивного взаимодействия педагога с семьей вос-
питанника. 

Ознакомление с официальными документами по вопросам се-
мейного воспитания проходит также в форме их изучения в рамках 
СРС, выделения ключевых положений и их последующего обсужде-
ния в группе, что позволяет приобщить студентов к диалоговым 
формам педагогического взаимодействия, формировать у них навыки 
активного слушания, умения говорить на языке партнера.  
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Одной из форм опосредованного взаимодействия, нашедшей жи-
вой отклик у магистрантов, выступил проведенный ими и представ-
ленный для группового обсуждения анализ интернет-ресурсов по се-
мейному воспитанию. В свою методическую копилку они взяли дет-
ский портал «Дети... Энциклопедия для родителей», сайт для детей и 
родителей «Мой Ребенок», портал «Российский родитель», «Школа 
Родительского мастерства» и др. Думается, что в последующих бесе-
дах с родителями они сумеют использовать полученную там инфор-
мацию и найти соответствующие новые источники для ее пополнения. 

Особое место в процессе освоения дисциплины занимает разра-
ботка и презентация обучающимися инновационных форм работы с 
родителями воспитанников, сопровождающаяся элементами реали-
зации на занятии в группе. С большим интересом магистранты при-
общаются к таким формам сотрудничества семьи и образовательной 
организации, как Родительский клуб, коллоквиум, мастер-класс для 
отцов и детей, родительский ринг, Родительский Открытый Универ-
ситет (РОУ) и др. 

 Необходимо отметить, что ярко выраженная практическая 
направленность содержания и технологий реализации учебной дис-
циплины «Сотрудничество семьи и образовательной организации в 
вопросах воспитания» позволяет сформировать у обучающихся соот-
ветствующие компетенции, связанные с овладением ими основными 
формами и методами совместной работы семьи и школы; сформиро-
вать у них способности к управлению проектом на всех этапах его 
жизненного цикла; организовать оптимальную образовательную сре-
ду для достижения целей воспитания на основе учета личностных и 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

Таким образом, реализация названной учебной дисциплины в 
режиме непрерывного диалога преподавателя и студентов, а также 
студентов между собой позволяет, с одной стороны, осуществить 
интерактивную составляющую образовательного процесса, а, с дру-
гой стороны, настраивает студентов на режим работы в сотрудниче-
стве, что служит залогом успешности их дальнейшей практической 
педагогической деятельности и существенной основой партнерства, 
сотрудничества и сотворчества педагога с семьями их воспитанников. 
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 PREPARATION OF MASTER'S DEGREE STUDENTS TO COOPERATE  
WITH A FAMILY AND AN EDUCATIONAL ORGANIZATION:  

FROM WORK EXPERIENCE 

Abstract. The article discusses the possibilities of a pedagogical university in pre-
paring students to work with the family of students. Attention is drawn to the need for 
systematic and consistent work of this kind. Certain aspects of its organization within the 
framework of bachelor's and master's degree programs are revealed. Special emphasis is 
placed on the purposeful preparation of future masters for cooperation between the family 
and the educational organization. The goals, objectives and main components of the con-
tent of such training are revealed. The possibilities of independent work of students and 
dialog forms used in classroom classes are shown in terms of their preparation for making 
contacts with the parents of students in an interactive mode. The expediency of implement-
ing the discipline “Cooperation of the family and the educational organization in matters of 
education” in the form of a continuous dialogue between the teacher and students, students 
among themselves, which can serve as the basis for their successful interaction with the 
families of the students in further practical activities. 

Keywords: preparation for work with the family, cooperation between the family 
and the educational organization, dialog forms of education, pedagogical interaction. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС  
РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье приводится анализ социального проектирования и гран-
товой деятельности как формы поддержки общественных инициатив в РФ. Социаль-
ное проектирование рассматривается в качестве эффективного ресурса развития 
частного сектора системы дополнительного образования. Автор характеризует пер-
спективность грантовых конкурсов именно для учреждений негосударственного 
сектора системы дополнительного образования, обусловливая это спецификой гран-
товых конкурсов, ростом частного сектора системы дополнительного образования и 
более строгой регламентированностью организаций основного образования и учре-
ждений государственного сектора системы дополнительного образования. В работе 
раскрыты перспективные направления социальных проектов в области развития 
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науки, образования и просвещения. Автор отмечает, что получение поддержки со-
циального проекта в рамках грантового конкурса всегда на ряду с получением опре-
деленных дивидендов решает ряд определенных социальных проблем, значимых для 
конкретной социально-территориальной общности. 

Ключевые слова: дополнительное образование, социальное проектирование, 
социальный проект, грантовая деятельность, негосударственный сектор, инициати-
ва, инновационность. 

Поддержка социально-значимых общественных инициатив гос-
ударством является одной из приоритетных задач любого граждан-
ского общества. В Российской Федерации такая деятельность также 
не остается без внимания, существуют различные формы такой под-
держки. Наиболее сформировавшимся инструментом поддержки со-
циальных инициатив является стимулирование социального проек-
тирования посредством проведения грантовых конкурсов, в рамках 
которых авторы социальных проектов могут получить финансовую 
поддержку на реализацию своих инициатив. 

В литературе под социальным проектом часто понимают «ин-
струмент социальных изменений, основывающийся на природном 
человеческом свойстве конструировать реальность» [3, с. 7]. Такая 
формулировка говорит о том, что направление на социальное проек-
тирование в поддержке общественных инициатив граждан вполне 
оправдана в силу того, что социальный проект должен вести к поло-
жительным изменениям в обществе, а чаще в определенной социаль-
ной группе – целевой аудитории проекта. Социальное проектирова-
ние также имеет ряд сущностных характеристик, которые определя-
ют его как феномен, способствующий развитию социальных инсти-
тутов и решению социальных проблем социума. Здесь выделим та-
кие характеристики, как инновационность, реализуемость, техноло-
гичность, актуальность и социальная значимость. Данные положения 
являются ключевыми в определении необходимости поддержки со-
циального проекта в рамках конкретного грантового конкурса, что 
определяет последующую эффективность проектов, получивших 
поддержку. 

Разобравшись с тем, что социальное проектирование является 
эффективным инструментом развития социальных институтов, оста-
новимся на том, почему именно дополнительное образование со сво-
им негосударственным сектором является наиболее перспективным к 
развитию посредством актуализации социально-ориентированной и 
грантовой деятельности. Во-первых, основное образование в боль-
шей степени, в отличие от дополнительного, регламентировано и за-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

235 

гнано в определенные нормативные рамки. В образовательных орга-
низациях любого уровня инициативность и инновационность, обыч-
но, приемлемы только «сверху», в рамках основного образования 
место творчеству значительно меньше, нежели в условиях дополни-
тельного образования. 

Вторым, фактором является то, что современная система допол-
нительного образования России характеризуется активным ростом 
негосударственного сектора. С того момента, как сфера дополни-
тельного образования для бизнеса стала открытой, по всей стране 
стремительно растут различные виды частных организаций дополни-
тельного образования. По данным Министерства науки и высшего 
образования РФ, в 2015 г. частными были лишь 1,3 % всех организа-
ций, реализующих программы дополнительного образования, в 
2017 г. – уже 2,6 %. Мы наблюдаем за два года рост негосударствен-
ного сектора ровно в два раза. Да, цифры в любом случае выглядят 
незначительно, но не стоит забывать, что помимо количества таких 
организаций есть еще один важный показатель – удельный вес ока-
зываемых услуг относительно общего объема таковых. Данный пока-
затель в настоящее время в зависимости от региона колеблется в 
диапазоне 12,0–17,0 %, что уже выглядит очень солидно, если брать 
во внимание то, какой количественный показатель частного сектора 
относительно государственного [см. 1, с. 23–24]. 

Здесь следует отметить, что большинство из частных учрежде-
ний дополнительного образования по своей юридической форме яв-
ляются некоммерческими организациями, т. е. финансовые средства, 
от оказания услуг которых идут только на поддержание деятельности 
организации (заработная плата, техническое оснащение и т. д.). Это 
не всегда соответствует реальности, но именно такая форма наиболее 
выгодна с экономической точки зрения для организаций в силу нало-
гового законодательства России. Данный фактор является определя-
ющим в перспективности развития частного сектора системы допол-
нительного образования посредством социального проектирования и 
грантовой деятельности. 

Дело в том, что в положении практически каждого значимого 
грантового конкурса мы видим формулировку «среди некоммерческих 
неправительственных организаций», что говорит о том, что принимать 
участие в конкурсе и соответственно получать поддержку на реализа-
цию своих социальных проектов могут только организации частного 
сектора и как раз такие, каковыми по своей форме являются большин-
ство учреждений дополнительного образования. Таким образом, 
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именно для негосударственного сектора системы дополнительного 
образования социальное проектирование и грантовая деятельность 
могут выступать эффективным ресурсом собственного развития. 

Отметим, что любой из ключевых грантовых конкурсов предпо-
лагает наличие целого конкурсного направления, посвященного раз-
витию науки, образования и просвещения. В рамках данного направ-
ления поддержку получают социальные проекты, посвященные внед-
рению новых образовательных практик и инноваций в учреждениях 
дополнительного образования, развитию педагогических компетен-
ций, повышению мотивации и вовлеченности людей к обучению и 
развитию и другим аспектам, способствующим развитию как конкрет-
ного частного учреждения дополнительного образования, так и в це-
лом системы. Здесь отметим положительную тенденцию – осознание 
эффективности социального проектирования постепенно приходит к 
учреждениям дополнительного образования, что показывает динамика 
участия таковых в конкурсах Фонда президентских грантов [4]. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что социальное проек-
тирование и участие в грантовой деятельности учреждениями него-
сударственного сектора системы дополнительного образования вы-
ступают в качестве эффективного инструмента его развития. Именно 
для таких учреждений существуют различные грантовые конкурсы, в 
рамках которых социально-ориентированные проекты могут полу-
чать финансовую поддержку на свою реализацию. Получение такой 
поддержки всегда наряду с получением определенных дивидендов 
(финансовых, репутационных и организационных) учреждения, 
направлено на решение определенных социальных проблем. 
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SOCIAL DESIGN AND GRANT ACTIVITIES AS A RESOURCE  
FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR  

OF THE SUPPLEMENTARY EDUCATION SYSTEM 

Abstract. The article provides an analysis of social design and grant activities as a 
form of support for public initiatives in the Russian Federation. Social design is viewed as 
an effective resource for the development of the private sector of the continuing education 
system. The author of the work characterizes the prospects of grant competitions specifi-
cally for institutions of the non-state sector of the system of additional education, due to 
the specifics of grant competitions, the growth of the private sector of the system of addi-
tional education and stricter regulation of organizations of basic education and institutions 
of the public sector of the system of additional education. The work reveals promising 
areas of social projects in the development of science, education and enlightenment. The 
author notes that receiving support for a social project in the framework of a grant compe-
tition always on a row with the receipt of certain dividends solves a number of certain 
social problems that are significant for a particular socio-territorial community. 
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state sector, initiative, innovativeness. 

Фейткевич Никита Александрович – специалист ЧУДПО «Легкая школа», ма-
гистрант Педагогического института Иркутского государственного университе-
та, e-mail: feytkevich@mail.ru. 

Feytkevich Nikita Aleksandrovich – Specialist of Private Institution of Additional 
Professional Education “Light school”, Master's Student of the Pedagogical Institute of 
Irkutsk State University, e-mail: feytkevich@mail.ru. 

УДК 371(082) 

Н. Е. Чепрасова  
Институт развития образования Иркутской области 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования актуальных про-
блем воспитания и развития учащихся в образовательных организациях Иркутской 
области. Цель исследования – выявление основных проблем во взаимодействии обу-
чающихся, педагогов и родителей в образовательных организациях Иркутской обла-
сти в процессе совместной воспитательной деятельности. В исследовании приняли 
участие родители, педагоги, обучающиеся образовательных организаций Иркутской 
области одного класса каждого уровня общего образования. Нами определены инте-
грирующие и критериальные показатели совместной воспитательной деятельности. 
Так, нами было установлено, что мнения о проблемах при реализации воспитатель-
ных дел, мероприятий в школе у всех субъектов воспитательного процесса, суще-
ственно отличаются. Например, проблема пропусков занятий без уважительных 
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причин гораздо больше волнует школьников и педагогов, чем родителей. Отмечен-
ная проблема перегруженности обучающихся учебными предметами связана с недо-
статочно совершенным школьным учебным планом, нечетко проработанной основ-
ной образовательной программой. Выявлено что, все субъекты образовательного 
процесса имеют разные взгляды на цель, процесс совместной деятельности, на фор-
мы взаимодействия, на проблемы в воспитании детей. Данная статья будет интерес-
на менеджерам образования, методистам, педагогам и психологам образовательных 
организаций. 

Ключевые слова: исследование воспитательной деятельности, воспитатель-
ная система, критерии, образовательная организация, воспитание, социализация, 
проблемы воспитания. 

В современном образовании вопросы воспитания становятся все 
более актуальными. На законодательном уровне выходят стратегиче-
ские документы, определяющие новые векторы системы. Так, Стра-
тегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. от 25 мая 
2015 г. № 996-р регламентируя основные задачи воспитания выделя-
ет повышение эффективности воспитательной деятельности в систе-
ме образования, формирование социокультурной инфраструктуры 
интегрирующую воспитательные возможности институтов воспита-
ния 2]. ФЗ № 304 (от 31 июля 2020 г.) «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-
просам воспитания обучающихся» устанавливает новый порядок ор-
ганизации воспитательной деятельности в образовательных органи-
зациях [2]. 

Основные мероприятия регионального плана (Дорожная карта 
«Воспитание-2020») по реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации в Иркутской области на период до 2020 г. преду-
сматривали развитие научно-методических механизмов, среди которых 
проведение исследований в области воспитания и социализации. 

В 2019–2020 гг. было разработано и проведено исследование ак-
туальных проблем воспитания учащихся в образовательных органи-
зациях Иркутской области. Целью проведенного исследования было 
выявление основных проблем во взаимодействии обучающихся, пе-
дагогов и родителей в образовательных организациях Иркутской об-
ласти в процессе совместной воспитательной деятельности. 

Основными интегрирующими факторами совместной воспита-
тельной деятельности, по нашему мнению, являются: учет интересов 
всех субъектов образовательного пространства; глубокое знание и 
понимание потребностей обучающихся, родителей и педагогов; 
творческий потенциал педагогического коллектива образовательной 
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организации; заинтересованность большинства родителей в резуль-
татах образования и воспитания. Реализация воспитательной дея-
тельности на современном этапе опирается на концепцию системно-
го подхода, который позволяет повысить осознанность целенаправ-
ленности, управляемость, эффективность данного процесса. 

При разработке данного исследования мы опирались на опреде-
ление воспитательной системы Л. И. Новиковой и Н. Л. Селивано-
вой. Авторы понимали под воспитательной системой «развивающий-
ся во времени и пространстве комплекс взаимосвязанных компонен-
тов: людей, ради которых система создается; совместной деятельно-
сти людей, ее реализующих; самих людей как субъектов этой дея-
тельности; освоенной ими среды; отношений, возникающих между 
участниками деятельности; управления, обеспечивающего жизнеспо-
собность и развитие системы» [4, с.134]. 

В исследовании приняли участие родители, педагоги, обучаю-
щиеся образовательных организаций Иркутской области одного 
класса каждого уровня общего образования (начального, основного, 
среднего) – 4, 7, 11-х  классов: Общее количество респондентов – 
879, из них педагогов ‒ 112, обучающихся ‒ 491, родителей ‒ 276.  

Сбор и обработка данных осуществлялась с помощью автоматизи-
рованной системы на сайте www.testograf.ru. Систематизация и обоб-
щение ответов каждой группы осуществлялось путем ранжирования.  

Исследование проводилось по следующим направлениям: ана-
лиз форм взаимодействия субъектов образовательного процесса в 
воспитательной деятельности; выявление проблем взаимодействии 
субъектов образовательного процесса в процессе реализации воспи-
тательной деятельности в образовательных организациях; анализ ка-
чественных показателей деятельности воспитательной работы в об-
разовательной организации: 

Обратимся к результатам исследования. При анализе форм вза-
имодействия субъектов образовательного процесса в воспитательной 
деятельности критериальными составляющими были определены 
оптимальные формы взаимодействия в воспитательном процессе, 
реализуемые в образовательной организации; мнение участников о 
наиболее эффективных формах развития детского коллектива.  

Анализируя ответы респондентов о формах взаимодействия 
субъектов в воспитательной деятельности, констатируем, что при 
формировании детского коллектива педагоги на первое место ставят 
ученическое самоуправление, родители же отодвигают его на второй 
план, соответственно степень ответственности за формирование кол-
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лектива родителями возлагается на педагогов. Возможно, указанная 
родительская позиция связана с недостатком информации по дея-
тельности и результативности органов ученического самоуправле-
ния. При этом следует отметить, что родители хотят принимать уча-
стие в развитии детского коллектива через реализацию совместных 
проектов и мероприятий. Школьники готовы к совместному сотруд-
ничеству при организации и планировании мероприятий и педагоги 
готовы это отдать в руки детей. Они видят эту возможность через 
участие в ученическом самоуправлении и совместных мероприятиях. 

Рассмотрим второе направление, в котором изучались пробле-
мы, с которыми сталкиваются субъекты образовательного процесса 
при реализации воспитательной деятельности; в данном аспекте изу-
чались институты, к которым респонденты обращаются чаще всего 
при решении проблем в воспитании детей, а также источники, из ко-
торых респонденты чаще всего получают информацию по вопросам 
воспитания детей. 

Мнения о проблемах при реализации воспитательных дел, ме-
роприятий в школе у всех субъектов воспитательного процесса, су-
щественно отличаются. Так, например, проблема пропусков занятий 
без уважительных причин гораздо больше волнует школьников и 
педагогов, чем родителей. Следует отметить, что отмеченная про-
блема перегруженности обучающихся учебными предметами связана 
с недостаточно совершенным школьным учебным планом, нечетко 
проработанной основной образовательной программой.  

 

 
Рис. 1. Проблемы взаимодействия педагогов и родителей в школе (педагоги) 
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По мнению педагогов, плодотворному сотрудничеству педаго-
гов и родителей мешает отсутствие мотивации у родителей для об-
щения с педагогами (63,64 %), непонимание целей совместной дея-
тельности со школой и своей роли в ней (51,52 %). 

В отличии от педагогов гораздо меньшее количество родителей 
(39,75 %) родителей, указывая на проблемы в взаимоотношениях с 
педагогами, обозначают отсутствие мотивации у родителей для об-
щения с педагогами. От 36,48 % респондентов-родителей получена 
информация об отсутствии проблем во взаимодействии с педагогами. 
23,77 % родителей согласны с педагогами в непонимании целей сов-
местной деятельности со школой и своей роли в ней. 

 
Рис. 2. Проблемы взаимодействия педагогов и родителей в школе (родители) 

 
В качестве проблем взаимоотношений с педагогами 11,89 % ро-

дителей указали на ошибки педагогов, приводящие к внутренней 
враждебности и агрессивности родителей, 3,28 % на частые конфлик-
ты с педагогами школы. Таким образом, мнение всех респондентов о 
причинах проблем в воспитательной деятельности не совпадает. 

Ответы респондентов позволили выделить причины низкой мо-
тивации школьников во взаимодействии, к которым они отнесли: 
отсутствие интереса к предлагаемым формам и методам воспита-
тельной деятельности, отсутствии учета мнения школьников и роди-
телей при планировании воспитательной деятельности.  

Исходя из ответов респондентов можно предположить, что кон-
фликты между обучающимися, возможно, связаны с недостаточно 
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комфортными психологическим климатом и не всегда четким взаи-
модействием между педагогическими работниками. А конфликты 
между субъектами воспитательного процесса связаны с недостаточ-
ным понимаем целей и задач воспитательного процесса, нечетко вы-
строенной системой взаимодействия всех участников воспитательно-
го процесса. 

В рамках исследования была предпринята попытка выявления 
действенного участия школьных служб (администрации, психолога, 
социального педагога и пр.) в решении проблем воспитания. Ответы 
респондентов определились следующим образом. Вопросы, связан-
ные с проблемами воспитания, участники опроса решают совмест-
ными усилиями. При этом следует отметить, что родителям необхо-
дима помощь школьных специалистов, что также свидетельствует о 
компетентности педагогических работников. Однако настораживает 
процент выявления школьников, решающих самостоятельно пробле-
мы, возникающие во время образовательного процесса, что позволя-
ет предположить, что во время первичных обращений помощь полу-
чена не была, либо это свидетельствует об активной жизненной по-
зиции обучающихся. 

Основными источниками информации для педагогов являются 
курсы повышения квалификации, самостоятельное изучение педаго-
гической литературы, беседы со школьными специалистами. Для ро-
дителей этими источниками являются беседы с педагогическими ра-
ботниками, чтение средств массовой информации. Меньше всего ро-
дители изучают литературу по воспитанию школьников и общаются 
с администрацией образовательной организации. 

При анализе качественных показателей деятельности воспита-
тельной работы в образовательной организации в исследовании было 
выделено два критерия: уровень удовлетворенности воспитательной 
работой в образовательной организации, мнение субъектов образова-
тельного пространства о сформированности личностных качеств 
обучающихся. 

Исследование показало, что уровень удовлетворенности воспи-
тательной работой в школе высокий. Полностью удовлетворяет 
71,4 % педагогов, 67 % родителей. 8,57 % педагогов и 14 % родите-
лей уровень воспитательной работы не удовлетворяет в полной мере. 
При этом часть респондентов-педагогов (20 %) и родителей (18 %) 
считают, что необходимо развитие и введение новшеств в воспита-
тельной деятельности школы. 
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Анализ ответов о сформированности личностных качеств, обу-
чающихся определил, что мнение взрослых (педагогов и родителей) 
отличается от мнения детей о самих себе. Родители и педагоги счи-
тают, что у детей сформированы такие качества, как умение сотруд-
ничать с другими детьми и взрослыми, понимать и сопереживать 
чувствам других людей, бережно относится к материальным и ду-
ховным ценностям, стремление к познанию окружающего мира. Од-
нако обучающиеся в меньшей степени выделили развитие данных 
качеств у себя. Что привело нас к выводу о том, что взрослые в недо-
статочной степени знают личностные особенности детей. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить 
ряд проблем при реализации процесса воспитания в образовательных 
организациях. Все субъекты образовательного процесса имеют раз-
ные взгляды на цель, процесс совместной деятельности, на формы 
взаимодействия. Существенно отличаются точки зрения респонден-
тов на проблемы, которые присутствуют в образовательных органи-
зациях. И самое главное взрослые совсем не знают своих детей. 

Для решения выявленных проблем необходимо провести курсы 
повышения квалификации для педагогических работников для реше-
ния вышеуказанных проблемных точек, существующих при реализа-
ции воспитательной деятельности в образовательных организациях.  

В образовательных организациях скорректировать систему мо-
ниторинга о качестве воспитательной деятельности, обратить внима-
ние на качество информированности и повышения компетентности 
родителей по вопросам воспитания. Следует также пересмотреть 
учебные планы, основную образовательную программу школы на 
предмет перегруженности школьников учебными предметами, при 
планировании воспитательной деятельности необходим учет мнения 
всех участников воспитательного процесса. Необходимо также обра-
тить внимание на деятельность детских общественных организаций, 
органов ученического самоуправления как важных факторов форми-
рования у школьников общественной и социальной активности. 

Таким образом, в исследуемых образовательных организациях 
необходимо пересмотреть аспекты обновления содержания воспита-
ния, внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогиче-
ском опыте в сфере воспитания и способствующих эффективной ре-
ализации воспитательного компонента федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 
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ШКОЛЬНОЕ МЕДИАСООБЩЕСТВО КАК СПОСОБ  

КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена проблемам разрыва поколений, нарастанию 
сложностей в понимании интересов и предпочтений нового поколения. Инноваци-
онные технологии позволили современным школьникам быть более мобильными и 
без труда воспринимать безграничный поток информации, особенно посредством 
социальных сетей. В статье обосновано создание медиасообщества класса, в кото-
ром обучающиеся смогут поделиться информацией о злободневных проблемах и 
значительных событиях вокруг них. Данный формат общения необходим для кор-
рекции уроков с целью повышения заинтересованности и успешной обучаемости 
школьников. Обоснование основано на возможности наглядного анализа эффектив-
ности воспитательной работы образовательной организации, результативность кото-
рого остается высокой даже в условиях пандемии. 

Ключевые слова: коммуникация, медиасообщество, образовательная органи-
зация, интересы школьника, современное поколение, информация, разрыв поколе-
ний, социальная сеть. 

«Проблема отцов и детей» или разрыв поколений – одна из зло-
бодневных проблем современной коммуникации. Особенно замет-
ным становится недопонимание между учителями и учеником. Со-
временный обучающийся способен работать с большим потоком ин-
формации самостоятельно, поэтому учителю всё сложнее удивить 
новое поколение, а главное – понять, какие же вопросы интересуют 
школьников. В данной статье представлен способ коммуникации 
учеников и учителей с помощью школьного медиасообщества. 

Практически у всех образовательных организаций есть свой ак-
каунт в социальных сетях, где размещаются мероприятия и события, 
происходящие в школе. У МБОУ СОШ с УИОП № 14 тоже есть та-
кой информационный ресурс. В данной школе в январе 2021 г. про-
веден конкурс на лучшее медиасообщество класса. Цель конкурса – 
разработать медиасообщество класса в социальной сети «Вконтак-
те», выполняя ежедневно тематическое задание. Школьники дели-
лись информацией о предпочитаемой музыке, книгах, фильмах, под-
водили итоги успеваемости, писали о нововведениях ЕГЭ и ОГЭ, 
проводили тесты на знание истории города и многое другое [1]. 

Одним из победителей конкурса стал 10 «У» класс, на примере ко-
торого немного подробнее рассмотрим составляющие сообщества [2]. 
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Ученики собрали профессиональную команду юных журнали-
стов, распределили роли и приступили к разработке логотипа класса 
(рис. 1): 

 
Рис. 1. Логотип сообщества 10 У класса 

Далее школьники разработали рубрику «Цитата дня», которую 
размещали ежедневно для поднятия духа и настроения школьников и 
учителей (рис.2): 

 
Рис. 2. Пример рубрики с цитатами 

Ребята проводили многочисленные опросы, один из которых обо-
значил, каких мероприятий не хватает ученикам 10-[ классов (рис. 3): 

 
Рис. 3. Результаты опроса о востребованных мероприятиях школьников 
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Также после каждого знаменательного события ученики остав-
ляли свой отзыв и пожелание. Основные темы статей: нестандартные 
уроки литературы, интервью с диктором железнодорожного вокзала, 
проведение пробного экзамена, какими услугами может пользоваться 
подросток с 14 лет, письмо в будущее, любимая музыка и книги, 
день студента, неделя науки, особенности дистанционного обучения, 
встреча с представителем профессиональной образовательной орга-
низации и т. п.  

Данное сообщество позволило педагогам: 
1. Повысить уровень знаний об интересах учеников. Уроки и 

классные часы дополнены информацией, востребованной среди 
школьников.  

2. Наглядно увидеть результаты воспитательной работы в каж-
дом классе, так как обучающиеся публикуют статьи с отзывом после 
каждого мероприятия. 

3. Выявить талантливых обучающихся, которые увлекаются 
журналистикой, информатикой, дизайном, которым впоследствии 
оказана помощь в участии в тематических конкурсах. 

4. Разнообразить внеурочную деятельность в условиях пандемии. 
В свою очередь обучающимся нравится заинтересованность как 

школы, так и педагогов отдельно. Школьники с энтузиазмом и абсо-
лютно самостоятельно работают над медиасообществом, продолжая 
публиковать статьи на злободневные для них темы. 

На основании вышесказанного хотелось бы отметить актуаль-
ность, востребованность и технологичность данного метода комму-
никации поколений. Также на медиасообщество обращают внимание 
не только учителя, но и родители, которым ещё более важны интере-
сы и предпочтения ребёнка. 
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SCHOOL MEDIA COMMUNITY AS A WAY  
OF COMMUNICATION BETWEEN EDUCATION SUBJECTS 

Abstract. The article is devoted to the problems of breaking up generations, increas-
ing difficulties in understanding the interests and preferences of the new generation. Inno-
vative technologies have allowed modern school students to be more mobile and easily 
accept a limitless flow of information, especially through social networks. The article justi-
fied the creation of a class media community in which students would be able to share 
information about topical problems and significant events around them. This format of 
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communication is necessary for correcting lessons in order to increase the interest and 
success of school students. The rationale was based on the possibility of illustrative analy-
sis of the effectiveness of the educational work of an educational organization, the effec-
tiveness of which remained high even in pandemic conditions. 

Keywords: communication, media community, educational organization, student in-
terests, modern generation, information, generation gap, social network. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В эпоху распространения информационных технологий общество 
непрерывно меняется. Информационные технологии и инновации проникают в раз-
личные виды деятельности человека с каждым годом все более стремительно. Появ-
ляется необходимость в развитии в обществе информационной культуры. Система 
образования призвана обеспечить уверенный переход страны в цифровую эпоху. 
Общество должно быть готово к освоению новых форм трудовой деятельности, спо-
собствующих росту производительности труда, искать подход к удовлетворению 
новых потребностей социума. В статье рассмотрены основные предпосылки и 
направления становления и развития цифровизации образования. 

Ключевые слова: информационная культура, цифровая экономика, информа-
ционно-коммуникационные технологии, цифровизация. 

В эру информационных технологий мир непрерывно меняется. 
Инновации проникают в различные виды деятельности человека с 
каждым годом все более стремительно. Еще 40 лет назад для внедре-
ния инноваций требовались годы, а обновление технологий проходи-
ло десятилетиями. Сейчас мы можем наблюдать обновление техно-
логий раз в 2–3 года, и то, что было актуально вчера, сегодня стано-
вится устаревшим. А это значит, что на внедрение и апробацию чего-
то нового остается совсем немного времени. С одной стороны, это 
ориентирует людей на непрерывное развитие, появляется необходи-
мость у человека совершенствовать свои знания, умения, компетен-
ции, овладевать новыми смежными видами деятельности в различ-
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ных отраслях экономики. С другой стороны, ручной труд передается 
автоматизированным вычислительным машинам, а от человека тре-
буется творческий подход – развивать мягкие навыки, быть готовым 
к сотрудничеству в команде для поиска новых решений. И когда сеть 
Интернет так развита и интегрирована практически во все повсе-
дневные нужды человека, необходимо уметь в кратчайшие сроки 
оценивать информацию и проверять ее на достоверность, актуаль-
ность, а также на возможность логического внедрения в поставлен-
ную задачу. 

Исходя из вышеперечисленного, мы можем сказать о том, что 
одним из комфортных условий существования человека в социуме 
является информационная культура. В настоящее время специалисту 
мало уметь считать, читать и писать, необходимо знать, как планиро-
вать и организовывать ресурсы данных, работать в команде так, что-
бы это давало необходимые результаты, а также собирать хранить и 
обрабатывать информацию. Формирование такой культуры и есть 
одна из приоритетных задач системы образования. 

Для решения данной задачи потребовались не только изменения 
в аппаратно-техническом оснащении образовательных учреждений, 
но и преобразование принципов и подходов в обучении со всеми 
имеющимися требованиями и условиями. Не так давно все говорили 
о понятии информатизации образования. Перед нами стояла задача 
использования ряда мер по преобразованию текущих педагогических 
процессов на основе внедрения технологий, информационных про-
дуктов и аппаратных средств в обучение и воспитание обучающихся, 
т. е. использовать информационные продукты, педагогические тех-
нологии в обучении на основе электронно-вычислительных машин. 
На данный момент виден такой результат, что на всех уровнях обра-
зовательных учреждений было произведено оснащение компьютер-
ной техникой, педагоги прошли повышение и приобретение необхо-
димых компетенций в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, которые относятся к учебному процессу. Везде исполь-
зуется электронный документооборот, все меньше и меньше внима-
ния уделяется бумажным технологиям. Все эти изменения в системе 
образования произошли к 2021 г., благодаря успешному завершению 
проекта, проводимого в Российской Федерации под названием «Со-
временная цифровая образовательная среда», реализуемого с 2016 г. 
[1]. Этот проект был начальной ступенью для осуществления нацио-
нального проекта «Цифровая экономика», который реализуется в пе-
риод с 2019–2024 гг. [2]. 
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Система образования в настоящее время должна обеспечить 
уверенный переход общества в цифровую эпоху, общество должно 
быть готово к росту производительности, к нахождению новых типов 
труда, искать подход к новым потребностям социума. Это дает воз-
можность создавать персонализированные маршруты обучения, ис-
пользовать в повседневных нуждах виртуальную и дополненную ре-
альность. Цифровые технологии позволяют уйти от привычных ме-
тодов обучения и позволяют обучающимся выстроить свой путь в 
освоении новых компетенций и технологий, т. е. выбрать свой темп 
работы, педагога, а также комфортные методы и формы обучения. 

Современный мир стремительно терпит изменения и переходит 
на новый уровень освоения технологий, мы прошли этапы электри-
фикации, информатизации и сейчас входим в эпоху цифровизации – 
эпоха больших данных, интернета вещей и основанных на этом прин-
ципе технологий. Такие технологии дают возможность изменения со-
знания и подходов при создании элементов производства. Хорошо, 
что человек может сколотить табурет, но куда лучше освоить техноло-
гию 3D моделирования и распечатать этот табурет на 3D принтере, 
или запустить процесс на фрезерном станке с ЧПУ, это позволяет не 
ограничивать жесткие навыки человека в каком-то одном виде дея-
тельности, а позволяет конструировать все виды мебели и декора. 

Сейчас образование нацелено на обеспечение условий непре-
рывности процесса обучения, т. е. на протяжении всей жизни. Этому 
способствуют технологии виртуальной и дополненной реальности, 
мы без труда можем наблюдать со стороны за процессом запуска че-
ловека в космос или посмотреть историю о взятии Рейхстага. 

На данный момент мы можем наблюдать за процессом цифро-
вой революции, это очень стремительные и масштабные мероприя-
тия. Переход к персонализации вычислительной технике шел на про-
тяжении практически последних десятилетий, благодаря идеям ком-
пании Apple мы можем это наблюдать. В 1976 г. был выпущен ком-
пьютер Apple I и только к 1983 г. был представлен в свободной про-
даже первый персональный компьютер с графическим интерфейсом 
Apple Lisa [2]. Из-за высокой стоимости он был обречен на провал, и 
уже в 1984 г. было представлено по-настоящему доступное устрой-
ство Apple Macintosh. Сейчас все глобальные изменения происходят 
за считанные месяцы. Цифровые технологии стали частью практиче-
ски всех видов деятельности человечества, политической, экономи-
ческой или культурной.  

Что касается цифровой экономики, то все эти процессы требуют 
изменений в рыночных отношениях и трудовых аспектов обще-
ственной жизни, реорганизации устоявшихся принципов обучения. 
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Вводятся новые стандарты в зависимости от потребностей и необхо-
димых компетенций населения. Происходит переопределение поня-
тия «педагог», появляются понятия «тьютор», «наставник», «коуч». 
Хотя цифровизация и подрывает классические принципы образова-
тельного процесса, но она обеспечивает доступность информации во 
всевозможных видах и формах.  

Информация не ограничивается текстовой, звуковой и визуаль-
ной формой представления, она переходит на стадию мультимедиа. 
Сценарии виртуальной реальности позволяют обучающимся исполь-
зовать тренажеры вне зависимости от рабочего места и географиче-
ского положения, они расширяют круг решений для поставленных 
задач. Мобильные устройства предоставляют доступ к обучению без 
привязки ко времени и местоположению. Из-за доступности инфор-
мации появляется потребность в регулярной проверке новой инфор-
мации на актуальность, релевантность и интерес со стороны потре-
бителя контента. Как следствие, цифровизация ведет к качественной 
реорганизации и искоренению общепринятых подходов. Педагог со 
своей стороны обязан уметь применять цифровые инструменты и 
неограниченный ресурс имеющейся в доступе информации.  
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DIGITAL EDUCATION TRENDS 

Abstract. In the era of information technology, the world is constantly changing. 
Innovations penetrate into various types of human activities more and more rapidly with 
each year. There is a need to create an information culture. The educational system must cur-
rently guarantee the transition of the society to the digital era, the society must be ready for an 
increase in productivity, finding new types of labor and looking for an approach to people’s new 
needs. The article takes a look at the stages of development of digital education. 

Keywords: information culture, digital economy, information and communication 
technologies, digitalization. 

Шавалеев Марат Ринатович – руководитель центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодеж-
ный»; магистрант Педагогического института Иркутского государственного уни-
верситета, e-mail: mrack92@gmail.com. 

Shavaleev Marat Rinatovich – Head of the Center for Education for Digital and 
Humanities “Growth Point”, General Secondary School of Molodyozhny in Irkutsk Dis-
trict, State General Education State Institution; Undergraduate of the Pedagogical Insti-
tute of Irkutsk State University, e-mail: mrack92@gmail.com. 

 



252 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В РАЗВИТИИ ПОЛИТОЛОГИИ  

И СОЦИОЛОГИИ 

УДК 32:1+101.1:316  

А. Л. Алавердян, К. Г. Мальцев 
Белгородский государственный технологический университет  

им. В. Г. Шухова 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАЦИЯ И СТРАТЕГИЯ  
РАЗРЕШЕНИЯ «ЭТНИЧЕСКИ-ФРЕЙМИРОВАННЫХ»  

КОНФЛИКТОВ 

Аннотация. Статья посвящена национальным конфликтам, ставшим харак-
терной чертой современности. Господствующие модернистские теории нации оказа-
лись неспособными спрогнозировать возрастающую актуальность для современной 
«политической повестки» (с конца ХХ века до настоящего времени) этой темы; тео-
ретическую актуальность приобрело определение концептуальных оснований наци-
ональной политики; отказ от аксиом, определяющих представление нации и нацио-
нального в модернистских теориях, невозможен без пересмотра основоположений 
«либеральной метафизики», относительно «безальтернативности» которой принято 
политическое решение. В статье устанавливается, что формирование стратегии раз-
решения национальных конфликтов происходит в перспективе радикализации мо-
дернистских теорий нации и национального как настойчивого и последовательного 
избавления от «остатков натуралистических представлений» с помощью когнити-
вистского подхода (Р. Брубейкер). Пересмотр имеющихся теорий идентичности, 
рассуждение о нации как о «групповости без группы», отказ от представления нации 
как «категориальной идентичности» позволяют прийти к выводу, что национальный 
конфликт может быть представлен как «этнически-фреймированный» (лишенный 
любой «национальной субстанциальности»), а следовательно снят посредством 
последовательного «разукрупнения», т. е. редукции национального – к частному, 
индивидуальному, в конечном счете – к калькуляции интересов в терминах «выгод» 
и «издержек». Приводятся аргументы, ограничивающие заявленный сторонниками 
данного подхода универсализм (теоретический и политический); делается вывод об 
условиях и границах применимости конструктивистского представления нации и 
национального.  

Ключевые слова: нация, «этнически-фреймированный конфликт», социаль-
ная группа, идентичность, сообщество, «либеральная метафизика», националь-
ная политика. 
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С последнего десятилетия ХХ в. и до настоящего времени 
наблюдается рост количества и интенсивность политических кон-
фликтов, которые все чаще представляются как национальные. Для 
модернистских теорий нации и национального, представляющих 
нацию как гражданскую ассоциацию («политическая нация»), т. е. 
редуцирующих «субстанциальное» национального к социальному, 
подобный рост является и неожиданным, и трудно объяснимым. Ес-
ли на периферии «запада» еще можно довольствоваться традицион-
ными объяснениями (национальная форма социального конфликта 
обусловлена неразвитостью социальных и политических институтов 
и, следовательно, механизмов разрешения социальных конфликтов, 
которые, вследствие такой «недоразвитости», проявляются в «тради-
ционных» формах, из которых национальная – самая «близкая» и 
«привычная»: при всех возможных усложнениях, схема объяснения 
принципиально инвариантна), то применительно к «центру цивили-
зации», где также наблюдается рост именно «национальных кон-
фликтов» [8], можно утверждать о том, что регулируются они по-
средством развитых политических механизмов преимущественно в 
легальной форме. Традиционные объяснения причин подобных кон-
фликтов явно «недостаточны», и основанная на таких объяснениях 
политика все менее «успешна». Принципиально возможными явля-
ются две стратегии познания: во-первых, можно ревизовать осново-
положения модернистских теорий нации и национального, прежде 
всего, представление о природе «этнического» и его связи с «нацио-
нальным»; во-вторых, радикализировать модернистское представле-
ние нации и национального – до снятия «идентичности», «группово-
сти», «категориальности» (перечисление принадлежит Р. Брубейке-
ру) [9] и, таким образом, представить нацию не только как «вообра-
жаемое сообщество» (Б. Андерсон [2]), но как сообщество без при-
знаков действительной («натуральной») социальной группы и вне 
«коллективной идентичности», т. е. со «свободно» конструируемыми 
границами и бесконечно пластичным «составом». Интересные сами 
по себе в теоретическом отношении, названные две «стратегии», раз-
личным образом определяют национальную политику: практическая 
актуальность для многонационального государства (в качестве како-
вого позиционирует себя и Российская Федерация) выбора одной из 
стратегий, следовательно, очевидна. Однако выбор жестко детерми-
нирован: в безраздельно господствующей либеральной идеологии 
(«либеральной метафизике: К. Шмитт [15]) в экономической пара-
дигме политического (Дж. Агамбен [1]) признать «этнический суб-
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страт» неразрешимым, одновременно и в необходимой связи друг с 
другом, в историческом и социальном, т. е. отказаться от политиче-
ского понятия нации как гражданской ассоциации, невозможно. В 
представленной статье мы пытаемся ответить на два вопроса: во-
первых, почему альтернатива конструктивистской радикализации 
модернистского представления нации и национального не может 
даже рассматриваться; во-вторых, определяем суть конструктивист-
ского представления нации и границы его значимости. 

Общее представление, относительно которого существует почти 
консенсус, ясно фиксируется, например, И. Валлерстайном: «Много-
образные «сообщества», к которым мы все принадлежим, чьих «цен-
ностей» придерживаемся, по отношению к которым подтверждаем 
нашу «лояльность»; «сообщества», определяющие нашу «социаль-
ную идентичность» – все они как один суть исторические конструк-
ты» [5, с. 263]. Такие конструкты находятся в постоянной рекон-
струкции; эти «лояльности, идентичности никогда не являются изна-
чальными, так что любое историческое описание их структуры или 
их развития через века необходимо оказываются первичным образом 
определенными идеологией настоящего времени» [5, с. 263]. При 
этом, отмечает Валлерстайн, «категории, различающие социальные 
слои или социальные группы и применяемые в научном обиходе, 
многочисленны, зачастую пересекаются и остаются неясными. Мы 
сталкиваемся с такими терминами, как класс, каста, национальность, 
гражданство, этническая группа, племя, религия, партия, поколение, 
разряд и раса. Не существует никаких строгих дефиниций, скорее 
наоборот. Лишь немногие авторы пытаются хотя бы соотнести эти 
термины между собою» [5, с. 221]. Однако минимальное общее со-
гласие относительно соотношения «расы», «нации» и «этничности» 
достигнуто: под «расой» можно разуметь «генетически непрерывную 
группу», под «нацией» – «историческую социально-политическую 
группу», под «этносом» (что особенно важно в связи с нашей поста-
новкой вопроса) – «культурную группу» [5, с. 93], именно «социаль-
ные категории» [5, с. 93]. Валлерстайн утверждает, что «понятие 
«расы» связано с осевым разделением труда, соответствующим фун-
даментальному различию миро-экономики на центр и периферию. 
Понятие «нации» соотносится с политической надстройкой этой ис-
торической системы, с суверенными государствами, образующими 
межгосударственную систему и определяемыми ею. Понятие «этни-
ческая группа» связано с созданием структур домашних хозяйств, 
позволяющих выживать значительной части рабочей силы, неопла-
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чиваемой в процессе накопления капитала» [5, с. 93], это определе-
ние вписано в его теорию мир-системы, и с ним можно не согла-
шаться. Главное: этнос – тоже социальная группа. Очевидность это-
го утверждения обусловлена: идея «автономного субъекта», который 
предстает в политическом как гражданин, является основополагаю-
щей для представления нации как гражданской ассоциации на основе 
свободного выбора, который именуется в этом случае гражданской 
лояльностью. К. Хюбнер, один из немногих, утверждающих, что 
гражданской лояльности совершенно недостаточно для действитель-
ности нации [14; 11], но что нация мифична, тем не менее выстраи-
вает свою теорию нации таким образом, чтобы сохранить конститу-
тивность «свободного выбора» автономного индивида. Вообще же, 
теории нации в «либеральной метафизике» выстраиваются в пер-
спективе утверждения, сформулированного Дж. Ролзом [18] и 
названного им «пересекающимся консенсусом»: для «еврея, мусуль-
манина и европейца», живущих «в современности», важнейшее зна-
чение имеет то, что для них «общее», чем то, что их «разделяет». С 
опорой на это «общее» как основу консенсуса следует постепенно 
снимать расхождения. Ф. Р. Анкерсмит [3; 4] в этой связи уточняет, 
что, при невозможности достижения консенсуса, следует стремиться 
к компромиссу. Однако, по согласному мнению всех перечисленных 
авторов, есть ценности, которые не подлежат ревизии и должны га-
рантироваться «институционально», властью (Ролз [18], Эльстер 
[17], Анкерсмит [3; 4]); это – ценности, которые следуют из свободы 
автономного субъекта как гражданина. Таким образом, нация не мо-
жет пониматься как «естественная общность» (иногда здесь продол-
жают ссылаться на различение, проведенное Ф. Теннисом [13]), но 
должна быть представлена как «ассоциация». Признание, например, 
вслед за Л. Н. Гумилевым [7], «природности» этноса как географиче-
ского и даже биологического феномена абсолютно невозможно в 
господствующей либеральной парадигме, и потому даже не обсуж-
дается (иначе, как критика «премондиализма в понимании нации» 
(Смит [12]), или, хуже, как политическое обвинение в «нацизме»).  

Но и у Валлерстайна и в модернистских теориях нации и нацио-
нального, «натурализм» не преодолен «до конца» в той степени, в 
какой за нацией признается не только «таксономическая функция 
познания» (на которую обращает внимание и Валлерстайн), но дей-
ствительность группы. Этот «остаток» «натуральности», по утвер-
ждению Р. Брубейкера [6], и является причиной «остроты» (иногда – 
«неразрешимости») «этнически фреймированного» конфликта. По-
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следовательно «освобождаясь» от представления нации в категориях 
«идентичности», «групповости», «категориальной общности» [9], 
Брубейкер предлагает стратегию «разукрупнения», т. е. переопреде-
ления «национально-фреймированного конфликта» в последователь-
ность частных и местных социальных конфликтов; анализировать 
разговор об идентичности и политику идентичности и не постулиро-
вать существование «идентичностей»« «анализ «разговора о нации» 
и националистической политики может обходиться без утверждения 
о существовании «наций», и анализ «разговора о расе» и «расово-
ориентированной» политике возможен без утверждения о существо-
вании «рас»« [6, с. 71]. Этнический конфликт, в этом смысле, есть 
этнически фреймированный конфликт, этническим насилие стано-
вится благодаря значениям, которые придаются ему заинтересован-
ными лицами, намерения которых Брубейкер всегда считает мораль-
но и политически недобросовестными или даже скорее преступными. 
Другой причиной «этнизации» он полагает этническую конкуренцию 
(этого тоже следует всячески избегать). Наконец, простота и доступ-
ность этнических построений при «всепроникающей неопределенно-
сти социального мира» также является важной причиной «этниче-
ской фреймизации» (см.: [9]).  

Практическая политическая эффективность «политики разу-
крупнения» национального конфликта, который, к тому же представ-
лен как «этнически-фреймированный», т. е. подлежащий редукции, 
выставляется аргументом в пользу конструктивистского (когнити-
вистского) подхода к объяснению «природы» нации и национально-
го: собственно говоря, нация, таким образом, как раз «не имеет суб-
станции» и выступает как симулякр. Таким образом, в достаточной 
мере обеспечивается удержание перспективы понимания: индивид, 
представленный через совокупность интересов, который свободно 
выбирает «национальность», которая теперь есть культурная особен-
ность и может больше «не политизироваться», что и является зада-
чей национальной политики. 

Фреймирование насилия не как этнического, «разукрупнение» 
не только в теории, но и в политической практике позволяют разре-
шить многие социальные и политические конфликты, даже полно-
стью «снять» их посредством надлежащей политической риторики 
[9]. Как «побочный эффект» сам Брубейкер отмечает «ослабление 
коллективного социального действия», но также оценивает его по-
ложительно: легальное политическое действие в рамках политиче-
ских институтов, осуществляемое ассоциациями граждан, легко 
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фреймировать таким образом, чтобы в итоге иметь дело с управляе-
мым политическим конфликтом. 

Таким образом, «либеральная программа» разрешения нацио-
нальных конфликтов получает теоретическое основание. Вопрос не 
только в ее «плодотворности» (и тем более речь не идет здесь об 
«истине»), вопрос, прежде всего, в наличии решения об исключи-
тельной действительности либеральной экономической парадигмы 
политического как основы «радикального понятия» [16]), в котором 
совпадают действительность и реальность понятия. 

Литература 

1. Агамбен Дж. Царство и слава. К теологической генеалогии экономики и управ-
ления. М. ; СПб. : Издательство Института Гайдара ; Факультет свободных ис-
кусств и наук СПбГУ, 2018. 552 с.  

2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распростра-
нении национализма. М. : Канон-Пресс-Ц ; Кучково поле, 2001. 288 с. 

3. Анкерсмит Ф. Р. Политическая репрезентация. М. : Издательский дом Государ-
ственного университета – Высшей школы экономики, 2012. 288 с. 

4. Анкерсмит Ф. Р. Эстетическая политика. Политическая философия по ту сторону 
факта и ценности. М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2014. 432 с. 

5. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. 
М. : Логос, 2004. 288 с.  

6. Брубейкер Р. Этничность без групп. М. : Издательский дом Высшей школы эко-
номики, 2012. 408 с. 

7. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М. : АСТ ; Астрель, 2006. 510 с.  
8. Ломако Л. Л., Мальцев К. Г. Категоризация, фреймирование, дискурсивная фор-

мация: к вопросу о способах интерпретации нации и национального в горизонте 
порядка суверенных наций-государств // Kant. 2020. № 3 (36). С. 145–156. 

9. Ломако Л. Л., Мальцев К. Г. Конструктивистская парадигма в исследовании 
нации, национализма, этнонационального конфликта: некоторые критические 
замечания // Евразийский юридический журнал. 2019. № 3. 

10. Ломако Л. Л., Мальцев К. Г. Несколько замечаний по поводу «новизны» дискур-
са «новой войны»: «инновации» и традиция // Интеллект. Инновации. Инвести-
ции. 2020. № 4. С. 70–80. 

11. Мальцев К. Г., Алавердян А. Л. Современная политическая философия и «миф 
нации» К. Хюбнера // Евразийский юридический журнал. 2020. № 10 (149). 
С. 472–476. 

12. Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий 
наций и национализма. М. : Праксис, 2004. 270 с. 

13. Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб. : 
Владимир Даль, 2002. 452 с. 

14. Хюбнер К. Нация: От забвения к возрождению. М. : Канон +, 2001. 400 с. 
15. Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма // 

Понятие политического. СПб. : Наука, 2016. С. 93–170. 
16. Шмитт К. Политическая теология // Понятие политического. СПб. : Наука, 2016. 

С. 5–59. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

258 

17. Эльстер Ю. Кислый виноград: Исследование провалов рациональности. М. : Изд-
во Института Гайдара, 2018. 296 с.  

18. Rowls J. Political Liberalism. New York: Columbia university press, 1996. 525 р. 
 

POLITICAL NATION AND STRATEGY  
FOR RESOLVING «ETHNIC-FRAMED» CONFLICTS 

Abstract. National conflicts are a characteristic feature of modernity; the prevailing 
modernist theories of the nation have proved unable to predict the increasing relevance of 
this topic for the modern “political agenda” (from the end of the twentieth century to the 
present); the definition of the conceptual foundations of national policy has acquired theo-
retical relevance; the rejection of the axioms defining the representation of the nation and 
the national in modernist theories is impossible without a revision of the foundations of 
“liberal metaphysics”, regarding the “lack of alternatives” of which a political decision has 
been made. The article establishes that the formation of a strategy for resolving national 
conflicts takes place in the perspective of the radicalization of modernist theories of the 
nation and the national as a persistent and consistent getting rid of the “remnants of natu-
ralistic ideas” with the help of a cognitive approach (R. Brubaker); the revision of the ex-
isting theories of identity, the reasoning about the nation as a “group without a group”, the 
rejection of the representation of the nation as a “categorical identity”, – allow us to con-
clude that the national conflict can be represented as “ethnically framed” (devoid of any 
“national substantiality”), and therefore – removed through a consistent “unbundling”, that 
is, the reduction of the national – to the particular, individual, and ultimately – to the calcu-
lation of interests in terms of “benefits” and “costs”. The arguments limiting the universal-
ism declared by the proponents of this approach (theoretical and political) are presented; 
the conclusion is made about the conditions and limits of the applicability of the construc-
tivist representation of the nation and the national. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ?  

ИСТОКИ КРАХА И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Аннотация. В статье анализируются когнитивные, познавательные, менталь-
ные, идеологические предпосылки крушения Советского Союза. Авторы убеждены 
и неоднократно писали о том, что экономических и вообще объективных причин 
распада не было. Все проблемы могли разрешиться внутри существовавших систем. 
Непреодолимым препятствием стали субъективные факторы, которых очень много. 
Они разные по характеру и последствиям, в предложенной статье говорится о клю-
чевых, по мнению авторов, факторах. В частности подчёркивается, что главные из 
них напрямую связаны со стилем постановки и характером обсуждения задач, стоя-
щих перед страной, где научный анализ подменялся избыточно негативной аксиоло-
гией, с одной стороны, и пустой фразеологией, и мечтательностью, с другой. При 
этом эффект был достигнут ошеломляющий. Полная потеря осознания социальной 
реальности. Выход из ситуации, сложившейся к сегодняшнему дню, включает не 
только возвращение к научному объяснению и здравому смыслу происходящих про-
цессов. Но и к восстановлению тех объективных предпосылок к развитию, которые, 
несмотря ни на что, уцелели. Это государственный капитализм в экономике и пол-
ное возрождение социального государства, по преимуществу, советского типа. 

Ключевые слова: реставрация капитализма, социальная реальность, когни-
тивный диссонанс, государственный капитализм, социальное государство, советская 
модель, адекватный язык. 

Период реставрации капитализма в СССР в целом, и в Россий-
ской Федерации как его доминанты, проходил в первую очередь в 
ментально-психологической сфере. Размывались прежние смыслы, 
на их место монтировались мифологизированные и крайне расплыв-
чатые понятия, отражавшие не столько социальную реальность запа-
да, сколько конструкты коллективного творчества заинтересованных 
в ослаблении не идеального, но вполне жизнеспособного общества и 
государства субъектов. Манипуляция сознанием носила массирован-
ный характер и вполне обоснованно может называться психологиче-
ской войной, в которой участвовали самые различные силы от со-
временных власовцев до прекраснодушных профессоров универси-
тетов. При этом лекала, по которым сшивалась новая мифология, 
существовали уже несколько десятилетий на враждебном Советско-
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му Союзу западе и в качестве их производных в проявлениях дисси-
дентского сознания в СССР. Особняком в этом враждебном не толь-
ко советсткости, но и русскости информационном потоке стоит 
творчество, часто очень высокой художественной пробы и не ли-
шённое позитивной и перспективной проблематики писателей-
деревенщиков и таких мыслителей, как Игорь Шафаревич или Алек-
сандр Зиновьев.  

К сожалению, тех, кто сохранял хотя бы здравый смысл, оказа-
лось катастрофически недостаточно, и они утратили возможность 
влиять на процессы, происходившие в сознании соотечественников. 
Многие, скорее даже большинство, оказались наивными и добросо-
вестными участниками разрушения своей родины, тех систем жизне-
деятельности, которые обеспечивали им достойную жизнь. 

Оба главных действующих лица эпохи крушения, М. Горбачёв и 
Б. Ельцин, оставили после себя достаточное количество источников 
политической демагогии, с огромным энтузиазмом встречавшейся 
людьми, всё больше сливавшимися в обезличенную толпу. Как пра-
вило, использовался проверенный ещё на 20-м съезде КПСС приём 
очернительства и гробокопания, дополнявшийся построением воз-
душных замков из символов, представлявших смесь всё более вхо-
дивших в обиход западноевропейских ценностей (под наименовани-
ем их «универсальными», «общечеловеческими») и встраиваемых в 
них, произвольно заимствованных у классиков марксизма-ленинизма 
(висевших в воздухе отдельно от текстов) цитат-клише, которые 
оповещали о повороте страны к «аутентичному» «гуманному» соци-
ализму, к ленинским истокам в теории и практике и т. д. 

Слова «гласность», словосочетания в стиле «больше демокра-
тии, больше социализма», разглагольствования на тему борьбы с 
привилегиями или «бюрократия – тоже наш враг» стали вытеснять 
реальную работу над проблемами, которые нарастали. В конечном 
итоге историки, обществоведы, научные коммунисты, философы и 
экономисты – почти все поголовно бросились на борьбу с белыми 
пятнами и чёрными дырами. Договорились до того, что «иного не 
дано» и надо возвращаться в цивилизацию, из «чёрной дыры», в ко-
торую выпали.  

При этом все те понятия, которые легитимировались в эпоху пе-
рестройки, очень быстро сменяли друг друга, порождая когнитивный 
диссонанс, и привели к переформатированию не только информаци-
онного поля, но и к смене лидеров общественного мнения, толкова-
телей эпохи перемен. Среди них даже лучшие, т. е. занятые поисками 
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смыслов, сами оказывались в ловушке объяснения и понимания того, 
что происходит. Однако добросовестно заблуждаясь во многих, в 
том числе и судьбоносных для страны вопросах, они хотя бы предо-
стерегали от быстрых решений, приводящих с неизбежностью не 
только к новым тупикам, но и новым общественным расколам (что в 
дальнейшем и случилось). Александр Панарин писал: «Не наблюда-
ем ли мы и сегодня нового раскола общества: противостояния «де-
мократов» и «национал-патриотов», западнического «авангарда» и 
ностальгического консерватизма? При этом демократический аван-
гард снова грешит высокомерием по отношению к «туземному 
большинству», не ведающему новых истин века. Он снова склоняет-
ся к авторитарной педагогике «перевоспитания» большинства вместо 
демократической презумпции, заставляющей безусловно уважать 
волю этого большинства, выраженную на выборах» [2, с. 420].  

Как мы теперь знаем, предостережения и увещевания маститого 
учёного оказались напрасны. Фактически новый капиталистический 
авангард, сначала разбавляя привычное лексико-информационное 
пространство языка не столько новыми словами, понятиями, терми-
нами, сколько идеологическими мифологемами и симулякрами, су-
мел окончательно дезориентировать массы, а потом использовать их 
для достижения собственных, диаметрально противоположных 
национальным интересам.  

На самом деле, никто, за исключением народного авангарда, не 
стал мешать реставрации капитализма в СССР и в России. Почему? 
Потому что уничтожители реального социализма выступали под ло-
зунгами, которые не отвергали, а должны были расширить достиже-
ния, воспринимавшиеся как само собой разумеющееся [3]. 

В Советском Союзе были решены или близки к достижению 
решения такие задачи, как общедоступная бесплатная медицина, об-
щедоступное бесплатное образование, обеспечение граждан жильём. 
Существовали гигантские фонды общего потребления. Зарплаты и 
пенсии, вне зависимости от вклада в производство общественного 
продукта, обеспечивали вполне сносную жизнь. В целом государство 
было социальным не по названию и в теории, а на практике. Модель 
институционально-перераспределительной социальной политики 
действовала весьма эффективно. Не менее важным для подавляюще-
го большинства людей была возможность гордиться отечественными 
достижениями, которые воспринимались как личный успех. Армия, 
спорт высоких достижений, физическая культура, театр, кинемато-
графия, балет, космос…нескончаемый ряд сфер, где страна занимала 
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передовые позиции. Кто хотел всё это потерять? Кому всё это было 
не нужно? Это весомая часть советско-партийно-хозяйственной но-
менклатуры, экономический и уголовный криминалитет, солидная 
часть интеллигенции, учившаяся на западных книжках и так и не 
преодолевшая своего школярства. 

Если рассуждать здраво, и сегодня у нас весьма странный обще-
ствоведческий язык и терминология, не раскрывающая, а затемняю-
щая смыслы. Возьмём, к примеру, словосочетание «рыночная эконо-
мика». Разве оно отражает реальные процессы? Рыночной экономики 
быть не может. Рынок – это отношения между продавцом и покупа-
телем. Но для того, чтобы вступить в процедуры обмена, надо снача-
ла товар (объект продажи), обладающий качествами потребитель-
ской стоимости, произвести. Следовательно, «рыночная экономика» 
может быть только симулякром капиталистической экономики. 

Естественно, когда погром советской державы закончился, воз-
никла потребность в восстановлении и осмыслении новой социаль-
ной реальности. И Путин, лидер того, что ему досталось от погром-
щиков, стал искать не только реальную политику, но и тот язык, на 
котором можно говорить с массовым человеком и гражданином. 
Этот процесс оказался не быстрым. Потребовалось реанимировать 
такие понятия, которые ничего общего не имеют с постмодерном. 
Это «патриотизм», «держава», «цивилизация» (применительно к Рос-
сии), теперь и «пассионарность». Одно из главных важных понятий, 
нуждающихся в реабилитации и переосмыслении – «государствен-
ный капитализм». Форма организации производства и перераспреде-
ления, которая позволяет решать государственные и социальные 
проблемы. Стоит согласиться с утверждением, что «При нынешнем 
государственном капитализме Путина люди рассматриваются имен-
но как люди. При власти Ходорковского была бы всё та же ручная 
регуляция процессов, но люди в рамках такой экономической модели 
рассматривались бы либо как полезный, либо как неликвидный ре-
сурс. Понятно, что на этом политэкономическом поле есть и недого-
вороспособные игроки, вроде несистемной оппозиции, видение эко-
номики у которых весьма причудливо, если не сказать утопично. Но 
это уже частности. Главное, что нужно понимать про экономику, ко-
торую строит Путин, – это та модель, которая видит и старается по-
нять людей» [4, с. 97].  

На наш взгляд, перед страной стоит, по крайней мере, триединая 
задача: продолжать строить государственный капитализм, крепить и 
развивать социальное государство по советской модели и создавать 
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адекватный язык, понятный тем россиянам, на которых ориентирует-
ся государство [1]. Всё остальное вторично и производно. 
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WHAT TO DO? THE ORIGINS OF THE COLLAPSE AND THE 
PREREQUISITES FOR THE REVIVAL 

Abstract. The article analyzes the cognitive, cognitive, mental, and ideological pre-
requisites for the collapse of the Soviet Union. And this is no accident. The authors are 
convinced and have repeatedly written that there were no economic and generally objec-
tive reasons for the collapse. All problems could be resolved within existing systems. An 
insurmountable obstacle was the subjective factors, of which there are a lot. They are dif-
ferent in nature and consequences, which, according to the authors, are discussed in the 
proposed article. In particular, it is emphasized that the main ones are directly related to 
the style of setting and the nature of the discussion of the tasks facing the country, where 
scientific analysis was replaced by excessively negative axiology on the one hand and 
empty phraseology and dreaminess on the other. At the same time, the effect was stunning. 
Complete loss of awareness of social reality. The way out of the situation that has devel-
oped to date involves not only a return to a scientific explanation and common sense of the 
processes that are taking place. But also to restore those objective prerequisites for devel-
opment that, despite everything, have survived. This is state capitalism in the economy and 
the complete revival of the social state, mainly of the Soviet type. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

Аннотация. Статья посвящена вопросам девиантного поведения в период кри-
зиса COVID-2019, которое видоизменилось в результате введения карантинных мер. 
Анализ сетевых информационных источников показал в большинстве случаев отри-
цательную поведенческую реакцию людей на действующие карантинные мероприя-
тия. В работе акцент сделан на различных формах проявления девиации в условиях 
действия ограничительных мер, связанных с COVID-2019. Реальные примеры рос-
сийской и зарубежной действительности демонстрируют процесс трансформации 
таких состояний, как жестокость, непонимание, агрессивность, групповые/массовые 
противоправные активные действия, непринятие вводимых мер, со временем сме-
няющихся на более спокойное и адекватное поведение, с принятием существующей 
действительности. Наблюдается процесс в условиях одной и той же ситуации пере-
хода негативной девиации в позитивную.  

Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, информационные ресур-
сы, карантин, ограничительные мероприятия, отклоняющееся поведение, пандемия, 
COVID-2019, средства массовой информации. 

Одним из главных условий организованной социальной жизни 
является наличие соглашений между людьми, выраженных в виде 
норм. Отсутствие норм, регламентирующих поведение, делали бы 
невозможным взаимодействие в социуме. У нас бы отсутствовали 
ориентиры, которые определяют, что допустимо, а что нет. За год с 
небольшим пандемия COVID-19 изменила жизнь сообществ по все-
му миру. Люди вынуждены приспосабливаться к новым условиям 
жизни, связанным с ограничениями, накладываемыми на их трудо-
вую жизнь и повседневные свободы. В свою очередь государствен-
ные органы всех стран сталкиваются с двойными сложностями, ко-
торые связаны с необходимостью применения мер общественного 
здравоохранения при сокращении услуг и минимизации экономиче-
ского ущерба. Все это в совокупности меняет отношение людей к ра-
нее сложившимся в обществе и государстве поведенческим нормам, 
что свидетельствует об очередной стадии трансформации ранее сфор-
мировавшегося приемлемого в обществе поведения. Таким образом, 
данное поведение можно рассматривать как девиантное поведение.  

В научной литературе толкований понятий «девиантное поведе-
ние», «девиация», «отклоняющееся поведение» встречается доста-
точно много. Одни считают их тождественными понятиями, другие 
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предлагают разные их трактовки. Мы согласимся с мнением 
Я. И. Гилинского, который под девиацией понимает «социальное яв-
ление, выражающееся в относительно массовых видах человеческой 
деятельности, не соответствующих официально установленным или 
же фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожидани-
ям» [1, с. 1925]. Действующий период ограничительных мер показал 
и до сих пор демонстрирует, как само девиантное поведение, так и 
соответствующие ответные реакции со стороны общественности на 
возникающие трансформации.  

Объяснить подобного рода изменения можно введением огра-
ничительных мероприятий (карантина), под которыми понимаются 
«административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные ме-
ры, направленные на предотвращение распространения инфекцион-
ных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйствен-
ной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных» [2]. Вводимые 
меры являются вынужденными на фоне пандемии, которая в Боль-
шой медицинской энциклопедии определяется как «необычайно 
сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, конти-
нентов; высшая степень развития эпидемического процесса» [3]. Со-
ответственно, мы вынужденно участвует в самом глобальном про-
цессе преобразования одного поведения в другое, демонстрируя своё 
отношение в обществе либо положительно, либо отрицательно.  

Почти год действуют карантинные мероприятия, введён масоч-
ный режим, социальная дистанция, которые остаются актуальными, 
и по настоящее время. До сих пор действует режим самоизоляции 
для людей, находящихся в группе риска. Предпринятые меры не поз-
волили избежать распространения инфекции, а лишь усугубили си-
туацию: многие лишились работы, большое количество предприятий 
прекратили свою деятельность, произошёл рост безработицы, что 
спровоцировало рост преступности. Так, по данным за 2020 г. «число 
зарегистрированных преступлений в России по итогам года выросло 
на 1 %, по тяжким и особо тяжким деяниям – сразу на 14 % [4]. 
Больше половины всех уголовно наказуемых преступлений – это 
преступления против собственности. Самые большие темпы приро-
ста выявили у мошенничества, а самыми распространёнными оказа-
лись кражи [5].  

Так, в марте 2020 г. в Палермо на Facebook был открыт профиль 
группы под названием «Ной», который поощряет мятеж под лозун-
гом: «Заберём то, что у нас взято». Через несколько часов у него по-
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явились сотни подписчиков, некоторые из которых организованы 
посредством чата. Их сообщения не оставляют места для сомнений. 
Есть те, кто говорит: «Те, кто готов к войне 3-го (дата, предусмот-
ренная для окончания чрезвычайной ситуации, хотя есть уверен-
ность, что правительство примет решение о продлении), должны за-
писать это здесь»; «Мы должны сломать все супермаркеты». Другой 
пишет: «Проблема немедленная, дети должны есть». Позже органи-
зованная группа из двадцати человек появилась перед коробками су-
пермаркета Lidl – на Viale Regione, одного из крупнейших и наибо-
лее посещаемых в Палермо, с тележками, полными продуктов, отка-
зываясь платить, крича: «Достаточно быть дома, у нас нет денег, 
чтобы заплатить, мы должны есть» [6]. 

Россияне также демонстрируют своё специфическое поведение. 
Сотрудники полиции отмечают, что преступников всё больше при-
влекают продукты питания. Так, например, в Санкт-Петербурге не-
сколько мужчин напали на курьера по доставке еды. Преступники 
отобрали заказ, после чего скрылись на автомобиле. У двоих участ-
ников ограбления при задержании были обнаружены оружие и бое-
припасы. В Питкяранте (Карелия) двое бандитов, вооружённых тяп-
кой и игрушечным пистолетом, напали на продуктовый магазин. Их 
добычей стали 5 тыс. рублей, часть из которых злоумышленники по-
тратили на спиртное [7]. Мы видим, как безусловные рефлексы – 
пищевой и самосохранения, влияют на поведение людей.  

Возникающие в обществе отклонения, безусловно, вызывают 
настороженное или враждебное отношение окружающих, поскольку, 
как правило, девиантное поведение имеет негативный окрас. Но сле-
дует учесть тот факт, что девиация не всегда бывает лишь негатив-
ной. Существует также позитивная девиация. Примером такой деви-
ации является увеличившаяся благотворительность в период само-
изоляции многих мировых знаменитостей, которые жертвовали 
большие суммы денег для поддержки граждан, оставшихся без 
средств к существованию, а также на борьбу с коронавирусной ин-
фекцией [8; 9]. При этом некоторые публичные люди жаловались на 
уменьшение своих доходов и даже просили помощи у государства, 
что тоже вызвало негодование общественности. Например, продюсер 
Иосиф Пригожин был замечен при оформлении социальной выплаты 
в размере МРОТ [10].  

Кроме этого, отрицательное субъективное отношение к масоч-
ному режиму постепенно становится нормой жизни, вырабатывается 
новый условный рефлекс при входе в какое-либо помещение, транс-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

267 

порт, при большом скоплении людей и т. д. При этом в Японии, Ко-
рее и Китае маски уже давно превратились в аксессуар, который со-
провождает носителя везде. Главной причиной в этих странах явля-
ется – сохранение здоровья через правильное дыхание. «Ци – это 
важная категория китайской космологии и физиологии, связанная с 
энергией и дыханием. В китайской философии у иероглифа «ци» 
множество значений: «воздух», «атмосфера», «запах», «сила» и даже 
«патоген». Когда телесная «ци» истощена или ее движение наруше-
но, развиваются болезни. Дыхание имеет решающее значение для 
поддержания «ци» в теле» [11]. Отсутствие болезней, безусловно, 
является основной причиной ношения масок, а массовое осознание 
значимости здоровья, заставляет людей принимать различные меры, 
способы, средства и т. п. как должный, необходимый факт.  

Итак, современное мировое сообщество под влиянием массово-
го распространения COVID-19 претерпевает серьёзные изменения, 
выражающиеся в различных формах девиантного поведения. По 
мнению Юваля Ной Харари, «многие краткосрочные чрезвычайные 
меры станут неотъемлемой частью жизни. Это природа чрезвычай-
ных ситуаций. Они ускоряют исторические процессы. Решения, ко-
торые в обычное время могут занять годы обсуждений, принимаются 
за считаные часы» [12, с. 10].  

Литература  

1. Гилинский Я. И. Нормальность девиантности // Социология и общество: тради-
ции и инновации в социальном развитии регионов : сб. докл. VI Всерос. социол. 
конгр. Тюмень, 14–16 окт. 2020 г. / отв. ред. В. А. Мансуров ; ред. Е. Ю. Ивано-
ва. М. : РОС ; ФНИСЦ РАН, 2020. С. 1925–1931. 

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : федер. закон от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1999. № 14. Ст. 1650. 

3. Большая медицинская энциклопедия. URL: https://бмэ.орг/index.php/пандемия 
(дата обращения: 28.02.2021). 

4. В России на фоне пандемии выросла преступность. URL: https://ria.ru/20210120/ 
prestupnost-1593844335.html (дата обращения: 28.02.2021). 

5. Генпрокуратура рассказала о росте преступности в 50 регионах. URL: 
https://ria.ru/20201230/prestupnost-1591524319.html (дата обращения: 28.02.2021). 

6. Преступность во время пандемии. URL: https://petrovka-38.com/arkhiv/item/ 
prestupnost-vo-vremya-pandemii (дата обращения: 28.02.2021). 

7. В период пандемии в России участились кражи продуктов. URL: 
https://vestirama.ru/novosti/20200416-17.53.39.html (дата обращения: 28.02.2021). 

8. Зелененко И. Кто из российских знаменитостей пожертвовал средства во время 
пандемии? URL: https://www.gq.ru/society/russian-celebrities-charity (дата обраще-
ния: 28.02.2021). 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

268 

9. Благотворительность знаменитостей во время коронавируса. URL: 
https://коронавирус.онлайн/news/284-blagotvoritelnost-znamenitostej-vo-vremja-
koronavirusa.html (дата обращения: 28.02.2021). 

10. Продюсер Пригожин подал заявление на МРОТ из-за коронавируса. URL: 
https://abnews.ru/2020/05/30/prodyuser-prigozhin-podal-zayavlenie-na-mrot-iz-za-
koronavirusa/ (дата обращения: 28.02.2021). 

11. Почему в Азии носили медицинские маски и до пандемии COVID-19. URL: 
https://perito-burrito.com/posts/masks-in-asia (дата обращения: 28.02.2021). 

12. Жданов Ю. Н., Кузнецов С. К., Овчинский В. С. COVID-19: преступность, ки-
бербезопасность, общество, полиция. М. : Междунар. отношения, 2020. 448 с. 

 
DEVIANT BEHAVIOUR IN PANDEMIC CONDITIONS 

Abstract. The article is devoted to the issues of deviant (deviant) behavior during 
the COVID-2019 crisis, which has changed as a result of the introduction of quarantine 
measures. Analysis of online information sources showed in most cases a negative behav-
ioral reaction of people to current quarantine measures. The work focuses on various forms 
of manifestation of deviation in the context of restrictive measures related to COVID-
2019. Real examples of Russian and foreign reality demonstrate the process of transfor-
mation of such states as cruelty, misunderstanding, aggressiveness, group (mass) illegal 
active actions, rejection of introduced measures, which eventually give way to calmer and 
more adequate behavior, with the acceptance of existing reality. The process is observed in 
the conditions of the same situation of the transition of negative deviation into positive. 

Keywords: deviation, deviant behavior, information resources, quarantine, restric-
tive measures, deviant behavior, pandemic, COVID-2019, mass media. 

Герасимова Юлия Радиковна – кандидат социологических наук, доцент ка-
федры юриспруденции Иркутского национально-исследовательского технического 
университета, e-mail: avtos5630@mail.ru. 

Файзов Умеджон Хуршедович – студент Института экономики, управления и 
права Иркутского национально-исследовательского технического университета, e-
mail: m4gafara@yandex.ru.  

Gerasimova Julia Radikovna – Candidate of Sociology, Associate Professor, Asso-
ciate Professor of the Department of Jurisprudence of Irkutsk National Research Tech-
nical University, e-mail: avtos5630@mail.ru. 

Fayzov Umedjon Khurshedovich – Student of the Institute of Economics, Manage-
ment and Law of Irkutsk National Research Technical University, e-mail: 
m4gafara@yandex.ru. 
  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

269 

УДК 31:378.637 

Ю. А. Дёмин 
Педагогический институт, 

Иркутский государственный университет 
 

СТУДЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  
ОБ ОПЫТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:  
ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

Аннотация. Статья посвящена оцениванию студентами Педагогического ин-
ститута ИГУ полученного опыта дистанционного обучения, связанного с пандемией 
Covid-19. Проведенный социологический опрос продемонстрировал в значительной 
степени положительную оценку дистанционного формата обучения со стороны сту-
дентов. Основными положительными аспектами стали экономия времени и средств 
на проезд к месту обучения и комфортность получения образования в домашней 
обстановке. Значительная часть респондентов отметила негативное влияние дистан-
ционного формата обучения на свое физическое и психическое здоровье и социаль-
ное взаимодействие. Несмотря на отмеченные негативные черты, большинство ре-
спондентов высказалось в пользу очно-дистанционной обучения, поддержав перевод 
лекционных занятий в дистанционную форму. При этом современные студенты счи-
тают необходимым уменьшение оплаты за дистанционное обучение, что аналогично 
требованиям студентов многих российских вузов. Делается вывод, что правитель-
ству необходимо дальнейшее нормативно-правовое регулирование дистанционной 
формы обучения. 

Ключевые слова: молодежь, образование, дистанционное обучение, педаго-
гические вузы, реформирование образования, социологические опросы. 

Отчетливым трендом последних десятилетий является проник-
новение информационных технологий в различные сферы обще-
ственно-политической жизни современных государств (перевод от-
дельных рабочих мест на удаленный режим работы, электронный 
документооборот, электронное голосование и т. п.). В сфере образо-
вания это находит свое выражение в развитии образовательных 
платформ (например, Coursera), создании онлайн-курсов и YouTube-
каналов ведущими университетами, и, в целом, в возможности полу-
чить отдельные образовательные услуги в дистанционном режиме. 
При этом данные процессы были активизированы начавшейся весной 
прошлого года пандемией Covid-19, в ходе которой массы людей, в 
частности в образовательной сфере, были ускоренными темпами (и, 
зачастую, против своей воли) втянуты в процесс цифровизации про-
фессионального образования. В связи с этим становится актуальной 
задача подведения промежуточного итога, оценки полученного обра-
зовательного опыта.  
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В данной статье мы попытались выявить и оценить опыт ди-
станционного обучения, полученный студентами педагогических 
вузов в ходе пандемии Covid-19. Эмпирической базой исследования 
стал опрос студентов Педагогического института Иркутского госу-
дарственного университета, проведенный в середине марта 2021 г. В 
опросе приняли участие 93 студента 2–5 курсов очной (75) и заочной 
(18) форм обучения. Подавляющее большинство респондентов жен-
ского пола (74), что является нормой для педагогических учебных 
заведений.  

Почти 40 % респондентов положительно оценило опыт дистан-
ционного обучения, полученный в период пандемии Covid-19. Нега-
тивным данный опыт посчитали лишь 17,5 %, почти 43 % затрудни-
лись дать однозначный ответ. При этом часть опрошенных отметила 
наличие серьезных технических и организационных проблем на пер-
вых этапах введения дистанционного формата обучения. Основными 
положительными чертами дистанционного обучения стали экономия 
времени (и средств) на дорогу к месту учебы – 28 % и более ком-
фортная обстановка обучения (и проживания) в домашних услови-
ях – 25 %. Третье место заняли такие положительные характеристи-
ки, как возможность присутствия на занятии в любом месте, более 
легкая сдача сессии в тестовой форме и возможность «списать» 
(найти ответ в интернете), а также сам опыт получения образования в 
дистанционной форме (по 8 %). У студентов заочной формы обуче-
ния возможность экономии средств на проживание и дорогу стала де 
факто основным плюсом дистанционного образования (42 %). 

Основными отрицательными чертами дистанционного обучения 
стали отсутствие «живого» контакта с преподавателями и однокурс-
никами (28,5 %), большое количество домашних заданий (25 %), 
технические неполадки (12 %), 13 % респондентов также пожалова-
лись на ухудшение качества знаний и проблемы с восприятием ин-
формации, получаемой в дистанционном формате. 

Работа в дистанте негативно сказалась на физическом и психи-
ческом здоровье более половины обучающихся – подобный ответ 
выбрали 52 % опрошенных, 31 % респондентов не заметили каких-
либо ухудшений (в значительной степени заочники (39 % от общего 
числа выбравших подобный ответ и 61 % от общего количества за-
очников), что связано с меньшим объемом учебной нагрузки). Ос-
новными проблемами стали проблемы с глазами и ухудшение остро-
ты зрения (23 %); усталость, стресс и повышенная раздражитель-
ность (23 %); малоподвижный образ жизни (20 %); проблемы с осан-
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кой и боли в спине (16 %). Лишь 12 % респондентов посчитали, что их 
здоровье улучшилось, прежде всего, благодаря увеличившемуся вре-
мени на сон, занятия физкультурой и спортом, домашнему комфорту. 

Почти 60 % респондентов указали на уменьшение общения с 
друзьями в период дистанционного обучения (прежде всего, с одно-
курсниками), 35 % не заметили сколько-нибудь заметного негатив-
ного влияния дистанта в данном аспекте (многие указали при этом на 
компенсацию прежнего непосредственного общения в стенах вуза на 
общение посредством программно-технических средств (мессендже-
ры, социальные сети, телефон), или на усиления общения с прежни-
ми «школьными» друзьями). При этом среди студентов заочной 
формы почти 70 % не заметили какого-либо негативного влияния 
дистанционного обучения на их взаимодействие с друзьями, что свя-
зано со спецификой получения заочного образования и семейным 
положением большинства респондентов-заочников. 

Несмотря на экономию времени на проезд, почти 42 % респон-
дентов указали на уменьшение имевшегося «свободного времени» за 
время обучения в дистанте. Прежде всего, это было связано с воз-
росшим количеством домашних заданий. Примерно в равной степени 
(30 % на 28 %) было число тех, кто либо не заметил разницы, либо 
указал на увеличение имевшегося «свободного» времени. Респон-
денты, отметившие увеличение бюджета «свободного времени», 
предпочли потратить последнее на домашние дела и общение с род-
ственниками (24 %); занятия физической культурой и спортом и ра-
боту / зарабатывание денег (по 13 %); хобби (11 %). Лишь 8 % ре-
спондентов потратили возникшее свободное время на самообразова-
ние. 72 % респондентов не согласились бы получать высшее образо-
вание исключительно в дистанционном режиме, прежде всего, из-за 
необходимости «живого» (непосредственного) общения с преподава-
телями и однокурсниками во время занятий и невозможностью вы-
работки онлайн необходимых практических навыков и умений.  

Будучи поставленными перед выбором между возвратом к 
прежнему (без занятий в дистанте) или продолжению существующе-
го (очно-дистанционному) режима обучения в вузе, подавляющее 
большинство респондентов (68 %) выбрало последний вариант (при 
этом среди студентов заочной формы обучения – 50 %). Лишь около 
27 % респондентов высказались в пользу полного отказа от дистанта, 
остальные затруднились ответить. Если сравнить эти данные с жало-
бами студентов на ухудшившееся здоровье (52 %), уменьшение об-
щения с друзьями (около 60 %), уменьшение свободного времени из-
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за увеличившегося объема домашних заданий (около 42 %), то мож-
но сделать вывод о том, что студенты готовы терпеть определенные 
негативные физические и социальные последствия от внедрения ди-
станта в обмен на получаемые выгоды. При этом некоторые обуча-
ющиеся, по их собственному признанию, научились компенсировать 
возросшую учебную нагрузку формальным присутствием на заняти-
ях (занятие посторонними делами при выключенных камере и звуке 
при работе на платформе Zoom). 

Идею перевода лекционных занятий в исключительно дистан-
ционный формат поддержали почти 68 % респондентов. При этом 
почти 44 % отметили, что в дистанционном формате возможно про-
ведение лекционных занятий всех учебных дисциплин, 28 % указали 
возможность подобного формата для так называемых «поточных» 
лекций, 15 % для непрофильных предметов и 14 % для курсов по вы-
бору. Чуть более половины опрошенных (почти 52 %) поддержали 
идею, что лекционные занятия возможно проводить без непосред-
ственного общения с преподавателем (в виде самостоятельного про-
смотра студентами записанных видеолекций). Почти 40 % отвергли 
подобный формат проведения лекций, а около 9 % затруднились от-
ветить или указали на возможность использования видеозаписей ис-
ключительно как дополнительного учебного материала. 

В вопросе размера оплаты дистанционного формата обучения 
подавляющее большинство респондентов (67 %) посчитало справед-
ливой ее уменьшение (со стороны как обучающихся на коммерче-
ской основе студентов, так и государства) по сравнению с оплатой 
образования, получаемого студентами в стенах вуза в ходе непосред-
ственного общения с преподавателями. Соответственно можно с 
большой вероятностью предположить, что дальнейшее внедрение 
дистанционных форм обучения в российских вузах будет сталки-
ваться (и уже сталкивается) с требованиями снижения его оплаты со 
стороны студентов. При этом в декабре 2020 г. подобные требования 
студентов отдельных российских вузов стали обсуждаться на уровне 
президента и премьер-министра Российской Федерации [1]. Вопрос 
остается на стадии рассмотрения, однако потенциальная выгода от 
массового внедрения онлайн-курсов в рамках отдельных вузов может 
быть пересмотрена в сторону уменьшения. Более того, последующим 
шагом неизбежно станет вопрос о качестве самих онлайн-курсов и их 
производителях, что может привести к превращению отдельных уни-
верситетов (обладающих наиболее квалифицированным кадровым 
потенциалом и научными достижениями) в создателей подобных 
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курсов, а большинства остальных вузов – в реципиентов образова-
тельного контента (с соответствующим перераспределением финансо-
вых ресурсов на общегосударственном уровне). Подобная перспектива 
явно просматривается в рамках проекта новой системы государствен-
ной аккредитации отечественных высших учебных заведений [2]. 

Подводя итог, отметим, что большая часть респондентов при-
ветствует дальнейшее внедрение элементов дистанционного обуче-
ния в повседневную образовательную деятельность высших учебных 
заведений. Вместе с тем дальнейшее внедрение дистанционного обу-
чения требует более тщательного регулирования пределов нагрузки 
(времени нахождения за компьютером) во время проведения занятий 
в российских вузах (как это делается, например, в отношении прове-
дения уроков в общеобразовательных учреждениях). Отдельной ре-
гламентации требуют вопросы, связанные с оплатой дистанционного 
обучения обучающимися, и оплатой труда профессорско-
преподавательского состава в случае массового внедрения онлайн-
курсов. Последнее также может столкнуться с неоднозначной реак-
цией со стороны значительной части российского студенчества (как 
это, например, показывает отношение опрошенных к формату видео-
лекций). Однако в данном конкретном случае, как мы считаем, мне-
ние несогласных не будет решающим.  
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ABOUT THE EXPERIENCE OF DISTANCE EDUCATION: 
ACCORDING TO A SOCIOLOGICAL SURVEY 

Abstract. The article deals with the assessment of the received experience of dis-
tance education by the students of the teacher-training institute. The conducted sociologi-
cal survey showed a largely positive assessment of the distance learning format on the part 
of the students. The main positive aspects were the saving of time and money for travel to 
the place of study and the comfort of receiving education at home. A significant part of the 
respondents noted the negative impact of distance education on their physical and mental 
health and social interaction. Despite the noted negative features, the majority of respond-
ents spoke in favor of a combination of distance and traditional educational formats, sup-
porting the transfer of lecture classes to online mode. At the same time, modern students 
consider it necessary to reduce the payment for distance education, which is similar to the 
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СТРАНИЦЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ:  

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ  
В ГОРОДСКУЮ ДУМУ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

В 2000 ГОДУ 

Аннотация. В статье анализируются особенности выборов депутатов Город-
ской Думы г. Нижнего Новгорода в 2000 г. Сделан ряд выводов об особенностях 
конкурентной борьбы в ходе выборной кампании. Выявлены основные группы, ока-
зывавшие влияние на ход предвыборной кампании. Указано на применение «гряз-
ных» политических технологий, включая подкуп избирателей. Выявлены показа-
тельные примеры использования административного ресурса, включая энергетиче-
ский. Обозначены примеры использования фактора доверия президента В. В. Пути-
на к кандидату в депутаты. Определено, что в этот период имело место снижение 
доверия горожан к органам местного самоуправления по сравнению с серединой 
1990-х годов. 

Ключевые слова: политическая история, выборы, Нижний Новгород, Город-
ская дума, депутаты, технологии, административный ресурс. 

Политические события 1990-х гг., вне всякого сомнения, уже 
стали историей. Представляется, что весьма поучительны многие 
аспекты муниципальных выборов – прежде всего в городах милли-
онниках – особенно в свете сегодняшнего абсентеизма населения [2, 
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с. 322]. В полной мере это касается выборов депутатов Городской 
Думы города Нижнего Новгорода в 2000-м г., которые существенно 
отличались от тех, что имели место в сентябре прошлого года и ха-
рактеризовались в первую очередь крайне низкой явкой. 

Для предвыборной кампании по выборам в Городскую думу 
2000 г. были характерны два значимых фактора. Во-первых, по срав-
нению с предыдущими выборами (1994 и 1996 гг.) увеличилось ма-
стерство политтехнологов и, соответственно, более разнообразными 
и изощрёнными стали избирательные технологии [9, с. 144]. Во-
вторых, выросла степень индифферентности у населения по отноше-
нию к выборам муниципального уровня (вялотекущий характер 
предвыборной кампании [3, с. 212]; невыразительные формы агита-
ции, слабая информированность о кандидатах в депутаты: низкий 
интерес избирателей к происходящим событиям [1]), в результате 
чего явка на выборы была ниже, а стремление каким-либо образом 
изменить жизнь в мегаполисе в результате участия в выборах прак-
тически сошло на нет [5, с. 104]. Кстати, всё это весьма контрастиро-
вало с ситуацией в Нижнем Новгороде в годы перестройки [7, с. 367]. 

Нельзя не отметить, что имелось несколько влиятельных в реги-
оне и областном центре групп, стремившихся провести своих став-
ленников в Городскую думу. Первую из таковых часто именовали 
«реваншистами». Они вошли в так называемый список И. П. Скляро-
ва, являвшегося в тот период губернатором региона. В этот список 
вошли представители чиновничества, чьи позиции ухудшились в ре-
зультате деятельности мэра Ю. И. Лебедева (был выбран мэром 
Нижнего Новгорода осенью 1998 г.). Таковыми являлись снятые со 
своих прежних должностей главы районов заречной части Сергей 
Гладышев, Михаил Суетнов, Иван Яковлев, Геннадий Сокольников, 
бывшие чиновники городской администрации Михаил Самойленко, 
Александр Иванников. Возглавлял «реваншистов» (неформально) 
бывший и. о. главы города Владимир Горин. Они активно эксплуати-
ровали имидж жертв авторитарной власти, профессионалов, отстра-
ненных от дел исключительно из политических соображений. Иными 
словами, «реваншисты» позиционировались примерно также, как это 
делал отставной Представитель Президента РФ Ю. И. Лебедев в ходе 
мэрских выборов 1998 г. И для них подобная политическая поза вы-
глядела даже более логичной, потому что дела в городском хозяйстве 
после ухода «бывших» шли всё хуже и хуже. Под избирательные 
кампании «реваншистов» был создан теневой штаб, располагающий 
собственной трибуной. Речь шла о возвращении в Нижний Новгород 
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главного идеолога администрации Горина Михаила Полунина и о 
передаче под его руководство телеканала «Диалог». 

Другую часть «списка Склярова» составили «политические тя-
желовесы», серьёзные по региональным меркам политики, последо-
вательно находящиеся в конструктивной оппозиции Ю. И. Лебедеву. 
Отметим, что если «реваншисты» имели имидж хозяйственников, то 
такие люди, как Александр Сериков, Александр Карлышев, Вадим 
Воробьев, Мария Гайдаш, Михаил Синицын, Юрий Ежов, Александр 
Курдюмов и Анатолий Некрасов были известны именно как полити-
ки. За каждым из них стоят серьезные финансовые интересы, каждый 
мог опираться на поддержку политической партии. Все они входят в 
число людей, в разное время поддержавших И. П. Склярова, но при 
этом все они были достаточно дистанцированными от губернатора, 
чтобы не считаться его ближайшим окружением. 

Третью группу, вошедшую в «список Склярова», можно было 
обозначить как «молодые бизнесмены», которые консолидировались 
вокруг Владимира Буланова. Именно ему, превосходящему в опыте 
избирательной борьбы С. Абышева и А. Бочкарёва вместе взятых, 
удалось в считанные недели заинтересовать больше двух десятков 
молодых бизнесменов. И они выдвинули еще одного претендента на 
кресло спикера городской думы, а именно Александра Сысоева. На 
выборах 1996 г. Сысоев уверенно победил в своем округе и считался 
самым перспективным депутатом городской думы. Потом он возгла-
вил аппарат Представителя Президента РФ Александра Косарикова. 
Сысоев считался главным мотором избирательной кампании блока 
«Единство» в Нижегородской области. Именно он вел основную ор-
ганизационную работу. Именно его знают в лицо и поддерживают 
районные штабы «Медведя» и В. В. Путина. 

Главными оппонентами «списка Склярова» выступали кандида-
ты, включенные в «список Лебедева». Тогдашний мэр Нижнего Нов-
города Ю. И. Лебедев практически объявил открытый конкурс пре-
тендентов на повышение среди чиновников городской администра-
ции. Обитателям отдельных кабинетов в здании мэрии говорилось 
примерно следующее: выдвигайтесь кандидатами, избирайтесь в де-
путаты, слагайте с себя полномочия заместителей главы админи-
страции и директоров департаментов – а там посмотрим, кого из вас 
выдвигать в спикеры. Именно поэтому в число кандидатов от «пар-
тии Лебедева» поспешили записаться многие вице-мэры, главы рай-
онов и директора департаментов. Существовало мнение, что именно 
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городская администрация пошла дальше своих оппонентов в деле 
составления чёткого списка «своих» кандидатов [10]. 

Третьей силой являлись лица, близкие к С. В. Кириенко. Это 
были представители крупного бизнеса и прежде всего глава «Нижно-
вэнерго» А. Санников. Некоторые из них декларировали свою при-
надлежность к либеральной партии СПС. 

Отдельно следует отметить наличие интересов в исходе выбо-
ров у ГАЗа. Предполагалось, что эта группа могла получить от 6 до 
10 депутатских мандатов в округах Автозаводского и Ленинского 
районов. Однако в итоге с «командой ГАЗа» произошла осечка, по-
скольку на выборную кампанию положились неурядицы со вступле-
нием в права нового собственника автозавода – группы «Сибирский 
алюминий». В результате несколько явных фаворитов проиграли, а в 
одном округе выборы не состоялись вообще [6]. 

Доля самовыдвиженцев на декабрьских выборах составила 
13 %: безработные, домохозяйки, студенты, заведомые аутсайдеры 
предвыборной гонки. Никогда еще не была столь многочисленной 
(60 %) группа первых руководителей – директоров предприятий, 
торговых центров, школ, больниц. Кандидаты выдвигались не из 
представителей этих коллективов (рабочие, инженеры, другие специ-
алисты), а именно из первых лиц. Вторую, весьма заметную группу, 
претендующих на избрание, образовывали руководители бюджетных 
организаций (21 %). Их интерес по обеспечению самозащиты и рас-
ширению возможностей для деятельности своих организаций (школ, 
больниц, НИИ и вузов) на политико-законодательном уровне весьма 
понятен.  

Третья группа руководителей (16 %) возглавляла городские и 
районные органы административного управления, общественные 
организации и некоммерческие фонды [1]. 

Нельзя не признать, что упор в предвыборной кампании делался 
не на политических вопросах, но на противостоянии административ-
ных, финансовых и медийных ресурсов. Естественным в этих реали-
ях было использование «грязных технологий». Так, например, ряд 
кандидатов фактически практиковали подкуп избирателей. Напри-
мер, в 29-м округе Советского района часто заключались договоры с 
жителями. В этом договоре наниматель (он же кандидат в городскую 
Думу) обещал выплатить нанимаемому (то есть, жителю) n-ую сум-
му денег, а тот в свою очередь обязывался обеспечить чуть ли не по-
головное голосование «за» данного кандидата на определённой тер-
ритории.  
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Ряд кандидатов действовал не столь изощрённо, пытаясь подку-
пить избирателей. В самом деле, ничем иным, как подкуп нельзя бы-
ло обозначить дары, преподносимые накануне выборной кампании 
какой-нибудь школе или местному совету ветеранов, или раздачу про-
дуктовых наборов пенсионерам и установку скамеек во дворах [8]. 

Не обошлось без скандала в 8-м Автозаводском избирательном 
округе, где баллотируется самый именитый кандидат нынешней 
кампании, вице-мэр Нижнего С. В. Абышев. Его соперником 
вознамерился было стать такой же молодой и подающий надежды 
политик М. В. Крохин, работавший заместителем главного редактора 
газеты «Нижегородские новости». Однако окружная избирательная 
комиссия с усердием, достойным лучшего применения, проверила 
подлинность подписных листов М. Крохина и обнаружила, что около 
сотни их будто бы сфальсифицированы. Претенденту в регистрации 
было отказано. Крохин М. В. в ответ утверждал, что в его округе име-
ло место массированное использование административного ресурса [4].  

Следует признать, что а) избирательные листы в поддержку вы-
движения кандидатов в депутаты М. В. Крохина с большой долей 
вероятности могли содержать ошибки, а то и откровенные приписки, 
б) избирательные листы в поддержку многих кандидатов во всех без 
исключения округов могли содержать приблизительно столько же 
брака и в) до 2000 г. на муниципальных выборах избирательные ко-
миссии практически никого не допускали до выборов под предлогом 
наличия большого количества брака в подписных листах. Иначе го-
воря, налицо было избирательное правосудие, хотя в основу вердик-
та избирательной комиссии были положены реальные факты. С вы-
сокой долей вероятности можно предположить, что избирательная ко-
миссия, отказывая М. Крохину в регистрации, действовала не исходя из 
идеи о необходимости проведения честных выборов, но имея «заказ» со 
стороны лиц, имеющих большой административный ресурс.  

Нельзя также не упомянуть, что рядом наблюдателей отмеча-
лось даже использование предвыборных технологий, содержащих в 
себе элементы нейролингвистического программирования. Этот ме-
тод использовался спецслужбами в психологической войне, а в конце 
1990-х гг. был взят на вооружение предвыборными штабами. Приме-
ры: выдвижение кандидатов-двойников, употребление словосочета-
ний-ловушек и т. п. 

В 2000 г. началось активное использование в предвыборных це-
лях персоны президента страны В. В. Путина, имевшего большую 
популярность у населения. Так, имелись случаи ещё на стадии вы-
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движения лица в число кандидатов в депутаты, когда жителей убеж-
дали, что они расписываются не в избирательном листе, но в письме 
президенту России, что являлось и обманом, и подлогом [4]. 

В ходе выборной кампании активно позиционировал себя в ка-
честве «человека В. В. Путина» глава Советского района А. Тарасов, 
входивший в «список Лебедева». В округе был распространён пла-
кат, на котором А. Тарасов пожимал руку В. В. Путину. Этот кадр не 
был результатом фотомонтажа, снимок был сделан, когда В. В. Пу-
тин посещал армейский госпиталь, расположенный на территории 
Советского района. 

Активно перед выборами использовался и энергетический «ру-
бильник». Имеется в виду демонстративное отключение электро-
энергии, например, в администрации Приокского района или в по-
мещении на территории роддома г. Н. Новгорода. Разумеется, фор-
мально это делалось за неуплату за пользование электроэнергией. 
Однако, по сути, это были меры, направленные в первую очередь 
против мэра Ю. И. Лебедева и лиц из «списка Лебедева». Иначе го-
воря, вместо компромата стали активно использоваться проблемы и 
трудности в повседневной жизни горожан [4]. Нельзя не отметить, 
что использование «рубильника» в предвыборной борьбе было воз-
можно только при наличии большого административного ресурса, 
которым обладал не только баллотировавшийся в Городскую думу 
глава «Нижновэнерго» А. Санников, но и его покровитель – полпред 
в Приволжском федеральном округе С. В. Кириенко.  

Таким образом, нельзя не признать, что выборная кампания в 
Городскую думу 2000 г. серьёзно отличалась от аналогичных, прохо-
дивших в 1994 и 1996 гг. Во-первых, политтехнологи применяли бо-
лее совершенные технологии, включая технологии NLP. Во-вторых, 
более активно проявляли себя влиятельные в регионе группы 
(С. В. Кириенко, И. П. Склярова, Ю. И. Лебедева), причём суще-
ственно более активно ими использовались подконтрольные СМИ, 
включая новые телеканалы. В-третьих, конкурентная борьбы в ходе 
выборов в Городскую думу была сильнее, чем в ходе выборов 1994 и 
1996 гг. В-пятых, более активно в ходе предвыборной кампании ис-
пользовался административный ресурс в разных его проявлениях: от 
недопущения неугодных кандидатов к выборам до использования 
«энергетического рубильника» в качестве предвыборной технологии. 
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Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь концепций устойчивого раз-
вития (УР) и безопасности человека (БЧ) в арктической политике России. Автор 
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сти» в категориях традиционной безопасности, сталкивается с комплексом новых 
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Сегодня Арктика является одним из главных приоритетов со-
временной российской политики. В 1990-е гг. у России не было стра-
тегического видения развития Арктической зоны Российской Феде-
рации (АЗРФ), вследствие чего с начала 2000-х гг. было объявлено о 
так называемом «возвращении» России в регион [20, с. 1–2]. Первый 
стратегический документ «Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и на последую-
щий период» (далее «Основы -2008») [12] был утвержден только в 
2008 г. в период президентства Д. А. Медведева, однако, следует от-
метить, что отношение к Арктике кардинально изменилось во время 
второго президентского срока В. В. Путина (2004–2008 гг.), поста-
вившего вопросы освоения АЗРФ на уровень национального проекта.  

Важно отметить эволюцию государственного подхода к разви-
тию АЗРФ на современном этапе. Так, в «Основах-2008» Арктика 
определена как ресурсная база российской экономики, тем самым все 
ее значение было сведено исключительно к наличию ее ресурсного 
потенциала [3]. Такой подход соответствовал политике России тех 
лет, имевшей «энергетическое измерение». Однако не все эксперты и 
политики разделяли такой подход, отмечая, что недопустимо и даже 
опасно ограничивать освоение Арктики исключительно добычей ре-
сурсов. По их мнению [17], такой подход не соответствует уникаль-
ному потенциалу региона и национальным интересам России в це-
лом, поскольку АЗРФ обладает не только богатым разнообразием 
ресурсов, но и уникальным социокультурным потенциалом. Такой 
узкий «ресурсный» подход может сделать АЗРФ периферийной терри-
торией России с высоким уровнем оттока населения в другие регионы 
и, как следствие, угрозой безопасности северных границ России. 

Сегодня официальная риторика несколько отличается: больше 
внимания уделяется устойчивому развитию Арктики [16], что пред-
полагает более комплексный подход к ее освоению (создание совре-
менной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышлен-
ной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера, со-
хранение их самобытной культуры, их традиций, бережное к этому 
отношение со стороны государства) и более ответственное отноше-
ние к уникальной арктической экосистеме.  

В 2020 г. было принято два новых стратегических документа: в 
марте – президент подписал Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике до 2035 года (далее – «Основы-2020») 
[13] и указ об утверждении Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
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период до 2035 года (далее – «Стратегия-2020») [18]. Важным новов-
ведением двух документов является ярко выраженный «человече-
ский» компонент – приоритет повышения качества жизни людей, 
проживающих в АЗРФ. Так, в «Основах-2020» две из пяти целей 
напрямую касаются населения российской Арктики, коренных наро-
дов. Одна из целей связана с улучшением качества их жизни, вто-
рая – защитой их исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни. То же самое можно найти и в тексте «Стратегии-2020»: ос-
новные проблемы освоения Арктики России и ее национальной без-
опасности включают изменение климата, убыль населения, отстава-
ние показателей качества жизни в АЗРФ от национальных показате-
лей, отсутствие качественной инфраструктуры и т. д. Другими сло-
вами, все те вопросы, которые сегодня входят в концепцию «без-
опасности человека». 

Очевидна взаимосвязь двух концепций [21; 22], предложенных 
Организацией Объединенных Наций (ООН) в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. Так, концепция устойчивого развития (УР) как новая пара-
дигма развития человеческой цивилизации, впервые была сформули-
рована в докладе «Наше общее будущее» [10], подготовленном 
Международной Комиссией по окружающей среде и развитию 
(МКОСР) в 1987 г. Интересно отметить, что в этом же докладе уже 
была отмечена взаимосвязь между безопасностью и устойчивым раз-
витием, а также было показано, что источниками современных кон-
фликтов могут являться не только политические и военные угрозы, 
но и экологические и социально-экономические риски. Само понятие 
«безопасность человека» (БЧ) впервые было предложено в 1994 г. в 
«Докладе о развитии человека» [23] Программы ООН по вопросам 
человеческого развития (ПРООН). В этом докладе вновь подчерки-
валась взаимосвязь БЧ и УР общества, претерпевшего значительные 
трансформации со времен после окончания Второй Мировой войны.  

Несомненно, концептуально обе идеи взаимосвязаны. Во-
первых, центральное место в обеих концепциях занимает человек. 
Во-вторых, концепции взаимосвязаны содержательно: УР предпола-
гает баланс экономической, социальной и природоохранной состав-
ляющих в развитии цивилизации, основанной на идее гармоничного 
«соразвития» человека и окружающей его среды обитания, а БЧ 
определяется как «безопасность через устойчивое общественное раз-
витие» [23, p. 24].  

В современной Арктике – регионе, который традиционно рас-
сматривается как «зона мира и сотрудничества» [4], свободная от 
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реальных угроз военной конфронтации, сегодня в той или иной сте-
пени присутствуют угрозы БЧ, которые были систематизированы в 
докладе ПРООН по нескольким сферам. Рассмотрим их подробнее, 
применительно к АЗРФ. 

Экономическая безопасность. В случае российской Арктики в 
данном контексте следует отметить слабую социальную политику 
1990-х и начала 2000-х гг., устаревшую инфраструктуру и отсутствие 
необходимых инвестиций, что усилило негативные тенденции в раз-
витии АЗРФ. Прежде всего произошел интенсивный отток населения 
в более развитые регионы России: «за период 1989–2002 гг. общая 
численность населения здесь сократилась с 9,4 млн до 7,8 млн чело-
век, за 2002–2014 гг. еще на 3 млн человек, т. е. в целом население 
российской Арктики сократилось практически вдвое» [9], результа-
том чего стал дефицит рабочей силы в регионе и сосредоточенность 
населения в крупных городах преимущественно на западе АЗРФ 
(Мурманск, Архангельск и др.). Как следствие, в 1990-е гг. закры-
лись многие промышленные предприятия, деградировало комму-
нальное хозяйство ряда северных городов, заброшенными оказались 
многие порты и другие объекты инфраструктуры АЗРФ. На данном 
этапе характерной особенностью территории АЗРФ является ее не-
однородность по состоянию экономики и социальной сферы. Наряду 
с высокоразвитыми, урбанизированными районами в местах добычи 
и переработки полезных ископаемых имеется значительная часть 
территории, характеризуемой низким уровнем развития экономики, 
инфраструктуры и жизни населения, нерешенностью экологических 
проблем, во многих регионах до сих пор сохраняется традиционный 
уклад ведения хозяйства. 

Продовольственная безопасность, согласно докладу ПРООН, 
характеризуется такими угрозами как голод, отсутствие доступа к 
продовольствию либо отсутствие средств на приобретение продо-
вольствия, либо его самостоятельное производство. Для АЗРФ дан-
ные риски весьма характерны, а продовольственная безопасность 
является давней проблемой, обусловленной рядом факторов: «гео-
графическое положение, загрязнение продуктов питания вредными 
веществами, изменения климата и экономическая уязвимость регио-
на» [11]. Экстремальные природные условия АЗРФ создают препят-
ствия для развития сельского хозяйства и, следовательно, снижают 
возможности продуктового самообеспечения арктических регионов: 
«Низкая обеспеченность биологическими ресурсами, неблагоприят-
ные условия для земледелия (недостаток тепла, короткий вегетаци-
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онный период, бедные почвы, избыточная увлажненность) сдержи-
вают самообеспеченность населения местными продуктами питания» 
[7]. В результате в АЗРФ наблюдается высокая степень зависимости 
от ввоза продовольствия из других регионов РФ. Актуальной для 
АЗРФ является и проблема доступа населения к продуктам питания, 
что связано с сезонным характером транспортной инфраструктуры 
во многих регионах и, как следствие, проблемами доставки продук-
тов в удаленные регионы: «в долгосрочной перспективе для ряда 
этих регионов единственным способом обеспечения продоволь-
ственной безопасности останется эпизодическая доставка продуктов 
питания дорогостоящими видами транспорта» [5].  

Безопасность здоровья. Важным фактором обеспечения без-
опасности здоровья населения АЗРФ вновь является климатический 
фактор: «Типичными для Арктики являются различного рода патоло-
гии, обусловленные холодовым фактором, в связи с чем, тяжело и 
необычно протекают болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, 
нервной и пищеварительной систем, развиваются инфекционные и 
паразитарные заболевания, гиповитаминозы» [14]. Экстремальные 
природно-климатические условия большинства регионов АЗРФ ока-
зывают серьезное давление на человеческий организм и приводят к 
серьезным заболеваниям и часто преждевременной смерти. При этом 
если коренное население адаптировано к таким экстремальным усло-
виям проживания, то «приезжающие даже на временные работы лю-
ди попадают под отрицательное влияние северного климата, что су-
щественным образом сказывается на состоянии их здоровья, произ-
водительности труда…» [14]. С другой стороны, климатические из-
менения создают дополнительные риски здоровью населения, свя-
занные с таянием льда и вечной мерзлоты, а именно: выбросы мета-
на, которые, в свою очередь, ускоряют изменение климата; загрязне-
ние стойкими органическими соединениями, происходящими из мест 
захоронения ядерных и химических отходов, которые появляются по 
мере таяния льда и, наконец, таяния льда также создают риск для 
объектов инфраструктуры, которые могут быть деформированы [1]. 
Так, например, в 2016 г. вследствие жаркой весны и лета на Ямале 
был зафиксирован случай эпидемии сибирской язвы: наружу вышел 
вирус, десятилетиями скрывавшийся под землей [19]. Последняя 
вспышка сибирской язвы до этого была зафиксирована в 1941 г. 

Проблемы эффективности функционирования системы здраво-
охранения также характерны для АЗРФ: «государственные механиз-
мы охраны здоровья трудящегося населения и профилактики про-
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фессиональных заболеваний, инфекций, массовых неинфекционных 
заболеваний, эффективно используемые на практике в нашей стране, 
в экстремальных условиях Севера работают неэффективно и требуют 
своей адаптации» [14]. 

Экологическая безопасность, угрозами которой являются за-
грязнение окружающей среды, ее деградация, истощение ресурсов, 
антропогенные катастрофы – в наибольшей степени характерны для 
АЗРФ. Загрязнение территории Российской Арктики – наследие со-
ветского периода освоения Арктики. Так, загрязнение окружающей 
среды Арктики началось еще примерно в 1970-х гг., когда СССР 
начал активно осваивать Северный морской путь и с этой целью раз-
вивать систему портовых городов. Негативное влияние на состояние 
арктической экосистемы оказала милитаризация региона в период 
Холодной войны, когда Арктика стала ареной противостояния двух 
сверхдержав – СССР и США. В Арктике был создан атомный флот, 
строились аэродромы, военные базы, новые города, проводились во-
енные учения и т. д. Сегодня масштабы человеческой деятельности в 
Арктике продолжают расти, что связано с глобальными климатиче-
скими изменениями. Речь идет об активизации судоходства через 
арктические морские пути, а также усилении нефтегазового освоения 
Арктики и транспортировки ресурсов, добытых на Арктическом 
шельфе. В результате на российскую Арктику по-прежнему прихо-
дится наибольшее количество так называемых «горячих точек» [15]. 

Безопасность личности, угрозами которой являются различные 
формы насилия, конфликты, а также самоубийства и употребление 
наркотиков как формы насилия индивида над самим собой. В этом 
контексте уместно упомянуть важную проблему АЗРФ – борьбу с 
кочеванием, отрыв детей от семьи (с целью их социализации), что 
нарушает вековую преемственность и приводит к резкой нехватке 
кадров в традиционных отраслях, с одной стороны, и неспособно-
стью большинства молодых людей приспособиться к современным 
условиям жизни – с другой [8]. Выезд в город часто имеет опреде-
ленные риски, связанные с социальными проблемами, прежде всего, 
с алкоголизмом и наркоманией. При этом, около 150 тыс. представи-
телей коренного населения АЗРФ ведут кочевой образ жизни [2, 
c.53], который, однако, не имеет в России никакой правовой под-
держки и регламентации. Земельный кодекс РФ также не предусмат-
ривает никаких форм землевладения, кроме арендованной или част-
ной собственности, что является главным препятствием на пути при-
знания прав коренных народов на землю. 
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Безопасность общества. В российской Арктике проживают бо-
лее 30 коренных народов Арктики, общая численность которых не 
превышает 200 тыс. человек [2, с. 48], которые живут по вековым 
укладам предков или ведут кочевой образ жизни. При этом уровень 
жизни в районах проживания народов Севера ниже среднего в срав-
нении с другими субъектами РФ, уровень безработицы в 1,5–2 раза 
выше, чем по стране, высокая детская смертность, ниже продолжи-
тельность жизни. Сложившаяся с начала 1930-х гг. концепция освое-
ния и природопользования Севера принесла не малый ущерб тради-
ционным отраслям хозяйства коренного населения российской Арк-
тики, в результате появились области сильного загрязнения и дегра-
дации естественной среды их обитания. Речь идет об ущербе олень-
им пастбищам, которые являются важнейшей отраслью традицион-
ного хозяйства коренных народов Арктики. Северное оленеводство – 
это своеобразная форма адаптации человека к экстремальным усло-
виям жизни, и она настолько совершенна, разнообразна и всеобъем-
люща, что ученые говорят о «цивилизации северного оленя» [6]. 
Вследствие передачи земель под промышленные предприятия и за-
грязнения территории промышленными выбросами, коренное насе-
ление лишилось не только пастбищных земель и охотничьих угодий, 
но и традиционных рыбопромысловых мест, площадей сбора дико-
росов. Будущее коренных малочисленных народов Севера во многом 
зависит от того, будут ли созданы условия для сохранения и развития 
традиционных видов хозяйствования.  

Таким образом, сегодня проблематика БЧ приобрела для России 
особое звучание в контексте реализации одной из важнейших задач 
государственной политики РФ в Арктике – устойчивого развития 
региона. Успешное развитие российской Арктики предполагает со-
здание фундамента социально-экономического развития страны, а 
это требует нейтрализации перечисленных выше вызовов и угроз в 
сфере БЧ. Однако, несмотря на то что основное внимание в страте-
гических документах РФ в последние годы обращается именно на 
социально-экономический и экологический блоки проблем, до сих 
пор отсутствуют как единая концепция УР АЗРФ, так и прямые от-
сылки в стратегических документах к концепции БЧ, не прописан 
механизм реализации концепции УР. 
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HUMAN SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
IN THE RUSSIA’S ARCTIC POLICY  

Abstract. The article is devoted to analysis the relationship between the concept of 
sustainable development (SD) and human security (HS) in the Russia’s Arctic policy. The 
author analyzes the main strategic documents defining Russia's policy in the Arctic (‘Fun-
damentals of the State Policy of the Russian Federation in the Arctic for the period up to 
2020 and beyond’ and ‘Fundamentals of the State Policy of the Russian Federation in the 
Arctic until 2035’) and tries to identify the ideas of SD and HS. The author notes that to-
day the AZRF, being a ‘zone of peace and stability’ in terms of traditional security, faces a 
complex of new challenges and threats related to HS. The author concludes that only in the 
case of neutralization of the threats to HS discussed in the article, the transition of the 
AZRF to sustainable development will become possible. 
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ПУСТОЕ МЕСТО КАК ЦЕНТР  
НОВОЕВРОПЕЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОРЯДКА 

Аннотация. В современной политической философии пустое место представле-
но как «онтический центр» новоевропейского политического порядка/пространства и, 
таким образом, опознается как основная проблема политической онтологии. В ста-
тье рассмотрены два репрезентативных дискурса пустого места. Дж. Агамбен выяв-
ляет пустое место как область аномии, которая, в «отсутствие суверена», постепенно 
охватывает/захватило политическое пространство; биополитическое производство 
современности определяет форму современного западного политического порядка 
как лагерь; задачей, по Агамбену, является раскрытие возможности «отмены» лагеря 
и учреждения «места благой жизни» посредством «чистого насилия» (В. Беньямин), 
снимающего биополитику и производящего политику как «средство без цели». Ан-
керсмит Ф. Р. в горизонте либеральной версии экономической парадигмы политиче-
ского считает необходимым для «спасения демократии» перенос «японской модели» 
пустого места в политический порядок Запада посредством отказа от гелиотропиче-
ской модели представления политического (укорененной в господствующей «стои-
цистско-фундаменталистской» парадигме политического, которая должна быть за-
менена «макиавеллистской парадигмой»), обосновывая такую возможность ее пол-
ной совместимостью с либеральным представлением политического пространства. 
Сравнительный анализ концепций «пустого места» Дж. Агамбена и Ф. Р. Анкерсми-
та позволяет сделать вывод о необходимости политического решения, раскрываю-
щего возможность преобразования установленного политического порядка, в кото-
ром отсутствует место решения. 

Ключевые слова: пустое место, политический порядок, суверенное решение, 
биополитика, «голая жизнь», политическое пространство. 

В новое время пустое место становится центром европейского 
политического порядка [8]: суверен сначала перестает быть «намест-
ником бога» (в «новом левиафане» как политическом теле, у Гоббса 
[5] еще «освящается» божественной санкцией, но учреждается «об-
щественным договором»: «место бога» остается пустым и исключа-
ется из состава политического тела) и затем вообще перестает быть. 
«Невозможность суверена», начиная с эпохи барокко, констатирует-
ся В. Беньямином [16]; пустое место становится действительно пу-
стым. Но пустое место, окончательно с упразднением суверена, ста-
новится центром как таковое; в современной политической филосо-
фии наличествуют две интерпретации этого обстояния: пустое место 
как область аномии и голой жизни/лагеря у Дж. Агамбена [1] и сим-
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волически представленное метафорой «японского императора» у 
Ф. Р. Анкерсмита [3]. Различие в содержании интерпретаций произ-
водно; первично различение действительности лагеря и реальности 
политической метафоры. Здесь невозможны ни совмещение, ни син-
тез, но только выбор в перспективе, раскрываемой политическим 
решением. 

Пафос концепции эстетической политики Ф. Р. Анкерсмита [2; 
3] – «спасение демократии», причем здесь имеются в виду не «власть 
для народа» и тем более не «власть народа», но, во-первых, охране-
ние ответственности за принимаемые правящими решения (сетевая 
организация власти исключает ответственность, и требуются нор-
мально функционирующие механизмы политической репрезентации, 
чтобы ответственность и решение продолжали оставаться «связан-
ными») и, во-вторых, необходимость «места» и «механизма» балан-
сировки и гармонизации интересов. И то, и другое предполагает, в 
некотором противоречии с «экономической парадигмой», сохране-
ние отделенности auctoritas от potestas; это возможно только, если 
«пустое место», которому «отдается» auctoritas будет действительно 
пустым. Анкерсмит доказывает, что в макиавеллистской традиции 
европейской политической философии просматривается такая воз-
можность для европейской политики и «ассимиляция» «японской 
модели» как классического способа реализации данной возможности, 
при известной коррекции, реализуема и желательна.  

В центре «японской» организации политического пространства 
располагается император, но именно не как суверен, но как «ребе-
нок»: суверенное решение исключено. Это полностью соответствует 
императиву «либеральной метафизики» (К. Шмитт [13]): «верховен-
ство права» есть абсолютное исключение суверенного решения [7]. 
Более того: сведение политики к управлению (когда, по утверждению 
М. Вебера [4], между государством и предприятием больше нет су-
щественного различия) в современном государстве управления 
(К. Шмитт [14]), предполагает, вместе с гомогенизацией политиче-
ского пространства, непрерывность иерархии управления (сетевая 
организация все больше преобладает, по утверждению Анкерсмита) 
без суверена, принципиально стоящего вне и над этой иерархией 
(суверен – над правовым порядком). «Японская модель» реализует, 
по Анкерсмиту, анонимность власти; но и на Западе нужно стре-
миться (по сути политической доктрины, формулируемой в эконо-
мической парадигме политического) к утверждению анонимной вла-
сти: «Несмотря на неопределенность такой власти, она вполне спо-
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собна (и даже идеально приспособлена) к тому, чтобы структуриро-
вать постиндустриальные общества настоящего и ближайшего буду-
щего» [3, с. 343]: это – эстетическая политика. Важно то, что такая 
власть существует и успешно функционирует как «японская мо-
дель»: «Отсутствие политического центра, суверенного центра… не 
случайность, а сама ее сущность. Нашей метафоре суверенного цен-
тра, из которого управляется корабль государства, Япония противо-
поставляет свою метафору пустого центра» [3, с. 331–332]. Таким 
образом, заключает Анкерсмит, «не было бы преувеличением ска-
зать, что с западной точки зрения японская метафора пустого центра 
представляет собой формальное отрицание понятия суверенитета. 
Ведь японская политика нуждается в предположительно суверенном 
центре лишь для того, чтобы она могла отрицать его в качестве ис-
точника, начала, основания власти, хотя как таковой этот центр оста-
ется жизненно необходимым» [3, с. 337].  

Собственно говоря, в интерпретированной таким образом 
«японской модели» нет ничего, что противоречило бы господствую-
щей экономической модели политического; при достигнутой (по 
крайней мере, утверждаемой в теории) пластичности западного по-
литического, «реализации» фатально мешает только одно: мифич-
ность «японской модели»; император – реально «божественный ре-
бенок» (для японцев), и «японская модель» сродни европейской 
средневековой в одном, но принципиальном отношении: «пустое ме-
сто» есть «место бога», на котором «установлен» его «заместитель» 
(«викарий»). И такого места в европейской политике больше нет, 
есть другое, и возможность реставрировать «уже отсутствующее» 
весьма сомнительна для современности [9]. 

Модель (если здесь уместно использовать это слово; мы пользу-
емся им вполне условно, только для того, чтобы открыть возмож-
ность первоначального сопоставления) Дж. Агамбена [1] с самого 
начала имеет то преимущество, что оно «вписано» в революционную 
современность, являющуюся, по его утверждению, биополитикой. 
Свою концепцию пустого места как центра новоевропейского поли-
тического пространства Агамбен выстраивает в полемике с 
К. Шмиттом. Если для Шмитта [15] суверен, принимающий суверен-
ное решение о чрезвычайном положении и стоящий над политиче-
ским и правовым порядком (для Шмитта всякий политический поря-
док возможен только в «правовой форме»), раскрывает область ано-
мии только для того, чтобы восстановить правовой порядок, то для 
Агамбена, согласившегося с В. Беньямином в том, что суверена 
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больше нет и он не нужен, область аномии сама по себе является 
распространяющейся на весь политический порядок действительно-
стью, «амбивалентной» по своей сути: голая жизнь является одно-
временно и благой, и принимает форму лагеря. Задача, по Агамбену, 
заключается именно в том, чтобы разорвать связь между «полити-
кой» и «правом», которая является необходимой в суверене: необхо-
димо «освободить голую жизнь от постоянной угрозы смерти», вы-
свободить возможность «свободы», и тем самым «исключить кон-
центрационный лагерь» как современную биополитическую реаль-
ность (в которой речь идет не о «благой жизни», но о воспроизвод-
стве человеческого капитала [10], «в которой мы все находимся»: 
Агамбен утверждает, «что именно чрезвычайное положение как 
фундаментальная политическая структура в наше время все больше и 
больше выходит на первый план и стремится к тому, чтобы в конеч-
ном счете стать правилом. Когда наше время попыталось дать этому 
нелокализуемому видимую и постоянную локализацию, результатом 
стал концентрационный лагерь. Не тюрьма, а именно концлагерь яв-
ляется в действительности пространством, которое соответствует 
этой первоначальной структуре номоса» [1, с. 29]. «Чистое насилие» 
(термин введен В. Беньямином; С. Жижек [6] говорит в этой связи о 
«революционном насилии), политика как «средства без цели» явля-
ются концептами, посредством которых пустое место представляется 
не как «лагерь», но как «благая голая жизнь»: ссылаясь на Беньями-
на, Агамбен утверждает, что в таком «пустом месте», которое теперь 
есть «политика», «освобожденная» от названных «связей» и ставшая 
«чистой политикой» (игрой, «средством без цели»), суверен, который 
в биополитической реальности итак утратил возможность «суверен-
ного решения» (стал «неспособен к нему» не по «личным обстоя-
тельствам», но «структурно», впрочем, субъект лишен и возможно-
сти, и области решения по своей сути [11; 12]), «упраздняется»: это 
политика вне «новоевропейского горизонта политического» и «пу-
стое место» «развязывается» с абсолютом; «чистое» насилие В. Бе-
ньямина [16] производит возможность «чистой политики». 

Насколько «реальны» шансы утвердить «пустое место» (в его 
«желательном значении») в центре современного западного «поли-
тического» можно дальше обсуждать (тем более, что суть «либе-
ральной метафизики» – бесконечная дискуссия [13]). Но, как бы то 
ни было, «пустое место» является, как радикальное понятие 
(К. Шмитт [15]), «местом», в котором «суть современности» и 
«смысловой центр теории» совпадают. В некоторой перспективе, 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

294 

которую мы постарались описать, вопрос о «пустом месте» – цен-
тральный в современной западной политической философии, а «ре-
шение о пустом месте», если оно возможно, есть основное политиче-
ское решение, определяющее не только «судьбу политического», но 
и непосредственно жизнь каждого. В любом случае: «вопрос должен 
быть поставлен». 
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EMPTY SPACE AS THE CENTER  
OF THE NEW EUROPEAN POLITICAL ORDER 

Abstract. In modern political philosophy, the empty space is presented as the “ontic 
center” of the New European political order / space and is thus recognized as the main 
problem of political ontology. The article considers two representative discourses of empty 
space. J. Agamben identifies the empty space as an area of anomie that, in the “absence of 
a sovereign”, gradually engulfs / has taken over the political space; the biopolitical produc-
tion of modernity defines the form of the modern Western political order as a camp; The 
task, according to Agamben, is to uncover the possibility of “abolishing” the camp and 
establishing a “place of good life “through” pure violence” (V. Benjamin), removing bio-
politics and producing politics as a “means without an end”. Ankersmith, in the horizon of 
the liberal version of the economic paradigm of the political, considers it necessary for the 
“salvation of democracy” to transfer the “Japanese model” of empty space into the politi-
cal order of the West by rejecting the heliotropic model of representation of the political 
(rooted in the prevailing “stoic-fundamentalist” paradigm of the political, which should be 
replaced by the “Machiavelist paradigm”), justifying this possibility by its full compatibil-
ity with the liberal representation of the political space. Comparative analysis of the con-
cepts of “empty space” by J. Agamben and F. R. Ankersmita allows us to draw a conclu-
sion about the need for a political solution that reveals the possibility of transforming the 
established political order, in which there is no place for a solution. 

Keywords: empty space, political order, sovereign decision, biopolitics, “bare life”, 
political space. 
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Луганский государственный университет им. Вл. Даля 

 
О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, ФОРМИРУЮЩИХ  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация. В статье выделены факторы, которые влияют на формирование 
социальных процессов современного общества. Подчеркивается уникальность ситу-
ации, в которой функционирует глобальное общество: в начале третьего десятилетия 
ХХI века происходит совпадение нескольких глобальных отрицательных факторов: 
очередной мировой экономический кризис, тревожная неопределенность будущего в 
условиях распада основных идеологических парадигм, кризис глобализма, дальней-
шее наступление информационно-компьютерных технологий и элементов искус-
ственного интеллекта на рынок труда и в целом на мир человека. Отдельного вни-
мания заслуживает глобальный фактор пандемия. 

Ключевые слова: кризис «традиционного человека», социальное неравенство, 
сценарии выживания человечества, новые организационные структуры, COVID-19. 

Начало третьего десятилетия ХХI в. отличается уникальным 
совпадением множества отрицательных факторов, которые пронизы-
вают как деятельность всех регионов и стран (на макроуровне), так и 
деятельность конкретных коллективов и каждой личности. На наш 
взгляд, анализ этих факторов надо начинать с анализа кризиса идео-
логических парадигм и, прежде всего, с кризиса глобализма. 

Нужно отдать должное экспертной прозорливости редакторов 
известного немецкого еженедельника «Шпигеля» Мартина и Шу-
манна, которые еще в 1996 г., когда еще преобладала эйфория от 
глобализации, уже названием своей книги «Западня глобализации: 
атака на процветание и демократию» (русский перевод был опубли-
кован в 2001-м), предостерегали от преждевременных восторгов [1]. 
Уже в названии первой главы «Общество 20:80. Правители мира на 
пути к иной цивилизации» дается краткий анализ известной сен-
тябрьской встречи 1995 г. в гостинице «Фермонт» в Сан-Франциско 
500 ведущих политиков, бизнесменов и ученых. «Прагматики в Фер-
монте оценили будущее с помощью пары цифр и некоей концепции 
20:80 и титтитейнмент. В следующем столетии для функционирова-
ния мировой экономики будет достаточно 20 % населения». А как же 
остальные? Останутся ли без работы 80 % тех, кто хочет работать? 
«Конечно, – говорит американский писатель Джереми Рифкин, автор 
книги «Конец занятости», – у тех 80 %, которые останутся не у дел, 
будут колоссальные проблемы». 
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У всех на устах выражение Збигнева Бжезинского «тититейн-
мент», в переводе «сосущие и развлекающиеся» призвано ассоции-
роваться с отчаявшимся населением, скрашивающим свое существо-
вание развлечениями: «Возможно, сочетание развлечений, в какой-то 
мере скрашивающих безрадостное существование, и пропитания, 
достаточного для жизнедеятельности, будет поддерживать отчаявше-
еся население мира в относительно хорошем расположении духа» [1, 
с. 20–21]. Уже тогда немецкие редакторы «Шпигеля» аргументиро-
ванно, с убедительным анализом, предупреждали глобальное сооб-
щество о тревожных тенденциях конца ХХ века: «Сегодня мировые 
финансовые рынки опаснее для стабильности, нежели атомное ору-
жие. Всего лишь 358 миллиардеров владеют таким же богатством, 
как и 2,5 миллиарда человек, вместе взятые, почти половина населе-
ния Земли… Сейчас нет ни идеологии, ни поп-культуры, ни между-
народной организации, ни даже экологических проблем, которые 
связывали бы страны мира более тесно, нежели электронная сеть 
глобальных денежных машин банков, страховых компаний и инве-
стиционных фондов» [1, с. 35, 46, 77, 126]. 

Немного позже, в 2004 г. была опубликована последняя работа 
Александра Сергеевича Панарина «Стратегическая нестабильность в 
ХХI веке». Уже сами названия глав говорят о масштабе и актуально-
сти исследуемых проблем: «Либеральные разрушения общества», 
«Страхи властвующих как фактор стратегической нестабильности», 
«Милитаристский проект «американского века»: сущность и судьба», 
«Долго ли продлится одиночество России», «Возвращение сакраль-
ного как альтернатива «рыночному терроризму»», «Прогнозируемые 
итоги века: с чем восток придет на Запад» [2]. Анализируемые про-
блемы остаются актуальными и для третьего десятилетия ХХI в. Ав-
тор завершает фундаментальную работу выводом: «Перед лицом 
этой реальности безжалостного глобального наступления на жизнен-
ные права простых людей во всем мире, на их право сохраниться в 
истории, а не стать жертвой сознательно организованного «есте-
ственного отбора», логика выбора делается, увы, значительно более 
жесткой, чем можно было предполагать еще недавно. Либо «неадап-
тированное большинство» человечества заново мобилизуется, выра-
ботав эффективное средство самозащиты, либо его ожидает участь 
гетто в новой системе глобального апартеида. Причем не следует 
думать, что мобилизация, со всеми ее жесткими организационными 
технологиями, будет происходить только на блокированной периферии 
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мира, на «большом Юге». Сегодня опережающими темпами она проис-
ходит в господском стане, в либеральном «центре мира»» [2, с. 634]. 

В 2017 г. ушел из жизни выдающийся социолог Зигмунд Бау-
ман. Примечательно, что его последняя работа называется «Ретрото-
пия», которую он трактует как глобальный социальный процесс но-
стальгии по прошлому, идеализация того, что было и безвозвратно 
ушло: «Одни считают силы, уповая на новые начинания, сулящие 
человечеству большие перспективы, другие, разочаровавшись в 
несбывшихся надеждах, на возврат в прошлое. Но, похоже, больше 
всего среди нас тех, кто не думает ни о прошлом, ни о будущем, и вме-
сто этого от безрадостных перспектив ищет успокоения в гаджетах, ко-
торые наверняка приносят пусть маленькое, но ежедневное удовлетво-
рение: отказавшись от амбиций и чаяний, люди отступают в ложно без-
опасное прибежище заботы о себе и своих интересах» [3, с. 119]. 

Грустно подводя итоги достигнутого человечеством за все эта-
пы своего развития, Бауман ставит знак вопроса к категории «назад»: 
«Назад к Гоббсу?», а к остальным классам «назад» этот знак снима-
ет: «назад к племенам», «назад к неравенству», «назад в утробу». Ин-
тересно, если бы Зигмунд Бауман дописывал свою потрясающую по 
эмоциональности работу, добавлял бы он еще несколько «назад»: 
«назад к доцифровой экономике, к «нормальным» (неквантовым) 
компьютерам»? «назад, в мир без пандемии»? 

Среди работ по прогнозированию выделяется работа Джорджа 
Фридмана, американского политолога, директора частной разведы-
вательно-аналитической организации Stratpor, «Следующие 100 лет: 
прогноз событий XXI века», которая была опубликована в 2009 г. 
Сейчас хотелось бы затронуть один из аспектов этой многоплановой 
работы, которая анализируется в разделе «Компьютерные техноло-
гии и американская культура». Несколько цитат: «Компьютер фоку-
сирует свое внимание исключительно на том, что можно выразить в 
виде чисел. Тем самым он склоняет людей, что иные аспекты знаний 
либо не существуют, либо не имеют значения. Компьютер воспри-
нимает разум как инструмент для достижения целей, а не для их об-
думывания», «Американские компьютерные технологии – это логи-
ческое продолжение традиций американской культуры, где значи-
мость идеи определяется ее практическими последствиями. Следова-
тельно, идея без практических последствий лишена значения. Тем 
самым перечеркнуто все представление о созерцательном размыш-
лении как самоцели. Американский прагматизм представлял собой 
атаку на европейскую метафизику в силу ее непрактичности. Амери-
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канская культура была одержима идеей практических действий и с 
презрением относилась ко всему метафизическому… Другими сло-
вами, американская культура с трудом находит общий язык с под-
линным и прекрасным. В ней ценится конечный результат, а зада-
ваться вопросами о важности того, чем вы занимаетесь при этом не 
принято… Компьютер в гораздо большей степени, чем автомобиль 
или «кока-кола» представляет собой уникальное проявление амери-
канского понимания разума и реальности» [4, с. 85–88]. 

Сейчас, когда начинается третье десятилетие нового века, когда 
накал о компьютерных войнах в кибератаках, казалось, достиг пре-
дельных значений, выделяется нестандартный вывод Фридмана о 
том, что «компьютерная культура по определению является варвар-
ской. Сущность варварства – это низведение культуры до уровня 
элементарной движущей силы, не терпящей отклонений или сопер-
ничества. То, как сконструирован компьютер, то, как написаны про-
граммы, а также история его эволюции говорят о мощной, все упро-
щающей силе. Она представляет собой не разум, обдумывающий 
собственную сложность, а разум, низведенный до своего простейше-
го выражения, и удовлетворяющийся практическими достижениями» 
[4, с. 89]. 

Проблема компьютерной революции требует переосмысления 
значения ведущих социальных групп в современной структуре обще-
ства, в частности, роли элит, интеллигенции, формировании новых 
стратегий развития. Эта проблема должна увязываться с разработка-
ми по искусственному интеллекту, с работами Института будущего 
Н. Бострома, «Конгресса 2045» Р. Курцвейла, с квантовым этапом 
развития не только физики, но и всего общества. 

Беглый контент-анализ публикаций последних лет показывает 
на те трудности, с которыми сталкиваются современные исследова-
ния: турбулентное общество, посткапитализм, общество риска, пост-
модернизм, общество травмы… Мы высказывали свою точку зрения 
по этой проблеме после публикации новой фундаментальной работы 
Ж. Т. Тощенко об обществе травмы [6, с. 133–140]. 

Научное сообщество еще не успело подготовить аргументиро-
ванные ответы на многие старые вызовы, как появился COVID-19. И 
это не Черный Лебедь (по Н. Талебу), и даже не «дикая карта буду-
щего» (С. Переслегин), не очередная пандемия, а пандемия, которая 
должна рассматриваться как новое явление, в котором смешались 
медицинские, политические, социально-технологические, социоло-
гические и другие аспекты. Не случайно, многолетний организатор 
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Давосского форума Клаус Шваб свою работу, опубликованную не-
давно, назвал «COVID-19. Великая перезагрузка» [7]. Требуются но-
вые подходы к анализу послековидного общества, разработка новых 
методологических и методических подходов. 
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Н. С. Новиков 
Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И. К. Яковлева  
войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
РОЛЬ И ФУНКЦИИ АРМИИ В СОЦИУМЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности армии как социального 
субъекта, связанного с охраной и защитой государственности, её особенности как 
социального формирования, специфика деятельности профессиональных военных. В 
качестве центрального звена военной деятельности осмысляются ценностные уста-
новки, а среди них – те, которые относятся к смысложизненным, реализующимся 
при актуализации внешней и внутренней функций армии. В своей внешней функции 
армия противостоит явному врагу. Более сложные задачи возникают тогда, когда 
опасность разрушения государства связана с внутренними конфликтами, ресенти-
ментом, представители которого вырабатывают особую систему «антиценностей». В 
основе принятия решений командным составом лежит осмысление и выработка сто-
ящих перед военнослужащим задач, понимание тех общегосударственных целей, 
решение которых обеспечивает безопасность общества. Для офицера важно понима-
ние того, соответствуют ли жертвы характеру и содержанию стоящих перед обще-
ством целей, а, следовательно, и всем ценностным составляющим, лежащим в осно-
ве принятых решений. 

Ключевые слова: армия, государство, мировоззрение, ресентимент, смысло-
жизненные ценности, принятие решений, ценностное сознание. 

Возникновение армии как элемента социума было связано с воз-
никновением государств, обладающих территорией, которую необхо-
димо защищать или расширять. Считается, что первая регулярная ар-
мия была создана царем Аккада, Саргоном во II тысячелетии до н.э., 
вследствие чего ему удалось создать и единое государство. Одновре-
менно сформировались основные социальные функции армии: внеш-
няя, основанная на охране собственных границ, и, одновременно, за-
хвате и присоединении других земель, и внутренняя, связанная с уре-
гулированием различных конфликтов внутри государства. 

В социуме сложился особый кластер профессиональных воен-
ных, выработавший в процессе осуществления своей деятельности 
особые правила, нормы, оценки, идеалы и ценности. Все это привело 
к серьезным социальным изменениям, что отмечал, к примеру, В. 
Соловьев: «В государстве впервые являются солидарно действующие 
человеческие массы. Война уже удалена изнутри этих масс и перене-
сена на более широкую окружность государства… в государстве во-
ины составляют особую касту или профессию, или, наконец (при все-
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общей повинности), военная служба составляет лишь временное заня-
тие граждан» [6, с. 467]. Особенностью армии является то, что она – 
полностью государственное образование, выполняющее его волю.  

Армия в обществе представала как специфическое орудие в ру-
ках власти, о чем пишет, например, В. Соловьев, называя армию 
своеобразным, «точным и непреложным» орудием государственной 
власти [5, с. 283]. Эта функция армии и способы её осуществления 
практически сохранилась: «Воинская деятельность… выполняет 
важные социальные функции. Являясь частью политики», армия 
осуществляет свои действия насильственным образом, независимо от 
того, защищает ли она общество, или осуществляет экспансию» [3, 
с. 90]. Являясь «орудием государственной власти», армия становится 
активным субъектом социума, приобретая единство целей, выполняя 
стоящие перед обществом задачи. 

Характерный для армии единый образ действий опирается на 
систему мировоззрения общества, а также на личностное отношение 
каждого участника реальных или потенциальных военных действий 
к социуму в целом, государству, собственному долгу. Профессио-
нальная военная деятельность представляет собой особое социальное 
явление. Профессиональный военный – это человек, сделавший ос-
новой своей жизни подготовку к возможному вступлению в боевые 
действия и на каком-то этапе своей жизни участвующий в них. Дру-
гими словами, он поставил свою жизнь между теми, кого он защища-
ет, и грозящей им опасностью. Одним из условий образа действий во-
еннослужащего является то, что каждый индивид дает присягу, чем 
гарантирует свою верность добровольно взятому на себя долгу. В со-
ответствии с присягой вся жизнедеятельность военного человека ре-
гламентирована в соответствии с уставом. Однако наличие устава и 
принятие присяги не является лишь формальной стороной деятельности 
военного – они пронизывают всю личную жизнь военнослужащего. 

Только в соответствии с целями, предписывающими характер 
действий военного, вырабатываются принципы и способы решений, 
которые принимает офицер, содержание команд, которые он должен 
отдавать личному составу. Таким образом, специфика профессио-
нальной деятельности военных диктует не только цели, задачи и вы-
бор способов для их осуществления, но и ценностные ориентиры, 
которые являются необходимостью, без чего, по выражению А. 
де Сент-Экзюпери, «армия теряет боеспособность, … она превраща-
ется в скопище солдат» [4, с. 285].  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

303 

Однако не только жесткая регламентация действий делает про-
фессиональную военную деятельность специфической. Для военно-
служащего главной составляющей является готовность к осознанно-
му самопожертвованию в процессе противостояния любой угрозе по 
отношению к государству, которому он присягал. Поэтому «взгляд в 
лицо небытию» – постоянная составляющая его жизни. Офицер же 
встречается не только с личной опасностью, но и с необходимостью 
подвергать угрозе жизнь своих подчиненных, приказывая идти на 
риск и принимая на себя всю ответственность за это решение, что 
предполагает наличие ценностей, фундирующих всю систему воен-
ной деятельности.  

Таким образом, армия, с одной стороны, действует с аксиологи-
ческой позиции, характерной для государственности данного социу-
ма, с другой – она и сама формирует систему определённых матери-
альных и духовных ценностей. Центральным звеном в этом кругу 
остаются смысложизненные установки, реализующиеся при актуали-
зации двух основных функций армии: внешней и внутренней. Каж-
дая из названных функций ложится в основу ценностей, базирую-
щихся на нормах, методах, способах деятельности по осуществле-
нию защиты государственности. Но при этом система ценностей, ха-
рактерных для армии, связана с сохранением образа жизни социума в 
целом, и ценности противника не входят в данную сферу. Они ока-
зываются вынесенными за пределы находящегося под защитой ар-
мии населения, его территории, экономики и пр., «смерть врага… не 
считается убийством, уничтожение воинов неприятеля морально 
освящается, а смерть на поле боя объявляется самой почетной из 
всех возможных видов смерти» [2]. Таким образом, состояние войны 
представляет собой, помимо тех разрушений и бедствий, которые 
она несет, также и выработку особых ценностей, характерных для её 
непосредственных участников. Это обстоятельство было отмечено 
некоторыми теоретиками экзистенциализма. Например, К. Ясперс, 
отмечая парадоксальность и противоречивость военного состояния 
общества, отмечал, что человек, проходя через дихотомию осознания 
своей силы и способности повлиять на мир и одновременного ощу-
щения собственной беспомощности и одиночества, погружен в му-
чительное осмысление ужаса перед временем. Поэтому познание се-
бя и своих возможностей может состояться только в неких кризис-
ных, пограничных ситуациях, одной из которых является война. 
«Войне свойствен пафос – жертвовать жизнью за веру в безусловную 
ценность собственной сущности. Лучше умереть, чем быть рабом. 
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Чем яснее, исходя из собственной воли, сражающийся понимает, о 
чем идет речь, тем возможнее этот взлет в человеке» [8, с. 344–345]. 

Таким образом, война как одна из форм осуществления челове-
ческого бытия формирует в обществе и в мире новые ценности 
смысложизненного характера. С одной стороны, человек сталкивает-
ся с осуществлением собственного существования на грани своих 
возможностей, что приводит к новым результатам в выработке ду-
ховных ценностей. С другой – человек сам вырабатывает новые спо-
собы преодоления опасностей. 

М. Хайдеггер, цитируя немецкого поэта XVIII–XIX вв. Гельдер-
лина, указывал на то, что наличие опасности вынуждает вырабаты-
вать спасительные действия. При этом спасительное не существует 
рядом с опасностью и отдельно от неё. «Опасность сама, давая о себе 
знать, в качестве опасности, есть спасительное» [7, с. 255].  

Однако не все экзистенциалисты, обращающиеся к проблеме 
войны, видят в ней только реализацию воли к смерти или противо-
стояние ее неизбежности. Например, А. де Сент-Экзюпери говорит, 
что главным в обретении смысла участником военных действий ста-
новится не просто жизнь или смерть. Главное – во имя чего сверша-
ется и то, и другое [4, с. 319].  

Экзистенциальные, смысложизненные ценности специфическим 
образом проявляются не только в ситуации войны. Военнослужащий 
принимает на себя ответственность за тот порядок, который необхо-
дим государству для осуществления его бытия. К. Ясперс отмечал, 
что в повседневной жизни и поведении людей на первом плане стоит 
соответствие установленным традициями и историей правилам. Од-
нако поведение людей распадается на две тенденции. Одна из них 
предполагает, что человек может ощущать радость труда, но не чув-
ствовать себя неким самостоятельным индивидом, и тогда он стано-
вится выразителем всеобщего. Другая категория людей находит 
формы творческого осуществления своих возможностей и способно-
стей. Но есть еще такая часть общества, которая ощущает в себе 
стремление к бунту и возмущению. Их не устраивает собственное 
существование, и они ищут деструктивные пути решения своих про-
блем. К. Ясперс отмечал, что осуществляемый ими фактор возмуще-
ния обращен не к целому бытию, а к его отдельным случаям [8, с. 318].  

Обострение внутренних противоречий, характерных для пере-
ломных этапов истории, чревато резким усилением любых форм со-
циального противостояния. Тем не менее, каким бы ни было само 
противостояние, в нем всегда наличествуют две противоположные 
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тенденции: та часть общества, которая олицетворяет собой власть, 
силу, осуществляет давление на другую часть, чувствующую себя 
зависимой, подавленной, обездоленной. Наличие внутренних проти-
воречий ставит военнослужащих в особые условия. Заметим, что 
наличие внешней угрозы делает вполне определенным образ врага, 
против которого направлены действия военных. Другое положение 
вещей связано с наличием внутренней конфликтной ситуации, по-
скольку в этом случае образ врага не является настолько определен-
ным, и действия, а также принятие решений в ситуации внутренних 
конфликтов требуют глубокого понимания моральных принципов 
действий людей, выполняющих приказы. И в этом случае важно вы-
явление причин, обусловливающих необходимость силового проти-
востояния деструктивным элементам социума. 

В этой связи возрастает роль офицера, принимающего решения, 
поскольку он обязан понимать общегосударственные цели, решение 
которых обеспечивает стабильность общества. Опирается же такая 
способность на высокий уровень профессионализма, а также на ту 
систему ценностей, которая выработана в системе мировоззрения. 
Особенно важно «формирование методологической культуры, мето-
дологического мышления офицера. Недостаточный уровень развития 
методологической культуры личности приводит к тому, что на пер-
вый план выдвигается как единственно возможный метод «проб и 
ошибок», который «по определению» не предполагает достижения 
высокой эффективности деятельности, а в некоторых случаях «пере-
бор вариантов» просто невозможен» [1, с. 70].  

Таким образом, армия в современном обществе выступает в ро-
ли его активного субъекта, от которого зависит стабильность, без-
опасность, а часто и само существование того или иного государства.  
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THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE ARMY IN SOCIETY 

Abstract. The article deals with the features of the army as a social subject associat-
ed with the protection and protection of statehood, its features as a social formation, the 
specifics of the activities of professional military personnel. As the central link of military 
activity, values are interpreted, and among them-those that relate to the meaning of life, 
which are realized during the actualization of the external and internal functions of the 
army. In its external function, the army confronts the obvious enemy. More complex prob-
lems arise when the danger of the destruction of the state is associated with internal con-
flicts, resentment, whose representatives develop a special system of"anti-values". At the 
heart of decision-making by the command staff is the understanding and development of 
the tasks facing the military, the understanding of those national goals, the solution of 
which ensures the safety of society. For the officer, it is important to understand whether 
the victims correspond to the nature and content of the goals facing society, and, conse-
quently, to all the value components that underlie the decisions made. 
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consciousness. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ»  
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

Аннотация. В статье анализируются последние отечественные тенденции раз-
вития дипломатии в рамках «мягкой силы». Дипломатический инструмент «мягкой 
силы» во внешней политике России рассматривается в ключе её взаимодействия со 
странами Запада – США и странами Евросоюза. Через призму внешнеполитических 
отношений России и стран Запада раскрывается кризис внешней политики России в 
целом и отечественной дипломатии в частности. 
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Тенденции развития «мягкой силы» во внешней политике Рос-
сии требуют особого научного внимания, ибо актуальность диплома-
тических отношений на современном этапе чрезвычайна. Поэтому 
необходимо раскрыть сущность рассматриваемых нами терминов. 

«Мягкой силой» принято называть политическую и дипломати-
ческую модель, являющуюся привлекательной и внушающей дове-
рие в силу своих основных принципов: демократичности, ненасиль-
ственности и открытости. «Мягкая сила» (или, как её ещё называют в 
СМИ, «гибкая власть») [9, с. 18] – это следствие демократизации об-
щества и установления капиталистической модели экономики в 
большинстве развитых стран, в рамках чего международная дипло-
матия испытала необходимость в новых путях установления сотруд-
ничества, урегулирования конфликта и т. д. 

Во внешней политике «мягкая сила» заключается в использова-
нии таких дипломатических средств, с помощью которых одному 
государству удастся убедить другое хотеть то же, что хочет первое. 
Это своего рода психологическая уловка, позволяющая обыкновен-
ной демократии становиться гибкой, всепроникающей и по-
человечески проницательной. Примечательно, что в современном 
мире в противовес «мягкой силе» до сих пор некоторые государства 
используют принципы «жесткой силы». Как показывает опыт по-
следних лет, который мы разберем далее на примере России и стран 
Запада, «мягкая сила», несмотря на свой молодой возраст как поли-
тической методы, начинает себя изживать. 

О том, что России необходимо развивать инструмент «мягкой 
силы» в рамках дипломатии, заговорил В. В. Путин. Указав в статье 
«Россия и меняющийся мир» на демократические политические тен-
денции, президент заявил: «Образ России за рубежом формируется 
не нами, поэтому он часто искажен и не отражает ни реальную ситу-
ацию в нашей стране, ни её вклад в мировую цивилизацию, науку, 
культуру, да и позиция нашей страны в международных делах сейчас 
освещается как-то однобоко» [6]. В связи с этим Путин сказал, что 
для укоренения в российской политике «мягкой силы» нужно осу-
ществлять «продвижение своих интересов и подходов путем убежде-
ния и привлечения симпатий к своей стране, основываясь на дости-
жениях не только в материальной, но и в духовной культуре и интел-
лектуальной сфере» [6]. 
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Вектор, выбранный президентом в рамках российской диплома-
тии последних лет, не соответствует, как показывает время, действи-
тельности. «Мягкая сила» внешней политики России – довольно од-
нозначное явление, и понять это сразу довольно тяжело.  

Демократическая дипломатия зиждется на диалоге, ненападе-
нии, взаимопонимании, поэтому Россия всегда чтила мир и выступа-
ла за миропорядок – однако не всегда выглядела как дружелюбная 
страна и не вписывалась в демократическую модель «мягкой силы». 
Примером тому может служить множество прецедентов, таких как 
ежегодный Парад Победы. Не секрет, что Россия тратит колоссаль-
ные деньги на проведение военного парада, посвященного кровопро-
литной Великой Отечественной войне, закончившейся 75 лет назад. 
Впрочем, не секрет также, что ежегодно собираемое количество 
средств (которое многие в условиях пандемии коронавируса назвали 
бы непомерно большим и ненужным) на проведение в России Парада 
Победы – это прямое следствие демонстрации российской внешне-
политической «мягкой силы». Выводя на Красную площадь батареи 
военной техники в сопровождении рот пехотинцев, запуская в небо 
истребители с российским флагом, Россия не только отдает дань 
уважения павшим в далекой войне воинам, но и демонстрирует свой 
военный потенциал. Обладая одной из сильнейших армий на плане-
те, Россия неоднократно подчеркивала таким образом, что является, 
с одной стороны, стражем мирового порядка, а с другой – опасным 
противником, готовым противостоять любому врагу. 

Данный прецедент, возможно, весьма предсказуем и в какой-то 
степени несправедлив. Ведь любая страна не станет скрывать свой 
военный потенциал, хотя бы из одной мысли о том, что может быть 
подвергнута внешним конфликтам, интервенции и т. д. Военная 
мощь – залог сохранения мира, однако, как мы сказали, эта же мощь 
используется и как «мягкая сила» во внешней политике. 

Ещё один прецедент неоднозначного действия «мягкой силы» 
во внешней политике России – действия во время саммита G20. Бу-
дучи приглашенной на важнейшую дипломатическую встречу в Ан-
талью 2015 г., Россия в день саммита заявила об успешном испыта-
нии межконтинентальных баллистических ракет «Булава» [7], кото-
рые были запущены с подводного крейсера «Владимир Мономах» и 
пролетели 6 тыс. км. Иными словами, одновременно с дипломатиче-
ской миссией Россия проводила испытание оружия. И такой подход 
всегда был характерен для России: даже проводя мирный диалог, 
наша страна всегда держит оружие наготове. 
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Отметим, последние тенденции в «мягкой силе» внешней поли-
тики России и начавшееся давление в виде «жесткой силы» внешней 
политики стран Запада начались во многом из-за подобных инциден-
тов. Страны ЕС и США почувствовали угрозу во внешней политике 
России из-за неоднозначных действий российского правительства на 
международной арене: выступая за мир, Россия присоединяет мир; 
выступая за свободные выборы, Россия, как выражаются различные 
американские политологи, сама «подтасовывает» карты тогда, когда 
это нужно, и т. д.  

Нами было определено, что причиной развития тенденций осо-
бой модели «мягкой силы» внешней политики России стало желание 
европейских стран и США держать Россию под международным кон-
тролем. Российская «мягкая сила», введенная в политику для установ-
ления дружеских отношений с миром, обнаружила в себе пути отхода, 
чего в принципе не может быть при истинной демократии. Лишь тот, 
кто пришел на войну без оружия, желает мира, а не тот, кто спрятал 
оружие за спиной. Однако необходимо помнить, что внешнеполитиче-
ские, культурные и экономические модели России и многих стран 
очень разнятся: и то искажение, о котором сказал В. В. Путин, проис-
ходит зачастую не по вине России, а из простого непонимания некото-
рыми государствами особенностей «мягкой силы» России. 

Если говорить о последних нескольких годах российской ди-
пломатии, можно очень наглядно продемонстрировать кризис, заро-
дившейся в «мягкой силе» внешней политики России. Если возвра-
щаться к пиковым событиям недавнего времени, первым крупней-
шим таким событием станет присоединение Крыма. Кризис прези-
дентства В. Януковича, который привел к стычкам его с оппозици-
онным парламентом, во многом был решен благодаря России – 
направив на Украину людей для поддержки пророссийских сил, Рос-
сии удалось поспособствовать смещению Януковича с поста прези-
дента, Николая Азарова [5, с. 39] – с поста премьер-министра, и пре-
кращению Евромайдана (который потом, так или иначе, превратился 
в настоящую гражданскую войну). Однако, применив «мягкую силу» 
(в основном, через СМИ) для сохранения государственности Украи-
ны, Россия забрала себе Крым, вызвав небывалый всплеск междуна-
родного гнева по отношению к себе. Неоднозначность «мягкой си-
лы» России, которую мы подметили в самом начале, показала себя и 
навлекла на себя уже «жесткую силу» стран ЕС и США – «Большая се-
мерка» стран ввела в отношении России экономические санкции, замо-
розившие активы многих российских бизнесменов за рубежом, запре-
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тившие въезд в США и ЕС многим политикам и т. д. Санкции, ставшие 
одной из причин финансового кризиса России, не сняты до сих пор. 

Далее тенденция трансформации «мягкой силы» внешней поли-
тики России сложилась примерно в то же время, что и «крымский 
консенсус», и речь здесь идёт о событиях в Сирии. В 2014 г. часть 
Сирии была захвачена боевиками ИГИЛ1, на что Россия довольно 
быстро отреагировала: по просьбе Башара Асада в 2015 г. наша стра-
на начала военную операцию в Сирии, возбудив тем самым новую 
волну гнева западных коллег» [3]. Рычагом давления на Россию в 
данном вопросе стал факт отказа нашей страны присоединиться к 
Международной коалиции по борьбе с терроризмом, организованной 
США. Здесь кроется ещё один возмутительный пример слабости 
российской «мягкой силы». Находясь уже год под сильнейшим эко-
номическим давлением США, Россия отказывается объединить силы 
с тогда ещё первой экономикой мира для борьбы с терроризмом в 
Сирии, обосновав свой отказ тем, что США направили в Сирию сол-
дат, не имея ни разрешения ООН, ни согласия официального сирий-
ского правительства. Таким образом, не пожелав сугубо идеологиче-
ски уступать США первенство в урегулировании международных 
конфликтов, Россия ещё прочнее втоптала себя в западные санкции, 
которые в 2015 г. стали расти всё больше и больше. А ведь возможно, 
что, если бы Россия не пыталась играть в идеализм и святость, объ-
единенными силами США и нашей страны удалось бы быстрее разо-
браться с конфликтом в Сирии, и более того – наладить дипломатиче-
ские отношения, испорченные крымским кризисом, и снять санкции.  

Нужно заметить, что отечественная модель «мягкой силы» не 
признает западную, и наоборот. Несмотря на общую направленность 
(мирный диалог и сотрудничество), средства к достижению плодо-
творной дипломатии у России и у западных государств сильно рас-
ходятся. Это – одна из причин, по которой российская модель «мяг-
кой силы» сейчас находится в кризисе и конфронтации с ЕС и США, 
а также почему Россия на международном поприще зачастую выби-
рает сотрудничество со странами Востока, даже если есть возмож-
ность наладить отношения с США. К примеру, 22 ноября 2017 г. 
В. В. Путин провел экстренную встречу с главами Ирана и Турции 
[3], подписав договор по совместному урегулированию сирийского 
конфликта – однако, как мы помним, ранее сотрудничество по уре-
гулированию конфликта в Сирии было предложено России США. 

                                                 
1 Запрещена в Российской Федерации. 
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Такой принципиальный и регулярный отказ России от навязываемой 
США модели «мягкой силы» и противопоставление ей своей соб-
ственной привело Россию к непрекращающимся экономическим 
санкциям. И что примечательно – даже выход из международного 
экономического и политического гнёта никогда не рассматривался 
Россией сквозь призму каких-либо уступок странам ЕС или США. 
Несмотря на усиливающиеся санкции, Россия не только не пошла на 
диалог с миром (хотя попытки были с обеих сторон), но и закрепила 
новые экономические постулаты, которые в идеале должны привести 
к национализации экономики и укреплению торговых отношений 
уже не с ЕС, а с такими странами, как Индия и Китай.  

Глядя на рассмотренные нами внешнеполитические прецеденты, 
которые, как мы надеемся, указали на кризис «мягкой силы» России, 
подвергающейся постоянным испытаниям терпения на международ-
ной арене и не всегда с ними справляющейся, можно предположить, 
что западная модель «мягкой силы» идеальна. Однако даже в ней 
существуют определенные особенности, которые с прошедшими го-
дами можно смело охарактеризовать как «навязчивость» [8, с. 13]. 
Западная «мягкая сила» внешней политики – это не нейтральный ин-
струмент дипломатии, созданный ради самой дипломатии. Это ещё и 
навязанная модель взаимоотношений стран Запада и России, в рам-
ках которой в американских и европейских СМИ происходит регу-
лярное искажение и приукрашивание российской действительности. 
Данная тенденция свои истоки имеет ещё в середине XX в., когда 
претендующие на титул сверхдержавы США стали теснимы усили-
вающимся Советским союзом, только что вышедшим триумфальным 
победителем из тяжелейшей войны. Поляризация мира, возникшая в 
конечном итоге вслед за противостоянием США и СССР, позволила 
Западу осознать необходимость создания дипломатического инстру-
мента «мягкой силы», с помощью которого удастся установить все-
мирную демократию не с помощью оружия, а с помощью информа-
ционной войны. С тех пор эта модель почти не изменилась и в рам-
ках «мягкой силы» внешней политики США, и ЕС зачастую вмеши-
ваются во внутреннюю политику России, что становится важным 
инструментом информационной войны. 

Примеров в рамках данной проблематики, как и в случае с 
неоднозначностью «мягкой силы» России, достаточно. Можно 
вспомнить убийство С. Л. Магнитского. Дело Магнитского быстро 
попало в объектив США [10] и было представлено общественности 
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как обличающее Россию, что и оправдало последующие санкции в 
отношении нашей страны, введенные президентом Бараком Обамой.  

Существенный напор испытала «мягкая сила» России со сторо-
ны «жесткой» западной силы после выступления В. В. Путина в 
Мюнхене в 2007 г. Заявив тогда в важнейших своих тезисах, что од-
нополярность (которую так хотели США) в современном мире не-
приемлема, и что Россия как одна из сильнейших стран имеет право 
проводить независимую внешнюю политику [1], В. В. Путин сильно 
задел многие западные страны, развязавшие настоящую информаци-
онную войну против России, а затем и вовсе перейдя к «жесткой си-
ле» в виде экономических санкций. 

События, которые произошли не так давно и связаны с отравле-
нием Сергея и Юлии Скрипаль [2] и с отравлением А. Навального 
[4], тоже хорошо показывают «навязчивость» западной модели «мяг-
кой силы». Американские и европейские дипломаты практически 
взяли под свой полный контроль оба эти дела, и представили широ-
кой общественности в самом невыгодном для России свете.  

Как итог, мы можем сделать определенные выводы о кризисном 
этапе «мягкой силы» России, ставшим результатом трансформаци-
онных тенденций во внешней политике России. Истоков у данной 
проблемы множество, многие из них на первый взгляд кажутся не-
разрешимыми: это и противостояние России и США на международ-
ной арене, и отказ первой и вторых конструктивно менять свои поли-
тические модели ради установления здоровой дипломатии, и неодно-
значные действия обоих политических блоков (российского и запад-
ного) в отношении друг друга. Россия допустила кризис в своей ди-
пломатии не только из-за усиления США на международной инфор-
мационной арене, но ещё и потому, что изначальная определенная 
В. В. Путиным модель «мягкой силы» внешней политики шла враз-
нобой со многими политическими решениями, которые западный 
мир посчитал варварскими и неприемлемыми. Что касается стран ЕС 
и США, то здесь кризис «мягкой силы», приведший к активному ис-
пользованию «жесткой силы», в свою очередь, произошел не только 
из-за неоднозначных действий, решений и слов России, но и из-за 
неспособности западной демократии мириться с отсутствием у дру-
гих стран желания интегрироваться в общую политическую и эконо-
мическую модель.  
  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

313 

Литература 

1. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики 
безопасности. 2007. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (дата 
обращения: 14.03.2021). 

2. Комментарий Посольства в связи со второй годовщиной инцидента в Солсбери. 
Пресс-релизы и новости. 2020. URL: https://www.rus.rusemb.org.uk/fnapr/5876 
(дата обращения: 14.03.2021). 

3. Основные этапы российской операции в Сирии. Хроника. 2017. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3494192?from=doc_vrez (дата обращения: 14.03.2021). 

4. Отравление Навального. 2020. URL: https://www.rbc.ru/society/17/09/2020/ 
5f630b809a7947d1ce680e04 (дата обращения: 14.03.2021). 

5. Пихорович В. Д. Украина между Западом и Востоком: Хроники Евромайдана. 
М. : Ленанд, 2014. 331 с. 

6. Путин В. В. Россия и меняющийся мир. URL: https://rg.ru/2012/02/27/putin-
politika.html (дата обращения: 14.03.2021). 

7. Ракетный крейсер «Владимир Мономах» успешно провел учебные стрельбы. 
Первый канал. Новости от 15.11.2015. URL: http://www.1tv.ru/news/polit/ 
296265 (дата обращения: 14.03.2021). 

8. Санкционная модель как навязанная модель официальных отношений ЕС и 
США с Россией. М. : Архонт, 2018. 181 с. 

9. Суханова Н. Е. «Мягкая сила» во внешней политике современной России. 
Власть. М., 2015. С. 15–32. 

10. Челищева В. Чистильщикам не отмыться. URL: https://novayagazeta.ru/articles/ 
2019/08/27/81740-chistilschikam-ne-otmytsya 2015. 

  
SOFT POWER DEVELOPMENT TRENDS IN RUSSIAN FOREIGN POLICY 

Abstract. The following article analyzes the latest domestic trends in the develop-
ment of diplomacy within the framework of “soft power”. The diplomatic instrument of 
“soft power” in Russia's foreign policy is viewed in the context of its interaction with the 
Western countries – the United States and the European Union. Through the prism of for-
eign policy relations between Russia and the West, the crisis of Russia's foreign policy in 
general and domestic diplomacy in particular is revealed. 

Keywords: soft power, Russian foreign policy, diplomacy, USA, EU, Western 
countries, sanctions. 

Осташова Яна Вячеславовна – аспирант Московского государственного ин-
ститута международных отношений (университета) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, e-mail: ostashova.y.v@my.mgimo.ru. 

Ostashova Yana Vyacheslavovna – Рostgraduate Student of the Moscow State Insti-
tute of International Relations (University) of Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation, e-mail: ostashova.y.v@my.mgimo.ru. 
  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

314 

УДК 321 

С. Б. Панин 
Педагогический институт, 

Иркутский государственный университет  
 

О ФАКТОРАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ: 

ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ СРАВНЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена выборочной характеристике наиболее важных 
факторов политической стабильности общества. Дается сравнение политической 
стабильности с другими важными категориями – устойчивостью, модернизацией, 
безопасностью. На примерах участия СССР во Второй мировой войне подчеркива-
ется, что в действительности стабильность – явление более свойственное демокра-
тическим обществам и главный слабый фактор для авторитарных режимов. Приво-
дятся примеры сравнения фактора неравенства в советский период и в нынешней 
России, делается вывод, что этот фактор нестабильности общества продолжает уси-
ливаться, переводя сегодня политическую стабильность на низкий уровень под-
держки населением политической системы. 

Ключевые слова: стабильность, нестабильность, модернизация, устойчи-
вость, безопасность, режим, эффективность, перестройка, неравенство, политическая 
система. 

Термин «политическая стабильность», как не покажется это 
странным, в российском политическом лексиконе достаточно новое 
понятие потому, что в прежние советские годы он использовался 
очень ограничено. В советской политической науке не ставился под 
сомнение тезис о том, что внутренняя политическая стабильность – 
это естественное состояние для советской политической системы, 
опирающейся, как утверждалось, на отсутствие межклассовых про-
тиворечий и отражающей глубокие чаяния самого народа. Делался 
вывод, что эта проблема может стоять лишь перед западным обще-
ством, характеризующимся извечной нестабильностью, ведущей к 
будущим социальным кризисам, либо является отражением каких-то 
искусственных, внешних факторов, стремящихся подорвать единство 
советского общества. Однако когда идеологическая мишура спала, 
оказалось, что политическая стабильность, как и нестабильность – это 
общеполитические факторы, имеющие значение для любого общества, 
вне зависимости от господства в нем идеологических стереотипов. 

Стоит отметить, что категория «политическая стабильность» до-
статочно гибкая и нередко дополняется или замещается другими по-
нятиями («устойчивость», «изменяемость», «неизменность»), кото-
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рые все же неравнозначны. Термин «устойчивость», на наш взгляд, 
наиболее близок «стабильности», подчеркивая способность системы 
и ее режима удерживать в определенных параметрах происходящие 
процессы и изменения, восстанавливать нарушенное равновесие по-
сле кризисов. При этом устойчивость не равняется неизменности, 
хотя развивается в основном в рамках предсказуемых или планируе-
мых изменений. Процессы, которые ожидались или направлялись, 
будут пониматься как фактор всё той же политической стабильности. 
Наличие кризиса еще не говорит о нарушении политической ста-
бильности. Через кризис системы нередко демонстрируют способно-
сти к выживанию и достигают этого. Хотя, конечно, именно в кри-
зисных условиях система может быстрее получить сигнал к непред-
сказуемому развитию. 

Термин «стабильность» не стоит уравнивать и с термином «мо-
дернизация», которая является более широкой и емкой категорией, 
включающей в себя стабильность (стабильность может сохраняться 
при модернизации). Кроме того, нормальная, успешная модерниза-
ция вряд ли возможна без стабильности. Вместе с тем многие авторы 
подчеркивают, что нередко эти понятия выступают как «антонимы», 
в них «вкладывают различные, зачастую далеко расходящиеся зна-
чения», особенно тогда, когда переход к модернизации рассматрива-
ется как ускоренная попытка «расквитаться с прежними формами 
традиционности» (стабильности) [5, с. 47–48; 7, с. 146]. Однако в 
итоге целями модернизации, наряду с достижением экономического 
роста, благополучия, равенства и демократии, непременно становят-
ся задачи утверждения порядка и стабильности. Такой же вывод 
можно сделать и в отношении сложного и широкого понятия «без-
опасности», которое рассматривается как важнейшее условие обес-
печения политической стабильности [4]. 

Политические стабильность и нестабильность могут иметь раз-
ные уровни, степени и масштабы. Обычно говорят о государствен-
ном уровне стабильности, называя его национальным, в сравнении с 
международным уровнем политической стабильности, о региональ-
ной политической стабильности внутри государства и т. д. Речь так-
же может идти о политической, экономической, военной стабильно-
сти или нестабильности, которые оказывают прямое воздействие на 
политические процессы в обществе. Кроме того, данная тема должна 
касаться характеристики государственных программ, которые разра-
батываются и принимаются политическим руководством страны в 
области стратегии национальной безопасности или касаются отдель-
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ных областей, которые могут оказать влияние на состояние полити-
ческой стабильности государства. Важнейшими для российской по-
литической стабильности последних лет стали указы Президента РФ 
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 
«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации» и ряд др. [12–14]. Так, в Стратегии националь-
ной безопасности 2015 г. главные задачи российского государства в 
ее обеспечении строятся не только на повышении обороноспособно-
сти страны, но и «на укреплении внутреннего единства российского 
общества, обеспечении социальной стабильности» [13].  

Воспользуемся определением политической стабильности, наибо-
лее полно данным А. С. Семченковым: «Социально-политическая ста-
бильность обычно трактуется как состояние политической системы 
общества, при котором сохраняется ее качественная определенность 
в виде устойчивости режима и формы правления, защищенности 
конституционного строя государства, сохранения гражданского мира 
и согласия в стране» [11, с. 20]. При этом главными признаками 
нарушения стабильности и появления признаков дестабилизации си-
стемы станет появление таких черт в ее развитии, которые не ожида-
лись или являются неприемлемыми для нее. Здесь появляется суще-
ственный признак, который отличает политическую систему, разви-
вающуюся в условиях авторитарно-тоталитарных принципов, от де-
мократических. Демократические системы, имея достаточное коли-
чество проблем, по своей природе изначально развиваются с боль-
шей терпимостью и гибкостью к различным социальным и обще-
ственным проявлениям, а потому способны сохранять политическую 
стабильность там, где авторитарные системы не выдерживают, сами 
вступают в борьбу с теми или иными социально-политическими яв-
лениями и, не имея широкой народной поддержки, ломаются.  

Демократические режимы формируют политические системы с 
большей политической стабильностью, с большим запасом прочно-
сти, чем тоталитарно-авторитарные. Однако внешне это может вы-
глядеть противоречиво и неоднозначно. Так, например, до сих пор 
несколько упрощенно считается, что напор гитлеровского фашизма, 
его первые удары западные демократии не выдержали, что победа 
над Францией далась Гитлеру легко. Такие сравнения пытаются под-
черкнуть отличие сталинского авторитарного режима, как более ста-
бильного, от старых демократий в центре Европы, как нестабильных 
и неспособных ответить агрессору: гитлеровские солдаты проходят 
строем по центру Парижа, а сталинская система, потерявшая на пер-
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вых порах, как и европейские демократии, много сил, сумела пере-
строиться и, перейдя в наступление, нанесла смертельный удар фа-
шизму. Однако, как говорится, большое видится на расстоянии. Так, 
исследования историков, в том числе российских, утверждают, что 
боевые потери Люфтваффе в людях и технике во время операций 
1940 – начала 1941 г. против западных союзников были «примерно 
сопоставимы с теми, какие имели место на Восточном фронте с 
22 июня 1941 по январь 1943 гг.» [8, с. 44]. К тому же, до сих остает-
ся спорным вопрос – мог ли сталинский режим добиться этих ре-
зультатов без военно-технической помощи западных союзников, в 
том числе по ленд-лизу, огромная роль которого признавалась самим 
Сталиным и его ближайшим окружением [2]. Эту логику подтвер-
ждают высказывания Г. Жукова в 1963 г.: «Вот сейчас говорят, что 
союзники никогда нам не помогали… Но ведь нельзя отрицать, что 
американцы гнали столько материалов, без которых мы бы не могли 
формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну…» [цит. 
по: 3, с. 157].  

Бесспорно, что система спасла себя в тех условиях за счет обес-
печения внутренней политической стабильности, которая была до-
стигнута предельно жесткими методами. Даже противники режима в 
условиях войны вынуждены были на время забыть разногласия, и 
помогали ему выжить. Анна Ахматова, имея в виду, конечно, не ста-
линский режим, а страну, народ и его культуру, отразила в 1942 г. 
эту ситуацию в стихотворении «Мужество»: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки [1]. 
Сталин в тех условиях хорошо понял, что для обеспечения по-

литической стабильности необходим компромисс. Это был, конечно, 
тактический и ловкий ход против идеологических противников, ко-
гда на время восстанавливаются, смягчаются отношения с церковью, 
вытаскиваются из запасников герои явно не советской, а прежней 
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дореволюционной России (особенно в советском кинематографе того 
времени), ставшие факторами политической стабильности, идеоло-
гически обеспечившие победу в войне. Однако историческая пер-
спектива для советской системы была все же иной: демократические 
режимы в конечном итоге обеспечили большую политическую ста-
бильность для своих стран, тогда как СССР к концу горбачевской 
перестройки рухнул под тяжестью внутренних проблем, и на его за-
щиту, скажем в Москве, не вышел ни один коммунист, чтобы в знак 
протеста помахать советским флагом. Это, что касается политиче-
ской стабильности в глобальном масштабе, которую в итоге обеспе-
чили именно демократические режимы. 

Многие западные авторы в течение второй половины XX в. бы-
ли уверены, что советская политическая система очень стабильна, 
она легко справляется с возникающими политическими, социальны-
ми и экономическими трудностями. Им, судя по всему, даже не мыс-
лилось, что они доживут до того времени, когда своими глазами уви-
дят распад СССР и слом его политической системы. Так, Самюэль 
Хантингтон в конце 60-х гг. XX в. уверенно подчеркивал, что «и 
коммунистические тоталитарные государства, и либеральные страны 
запада принадлежат к политическим системам высокой эффективно-
сти» [15, с. 22]. Такие оценки имеют ценность для современных по-
литологических анализов этого явления. Надо признать, что полити-
ческому режиму в СССР удалось добиться отсутствия расколотости 
политической системы. Коммунисты не обеспечивали свободы, но 
они обеспечивали порядок, и до поры до времени люди этим удовле-
творялись. На простейших уровнях это работает – отсутствие свобо-
ды при экономическом (для большинства) равенстве. Но это то, чего 
нет в современной российской действительности: нынешняя эконо-
мическая система не может обеспечить политического единства об-
щества. Политические факторы не могут работать на эту цель при 
огромном, и как считают многие, сознательно допускаемом эконо-
мическом расслоении людей. 

Неравенство – важнейший фактор нестабильности. Можно 
удивляться нынешним российским властям, которые этого как будто 
не видят и не пытаются поставить эти процессы под контроль. Из-
вестно, что нестабильность нарастает, когда само государство (на 
котором все же лежит функция регулирования этих процессов) не 
посылает обществу сигналы такого беспокойства, и представляет 
собой машину, сознательно работающую на увеличение неравенства. 
Но не менее опасно политическое неравенство и его проявления. По 
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мнению С. Хантингтона, «политическое неравенство есть по определе-
нию неотъемлемая сторона нестабильности» [15, с. 73]. Государство и 
политическая система, активно поддерживающие и допускающие зна-
чительное неравенство, как политическое, так и экономическое, отно-
сятся к членам своего общества так, как относилось к ним первобытная 
община на заре разложения, не видя в них личностей, признавая этот 
признак характерным лишь для очень узкого слоя элиты. 

При этом «резкий рост политической активности населения вы-
зывает нестабильность, если он не сопровождается соответствующим 
изменением уровня экономического благосостояния» [15, с. 72], т. е. 
политическая активность населения может привести к непредсказуе-
мым и незапланированным результатам, если населению, по сути, 
нечего терять. Таким был распад СССР, где рост политической ак-
тивности населения вызвала сама партия, ее лидеры, которые в рам-
ках той командно-административной системы не смогли обеспечить 
пропагандируемые, заявляемые задачи и цели. Когда Горбачев это 
понял, было уже поздно… прежняя система обрушилась. По сути, в 
тех условиях ничто не могло спасти прежний СССР, можно было 
лишь продлить его агонию, либо все же преобразовать систему на 
новых принципах. Кстати, лидер нынешней политической системы 
не раз заявлял, что с сожалением относится к тем процессам, кото-
рые привели к распаду СССР [9]. Это значит, что не только «бело-
вежскими соглашениями», которые уже стали прочной основой для 
нестабильности в отношениях России с Украиной из-за Крыма и 
Донбасса, но и подобными заявлениями российского руководства 
под политическую систему России подводится основа постоянной 
нестабильности. 

Важнейшей чертой внутренней политической стабильности яв-
ляются степень и уровень доверия населения к политической системе 
и ее структурам. Можно сказать, что советская система пала, потому 
что фактор доверия к ней и ее институтам был исчерпан. Кроме того, 
важнейшим условием оказался и личностный фактор. Мы знаем, что 
российская политическая система во многом живет не столько на 
доверии населения к ее институтам, сколько основывается на дове-
рии или недоверии к первому лицу – президенту. К сожалению, у 
населения в СССР в последние годы перестройки возник отрица-
тельный фактор доверия к президенту Горбачеву, которого абсолют-
но незаконно и необоснованно стали винить в разрушении СССР. 
Отрицательное отношение к Горбачеву как первому лицу тогдашней 
политической системы стало важнейшим негативным фактором (тем 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

320 

более при отсутствии положительного отношения к основным союз-
ным институтам) и резко усилило политическую нестабильность. Ду-
мается, что теперь этот фактор становится актуальным и в отношении 
к нынешнему президенту, к возглавляемой им политической системе. 

Поэтому важнейшим фактором стабильности является степень 
поддержки политических лидеров населением. Сегодня, по данным 
Левада-Центра [10], только 48 % населения России, которое может 
участвовать в выборах, по-прежнему поддерживает нынешнюю по-
литическую систему («путинский режим») и хотело бы после 2024 г. 
видеть В. Путина на президентской должности. Однако к данному 
периоду произошло снижение этой поддержки почти вдвое. Одно-
временно выросло число людей, считающих, что систему надо ме-
нять и выступающих против продления президентского срока Пути-
на после 2024 г. Сегодня эта цифра составляет уже 41 % [6]. Вряд ли 
эти цифры говорят о факторе политической стабильности в стране. К 
тому же это противоречивое состояние усиливают решения Государ-
ственной Думы, принятые по определению многих российских 
структур как «иностранных агентов». В результате, поляризация об-
щества растет и, действительно, приближается к разделенности об-
щества 50 на 50 (при этом, думается, из тех, кто голосует за В. Пути-
на, значительное большинство просто не хочет ничего менять, не 
являясь активными сторонниками президента). 

Все эти черты совпадают с уже отмеченным специалистами 
низким уровнем нынешней политической стабильности общества, 
когда периоды резкого обострения социальных противоречий «охва-
тывают целый ряд регионов страны» (митинги и демонстрации в Ха-
баровске, выступления, прокатившиеся по всей России в 2020 г. и 
после ареста А. Навального и др.), «когда усиливается поляризация 
жизненного уровня различных групп населения, наблюдается обни-
щание большей части трудового населения и в то же время происхо-
дит обогащение узкого круга мафиозно-коррумпированных групп» 
(см. расследования ФБК), когда в разных регионах страны происхо-
дят выступления «с требованиями преобразований в экономической 
и политической сферах, вплоть до требований смены верховной ис-
полнительной власти» [5, с. 52–53] . 

В этих условиях научные категории «стабильность» и «неста-
бильность» становятся жизненно важными и актуальными. Они 
должны быть осознаны и переведены из научной в практическую 
плоскость. Политическая стабильность не может пониматься только 
как статичность и неизменность, она должна совпасть с неизбежной 
и необходимой модернизацией политической системы, в которой 
будет заинтересовано подавляющее большинство россиян.  
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ON POLITICAL FACTORS STABILITY AND INSTABILITY:  
HISTORICAL AND POLITICAL COMPARISONS   

Abstract. The article is devoted to a selective description of the most important fac-
tors of the political stability of society. Comparison of political stability with other im-
portant categories is given – stability, modernization, security. Using the examples of the 
USSR's participation in World War II, it is emphasized that in reality stability is a phe-
nomenon more characteristic of democratic societies and the main weak factor for authori-
tarian regimes. Examples are given of a comparison of the factor of inequality in the Sovi-
et period and in present-day Russia, it is concluded that this factor of instability of society 
continues to increase, today transferring political stability to a low level of support for the 
system by the population. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье анализируются проблемы обеспечения уровня и качества 
жизни населения. Низкие доходы граждан, отсутствие экономического роста в реги-
ональной экономике приводят к низкому уровню жизни населения. Современные 
проблемы уровня жизни населения вызваны низкими реальными доходами населе-
ния и покупательской способностью, растущей безработицей, кризисом труда, усу-
губившимися впоследствии пандемии.  

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, средний класс, минималь-
ный размер оплаты труда, средняя заработная плата, прожиточный минимум, потре-
бительская корзина. 

В настоящее время нет единого мнения о содержании терминов 
«уровень жизни» и «качество жизни». Терминологическая неупоря-
доченность препятствует их операционализации через систему показа-
телей. Нередко данные термины используются как взаимозаменяемые, 
а перечни показателей, которые их описывают, во многом совпадают. 
Тем не менее эти термины стоит разделять. Уровень жизни измеряется 
через социально-экономические показатели совокупного благополу-
чия людей в сфере потребления. Эти показатели включают: доходы, 
потребление, жилищные условия, услуги образования, здравоохра-
нения и т. д. Они операционализируются как через систему статисти-
ческих показателей, так и субъективных оценочных суждений [2, с. 14]. 

По сути, термин «уровень жизни населения» опирается на не-
сколько позиций: 

1. Каким образом определяется уровень жизни населения в 
стране? 

2. Что такое средняя заработная плата, и как ее рассчитывают? 
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3. Что такое МРОТ? 
4. Что такое потребительская корзина? 
5. Что такое прожиточный минимум [1, с. 40]? 
Уровень жизни населения определяется в основном средней за-

работной платой и покупательской способностью населения, сово-
купным доходом в месяц.  

В условиях социально-экономической нестабильности и паде-
ния реальных доходов более остро встает вопрос о формировании и 
развитии среднего класса. Средний класс – группа людей, имеющая 
доходы для удовлетворения широкого круга своих потребностей, 
материальных и социальных, необходимых для обеспечения каче-
ственного уровня жизни [5]. 

По результатам авторского исследования удалось выяснить, что 
80 % респондентов тратят на еду более 70 % своих доходов, осталь-
ные средства расходуются на оплату ЖКХ, связь и т. д. Около 10 % 
респондентов отметили, что тратят не более 40 % на еду, остальное 
на оплату услуг и развлечений. Очевидно, что при таком раскладе, 
доходы распределяются на удовлетворение физиологических по-
требностей, что свидетельствует о низком уровне жизни.  

Значимым фактором уровня жизни является средний размер за-
работной платы – показатель, складывающийся из среднеарифмети-
ческого значения [5]. Согласно информационным справкам Иркобл-
комстата, в Иркутской области средний размер оплаты труда в 
2020 г. составил 42 423 руб. [4]. Данный показатель вызывает много 
споров с точки зрения объективности оценки уровня жизни, тем не 
менее, данный показатель не теряет актуальности.  

МРОТ – минимальный размер месячной оплаты труда, устанав-
ливаемый федеральным законом [5], составляет в Иркутской области 
12 792 руб. [4]. Сегодня МРОТ в России приравнивается к потребитель-
ской корзине, что не удовлетворяет текущие потребности населения. 

Потребительская корзина – набор товаров и услуг, необходимый 
для удовлетворения потребностей человека и семьи [5]. Данный 
набор определяется стадией социализации: дотрудовой, трудовой, 
послетрудовой. Стадия социализации влияет на качество корзины, 
перечень потребляемых единиц. Например, трудоспособному насе-
лению в год заложено 100 кг картофеля, пенсионерам – 80, детям – 
88 кг. Исходя из потребительской корзины, формируется и прожи-
точный минимум [5]. 

Прожиточный минимум – минимальный уровень дохода, необ-
ходимый для обеспечения определённого уровня жизни в конкрет-
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ном государстве [5]. Прожиточный минимум обусловлен состоянием 
экономики и стадией социализации, основанной на вовлечении в 
трудовую деятельность. Для трудоспособного населения на 2021 г. в 
Иркутской области установлен прожиточный минимум в 13 219 руб., 
для пенсионеров в 9 992 руб., для детей – 13 081 руб. [4].  

Стоимость услуг и товаров растет каждый год более чем на уро-
вень инфляции, а выплаты увеличиваются лишь на размер инфляции. 
Выросли цены на продукты, в среднем по Иркутской области на 
3,4 %, на нефтепродукты – 5,5 %, на услуги ЖКХ – 5 %. При этом 
прожиточный минимум вырос лишь на 2,3 % [4]. За последние годы 
уровень жизни населения и качество жизни населения Иркутской 
области снизились.  

«Рост бедности обусловлен разрастанием полярного расслоения 
общества: между богатыми и бедными образовалась пропасть, за-
полнить которую при стабильных условиях должен средний класс. 
Кризисное положение экономики препятствует формированию самой 
стабильной социальной группы и увеличивает дистанцию между 
обеспеченными и малоимущими в современной России. Своего рода 
показателем социального расслоения и неравенства групп является 
децильный коэффициент, под которым понимается соотношение 
средних доходов 10 % наименее обеспеченных и 10 % наиболее 
обеспеченных слоев населения. Так, если незадолго до распада со-
ветского государства децильный коэффициент равнялся пяти, то в 
1997 г. он повысился до двенадцати, а в настоящее время – до два-
дцати пяти. Социально-экономические потрясения, в первую оче-
редь, отражаются на качестве жизни слабо защищенных слоев насе-
ления, что особенно заметно в дотрудовой и послетрудовой стадиях 
социализации» [3, с. 51]. 

Государство предпринимает попытки стабилизировать положе-
ние, однако ситуацию осложняет падение экономики страны, форс-
мажорные обстоятельства пандемии. В настоящее время, к сожале-
нию, наша страна проигрывает «войну» с бедностью, что требует кар-
динальных решений по изменению социального положения малообес-
печенных групп населения для сохранения социальной стабильности. 
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LIVING STANDARDS OF THE POPULATION 

Abstract. The article analyzes the problems of ensuring the level and quality of life 
of the population. Low incomes of citizens, the lack of economic growth in the regional 
economy lead to a low standard of living for the population. The current problems of the 
living standards of the population are caused by the low real incomes of the population and 
the purchasing power, growing unemployment, the labor crisis, which was subsequently 
aggravated by the pandemic. 
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РОССИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ В 1930-Е И 2000-Е ГГ.:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

Аннотация. Осуществлен сравнительный анализ экономической действи-
тельности российской деревни в 1930-е гг. и в 2000-е гг. Выделены такие категории, 
как «численность сельского населения», «занятость», «доступность необходимых 
товаров». Выяснены статистические данные относительно уровня развития сельско-
го хозяйства в указанные периоды: размеры посевов зерновых, валовый сбор зерна, 
техническая оснащенность, численность крупного рогатого скота. Цель настоящей 
статьи: осуществить измерение основных экономических характеристик деревни в 
1930-е и в 2000-е гг., проследить динамику развития сельского хозяйства внутри 
периодов, выяснить наличие позитивных факторов деревенской действительности 
1930-х гг. для применения в современной России. Выявлены основные проблемы 
российской деревни в 2000-е гг.: сокращение населения, нехватка рабочих мест, 
низкая оплата труда и др. 
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Ключевые слова: деревня, сельское хозяйство, сельское население, село, 
колхозы, личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственная техника. 

В современной России ошибки и просчеты экономической по-
литики часто списываются на счет советского наследия, которое ха-
рактеризуется как проблемное и противоречивое. Горячие дискуссии 
и среди ученых, и среди обывателей вызывают такие события  
1930-х гг., как коллективизация, голод 1932–1933 гг. и, конечно, дея-
тельность советского правительства. Сравнение 1930-х и 2000-х гг. – 
не повод критики прошлого или настоящего, но возможность приме-
нения или учета исторического опыта, корректировки экономиче-
ской политики по отношению к сегодняшней российской деревне.  

Уровень развития деревни можно проследить, прежде всего, по 
развитию сельского хозяйства. Основные показатели аграрной сфе-
ры РСФСР представляют собой следующие цифры: посевная пло-
щадь зерновых и зернобобовых культур в 1935 г. составляла 
77998,4 тыс. га [8, с. 300]. Валовый сбор зерновых, основываясь на 
современных подсчетах, составлял: 1930 г – 69,9 млн т, 1935 г. – 
75,0 млн т, в 1939 г. – 73,2 млн т. Урожайность оставалась крайне 
низкой: 1930 г. – 8,5 ц с 1 га, 1935 и 1939 гг. – 7,3 ц с 1 га. [1]. 

Посевная площадь зерновых культур в России в 2018 г. соста-
вила 46 339 тыс. га, [5, с. 317] валовый сбор зерновых – 113,3 млн т, 
урожайность – 25,4 ц с 1 га [5, с. 319]. По данным органов управле-
ния аграрно-промышленного комплекса Российской Федерации, в 
2020 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 
46,4 млн га, или 99 % к уборочной площади. Заготовлено 138,1 млн т 
зерна при урожайности 29,8 ц/га [2].  

Показатели человеческих ресурсов деревни иллюстрируют сле-
дующие данные. По результатам 1937 г., сельское население СССР 
составляло 109,4 млн чел., или 64 % населения страны. Занятых в 
сельском хозяйстве было в 1930 г. – 1552 тыс. чел., в 1935 г. – 
2973,9 тыс. чел. [8, с. 508]. 

На 1 января 2020 г. доля сельского населения России – 37,2 млн 
чел., что составляет 25 % населения страны [9]. Занятых в сельском 
хозяйстве – 4176 тыс. чел., всего занятых на селе – 16 047 тыс. чел., 
безработных – 1181 тыс. чел. (2019 г.), безработица составляет 6,9 % 
[5, с. 48]. 

Важным показателем развития деревни является поголовье ско-
та. Так, в РСФСР численность крупного рогатого скота в 1933 г. со-
ставляла 27,6 млн голов, в 1935 г. выросла до 35,7 млн голов (в том 
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числе коров 14,4 и 14,9 млн голов соответственно) [8, с. 362]. В кол-
хозах удельный вес крупного рогатого скота по СССР составлял в 
1935 г. – 25,3 %; в личном хозяйстве колхозников – 6,7 %; в совхозах 
и других предприятиях – 10,1 %; в личном хозяйстве единолични-
ков – 15,2 %; в собственности городского населения – 2,7 % [8, 
с. 355].  

Количество крупного рогатого скота в 2019 г. составило 
18,1 млн голов (меньше, чем в 1935 г. почти в 2 раза), в том числе 
коров 7,9 млн голов. Показатели поголовья крупного рогатого скота 
упали с 1992 г. (52,2 млн голов, в том числе коров 20, 2 млн) При 
этом в сельскохозяйственных организациях содержится 8,1 млн го-
лов, в личном подсобном хозяйстве деревенских жителей – 7,4 млн. 
Остальной скот приходится на долю фермерских хозяйств (2,6 млн 
голов) [5, с. 322].  

Особое значение имеет техническое оснащение, которое харак-
теризует успешность аграрной сферы и иллюстрирует в том числе 
наличие рабочих мест в деревне. Так, количество тракторов в 
РСФСР в 1934 и 1935 г. составляло 142 182 и 189 430 шт. соответ-
ственно [8, с. 250]. Техническое вооружение сельского хозяйства в 
деревне было представлено также комбайнами, автомобилями, моло-
тилками и другой сельскохозяйственной техникой. Стоит отметить, 
что развитие промышленности и государственная поддержка сель-
ского хозяйства положительно сказывались на динамике поступле-
ния техники в деревню.  

Техническое оснащение в сельскохозяйственных организациях 
современной России упало с 746,7 тыс. шт. в 2000 г. до 206,7 тыс. 
шт. в 2019 г. Точно также сократилось количество зерноуборочных 
комбайнов с 198.7 до 55,0 тыс. шт. Соответственно, уменьшилось 
количество тракторов на 1000 га пашни с 7 до 3 шт., и выросла 
нагрузка на единицу со 135 га в 2000 г. до 345 га в 2019 г. [9]. 

Статистика по сельскому хозяйству, имеющая прямое отноше-
ние к развитию деревни, показывает превосходящие данные 1930-х 
гг. по площади посевов, поголовью крупного рогатого скота, а также 
позитивную динамику сельскохозяйственной техники. Несмотря на 
то что посевная площадь в современной России меньше, чем в 
РСФСР, валовый сбор зерновых культур и их урожайность на поря-
док выше. Однако вызывает опасение сокращение технического 
оснащения сельского хозяйства в целом и деревни, в частности, что 
может негативно сказаться в будущем. 
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Кроме вышеперечисленного, уровень жизни сельского населе-
ния характеризует обеспеченность необходимыми товарами, их цена 
и доступность.  

Начало 1930-х гг. характеризовалось продовольственным кри-
зисом, ограниченностью товарных ресурсов. Решить эти проблемы 
партия пыталась за счет введения карточной системы. В целях 
насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной продук-
цией и создания материальной заинтересованности крестьян в его 
расширении в мае 1932 г. советское правительство выпустило поста-
новление «О порядке производства торговли колхозов, колхозников 
и трудящихся единоличных крестьян и уменьшении налога на тор-
говлю сельскохозяйственными продуктами» [4, с. 104].  

Цены на колхозных рынках превышали государственные заку-
почные цены в 30 раз, по продуктам животноводства в 6–10 раз. 
Крестьяне могли продавать свою продукцию на колхозном рынке 
только после выполнения плана хлебозаготовок. Такое ограничение 
было введено правительством для предотвращения снижения хлебо-
заготовок государству [4, с. 104]. 

В начале 1930-х гг. доходы от личного подсобного хозяйства 
деревенского населения постоянно росли, составляя до 70 % сово-
купного дохода крестьянской семьи (в середине 1930-х он снизился 
до 46 %). В 1933 г. колхозы и колхозники СССР получили от прода-
жи на рынках собственной продукции сумму 10 млн руб., в 1934 г. – 
14 млн руб., в 1935 г. – 16 млн руб. В результате выросла покупа-
тельная способность сельского населения, превышая даже продоволь-
ственное обеспечение деревни. У крестьян появилась возможность по-
купать необходимые товары в городских магазинах [4, с. 105]. 

Оплата труда колхозников в колхозах, выдача авансов и окон-
чательное распределение доходов в денежном и натуральном выра-
жении производилась по количеству трудодней. В 1936 г. средняя 
выработка на один колхозный двор составляла 393 трудодня, в 
1939 г. – 488. В 1936 г. 88,1 % колхозов выдавали 3 кг зерна за тру-
додень, 8 % – до 5 кг, 2,4 % – до 7 кг, 1,5 % колхозов – более 7 кг [11, 
с. 33]. Такая оплата труда может вызывать некоторый скептицизм, 
однако не стоит забывать, что зерновые культуры употреблялись в 
пищу, шли на корм скоту или предполагали реализацию излишков 
работником на рынке.  

При этом уровень цен в регионах РСФСР был достаточно вы-
сок. Так, в Восточной Сибири цены были выше, по сравнению с За-
падной Сибирью, Средней Волгой, Уралом и Московской областью. 
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Один кг мяса стоил 25 руб. (13 руб. в Московской области), масло – 
50 руб. (в Западной Сибири 30 руб.), молоко – 4 руб. (на Средней 
Волге 2 руб.), сметана – 20 руб. (меньше всего на Средней Волге – 
6,5 руб.), яйца – 14 руб. (на Урале – 10 руб.) [4, с. 105]. После отмены 
карточной системы снизились цены на колхозном рынке, что было 
вызвано увеличением товаров, поступивших в свободную продажу. 
С одной стороны, это повлекло уменьшение бюджета сельского 
населения, с другой, увеличение ассортимента товаров. 

Обеспеченность товарами народного потребления в 1930-е гг., 
оставалась крайне низкой, что показывает пример Восточно-
Сибирского края в январе 1932 г. [3, л. 84]. Фактическое получение 
товаров в деревню из Ленинграда в июле 1932 г. составило от необ-
ходимого: хлопчатка – 39,5 %, кожаная обувь – 16 %, готовое пла-
тье – 59 %, платки 6 %, нитки – 40 %, хозяйственное мыло – 44 %, 
галоши – 72 %, махорка – 17 %. Командная экономика не справля-
лась со снабжением деревни необходимыми продуктами и вещами 
по причинам невыполнения плана заводами и несоблюдения сроков 
отгрузки. [3, л. 17, 18]. Кроме того, узкий ассортимент, неполучение 
необходимых товаров сельскими жителями были связаны с направ-
лением товаров в розничную сеть города, замораживанием на базах, 
распределением в районных центрах среди актива служащих [3, л. 86]. 

В начале 2000-х гг. аграрный сектор был местом работы только 
для трети сельского населения (33,1 %). Для 21 % личное подсобное 
хозяйство в 2002 г. было основным источником дохода, что говорит 
о низком уровне жизни и недостатке рабочих мест в деревне. Сель-
ское население больше, чем городское, проживало на разного рода 
пособия (33 % доходов) [7, с. 9–10]. Сокращение доли работающих в 
аграрной сфере повлекло снижение производительности труда и ва-
ловой продукции сельского хозяйства, причем больше, чем в странах 
Восточной и Центральной Европы. Среднемесячная заработная пла-
та в сельском хозяйстве в начале 2000-х гг. была ниже, чем в любой 
другой отрасли (41 % от средней заработной платы в 2004 г.).  

С 2005 по 2019 г. размер заработной платы в сельской местно-
сти вырос в 7 раз, средняя заработная плата составила 25 808 руб. 
Однако в этот же период наблюдается сокращение сельского населе-
ния, в том числе из-за миграции. Это связано с проблемами трудо-
устройства, отсутствием высоких заработков, менее комфортным 
проживанием [6]. 

Средние цены в современной российской деревне не отличают-
ся от городских и составляют в среднем: на мясо – 335 руб. кг, яй-
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ца – 74 руб. дес., молоко 62 руб. литр, масло растительное 102 руб. 
литр, крупы – 69 руб. кг. [10]. Не вызывает сомнений наличие боль-
шого ассортимента необходимых товаров в сельской местности. Од-
нако недостаточная оплата труда и заметный рост цен в 2000-е гг. 
нивелируют этот позитивный фактор. Так, стоимость фиксированно-
го набора товаров и услуг (в состав включены 93 наименования, 
данные на одного человека в месяц), представляет растущую цено-
вую динамику: 9208 (январь 2012 г.), 12 506 (январь 2015 г.), 
16 284 (январь 2020 г.) [2]. До 2014 г. темпы доходов населения в 
России опережали растущие цены, в 2019 г. с учетом инфляции, до-
ходы сравнились с результатами 2010 г.  

Итоги обзора основных показателей развития деревни в  
1930-е и 2000-е гг. приводят к следующим выводам. Численность 
сельского населения стала меньше, по сравнению с 1937-м. С одной 
стороны, это естественный процесс урбанизации и миграции дере-
венских жителей в города. С другой стороны, снижение населения 
деревни в современной России вызвано нехваткой рабочих мест, 
низкой оплатой труда, проблемами благоустройства. Стоит отме-
тить, что и в 1930-е, и в 2000-е гг. личное подсобное хозяйство пред-
ставляет для доли сельского населения важный источник доходов. 
Развитие торговли в сельской местности, по примеру колхозных 
рынков 1930-х гг., могло привлечь в деревню дополнительные сред-
ства. Однако за отсутствием федеральной программы, регулирую-
щей куплю-продажу сельскохозяйственных товаров сельским, этот 
вопрос каждый регион решает самостоятельно.  

Проблемы усугубляются дефицитом квалифицированных кад-
ров, снижением технического обеспечения сельского хозяйства, не-
достаточной поддержкой деревни государством. Таким образом, не-
смотря на огромный потенциал сельского хозяйства современной 
России и пройденные исторические ошибки, деревня на современ-
ном этапе продолжает испытывать многочисленные трудности.  

Литература 

1. Башкин А. В. Урожаи тридцатых или украденные достижения.  URL: 
http://istmat.info/node/21358 (дата обращения: 12.03.2021).  

2. ЕМИСС. Государственная статистика достижения.  URL: https://www.fedstat.ru/ 
indicator/31052 (дата обращения: 12.03.2021).  

3. Государственный архив Новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО). Ф. 
123. Оп. 1. Д. 159.  

4. Мариненко Л. Е. Колхозная торговля как источник доходов сельского населения 
в 1930-е гг. // Тамбов : Грамота, 2014. № 10 (48). В 3-х ч. Ч. I. C. 104–106. 

5. Россия в цифрах. 2019. Крат. стат. сб. M. : Росстат, 2019. 549 с. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

331 

6. Сельское хозяйство в России: тенденции, проблемы, сценарии модернизации 
достижения. URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/selskoe-
khozyaystvo-v-rossii-tendentsii-razvitiya-problemy-stsenarii-modernizatsii/ (дата об-
ращения: 15.03.2021).  

7. Серова Е., Карлова Н., Тихонова Т. Альтернативная занятость в сельской мест-
ности России. М. : Институт экономики переходного периода. 2006. 72 с. 

8. Социалистическое строительство СССР (Статистический ежегодник), ЦУНХУ 
Госплана СССР. М., 1936. 699 с. 

9. Федеральная служба государственной статистики (Росстат).  URL: 
https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy (дата обращения: 17.03.2021).  

10. Ценомер. Мониторинг цен на продукты в России. URL: http://tsenomer.ru/russia/ 
(дата обращения: 18.03.2021). 

11. Шубин С. И. История трудодня (1930–1966) как меры труда и инструменты его 
стимулирования. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-trudodnya-1930–
1966-kak-mery-truda-i-instrumenta-ego-stimulirovaniya (дата обращения: 
12.03.2021). 

 
RUSSIAN VILLAGE IN THE 1930S. AND IN THE 2000S:  

A COMPARATIVE ANALYSIS 

Abstract. A comparative analysis of the economic reality of the Russian country-
side in the 1930s and in the 2000s is carried out. Such categories as the number of rural 
population, employment, and availability of necessary goods are highlighted. The statisti-
cal data on the level of agricultural development in these periods were clarified: the size of 
grain crops, the gross grain harvest, technical equipment, and the number of cattle. The 
purpose of this article is to measure the main economic characteristics of the village in the 
1930s and 2000s, to trace the dynamics of agricultural development within the periods, to 
find out the presence of positive factors of the rural reality of the 1930s for use in modern 
Russia. In the conclusions of the article, the main problems of the Russian village in the 
2000s are identified: population decline, lack of jobs, low wages, etc. 

Keywords: village, agriculture, rural population, village, collective farms, private 
subsidiary farming, agricultural machinery. 

Проскурякова Мария Анатольевна – аспирант Педагогического института 
Иркутского государственного университета, e-mail: istina1294@inbox.ru.  

Proskuryakova Maria Anatolievna – Postgraduate Student of the Pedagogical Insti-
tute of Irkutsk State University, e-mail: istina1294@inbox.ru. 
  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

332 

УДК 364 

Л. А. Шкрадова, О. Г. Скородумова  
МБДОУ № 43 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты развития социаль-
ной сферы. В ходе анализа авторами обозначены четыре группы показателей: демо-
графические показатели, трудовой потенциал, показатели уровня жизни населения, 
социальная инфраструктура. Среди проблем выделены: отставание России от разви-
тых стран мира по показателям уровня жизни населения; высокий уровень диффе-
ренциации социально-экономического развития регионов; большой разрыв в дохо-
дах населения; высокий процент населения, живущего ниже прожиточного миниму-
ма; падение уровня занятости населения в последние годы; недостаточное развитие 
социальной инфраструктуры и пр. Несмотря на указанные проблемы, социальная 
сфера имеет большой потенциал для развития: констатируется положительная дина-
мика роста численности населения, естественного прироста населения, увеличивает-
ся ожидаемая продолжительная жизни граждан страны, растет уровень грамотности 
населения и т. д. Выводы и положения, представленные в работе, могут быть ис-
пользованы при разработке средне– и долгосрочных программ развития социальной 
сферы РФ.  

Ключевые слова: социальная политика, социальная сфера, устойчивое разви-
тие, благосостояние населения, уровень жизни населения, социальная инфраструк-
тура, трудовой потенциал, человеческий капитал.  

Социологический анализ современного российского общества, 
его переходного состояния ставит вопрос о новых подходах. Главная 
стержневая теоретическая проблема – это не технико-экономическое, 
а социально-экономическое, политическое и духовное содержание 
переходного характера современного российского общества, смена 
самого общественного строя и связанные с этой сменой, обусловлен-
ные ей технико-экономические, технологически, научно-
образовательные, культурные и иные аспекты развития. Примени-
тельно к современной России исходным пунктом, с чего начинается 
переход, выступает не уровень ее развития с соответствующими ко-
личественными показателями, а характер того общественного строя, 
который предшествовал переходу. Это «реальный социализм» как 
система общественных отношений. В России господствуют те цен-
ности и нормы регуляции, которые могут «нормально» работать 
только в условиях «мобилизационного режима», отрицая демокра-
тизм и права личности. Процессы демократизации общественного 
строя и перехода к рыночным отношениям начались в рамках «ре-
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ального социализма» «сверху», по инициативе нового руководства. 
Гласность и свобода слова стали главным выражением демократиче-
ских изменений в обществе. М. Вебер утверждал: обществу, чтобы 
стать капиталистическим, нужно иметь свои особые предпосылки, 
прежде всего – особый тип осознания, людей с особым складом мыс-
ли и поведения, с особым типом ценностей, по его словам, особый 
дух – дух капитализма [1, с. 20]. Данный процесс в современном рос-
сийском обществе происходит сложно, противоречиво. Рыночные 
отношения, которые складываются, по своему характеру не могут 
стимулировать массовое воспитание и создание необходимых хозяй-
ственных субъектов. И потому кризис духовной жизни, ценностей и 
идеалов, самих способов созидательного творчества подорвали осно-
вы воспроизводства обществом своей функции. В обществе парали-
зованы демократические ценности и нормы регуляции перехода к 
рынку и гражданскому обществу. В России сегодня сложилась обще-
ственная система, в которой капитал, выполняя системообразующие 
функции, уже успел создать необходимые элементы ее структуры. 
Внедряя рыночные отношения во все сферы, он  пока сохранил неко-
торые экономические формы прежней тоталитарной системы, преж-
де всего, в сельском хозяйстве, оборонной промышленности.  

Главное противоречие переходного общества определяется борь-
бой двух тенденций, двух типовых рыночных отношений и капитали-
стической деятельности: современной, буржуазно-рациональной. 
Универсального общественного строя, пригодного для всех стран  и 
времен  не было, и очевидно, не будет, поэтому в поисках перспекти-
вы развития России следовало бы исходить не из того, что делает все 
цивилизованное человечество, а из конкретных условий России. Те-
кущий общественный строй все еще остается государственным соци-
ализмом (большая часть собственности находится в руках государ-
ства). В настоящее время уровень развития производственных сил не 
только в России, не только в странах третьего мира, но и передовых 
развитых странах Запада еще недостаточный для того, чтобы по-
строить социалистическое общество. Быстрое развитие России по 
капиталистическому пути вызывает большие сомнения. Россия в тре-
тий раз переживает период первоначального накопления капитала. 
Для этого периода характерны спекуляции и биржевые махинации, 
нежелание и неспособность организовать массовое производство то-
варов, легкое обогащение и банкротство, социальная незащищен-
ность и нищета. Следует ожидать, что нынешний кризис продлится 
довольн о долго. Конкретное время выхода из него будет опреде-
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ляться не столько реальными программами и инициативами правя-
щей элиты (что, конечно, важно в плане выбора нежелаемой, а воз-
можной стратегии), сколько готовностью и способностью разных 
социальных групп перейти к новым постиндустриальным ценностям 
на идеологическом, поведенческом и материальном уровнях. Реаль-
ность текущего кризиса такова, что даже та часть общества, которая 
идеологически «созрела» до того, чтобы жить по-новому, «по-
постиндустриальному», сделать это не может из-за отсутствия необ-
ходимых поведенческих и материальных оснований. Но ведь есть и 
другая часть общества, которая активно выступает за сохранение ин-
дустриальных ценностей, в лучшем случае, за их некоторое обновле-
ние [2]. Однако страна может выйти из кризисного развития и плав-
но, без скачков начать движение в направлении постиндустриальных 
ценностей и в конечном итоге войти в мировое постиндустриальное 
сообщество. Это может произойти при двух непременных условиях. 
Первое – это успешное формирование механизма социального кон-
троля, обеспечивающего доминирование постиндустриальных цен-
ностей и институциональных средств их достижения. Второе – это 
восстановление основных агентов социализации и ориентирование 
их на постиндустриальные ценности. Наиболее вероятный сценарий 
разрешения кризиса, на наш взгляд, связан  с образованием уникаль-
ного и неповторимого общества-гибрида, сочетающего в себе эле-
менты эволюционирующих индустриально-традиционных ценностей 
и некоторых ценностей постиндустриализма, которые взаимно про-
никают друг в друга. Для становления такого общества потребуется 
гораздо больше времени, и формироваться оно будет за счет прили-
вов и отливов в доминировании индустриально-традиционных и 
постиндустриальных ценностей. Данный сценарий предполагает об-
щий рациональный политический курс, на который периодически 
будут оказывать влияние непредвиденные факторы, импульсивные 
попытки правящей элиты вырваться вперед, одним махом решить все 
проблемы с дисфункциями тех или иных структур . Спад социальной 
аномии будет происходить значительно медленнее из-за скачков в 
формировании общей системы ценностей. Люди адаптируются к но-
вым социальным статусам и ролям, характерным для системы с 
большей социальной мобильностью, с добровольной миграцией в 
поисках работы. Возможен  и наихудший сценарий. Если общество 
не найдет в себе достаточных потенций для самосохранения, разви-
тия имеющихся ценн остей, для усвоения ценностей постиндустриа-
лизма и пойдет по легкому пути. На этом пути выйти из кризиса не-
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возможно. За счет дисфункций все большая часть населения будет 
подвержена аффективной нестабильности, сопровождающей соци-
альную аномию. Это может привести к окончательному развалу ме-
ханизма социального контроля, что сделает невозможным нормаль-
ный процесс социализации, без чего общество прекращает свое су-
ществование. В истории есть примеры, когда империи, обладавшие 
огромным экономическим и военным потенциалом, прекращали свое 
существование из-за морального разложения. Выход из кризиса мо-
жет произойти при формировании эффективного механизма соци-
ального контроля, обеспечивающего доминирование постиндустри-
альных ценностей, их общее признание населением и восстановление 
основных агентов социализации. Российское общество сегодня мож-
но охарактеризовать следующими явлениями – углубление социаль-
ных и межнациональных конфликтов, внутренняя политическая 
борьба между реформаторами и консерваторами, тяжелый экономи-
ческий и социальный кризис, разгул преступности. Следует ожидать, 
что нынешний кризис продлится довольно долго [3, с. 8]. Для рос-
сийского общества вектором преодоления нынешнего кризиса явля-
ется реинтеграция социокультурных ценностей, формирование об-
щих ценностных ориентации, основанных на нравственности и раци-
онализме. Без этого нам не помогут ни передвижки власти от одной 
правящей элиты к другой, ни западные долларовые инъекции, ни са-
мые демократические политические и экономические структуры, взя-
тые сами по себе, безотносительно к их ценностному содержанию. 
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SOCIAL PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN SOCIETY 

Abstract. The article discusses key aspects of social development. During the 
analysis, the authors identified four groups of indicators: demographic indicators, labor 
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potential, indicators of the living standards of the population, social infrastructure. Among 
the problems highlighted: Russia lagging behind the developed countries of the world in 
terms of living standards of the population; high level of differentiation of socio-economic 
development of regions; large income gaps; a high percentage of the population living 
below the subsistence level; the decline in employment in recent years; insufficient 
development of social infrastructure, etc. Despite the identified problems, the social sphere 
has great potential for development: the positive dynamics of population growth, natural 
population growth are stated, the expected long life of the country's citizens is increasing, 
the level of grassroots population is growing, etc. The conclusions and provisions 
presented in the work could be used in the development of medium– and long-term 
programs for the development of the social sphere of the Russian Federation. 

Keywords: social policy, social sphere, sustainable development, population 
welfare, standard of living, social infrastructure, labor potential, human capital.  
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ  

КАК СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ 

Аннотация. В статье анализируются вопросы трудовой миграции, построен-
ной на перемещении между местом работы в другом регионе и местом жительства. 
Обозначается, что данная миграция стала легальным вариантом минимизации соци-
альных рисков, связанных с местной безработицей. Указывается, что работа в дру-
гом регионе – это семейные отношения на расстоянии, приводящие к пересмотру 
традиционных гендерных ролей и характера отношений между родителями и деть-
ми. Делаются выводы, что в существующих социально-экономических реалиях тру-
довая миграция – это рутинная практика семейной жизни. Без смены места житель-
ства всей семьи она позволила остаться на территории проживания и иметь постоян-
ный доход. 

Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, семья, семейные отношения, 
семейные роли, гендерное разделение труда. 
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В современных условиях нестабильности рынка труда трудовая 
миграция стала стратегией социальной защиты благосостояния се-
мьи, построенная на перемещении между местом работы в другом 
регионе и местом жительства, она стала легальным вариантом мини-
мизации социальных рисков, связанных с местной безработицей. Се-
мьи приспосабливаются к продолжительному отсутствию одного из 
родителей и фактически к раздельному проживанию. Семейные от-
ношения на расстоянии приводят к изменению традиционных ген-
дерных ролей. 

Семья – это совместное проживание на основе любви, помощи, 
уважения, создающее ощущение единства, проживание большей ча-
сти времени отдельно его разрушает. Выполнение родительских обя-
занностей только матерью [3, с. 103] может помешать психосоциаль-
ному развитию детей. Поддержание и развитие связей между отцом 
и ребенком способствует адаптации, снимает детскую тревогу, кото-
рая может проявиться в агрессии, проблемах со здоровьем.  

Традиционная гендерная модель семьи, в которой отец – корми-
лец, по мнению некоторых исследователей [1, с. 35], это доминиру-
ющая модель функционирования современных семей в России. Как 
считает Е. В. Кричевская [2, с. 183], отец – это защитник, обладаю-
щий властью и способный содержать семью. Роль матери в заботе о 
семейном благополучии, она – хранитель семейного очага, россий-
ская культура и социальные институты поддерживают существую-
щие гендерные идеалы и убеждения.  

Работа вне дома, традиционный брак, репродуктивные способ-
ности как составляющие мужественности являются пространством 
самоутверждения мужчины и всегда поддерживаются социальной 
системой. Проводя большую часть времени в году вне дома, они 
нарушают привычную семейную жизнь: детство, взросление детей 
проходит без присутствия отца, регулярные отъезды разрушают эмо-
циональную связь между родителями и детьми, вызывают напряжен-
ность при попытке отцом взять основную роль на себя в периоды 
нахождения дома.  

Основа эмоциональной привязанности – практические взаимо-
отношения. Ежедневная забота, вовлечение в жизнь своих детей и 
проявление отцовских эмоций по отношению к ним – элементы при-
вычной жизненной рутины. Длительные разлуки в ключевые момен-
ты жизненного цикла семьи приводят к эмоциональным дистанциям, 
сократить которые можно только тесным взаимодействием. 
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Выдвигая на первый план экономическую составляющую своей 
роли, отцы – трудовые мигранты испытывают эмоциональное от-
чуждение от своих детей, пытаясь компенсировать финансовой по-
мощью свое невмешательство в семейные дела. Поскольку миграция 
становится долгосрочной стратегией экономического обеспечения се-
мьи, для подтверждения своей роли по отношению к детям и сохране-
ния статуса в семье применяется дисциплина и авторитарность. Роль 
мужчины в семье не связана с обеспечением эмоциональной состав-
ляющей и в условиях частого отсутствия, финансовое обеспечение 
становится основным способом отцовского участия в жизни семьи.  

Временная трудовая миграция стала для них ключевой страте-
гией получения средств к существованию. Без смены места житель-
ства всей семьи она позволила остаться на территории проживания и 
иметь постоянный доход. Трудовая миграция в другой регион начи-
нается как экономическая необходимость из-за ситуации на местном 
рынке труда и позволяет сыграть роль кормильца в семье и выпол-
нять экономические обязательства по поддержанию ожидаемого 
уровня жизни семьи.  

Эмоциональное обеспечение, в отличие от экономического, тре-
бует больше усилий, его невозможно компенсировать подарками, 
только активным отцовством. В отсутствии отца в повседневной се-
мейной жизни, она организовывается с потребностями и предпочте-
ниями детей и матери. Пространственная дистанция приводит в от-
ношениях с семьей к напряженности и взаимному недопониманию. 

Напряженность в семье создает ощущение отдыха от семейных 
проблем во время трудовой миграции, как у отца, так и у матери. 
Роль отсутствующего отца в жизни семьи отца выходит на первый 
план. Отъезд воспринимается как облегчение и уход от стрессовых 
факторов, связанных с семьей. Трудовая миграция – отдых от семей-
ных дел и повседневных обязанностей. Свобода от повседневных дел 
позволяет отдыхать в периоды отсутствия дома. Семейная жизнь тре-
бует повседневной практики и физического присутствия. Периоды 
нахождения дома воспринимаются не как обычная совместная жизнь, 
а как нарушение рутины. Все усилия повседневной работы выполня-
ются матерью, а роль отца сводится к короткому общению с детьми.  

Трудовая миграция в другой регион приводит к уходу от семьи, 
напряженности и отсутствию навыков совместного проживания. Вы-
полняя только часть своих обязанностей, связанную с финансовым 
обеспечением семьи, отец полностью перекладывает повседневную 
заботу о семье на мать.  
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Семейная жизнь без повседневного присутствия становится ре-
альностью для всё бóльшего числа людей. Проблематичность обес-
печения достойного уровня жизни семьи на местном рынке труда 
приводит к развитию трудовой миграции в другой регион как спосо-
ба удовлетворения важнейших потребностей семьи. Регулярное цик-
личное перемещение между местом работы и домом позволяет обес-
печить финансовую независимость семьи, но временное освобожде-
ние от семейных проблем во время отсутствия приводит к эмоцио-
нальной и физической дистанции между членами семьи. Попытка 
при возвращении взять на себя главную роль в семье приводит к 
напряжению в семье и деформации функционирования семьи. Отсут-
ствие отца в семейной жизни компенсируется только финансовым 
обеспечением и новыми семейными нормами, в которых типичная 
семейная жизнь, когда родители и дети находятся вместе, вызывает 
стресс. Меняется способ функционирования семьи и семейных отно-
шений: проживание в разлуке приносит комфорт всем членам семьи.  
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LABOR MIGRATION AS A STRATEGY  

FOR SOCIAL PROTECTION OF THE FAMILY 

Abstract. Labor migration, based on moving between the place of work in another 
region and the place of residence, has become a legal option to minimize the social risks 
associated with local unemployment. Working in another region is a long-distance family 
relationship that leads to a revision of traditional gender roles and the nature of the rela-
tionship between parents and children. Repeated, prolonged absences from work and short 
returns from work in another region change the nature of the relationship between parents 
and children, leading to a revision of family norms and care obligations. In the current 
socio-economic realities, labor migration is a routine practice of family life. Without 
changing the place of residence of the whole family, it allowed them to stay in the territory 
of residence and have a permanent income. 

Keywords: migration, labor migration, family, family relations, family roles, gender 
division of labor. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР В ПРЕПОДАВАНИИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема формирования со-
циокультурной компетенции иностранных студентов, которые приезжают на обуче-
ние в Санкт-Петербург. Для иностранных студентов город, в котором они учатся, на 
несколько лет становится той средой, в которой они адаптируются. Чтобы занятия 
по русскому языку как иностранному способствовали формированию толерантно-
сти, повышению мотивации к изучению русского языка, формированию положи-
тельного образа города и страны изучаемого языка, необходимо учитывать социо-
культурный фактор при отборе содержания занятий. В статье представлены задания, 
в которых сочетаются элементы страноведения с языковыми явлениями. Учебные 
материалы представляют собой когнитивную, коммуникативную ценность для ино-
странных студентов, изучающих русский язык в России. Использование социокуль-
турного компонента в обучении русскому языку как иностранному отражает по-
требности иностранных студентов в приобретении межпредметных связей и органи-
зации коммуникативных и культурных связей с носителями русского языка. Пред-
ложенные материалы отражают личный опыт авторов в преподавании практическо-
го курса первого иностранного языка и практикума по культуре речевого общения. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, межкультурная компетен-
ция, русский язык как иностранный, разговорная практика, транспорт, иностранные 
студенты. 

Поиск путей оптимизации межкультурного общения, способов 
преодоления межкультурных противоречий приобретает в современ-
ном поликультурном обществе важное значение. Особенно это акту-
ально для преподавателей русского языка как иностранного, одной 
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из задач деятельности которых является «задача подготовки ино-
странных студентов к культурному, профессиональному и личному 
общению с российскими представителями, имеющими иные соци-
альные традиции, общественное устройство и языковую культуру» 
[1, с. 123].  

Приезжая на обучение в Россию, иностранные студенты с самых 
первых дней пребывания в стране включены с сложный многофак-
торный процесс адаптации. Они с уважением относятся к новой 
культуре, но при этом часто продолжают в процессе межкультурного 
взаимодействия действовать по «своим» моделям поведения. При 
формировании у иностранных студентов межкультурной и социо-
культурной компетенций, «именно преподаватель играет важную 
роль, отбирая материал и организуя уроки таким образом, чтобы со-
циокультурный компонент был представлен на них в необходимом 
объеме и в доступной форме» [4, с. 33]. Опыт работы в иностранной 
аудитории показывает, что социокультурная составляющая урока, 
включающая в себя сведения о стране изучаемого языка, особенно-
стях национального менталитета, этикета, ценностях, правилах в об-
щении, благоприятно влияет на развитие коммуникативной и меж-
культурной компетенций иностранных студентов, «межкультурная 
коммуникация, обеспечивает взаимопонимание собеседников, требу-
ет от владеющих иноязычной коммуникативной деятельностью фо-
новых знаний, социокультурного фона, в контексте которого функ-
ционирует изучаемый иностранный язык» [5, с. 414]. Знание ино-
странными обучающимися культурных особенностей страны изуча-
емого языка в общении с представителями этой культуры способ-
ствует устранению конфликтных ситуаций, которые зачастую вызва-
ны культурным недопониманием между собеседниками. От степени 
учета преподавателем социокультурного фактора при разработке со-
держания занятий по РКИ зависит воспитание толерантности, под-
держание интереса к русскому языку, развитие познавательной ак-
тивности иностранных студентов,  

Безусловно, главные проблемы во взаимодействии иностранных 
студентов с представителями другой культуры начинаются с языко-
вого барьера. Языковой барьер нередко становится причиной серьез-
ных противоречий, однако даже хорошо говорящим иностранным 
студентам иногда не хватает именно тех данных о культуре, которые 
обеспечивают общение на русском языке на бытовом уровне в новой 
для них стране. Для успешной социокультурной адаптации студен-
тов к жизни в России «в процессе обучения необходимо сочетать 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

343 

элементы страноведения с языковыми явлениями, которые выступа-
ют не только как средство коммуникации, но и как способ ознаком-
ления обучающихся с новой для них действительностью» [3, с. 128]. 
Как показывает опыт работы в иностранной аудитории «на началь-
ном этапе пребывания в новом языковом окружении у иностранных 
учащихся появляется большая потребность в овладении ролевым 
набором, присущим носителям языка, в освоении норм речевого по-
ведения в бытовой сфере, в то время как необходимость актуализа-
ции знаний культурно-страноведческого характера появляется не-
сколько позднее» [6, с. 68] 

Данная статья посвящена рассмотрению такого социокультур-
ного фактора как транспорт (на примере разговорной темы «Пользу-
емся городским общественным транспортом»). Транспорт играет 
важную роль в повседневной жизни иностранных студентов, которые 
приехали на обучение в Санкт-Петербург. Жизнь иностранного сту-
дента в таком мегаполисе, как Санкт-Петербург неразрывно связана 
с движением: с передвижением, перемещением, поездками по горо-
ду. Не у всех иностранных студентов есть возможность пешком до-
браться до места учебы. Город предлагает им разнообразные виды 
общественного транспорта, которые позволят преодолевать расстоя-
ние: автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, маршрутные такси, 
электрички, метро. Однако не секрет, что поездка в городском обще-
ственном транспорте может оставить у иностранных студентов не-
приятные воспоминания, у них может сложиться отрицательное впе-
чатление от поездки, связанное как с незнанием необходимых для 
осуществления коммуникации слов, так и с незнанием правил пове-
дения в транспорте. Для того чтобы привыкнуть ежедневно пользо-
ваться городским общественным транспортом, не испытывая при 
этом дискомфорта, а получать только положительные впечатления, 
необходимо знать лексику в рамках темы «Пользуемся городским 
общественным транспортом» и уметь задавать вопросы / отвечать на 
основные вопросы, которые могут возникнуть при поездке. 

С одной стороны, иностранных студентов многое удивляет в 
транспорте, с другой – есть значительные трудности, о которых они 
рассказывают уже после того, как проходит время. Можно привести 
множество примеров, когда иностранные студенты делятся своими 
впечатлениями от поездки в городском общественном транспорте. 
«Я (студент А) не понимал вопросы кондуктора «У Вас что, карточ-
ка?», «У Вас проездной?», «Вы приложили?», «Все приложили кар-
точки?», «Вошедшие, у всех проездные?», «Кто вошел?», «Кому ну-
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жен билет?», «Вам два или один?», «На всех? Сколько вас?»; (сту-
дент Б) не понимал требования или разъяснения кондуктора: «Дер-
житесь за поручни!», «Не прислоняйтесь к двери!», «Пройдите в са-
лон дальше!», «Не стойте у дверей!», «Предъявляем проездные!», 
«Билет не выбрасывайте, на линии контроль!», «Присаживайтесь на 
мое место, я все равно не буду сидеть», «Посадки нет. Трамвай идет 
в парк», «Вагон дальше не пойдет. Освободите вагон», «У троллей-
буса усы отцепились. Освободите салон троллейбуса. Пересядьте на 
следующий троллейбус», «Следом идет пустой вагон. Не надо тол-
питься»; я (студент В) не понимал, что нужно отвечать «Карточка» 
или «У меня проездной» или, ничего не отвечая, молча показать про-
ездной студенческий билет или подать деньги для покупки билета. Я 
(студент Г) не понимал, что говорят, спрашивают выходящие / вхо-
дящие пассажиры (Печку выключите! Заднюю откройте! Задняя не 
открывается! Дайте пройти! На Коллонтай делает остановку? Идет 
на кольцо? На Захарова поворачивает? До площади Труда доеду? 
Большой проспект перекрыт еще? По маршруту 36-го следует или по 
своему?). Пользуясь маршрутными такси, иностранные студенты 
отмечают трудности в обозначении места остановки, название кото-
рого нужно произнести громко, быстро, точно и четко: за поворотом, 
напротив «Перекрестка», на углу «Пятерочки», за мостом, на оста-
новке у Зимнего, у пешеходного перехода, на повороте, за светофо-
ром, перед светофором, на углу дома 25 и т. п. Студенты часто не 
могут назвать, какой транспорт проезжает мимо него, испытывают 
трудности с описанием внешнего вида и внутреннего устройства 
транспортного средства, им трудно определить место своего нахож-
дения: рядом автобусный парк, автостоянка, парковка и т. п. Самый 
распространенный ответ студента на вопрос о причине опоздания на 
занятие – «Пробка», однако есть ряд других технических проблем, 
связанных с функционированием городского транспорта, о которых 
студенты не знают, как сказать. Формирование коммуникативной и 
межкультурной компетенции должно быть сопряжено на уроке с 
формированием социокультурной компетенции. Для комплексной 
работы в данном направлении иностранным студентам могут быть 
предложены следующие задания: 

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания, переведите их 
на родной язык. Составьте с данными словами и словосочетаниями 
предложения. 

Автобус, кабина, водитель, руль, салон, поручни, сиденье, бен-
зин, остановка, кольцо, маршрут, пол, окна, задние двери, передние 
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двери, стекло, люк, расписание, GPS-устройство, кондиционер, места 
для пассажиров с детьми. 

Задание ориентировано на усвоение иностранными студентами 
лексики, необходимой в рамках темы «Пользуемся городским обще-
ственным транспортом». 

Задание 2. Рассмотрите изображения, назовите, что изображено 
на них (изображения автобуса, трамвая, троллейбуса, мотоцикла, са-
молета, корабля, парохода. На каких видах транспорта вы передвига-
етесь по городу Санкт-Петербургу? Какие виды транспорта есть в 
Вашем городе? 

Выполнение данного задания позволит студентам идентифици-
ровать картинку с тем понятием, которое есть у него о данном виде 
транспорта. 

Задание 3. Ответьте на вопросы: Для чего нужен городской об-
щественный транспорт? Какую роль он играет в жизни человека? 
Что входит в городскую транспортную инфраструктуру? Какой бы-
вает транспорт?  

В рамках данного задания рассматривается следующее. Транс-
порт – это средство для перевозки грузов, для передвижения, пере-
мещения людей на далекие расстояния. Транспорт нужен для того, 
чтобы перемещаться на далекие расстояния или перевозить грузы. В 
связи с этим выделяют такой вид транспорта как грузовой транспорт. 
Грузовой транспорт, перевозить – перевезти груз, перевозка груза, 
грузов, двигаться – движение. Средство – средства для чего? Сред-
ство для перемещения по городу, из одного конца города в другой 
конец города. Средство для перевозки людей и грузов. Средство для 
передвижения по городу, из одного конца города в другой конец го-
рода. Кто? Перемещаться – переместиться. Откуда? Куда? Из одного 
конца города в другой конец города. Перемещение по чему? по горо-
ду. Двигаться, движение по чему? По земле, по воде, по воздуху, под 
землей. Расстояние. Близкое и далёкое расстояние. Расстояние от 
Москвы до Петербурга около 600 км. Проехать какое расстояние? 

Транспорт бывает городской, железнодорожный, воздушный, 
морской, речной, автотранспорт. Транспорт по месту движения: 
наземный транспорт предназначен для передвижения по земле, вод-
ный транспорт – для передвижения по воде, воздушный транспорт – 
для передвижения по воздуху, подземный транспорт – для передви-
жения под землей. 

Транспорт – транспортный. Что входит в транспортную инфра-
структуру? Что включает в себя транспортная инфраструктура? 
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(метрополитен, автобусы, электрический наземный транспорт (трол-
лейбус, трамвай, электрички), маршрутные такси.) Рельс – рельсы. 
Трамвай, электричка ходят по рельсам. Это рельсовый транспорт. 

Данное задание ориентировано на развитие навыков, связанных 
с фонетикой, лексикой, грамматикой русского языка. 

Задание 4. Прочитайте текст. Подберите иллюстрации к указан-
ным видам транспорта в тексте. Расскажите о них. 

«Транспортный комплекс современного города включает в себя 
внутригородской пассажирский транспорт, междугородный и приго-
родный транспорт, грузовой транспорт, специализированный транс-
порт для перевозки хлеба, молока, бензина, вывоза бытовых отходов, 
медицинский транспорт и т. д., а также различные службы, которые 
обеспечивают его функционирование, например, автостоянки, трол-
лейбусные и трамвайные парки, заправки, гаражи» (по материалам 
книги «Инфраструктура муниципальных образований») [2]. 

Данное задание ориентировано на формирование положитель-
ной мотивации иностранных студентов к изучению русского языка 
посредством привлечения культурологического материала. 

Задание 5. Прочитайте диалоги. Ответьте на вопрос в диалоге 
«А вы?» 

А) Катя: Я всегда пропускаю старших в автобус. Только потом 
сама вхожу в автобус. 

Ольга: Катя, ты – молодец! Это правильно. А вы? 
Б) Катя: Я всегда уступаю место в транспорте старшим. Только 

потом сама сажусь. 
Ольга: Катя, ты – молодец! Это правильно. А вы? 
В) Катя: Я всегда помогаю пожилым людям выйти из транспор-

та. Но сначала сама выхожу из автобуса. 
Ольга: Катя, ты – молодец! Это правильно. А вы? 
Г) Катя: Я всегда перехожу улицу только в положенном месте. 

Никогда не перехожу улицу на красный свет. 
Ольга: Катя, ты молодец! Это правильно. А вы? 
Задание 6. Составьте диалог по модели диалога из задания 5. 

Используйте следующий справочный материал. 
Не занимать места для пожилых людей, женщин с детьми, бере-

менных женщин, людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Держаться за поручень. Не стоять у дверей, чтобы не мешать другим 
пассажирам выходить из транспорта. Перед посадкой в транспорт 
необходимо пропустить всех выходящих пассажиров. Нельзя шумно 
вести себя, слушать музыку на мобильном телефоне без наушников. 
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Задания 5–6 предполагает продуктивную самостоятельную деятель-
ность иностранного студента, творческое использование приобре-
тенных коммуникативных умений. 

Задание 7. Прочитайте правила поведения в транспорте. Какие 
правила вы хотели бы добавить. 

В транспорте всегда держитесь за поручни в салоне. Будьте 
вежливы, уступайте места пожилым людям, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, женщинам с детьми. Пропустите людей, 
выходящих из транспорта. В салон входите спокойно, никого не рас-
талкивайте. Не заходите в салон с мороженым, открытыми газиро-
ванными напитками, с продуктами, которые могут испачкать одежду 
других пассажиров, или могут доставить им неудобства. 

При выполнении данного задания у иностранных обучающихся 
происходит накопление и расширение знаний о поведении в транс-
порте в стране, городе изучаемого языка. 

Задание 8. Образуйте от данных глаголов форму императива с 
частицей не, существительные в скобках поставьте в форму необхо-
димого падежа. Прочитайте полученные словосочетания. 

Есть (мороженое), разговаривать (телефон), пить (газированные 
напитки), стоять (двери), препятствовать (автоматическое закрытие 
дверей), высовываться (окно), отвлекать (водитель, движение), тол-
кать (другие пассажиры), забираться (сиденье, ноги), раскидывать 
(бумажки, мусор), есть (мороженое), разрисовывать (стены и окна), 
расталкивать (локти, окружающие), наступать (ноги, пассажиры), 
облокачиваться (другие пассажиры), рассматривать (окружающие), 
вытягивать (ноги, проход). 

Данное задание содержит информацию социокультурного ха-
рактера, позволяет проработать вопросы глагольного управления, 
предложно-падежной системы языка. 

Задание 9. Расскажите, что должен сделать пассажир в транс-
порте, если: 

– пассажир хочет послушать музыку или посмотреть фильм 
(надеть наушники); 

– пассажир увидел в толпе пассажиров знакомого, но возможно-
сти подойти к нему нет (поприветствовать кивком головы); 

– пассажир вошел в салон с мокрым зонтом (сложить зонт до 
посадки в транспорт, опустить его вниз, чтобы капли воды стекали 
вниз на пол); 

– пассажир хочет выйти из салона на своей остановке, а в салоне 
много людей (подготовиться к выходу заранее, заранее поинтересовать-
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ся у стоящих впереди людей, выходят ли они на следующей остановке и 
медленно продвигаться к выходу). Разыграйте данные ситуации. 

Данное задание поможет снять возможные трудности лексиче-
ского и культурологического характера. 

Цель предложенных заданий состоит в развитии у иностранных 
студентов социокультурной, коммуникативной, межкультурной ком-
петенций; интереса к изучению русского языка. Задания предпола-
гают повышение речевой активности иностранных студентов, повы-
шение культуры поведения в городском общественном транспорте. 
Согласованность содержания обучения и реальных потребностей 
иностранных обучающихся формирует устойчивую мотивацию к 
изучению русского языка и русской культуры. 
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SOCIOCULTURAL FACTOR IN TEACHING RUSSIAN  

AS A FOREIGN LANGUAGE 

Abstract. In the article, the authors investigate the actual problem of the formation 
of the socio-cultural competence of foreign students who come to study in St. Petersburg. 
For foreign students, the city in which they study is for several years the environment in 
which they adapt. In order for classes in Russian as a foreign language to contribute to the 
formation of tolerance, increase motivation for learning Russian, and the formation of a 
positive image of the city and country, it is necessary to take into account the socio-
cultural factor. The article presents tasks that include regional studies and language. Study 
materials are of cognitive, communicative value for foreign students studying Russian in 
Russia. The use of the socio-cultural component in teaching Russian as a foreign language 
reflects the needs of foreign students in acquiring intersubject connections and organizing 
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communicative and cultural ties with native speakers of the Russian language. The pro-
posed materials reflect the personal experience of the authors in teaching a practical course 
in the first foreign language and a workshop on the culture of speech communication. 

Keywords: socio-cultural competence, intercultural competence, russian as a for-
eign language, conversational practice, transport, foreign students. 
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ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ 

УДК 301.1 

М. Х. Бадмаева, М. В. Золхоева 
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 

 
ЧЕЛОВЕК В ЦИФРОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

(ОПЫТ СИНГАПУРА) 

Аннотация. В статье рассматривается проблема изменения сущностных осо-
бенностей человека, живущего в «умном городе», отличающемся высоким уровнем 
цифровизации всех основных сфер его жизнедеятельности. В работе также обсужда-
ется влияние этого мейнстримного социального феномена на институт семьи, при-
званный формировать основу, фундамент личности человека в любом социуме. Эм-
пирический материал взят из зарубежных источников, посвященных изучению Син-
гапура как одного из наиболее развитых «умных городов» современного мира. Ав-
торы статьи исходят из тезиса о том, что цифровизация государства и экономики в 
значительной степени облегчили жизнь человека, открыв ему широкий доступ к 
получению разнообразных материальных благ. В то же время эти явления оказыва-
ют негативное воздействие на процесс личностного развития и роста индивида, осо-
знание им подлинного смысла собственного бытия и предназначения, места и роли 
человека в мире. 

Ключевые слова: социум, цифровизация, общество потребления, «умный го-
род», Сингапур, личность, семья. 

Если любого человека сегодня спросить о наиболее глобальных 
трендах современной жизни, то с большой долей вероятности можно 
получить ответ, в котором соединятся цифровизация, потребление и 
«умный город».  

Цифровизация – внедрение цифровых технологий во все без ис-
ключения сферы жизни современного человека – активно изучается 
сегодня в рамках социально-философских, социологических, эконо-
мических, политических и других социальных исследований. Авторы 
отмечают ее неоспоримое влияние на повседневную жизнь человека, 
экономику, политику, культуру, духовную жизнь общества. Даже 
если не рассматривать тот факт, что любой индивид сегодня практи-
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чески находится в плену бесконечных социальных сетей, ежедневно 
тратит на пребывание в многочисленных группах, сообществах, су-
ществующих в мировой паутине, львиную долю своего времени, 
внимания, эмоций, усилий, жизни, то и в этом случае его бытие не 
избежит всепроникающей цифровизации. 

Культ комфортного потребления и гедонизма, погоня за матери-
альным успехом и материальной обеспеченностью – еще одна визит-
ная карточка современного общества. Как отмечает З. Бауман, «по-
требительский выбор теперь стал ценностью сам по себе; процесс 
выбора значит больше, чем то, что выбирается» [1, с. 34]. 

Современный человек, постоянно занятый построением карье-
ры, нацеленный на достижение высот жизненного успеха, формиру-
емых огромной армией глянцевых СМИ, предпочитает жить в раци-
ональном, удобно устроенном, технологичном «умном городе», при-
способленном для максимального удовлетворения самых необычных 
и разнообразных фантазий, желаний, гарантирующем максимальный 
комфорт и удобство потребления и превращающем повседневную 
жизнь горожанина в постоянно меняющийся, хаотичный поток быст-
ро сменяющих друг друга впечатлений. 

Все названные составляющие присутствуют, например, в одном 
из самых высокотехнологичных городов мира, в Сингапуре. 

Сингапур входит в число городов с максимальной вовлеченно-
стью в Интернет, поскольку уровень пользования мировой паутиной 
в нем достигает 82 %. Около 4,4 млн человек являются активными 
пользователями социальных сетей, что составляет 77 % от всей чис-
ленности населения [7]. 

Социальные сети фактически создают современного человека, 
формируют не только его внешний облик, но и его личность, сово-
купность внутренних убеждений, целей, психологических установок, 
ценностей. Это можно увидеть на примере феномена «киасу», харак-
терного для общества современного Сингапура. «Киасу» может быть 
истолкован как «страх потерять», лишиться материальных ресурсов, 
материальных благ, свидетельствующих о высоком социальном ста-
тусе их владельца, открывающих ему дорогу в высшие слои обще-
ства [2]. Безусловно, подобное явление можно обнаружить в любой 
цивилизации на всем протяжении существования человечества. Но в 
современном Сингапуре этот страх сопровождается стремлением 
избежать любого риска, самого чувства тревоги за уже обретенный 
материальный фундамент, стремление получать все более разнооб-
разные, но обязательно материальные подтверждения своей обеспе-
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ченности, такие как современный автомобиль, квартира в богатом 
районе, значительный счет в банке, успешная карьера, членство в 
клубе для избранных, сильных мира сего. Фактически лишаются 
смысла какие-либо личностные представления о внутренней гармо-
нии, высокой самооценке, ощущении наполненности смыслом соб-
ственного бытия, т. е. все то, что не подкреплено материальным эк-
вивалентом. Важно лишь превосходство, очевидное для других чле-
нов сообщества. Человек все больше ищет доказательство собственной 
состоятельности не в самом себе, не в пределах собственного самосо-
знания, а в глазах и мнениях других людей. Именно их мнение имеет 
решающее значение в вопросе реализованности потенциала личности, 
ее предназначения, обретения ею смысла собственного бытия. 

Научно-технические достижения, цифровизация экономики и 
рынка упростили многие сферы повседневной жизни Сингапура. Ра-
циональность, удобство, прагматизм находятся сегодня во главе угла 
при решении большинства разнообразных жизненных ситуаций: ле-
чение болезней, забота о себе и близких, обеспечение правопорядка и 
безопасности.  

Так, система безопасности в Сингапуре – яркий пример того, 
как современные технологии позволяют решать одну из главных 
проблем любого мегаполиса, помогают защитить граждан от пре-
ступных, противоправных действий в отношении личности. В стати-
стическом отчете Gallup о глобальном праве и порядке за 2020 г. 
Cингапур занимает первое место уже седьмой год подряд. 97 % его 
жителей сообщили, что чувствуют себя в безопасности, возвращаясь 
в одиночестве домой в темное время суток. Этот показатель значи-
тельно превосходит данные в среднем по миру в целом почти на 
30 % [8]. Следует отметить, что и общее количество преступлений в 
Сингапуре снизилось по сравнению с 2019 г.: воровство – на 33,1 %, 
грабежи, связанные со взломом дома – на 24,9 % [9]. Как же стало 
возможным достижение столь высоких результатов? В стране в тече-
ние ряда лет работает сложнейшая программа наблюдения, позволя-
ющая органам обеспечения правопорядка отслеживать действия 
огромного количества людей, находящихся на территории города. В 
основе системы – разветвленная сеть камер видеонаблюдения, уста-
новленных повсюду, практических на всех без исключения зданиях и 
сооружениях: 86000 камер на 5,6 млн чел. или 15,25 камер на 
1000 чел. Круглые сутки в любое время года неусыпно следят за дей-
ствиями сингапурцев [3]. Закономерно, что Сингапур сегодня – один 
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из наиболее безопасных городов в мире с едва ли не самыми низкими 
показателями преступности. 

Затронула цифровизация и базовые социальные институты. 
Например, институт семьи. Как и во многих современных обществах 
в Азии, в Сингапуре молодые люди откладывают на более поздний 
срок вступление в брак из-за продвижения собственной карьеры. Не-
смотря на то что незарегистрированные браки постепенно становятся 
все более популярны, Сингапур все еще относительно консервативен 
в этом отношении. Политика государства состоит в том, чтобы по-
буждать женщин и мужчин находить подходящих брачных партне-
ров посредством государственных и частных служб знакомств и сва-
товства. В Сингапуре действует так называемая «позитивная евгени-
ка», где под контролем правительства работают брачные агентства, 
фактически занимающиеся сводничеством между молодыми людьми 
с высокими показателем уровня развития интеллекта [3]. Для них 
агентства организуют специальные океанские круизы, вечеринки и 
дискотеки, для них работает сеть спортивных тренажерных залов, 
ресторанов, бассейнов и кинотеатров. Таким успешным людям пред-
лагаются очень выгодные условия для приобретения жилья и разно-
образные денежные премии. Тем же, кому с показателями не очень 
повезло, предлагают добровольную стерилизацию после рождения 
второго ребенка в обмен на решение жилищной проблемы. 

Приоритет прагматических, материальных ценностей объясня-
ется изначальным выбором властей Сингапура в пользу экономиче-
ского процветания. Развитие культуры и искусства при таком подхо-
де практически стало невозможным, поскольку отвлекало бы прави-
тельство от достижения главных целей и требовало бы дополнитель-
ных трат для бюджета города. Правительство Сингапура фактически 
рассматривает экономический рост и развитие культуры как взаимо-
исключающие тренды. Не удивительно, что еще в 1968 г. Ли Куан Ю 
сказал университетской аудитории: «Поэзия – это роскошь, которую 
мы не можем себе позволить» [6]. 

Не удивительно и то, что среди жизненных приоритетов совре-
менных сингапурцев наиболее фундаментальными, согласно опро-
сам, стали следующие категории: «быть здоровым» (83,8 %), «иметь 
хороший дом» (62,6 %), «иметь работу» (58,5 %), «проводить время с 
семьей» (52,2 %) и иметь «достаточное количество еды» (43,4 %) [4]. 
Эти приоритеты – доказательство тезиса о том, что основное значе-
ние сингапурцы придают своему личному благополучию (с точки 
зрения физического здоровья и оплачиваемой работы) и, в более ши-
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роком смысле, благополучию своих семей (с точки зрения качества 
семейной жизни). При этом они мало или совсем не выбирают кате-
горию «ценить искусство и культуру». Большинство опрошенных 
жителей Сингапура не считают важными такие традиционные инди-
видуалистические свободы как «свобода выражения мнения», «воз-
можность самовыражения» или «проявление своих талантов». У. Гиб-
сон пишет, что творческое мышление у сингапурцев будто отсутству-
ет, прагматические, материальные ценности всегда в приоритете [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социокультурная 
трансформация повседневной жизни Сингапура, крупнейшего из со-
временных «умных городов», зачастую сопровождается ущемлением 
свободы человека, утратой его сущности, собственно человеческого 
в нем. Он становится несамостоятелен и манипулируем, за ним прак-
тически не признается способность добровольного собственного ре-
шения и выбора.  

Доступность жизненных благ часто связана с ощущением их 
иллюзорности. Когда человек попадает в Сингапур, ему кажется, что 
он оказался в раю, в райских кущах, где все необходимое дано ему 
свыше без каких-либо усилий с его стороны. У человека неизбежно 
возникает страх утраты обретенного: вдруг это «чудо» внезапно ис-
чезнет? Как он сможет обойтись без него? Возможно, поэтому среди 
сингапурцев столь актуален «киасу».  

Кроме того, вопросы вызывает сама сингапурская модель 
управления, где особенно важна внешняя регламентация поведения 
человека из якобы благих намерений, фактически лишающая челове-
ка возможности совершать какой-то нравственный выбор. Человек в 
такой системе ценностей представляется как существо изначально 
злое и преступное по своей природе. Он не способен самостоятельно 
стремиться к благу и потому нуждается во внешнем контроле, 
управлении и манипулировании. Тем самым нравственный закон, 
также представляющий собой один из сущностных признаков чело-
века, из человека словно изымается и заменяется системой внешнего 
правового и цифрового регулирования. 

Эти и другие вопросы нуждаются в дальнейшем скрупулезном 
анализе эмпирических данных, глубоком теоретическом исследова-
нии, усилиях многих ученых из разных областей современного об-
ществознания. 
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HUMAN IN DIGITAL REALITY (SINGAPORE EXPERIENCE) 

Abstract. The article discusses the problem of changing the essential characteristics 
of a person living in a “smart city”, which is characterized by a high level of digitalization 
of all the main spheres of his life. The paper also discusses the influence of this main-
stream social phenomenon on the institution of the family, which is designed to form the 
basis, the foundation of a person's personality in any society. Empirical material is taken 
from foreign sources devoted to the study of Singapore as one of the most developed 
“smart cities” in the modern world. The authors of the article proceed from the thesis that 
the digitalization of the state and the economy has greatly facilitated a person's life, open-
ing him up wide access to obtaining a variety of material benefits. At the same time, these 
phenomena have a negative impact on the process of personal development and growth of 
the individual, his prrception of the true meaning of his own being and purpose, place and 
role of a person in the world. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
И ЦИФРОВИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

(НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ) 

Аннотация. В статье выявлены особенности влияния цифровизации на раз-
личные сферы китайского общества (экономика, образование, медицина, досуг 
и т. д.). Авторы утверждают, несмотря на то, что одним из импульсов вызвавших 
ускорение темпов цифровизации общества стало распространение новой коронави-
русной инфекции в конце 2019 – начале 2020 гг., уровень развития цифровых техно-
логий, цифрового обеспечения, 5 G и т. п. позволил дать адекватный ответ на подоб-
ный вызов. Выделены положительные аспекты интеграции цифровых технологий и 
реального сектора, имеющие значение для дальнейшего развития общества.  

Ключевые слова: китайское общество, современность, цифровизация, ин-
формационные технологии. 

Цифровизация в современном обществе в последние годы 
настолько усилились, что человек не представляет себе жизнь без 
современных гаджетов, приложений, социальных сетей и прочих 
цифровых технологий. Если говорить об экономических успехах Ки-
тая, то современное китайское общество являет собой пример 
успешного развития важнейших сфер – экономики, права, социаль-
ного обеспечения, экологии, образования, медицины, освоения кос-
моса и др. Можно назвать несколько основных направлений развития 
в решении общих социальных проблем (комплексная программа по 
борьбе с бедностью, программа строительства экологической циви-
лизации), и ряд инновационных программ (реализация которых осу-
ществляется посредством цифровых технологий 5G, искусственный 
интеллект и т. д.).  

Динамично развивается онлайн-экономика, ее объемы занимают 
значительную часть ВВП страны [1]. В данной сфере наиболее четко 
прослеживаются черты формирования постсовременного общества. 
Отметим, что намечается тенденция трансформации моделей произ-
водства в сторону большего анализа и удовлетворения индивидуаль-
ных потребностей клиентов, разработки продуктов, подстроенных 
под конкретного человека [2, с. 38]. Более «интеллектуальное» про-
изводство становится востребованным. Посещение интернет-
магазинов через мини-программы увеличилось на 83 % в период с 
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23 января по 14 марта 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г. [2, с. 38]. Возможно, это связано с распространением корона-
вирусной эпидемии нового типа, однако оно высветило новые воз-
можности и перспективы развития общих социальных сфер. Набира-
ет обороты «стриминг», все больше людей начинают продавать мно-
гие виды продукции (от промышленных товаров до свежих овощей и 
фруктов), используя онлайн-трансляции. Признается необходимость 
ускорения цифровой трансформации предприятий на разных ступе-
нях, развития «платформ по обеспечению занятости», более успеш-
ного выявления эффективности координации действий между пред-
приятиями, создания новой среды по трансформации услуг традици-
онных отраслей [1]. В целом такая тенденция обозначается как инте-
грация цифровой экономики и реального сектора производства.  

Становится популярной и онлайн-медицина. Например, к сере-
дине апреля 2020 г. почти две сотни больниц получили первые ли-
цензии на оказание медицинских услуг в формате интернет-больниц 
[1, с. 48]. Пациенты могут в них получить повторный осмотр и ре-
цепт. Такие услуги позволяют снизить нагрузку на реальный сектор, 
высвободить часть ресурсов. В планах к середине 21 века реализо-
вать проект по цифровизации деревни и ускорить применение в сель-
ском хозяйстве информационных технологий, искусственного интел-
лекта, 5 G и «умной» метеорологии [3, с. 13]. Также постоянно растет 
сфера услуг по представлению образовательных услуг в онлайн-
режиме. Один из китайских специалистов в сфере развития образова-
ния Сюн Бинци ставит задачу сохранения качества образования, 
предоставляемого посредством онлайн-технологий, а также повыше-
ния уровня преподавания, использования возможностей современных 
технологий для более индивидуального подхода, усиления мотивации 
и обратной связи обучающихся [4, с. 58]. В целом цифровые техноло-
гии облегчают доступ к образованию, особенно в отдаленных и труд-
нодоступных районах, а в других сферах жизни общества расширяют 
возможности для коммуникации, экономят время и ресурсы. 

В то же время надо сказать, что контент, создаваемый в соци-
альных сетях, на иных платформах («Инстаграм», «Тик-Ток» и т. п.) 
быстро завоевывает популярность, и не только у молодежи. Данные 
платформы зачастую используют так называемый искусственный 
интеллект для выявления предпочтений пользователей приложений 
посредством их анализа времени и частоты просмотров в персонали-
зированной ленте пользователя.  
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В соответствии с тенденциями, характерными для общества 
постмодерна, или даже псевдопостмодерна, производство и потреб-
ление становятся все более индивидуализированными. Пользователи 
цифровых технологий все чаще обращают внимание на то, что им 
интересно получать не просто товары и услуги, а новые впечатления 
и эмоции.  

В качестве одной из ключевых характеристик массового произ-
водства и потребления в эпоху постмодерна современные авторы 
выделяют их символический характер. Ж. Бодрийяр, говоря о симво-
лическом аспекте и характере современного потребления, подчерки-
вает: «Потребление – это не материальная практика и не феномено-
логия «изобилия», оно не определяется ни пищей, которую человек 
ест, ни одеждой, которую носит, ни машиной, в которой ездит, ни 
речевым или визуальным содержанием образов или сообщений, но 
лишь тем, как все это организуется в знаковую субстанцию: это вир-
туальная целостность всех вещей и сообщений, составляющих от-
ныне более или менее связный дискурс» [5, с. 213]. Философ конста-
тирует смещение акцента с производства товара на производство 
символов, когда выбор потребителя осуществляется под влиянием 
символической ценности товара или услуги. Символы, образы, идеи 
передаются в виде информации, которая в цифровом, виртуальном 
пространстве распространяется стремительно и, способствуя симво-
лическому характеру потребления, конституирует идентичность ин-
дивида, участвует в формировании его ценностей.  

Особая символичность традиционно была присуща китайской 
культуре, а в условиях развития современной цифровой культуры 
она не только не утратила своей значимости, но и получила новую 
жизнь. Так, например часто используются традиционные мифиче-
ские животные-символы дракон (ян – активное мужское начало, 
солнце, символ императорской власти) и феникс (инь – женское 
начало, добродетель, целомудренность, очарование); традиционная 
цветочная символика; иероглифы, которую означают символы гар-
монии, счастья, процветания, успеха и т. д. 

Можно, конечно, отметить множество негативных сторон уси-
ления тенденции цифровизации общества и пересечения реальности 
и виртуального мира, такие как уход от реальности, формирование 
«клипового» сознания и многие другие. Однако в данной статье хоте-
лось бы обратить внимание на положительные стороны этих процессов.  

Правительство КНР кардинально пересмотрело за прошедшее 
десятилетие отношение к цифровым технологиям. Можно сказать, 
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что пандемия короновируса лишь подтолкнула китайское общество к 
новой технологической революции. За последний год процессы ин-
форматизации и цифровизации, по мнению президента Центра Китая 
и глобализации (CCG) Ван Хуэйяо, уже стали необратимы. Это но-
вый элемент социальной реальности.  

В Коммюнике Пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва был обо-
значен ряд категорий, которые должны стать ключевыми для разви-
тия КНР. Китай будет стремиться к созданию страны с передовой 
кибертехникой, созданию «Цифрового Китая» и ускорению развития 
цифровизации. Что станет частью средств для достижения перспек-
тивных целей для «социалистической модернизации к 2035 г., а 
именно значительный рост экономической, научно-технической мо-
щи Китая, а также комплексных возможностей страны; выход сово-
купного объема экономики и среднедушевых доходов городского и 
сельского населения на новый уровень; большой прорыв в ключевых 
базовых технологиях; вывод Китая в топ инновационных государств; 
базовая реализация индустриализации нового типа, информатизации, 
урбанизации, модернизации сельского хозяйства; построение модер-
низированной экономической системы» [6]. 

Поясняя решения пленума ЦК КПК Ван Хуэйяо, определяет ряд 
сфер применения цифровых технологий: «Она будет важнейшим ис-
точником развития экономики, главным инструментом в повышении 
совокупной факторной производительности, двигателем комплекс-
ного развития сфер производства и услуг. Кроме того, она станет 
важнейшим фактором устойчивости и безопасности мировой систе-
мы промышленного разделения труда. Цифровое потребление рас-
пространится на новые сферы экономики. Цифровая экономика про-
должит создавать новые модели потребления в рамках всей эконо-
мической системы. Ускорится цифровая интеграция, цифровая эко-
система будет распространяться на многие сферы, создавая новые 
сценарии потребления. Цифровые цепочки укрепят стабильность и 
безопасность мировой системы промышленного разделения труда, а 
цифровое управление ресурсами станет основным способом распре-
деления материальных благ» [7]. 

Подобную постановку целей можно ожидать не только от Ки-
тая, по всей видимости, это одно из ключевых моментов развития 
человечество в целом. Инновационные цифровые технологии уже 
сейчас используются не только на электронно-развлекательных ре-
сурсах, и не только для развития онлайн-торговли и онлайн-
образования, но также в инновационной урбанизации (строительства 
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умных домов, умных городов, с более экономичной, более экологич-
ной инфраструктурой), в процессе трансформации традиционного 
стандартизированного промышленного производства в сторону про-
изводства по индивидуальным лекалам. Также интернет-технологии 
создают возможности для удаленной работы, что актуально для мно-
гих отраслей экономики.  
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УНИВЕРСАЛИЗМ И ПАРТИКУЛЯРИЗМ:  
ПРОБЛЕМА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  

Аннотация. Статья посвящена проблеме общечеловеческих ценностей и воз-
можности создания универсальной системы ценностей. Рассматриваются две анта-
гонистические позиции: универсализм и партикуляризм. Универсализм развивает 
идею существования всеобщих моральных требований обязательных для каждого 
человека. Партикуляризм отрицает необходимость и возможность таковых. На при-
мере справедливости проиллюстрированы трудности, связанные с попытками сфор-
мулировать приемлемые для всех содержание и принципы базовых ценностей. В 
современном обществе распространение получает именно партикуляризм, учитыва-
ющий конкретно-исторические, культурные, религиозные особенности в понимании 
ценностей. Достоинства и недостатки имеются у каждого из подходов, и сегодня 
стоит пересмотреть отношение к партикуляризму и универсализму и попытаться 
найти способы их органичного сосуществования. При этом помнить о том, что без 
универсальной регулятивной идеи, без ориентации на всеобщие моральные требова-
ния партикулярные ценности так же не способствуют сохранению мира, реализации 
прав и свобод человека и, в том числе, коллективных интересов самих сообществ.  

Ключевые слова: общечеловеческие ценности, универсализм, партикуляризм, 
справедливость, универсальность, мораль, дискурс. 

Долгое время одним из условий преодоления кризисных явле-
ний современного общества (политических, экологических, духов-
ных) считались разработка и принятие общезначимой системы цен-
ностей. Свидетельством тому являются многочисленные дискуссии и 
исследования по вопросам глобальной этики, универсальной этики, о 
природе универсалий и др.  

Идею существования общечеловеческих ценностей, императи-
вов, касающиеся человечества в целом отстаивает универсализм. С 
точки зрения универсализма, общечеловеческие ценности содержат в 
себе мощный потенциал, способствующий объединению людей, пре-
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одолению разногласий и разрешению конфликтов. Превращаясь в 
убеждения и мотивы поведения в результате рефлексии, общечеловече-
ские ценности способствуют нравственному возрождению и духовному 
совершенствованию современного человека, что и является целью и 
средством прогрессивных и успешных социальных преобразований.  

Однако за последние годы универсализм заметно сдает позиции 
партикуляризму. Партикуляристы видят в попытках сформулировать 
приемлемое всеми содержание ценностей и их конкретные принципы 
тенденцию не к сближению, а, напротив, к разобщению и сталкива-
нию людей друг с другом. Ведь, несмотря на процессы глобализации, 
мир по-прежнему остается многоликим, и для него характерно мно-
гообразие культурных традиций. Быстрые темпы глобализации и 
форма, в которой она осуществляется, воспринимаются как угроза 
национально-культурной идентичности. С этой точки зрения универ-
сализм характеризуется как «стратегия, которая ставит своей целью 
заменить разнообразие единообразием…» [5, с. 7]. Основной тезис 
против универсалистского подхода заключается в том, что он не учи-
тывает реальное разнообразие социально-исторических традиций и 
предлагает довольно абстрактные принципы, не связанные с кон-
кретной ситуацией. Кроме того, говоря об универсальном содержа-
нии ценностей, как правило, ориентируются на западную традицию, 
оставляя без внимания «незападные». 

Критика универсальности принимает форму критики универ-
сальных моральных принципов-правил. «В самом радикальном вари-
анте партикуляризм полностью отрицает роль принципов-правил в 
морали, в более умеренном признает их в качестве вспомогательных 
средств» [1, с. 24]. Р. Рорти вообще придерживается того мнения, что 
«ни в эпистемологии, ни в моральной философии мы не испытываем 
потребности в понятии универсальной ценности. Более того, мы 
должны избавиться от понятия универсальных моральных обяза-
тельств» [4].  

Хотя не всегда отрицается существование общего содержания, 
однако оно определяется социокультурными условиями, «не задается 
Богом, или каким бы то ни было априорным моральным законом, а 
вырабатывается в опыте совместного участия людей в совместных 
социальных практиках, которые в свою очередь развиваются в опре-
деленных традициях и культурах» [1, с. 25]. 

Так, среди базовых ценностей со времен Платона и Аристотеля 
важное место занимает справедливость. Эволюция идеи справедли-
вости демонстрирует трудности, с которыми связан поиск ее универ-
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сальных принципов. Общепризнанными в ее содержании являлись 
идея должного распределения прав и обязанностей, благ и стартовых 
возможностей, идея соответствия деяния и воздаяния. А вот по пово-
ду конкретного содержания принципов справедливости согласия до-
стичь было трудно. Что понимать под должным? Какие принципы 
должны лежать в основе распределения благ?  

Обнаруживаются принципиальные различия в понимании спра-
ведливости в западной, арабо-мусульманской, китайской, индийской 
традициях [4]. Человек всегда воспринимает себя внутри какой-либо 
общности. Поэтому его предпочтения и понимание принципов спра-
ведливости будут во многом зависеть от господствующих в этом со-
обществе коллективных ценностей.  

Как явление человеческого сознания справедливость выступает 
на индивидуальном и общественном уровнях. Принципы, принятые 
на уровне всего общества, часто бывают неприемлемыми на лич-
ностном, т. е. сохраняется противоречие между общим масштабом 
справедливости и индивидуальным своеобразием явления, к которо-
му этот масштаб применяется. С точки зрения отдельного человека 
или определенной социальной группы, находящейся в невыгодном 
положении, ситуация, справедливая для всего общества, может оце-
ниваться как несправедливая.  

Содержание принципов справедливости также изменялось исто-
рически, отражая изменения в общественных отношениях. Сегодня 
«целая совокупность требований справедливости уже и не основыва-
ется на универсалистских ценностях западной культуры, а основыва-
ется на ценностях, признающих особенности различных культурных, 
локальных практик жизнеустройства… а также многообразие аль-
тернативных моделей развития человечества в целом» [2]. 

Распространение партикулярных взглядов в отношении ценно-
стей, в том числе справедливости, не означает бесполезность поиска 
их общечеловеческого содержания. Можно согласиться с некоторы-
ми доводами партикуляристов. Однако, если партикуляристские 
идеи не будут ограничиваться универсальными принципами, то это 
может привести к обесцениванию других групп, к агрессии по отно-
шению к ним и закончится тем, что коллективные ценности некоей 
группы сами будут претендовать на универсальность. Чтобы избе-
жать гибельных для общества тенденций, нужно возродить/создать 
некую основу для солидарности и взаимопонимания между людьми. 
И мы вновь возвращаемся к идее необходимости универсальных мо-
ральных требований. 
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Прийти к общему пониманию в отношении ценностей очень 
сложно. Однако подобные вопросы необходимо обсуждать, об этом 
можно и нужно говорить, и нужно быть готовыми, что рациональные 
аргументы и стратегии могут сильно различаться. Рациональный 
дискурс должен способствовать установлению взаимопонимания и 
солидарности, открытости и сотрудничества людей [3, с. 9].  

Хотелось бы разделить оптимизм Э. Тугендхата, уверенного в 
том, что универсалистскую и партикуляристскую позиции можно 
скоординировать так, чтобы ни одна из них не исключала бы другую. 
Например, он считает, что универсалистское требование любви к 
ближнему и чувство симпатии «слишком преувеличенными». Поэтому 
в основе межличностных отношений должны помимо них лежать 
«уважение и предполагаемая им ориентация на справедливость… Без 
этого нормативного взаимного отношения не могут быть устойчивыми 
также и близкие связи; в то же время оно выходит за их рамки, именно 
поэтому является в своей тенденции универсальным» [6].  

В целом нужно изменить свое отношение к универсализму и 
партикуляризму. Возможно, более правильно не противопоставлять 
их в категориях «плохой/хороший», поскольку «мы не можем отка-
заться ни от универсалистского требования, ни от партикуляристской 
потребности», а найти способ их органичного сосуществования [6].  

Литература  

1. Феномен универсальности в этике / Р. Г. Апресян, Д. О. Аронсон, О. В. Артемье-
ва, Е. В. Демидова, Л. В. Максимов, Б. О. Николаичев, А. В. Прокофьев, 
К. Е. Троицкий // Этическая мысль / Ethical Thought. 2019. Т. 16, № 1. С. 144–173. 

2. Гроздилов С. В. Эволюция проблемы справедливости в социальных отношениях 
Нового и Новейшего времени и ее отражение в социально-философских учени-
ях  // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 
2012. № 3 (май – июнь). URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu / (дата обращения: 
17.03.2021). 

3. Мантатов В. В. Стратегия Разума: экологическая этика и устойчивое развитие. В 
2 т. Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1998. Т. 1. 208 с. 

4. Степанянц М. Т. Россия в диалоге культур Восток – Запад. URL: 
http://ru.philosophy.kiev.ua/iphras/library/reform/index.html#_Toc417275051 (дата 
обращения: 20.02.2021). 

5. Троицкий К. Е. Зигмунд Бауман: от критики универсализма к безграничной мо-
ральной ответственности // Этическая мысль. 2019. Т. 19, № 1. C. 5–19.  

6. Тугендхат Э. Партикуляризм и универсализм. URL: http://www.ruthenia.ru/ log-
os/number/2001_4/05.htm (дата обращения: 18.03.2021). 

7. Шрейдер Ю. А. Утопия или устроительство? // Глобальные проблемы и общече-
ловеческие ценности. М. : Прогресс, 1990. 495 с. 

  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

365 

UNIVERSALISM AND PARTICULARISM: 
THE PROBLEM OF UNIVERSAL VALUES 

Abstract. The article is devoted to the problem of universal values and the possibil-
ity of creating a universal system of values. Two antagonistic positions are considered: 
universalism and particularism. Universalism develops the idea of the existence of univer-
sal moral requirements that are mandatory for every person. Particularism denies the ne-
cessity and possibility of such things. The difficulties associated with attempts to formulate 
the content and principles of basic values acceptable to all are illustrated by the example of 
justice. In modern society, it is particularism that is widespread, taking into account specif-
ic historical, cultural, and religious features in the understanding of values. Each approach 
has its advantages and disadvantages, and today it is worth reconsidering the attitude to 
particularism and universalism and trying to find ways of their organic coexistence. At the 
same time, remember that without a universal regulatory idea, without a focus on universal 
moral requirements, particular values also do not contribute to the preservation of peace, 
the realization of human rights and freedoms, and, in particular, the collective interests of 
the communities themselves. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация. В статье анализируются причины растущих настроений межэтни-
ческой ксенофобии. По мнению авторов, ситуация кризиса порождает настроения 
ксенофобии и интолерантности, падение уровня образования, засилье низкопробной 
продукции массовой культуры в СМИ, которые удобряют почву для деструктивных 
настроений. Исправление существующей ситуации возможно при целенаправленном 
воспитании и образовании. Обосновано, что преподавание ключевых для решения 
поставленной проблемы дисциплин должно осуществляться преподавателями, полу-
чившими широкое философское, этическое и религиоведческое образование. Специ-
алисты, получившие достойное образование, обладающие высокими морально-
нравственными качествами, должны не только работать в системе образования, но и 
в различных государственных структурах. 

Ключевые слова: ксенофобия, толерантность, социально-экономический кри-
зис, образование, этнос, религия, философия. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

366 

Один из известнейших экспертов межнациональных и межэтни-
ческих отношений Э. Ф. Кисриев на одной из вечерних телевизион-
ных программ высказал свое мнение: «…никакого межнационально-
го вопроса не существует... Когда возникают серьезные социальные 
проблемы, их подменяют обсуждением проблем национальных от-
ношений… Проблемы нашего общества, которые мы называем 
национальными, лежат в других сферах…» [1]. Далее Энвер Фридо-
вич перечислил часть этих проблем, суть которых тесно связана с 
эффективностью работы государства, его интерактивностью, без-
опасностью для жизни человека.  

Роль государства в возникновении и решении национального 
вопроса нам представляется системообразующей. Особенно это по-
казательно для России – страны, которая множество веков существу-
ет как многонациональная и поликонфессиональная. С распадом 
СССР Российскую Федерацию постигла волна проблем межнацио-
нального характера. Прежде всего, это выразилось в росте сепара-
тистских настроений, вылившихся в вооруженные столкновения в 
«горячих точках», чеченские войны, погромы русского и нерусского 
населения в различных регионах, обострение отношений между от-
дельными этносами по всей стране, шовинизм и обострение бытово-
го национализма. Мы стали свидетелями кровавых межнациональ-
ных конфликтов, как в самой России, так и на постсоветском про-
странстве. Конец 1980-х, 90-е гг. останутся одним из самых тяжелых 
и позорных периодов в истории нашей страны, когда уровень обще-
ственного согласия был критически низок. 

Одним из самых тяжелых последствий развития социальных 
конфликтов являются межэтнические конфликты. Они обладают 
способностью к резкой эскалации, перерастанию в очаги вооружен-
ного экстремизма и международного терроризма, что несет множе-
ство опасностей и ущерба для общества. Будучи чрезвычайно дли-
тельными, для своего решения они требуют комплексных, разнооб-
разных и интенсивных мероприятий, значительного количества ресур-
сов и усилий. 

Не менее тяжелыми последствиями грозит для нашего общества 
религиозная нетерпимость. Обладая теми же особенностями, что и 
межэтнический конфликт, она имеет более глубокую подоплеку. Это 
связано с императивностью религиозных учений, их влиянием на 
мировоззрение и образ жизни большой части нашего общества, что 
влияет на непримиримый характер конфликтующих сторон. Зача-
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стую межнациональная и религиозная рознь идут рука об руку, усу-
губляя тяжесть социального конфликта.  

Проблема религиозной и межнациональной нетерпимости в со-
временной России напрямую связана с ксенофобией, получившей 
бурное развитие после распада СССР. За прошедшие десятилетия 
ситуация стабилизировалась, однако увеличивающаяся миграция из 
стран СНГ и ухудшение социально-экономической ситуации в самой 
России вновь возвращают наше внимание к сложности формирова-
ния и развития толерантного отношения людей друг к другу. 

Подтверждением этого являются социологические исследова-
ния, организованные и проведенные экспертами «Левада-Центра» 
летом 2018 г. Увеличение пенсионного возраста для россиян вызвало 
резкий протест в обществе. Теперь пожилые люди вынуждены про-
должать трудиться в полной мере, наравне со своими молодыми кол-
легами, иначе рискуют попасть под сокращение. Новую работу найти 
им практически невозможно, так как мало того, что нет рабочих мест, 
так и имеющиеся немногочисленные работодатели предпочтут нанять 
более молодого и здорового работника. В этих условиях мы наблюда-
ем приток рабочей силы из ближнего зарубежья, откуда едет моло-
дежь неприхотливая, готовая трудиться за невысокое вознаграждение.  

Россиян раздражает в «понаехавших» абсолютно все: от их 
внешнего вида, манеры одеваться, разговаривать до их взаимопомо-
щи, родственной заботы друг к другу, религиозных предпочтений. 
Можно предположить, что рост подобных ксенофобских настрое-
ний – это перенаправление раздражения россиян на «Другого», вы-
званное недовольством пенсионной реформой и ухудшением потре-
бительских и социальных настроений [2]. Молодежь, чье становле-
ние, личностный рост происходят в этих условиях, не может не быть 
зараженной бациллами нетерпимости и интолерантности. 

По нашему мнению, Левада-Центр, обращая внимание лишь на 
последствия принятия пенсионной реформы, умаляет всю сложность 
сложившейся ситуации. Вопрос о росте ксенофобии имеет более 
глубокие корни, уходящие в ситуацию системного социально-
экономического кризиса страны, превратившейся из мощного госу-
дарства в ресурсодобывающий придаток развитых стран с депрес-
сивной экономикой, с отсутствием позитивных перспектив, со стре-
мительно убывающим и стареющим населением. Решение стоящих 
перед страной проблем, среди которых рост настроений ксенофобии 
и нетерпимости – лишь одна из многих, при существующих условиях 
не представляется возможным [3, с. 183–186]. 
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Ситуация усугубляется тенденциями развития современной 
массовой культуры. Ориентированная на усредненного потребителя, 
зачастую обладающего весьма неразвитыми вкусами, низким уров-
нем образованности, современная продукция массовой культуры 
произвольно искажает исторические факты, извращает представле-
ние аудитории об элементарных нормах социальной жизни, оправ-
дывая это авторским художественным видением. В погоне за зре-
лищностью, рейтингами, хайпом, новыми яркими формами создате-
ли этой продукции все больше отрываются от реального субстрата 
социального бытия, оказывая огромное влияние на лишенную жиз-
ненного опыта и достойного образования молодежь.  

Налицо общая тенденция упрощения и крайнего обобщения 
сложнейших моментов общественного бытия. Телевизионные про-
граммы общественно-политического жанра, следуя общей тенденции 
современной культуры, многое взяли из шоу-бизнеса. Безусловно, 
это помогает популяризировать многие проблемы общества, подавая 
их в увлекательной и доступной форме, но уровень подготовки этих 
программ вызывает разочарование. Россия имеет богатейший исто-
рический опыт социального строительства, межнационального и 
межрелигиозного сосуществования, выстраданный народом. Сейчас 
же мы видим, что в народном сознании, особенно среди молодежи, 
укоренились весьма схематичные и тенденциозные оценки этого 
опыта. Забывается трудное и героическое советское прошлое нашей 
страны, довлеет лубочное представление о дореволюционном про-
шлом. В целом история нашей страны молодежью оценивается в 
негативном смысле, забываются многие ее достойные моменты.  

Так, вызывает истинное разочарование забвение достижений 
отечественной духовной культуры, прежде всего, философской и ре-
лигиозной. Предается забвению наследие не только русской культу-
ры, но и других народов нашей страны и постсоветского простран-
ства. Российская культура имеет богатейшую социально-
философскую традицию, которая, несмотря на ее относительную мо-
лодость, начинала свой рост с высоких стартовых позиций, по сути, 
аккумулируя высшие достижения социально-философского наследия 
человечества. За два века существования русской философской тра-
диции она обогатила российское общество множеством теоретиче-
ских исследований именно социально-философской направленности. 
На наш взгляд, приписываемое России отсутствие развитых демо-
кратических традиций не означает отсутствия богатейшей и развитой 
политической культуры. Многое из этого богатейшего наследия не 
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только философской, но и гуманитарной мысли могло бы быть ис-
пользовано для формирования толерантности молодежи. 

Изначально одной из самых сильных черт русской культуры 
была ее относительная открытость для инноваций и заимствований. 
Исторически сформировавшись в регионе, где нет географических 
преград, отделяющих русский народ, он всю свою историю был вы-
нужден очень тесно взаимодействовать с множеством соседних 
народов. И сегодня, благодаря размерам Российской Федерации и ее 
положению, эта географическая специфика не утратила своего зна-
чения. Русское государство всю свою историю не только активно 
воевало с соседями, но и обогащало свою культуру многими их до-
стижениями. Поэтому изначально русской культуре, как правило, 
несвойственна ксенофобия, она в большинстве случаев открыта для 
межкультурного обмена. На наш взгляд, эта одна из самых ярких 
черт русской и в целом российской культур. Эта черта дает россий-
ской культуре силу, устойчивость и новые возможности развития.  

Стратегия развития толерантности в обществе должна строиться 
не на отказе от чуждых элементов культуры, а преодолевая унифика-
цию массовой культуры, которую несет с собой глобализация, осу-
ществить новое возвращение к религиозным и национальным исто-
кам народов России. 

На сегодня наблюдается повышение интереса к национальной 
культуре в различных регионах России. В условиях трансформации 
общества, глобализации, изменения социально-экономических и 
культурных реалий, этнонациональные ценности выступают в каче-
стве защитного механизма. Несомненно, национальное и этническое 
занимает значительную роль в жизни каждого человека и оказывает 
влияние на формирование мировоззрения человека, его личности. 
Необходимо понимать, что национализм национализму – рознь. Без-
условно, многие проявления национализма носят деструктивный ха-
рактер, в качестве организованного общественного движения являясь 
основой сепаратизма в нашей стране, он часто выступает идеологи-
ческой основой политического экстремизма, шовинизма и дискри-
минации. При этом национальное самосознание человека содержит в 
себе морально-этическую основу, чувство собственного достоинства, 
гордость за роль семьи, предков и народа в жизни общества, частью 
его является патриотизм и любовь к родине. Национальное сознание 
содержит в себе общечеловеческие духовные ценности, способствует 
развитию уникальности художественного творчества. Национальное 
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сознание является одним из важнейших аспектов психологической 
адаптации человека в обществе [4]. 

В то же время необходимость нахождения путей избавления 
общества от настроений ксенофобии и нетерпимости очевидна, и в 
первую очередь, работу нужно проводить среди молодежи. Именно 
молодые поколения оказываются под ударом в ситуациях кризисов, 
революций, войн, влекущих за собой ценностную дезориентацию и 
нравственную деградацию общества. Старшие поколения обладают 
некоторым иммунитетом, сформированным опытом жизни, стабиль-
ной, благополучной в социокультурном плане.  

В данном направлении ведется работа в образовательных учре-
ждениях. Средние общеобразовательные школы и система среднего 
профессионального образования включили в свои программы дисци-
плину «Основы религиозной культуры и светской этики» или «Осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России». В высших 
учебных заведениях в учебные планы введены «Культурология», 
«Религиоведение», «Этика», «Национальные культуры в условиях 
глобализации» и пр. Однако включение данных предметов в учебные 
планы вовсе не означает того, что они действительно студентами 
изучаются. 

Если в средних учебных заведениях включение дисциплины в 
программу делает ее изучение обязательной, то в вузах данное дей-
ствие вовсе не означает того, что этот курс будет реально препода-
ваться. Существует практика включения этих, жизненно необходи-
мых для молодежи дисциплин, в блок курсов по выбору наряду с 
дисциплинами, более тесно связанными с будущими профессиональ-
ными интересами студентов и, конечно же, выбор осуществляется не 
в их пользу. 

Таким образом, если в детстве молодое поколение получает не-
обходимую информацию по преодолению ксенофобии и формирова-
нию толерантного отношения к представителям других этнических, 
социальных, религиозных общностей, то в юности этот момент упус-
кается. И это в то время, когда именно в юности происходит форми-
рование важнейших ценностных установок, осуществление смысло-
жизненного выбора. И здесь явно недостаточно тех ярких празднич-
ных мероприятий – фестивалей и конкурсов, которые проводят Ми-
нистерства культуры по всей стране, здесь необходим серьезный, 
вдумчивый разговор с молодежью, заставляющий ее задуматься, 
сделать для себя важные выводы. Такой разговор должен вести гра-
мотный специалист, владеющий не только информацией, но и обла-
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дающий опытом работы с молодежью, умеющий вести дискуссию, 
повышать и понижать градус напряжения в ее ходе. Таких специали-
стов необходимо готовить в вузах и направлять их в школы и систе-
му СПО. Это должны быть специалисты, обладающие широкой фи-
лософской, этической подготовкой, высокими нравственными прин-
ципами, патриотизмом, прошедшие педагогическую практику и 
умеющие убеждать. При отсутствии подобных специалистов в вузах, 
в системе СПО, в средствах массовой информации, во властных 
структурах, в органах государственного управления ситуацию в 
лучшую сторону переломить не удастся. 
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Abstract. In the article, the reason for the growing sentiments of interethnic xeno-
phobia is called a deep socio-economic crisis that hit the country, from which no way out 
is yet visible. The crisis situation gives rise to sentiments of xenophobia and intolerance, a 
drop in the level of education, the dominance of low-quality products of mass culture in 
the media, fertilize the soil for destructive sentiments. Correcting the existing situation is 
possible with purposeful upbringing and education, which is what the modern education 
system in the country is trying to accomplish. In the opinion of the authors, the teaching of 
the key disciplines for solving the problem posed should be carried out by teachers who 
have received a wide philosophical, ethical and religious education. Specialists who have 
received a decent education and have high moral and ethical qualities should not only 
work in the education system, but also in various state structures. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам, возникающим в процессе 
социализации, протекающем помимо объективной в виртуальной реальности, ввиду 
широкого распространения цифровых технологий и использования различных га-
джетов. Конституирование объективной и виртуальной реальности в современном 
мире изменяет структуру интенциональности и социальных связей в новых социо-
культурных и социотехнических условиях. Данные проблемы могут привести к не-
желательными последствиям в виде десоциализации и ресоциализации индивидов. 
Актуальны исследования с точки зрения феноменологии, которая, как и философия 
в целом, претерпевает изменения в цифровую эпоху. В статье предпринята попытка 
определить, как феноменологический инструментарий способен помочь индивиду в 
решении проблем социализации. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, объективная реальность, социали-
зация, феноменология, цифровая эпоха.  

В наши дни феноменология предстает перед нами несколько ар-
хаичной областью научного знания, задачи которой были сформули-
рованы ее основоположниками (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, А. Щюц). 
Это приводит к тому, что ее используют для комментирования и ин-
терпретации, обозначения ключевых терминов, находится в искус-
ственном употреблении, подчиняясь установленному «регламенту», 
при этом сама дисциплина не развивается, так как ее основные под-
ходы не существуют в живом употреблении. Вопреки данному 
утверждению, А. В. Фролов отмечает, что феноменология не должна 
восприниматься как религиозная догматика, ее подходы применимы 
в современных социокультурных и социотехнических условиямх [3]. 
Автор полагает, что философия и феноменология, в частности, ме-
няются вместе с историческим контекстом. 
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Социальная реальность современного мира представляет хитро-
сплетения объективной и виртуальной реальности, где структуры 
интенциональности и социальных связей претерпели значительные 
изменения в новом социотехническом контексте. Российский иссле-
дователь В. А. Ладов ставит проблему конституирования реальности 
в цифровую эпоху, говоря о растворении объективной реальности в 
искусственно созданном цифровом пространстве: «Объективная ре-
альность сменяется реальностью виртуальной, деформирующей дей-
ствительность» [2]. Как итог, мы имеем дело с различными интер-
претациями, насаждаемыми массовой культурой, а не с объективной 
реальностью. В подобной социализирующей среде индивид подвер-
гается постоянным процессам десоциализации и ресоциализации в 
силу возрастающей интенсивности и скорости информационного по-
тока, когда одна интерпретация сменяет другую, ценности современ-
ного виртуального социума противоречат устоявшимся в реальном 
социуме в бесконечном потоке новостных лент социальных сетей и 
мессенджеров, разрушая тем самым систему ценностей, привитую 
первичными агентами социализации (семьей и близким окружением) 
и насаждая новую, зачастую чуждую до этого. Но феноменология 
может помочь современному человеку разобраться в сложившейся 
ситуации ввиду отсутствия абсолютной реальности, точнее отсут-
ствия способов отличить ее от конституированной. Это поможет со-
хранить культурное ядро, а дальнейшая социализационная траекто-
рия не будет подвергаться экстремальным искривлениям. 

Другой точки зрения придерживается исследователь Дон Айди. 
Он полагает, что структура жизненного мира и интенционального 
отношения к вещам под влиянием научно-технического прогресса 
претерпевает качественные изменения. Данные исследования явля-
ются точкой пересечения истории и философии науки и феноменоло-
гии, при этом они затрагивают проблему конституирования объек-
тивной реальности в процессе развитий науки и технологии [4]. По 
его мнению, технологии опосредуют наше сознание, люди взаимо-
действуют с цифровыми устройствами ради самих устройств, кото-
рые к тому же становятся фетишем (например, желание приобрести 
определенную модель смартфона, несмотря на отсутствие финансо-
вой возможности). Такой тип интенциональности можно определить 
как отношение доступа: индивид стремится иметь доступ в цифро-
вую реальность, к виртуальному общению и разного рода искус-
ственно созданным в цифровой среде контентам (от новостных заме-
ток до фото в «Инстаграмм» и видео в «Тик-Ток»). Погружение в 
виртуальную реальность предполагает особенное эпохе («эпохе те-
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лесности»: отсутствие физического контакта с другими субъектами), 
специфическую форму собственного «Я» и социальности. Сложность 
состоит в том, что индивид таким образом существует в двух реаль-
ностях: при всем своем желании он не может покинуть реальность 
повседневного мира, поэтому при расщеплении на два потока его 
сознания актуализируются обе области значения, ведь профессио-
нальная социализация не может быть замещена никакой другой, и 
происходит она чаще всего в реальном мире (несмотря на набираю-
щий популярность удаленный тип работы). Следует отметить, что 
подобное раздвоение скорее является специфической особенностью 
во времена раннего развития цифровых технологий, когда киберпро-
странство представлялось и позиционировалось как что-то из разряда 
научной фантастики, отдельным миром. Сейчас же мы можем гово-
рить о смешении двух реальностей, так как устройства, подобные 
смартфонам, стали неотъемлемым атрибутом современности, прочно 
обосновавшись и переформатировав жизненный мир и социальную 
реальность современного индивида. 

Исследователь Д. В. Куликов отмечает, что виртуальный мир 
становится неотъемлемой частью повседневного мира [1]. Для ана-
лиза подобных изменений исследователь прибегает к феноменологи-
ческой методологии Щюца, которая, по его мнению, может предло-
жить подход к построению феноменологической модели виртуально-
го мира как одного из реальных миров. Автор приводит аналогию с 
другими мирами, которые в своем роде также являются параллель-
ными реальностями (миры искусства, религии, художественного 
произведения или научных теорий), они существуют отдельно, но 
при этом включены отдельными сторонами в реальный повседнев-
ный мир. Доступ к ним также опосредован, они интерсубъективны, 
так как доступны для многих субъектов, равно как и мир реальный.  

Также ситуация изменилась во время пандемии коронавируса: 
онлайн-формат многих мероприятий и переход на удаленное сопри-
сутствие (обучение и профессиональная деятельность) интенсифици-
ровало переход от взаимодействия лицом-к-лицу к взаимодействию 
лицом-к-устройству. Различные программы для обмена сообщениями 
онлайн (мессенджеры), видеосвязи стали посредниками социальных 
контактов. В отличие от реального соприсутствия, когда индивидов 
объединяют общие временные и пространственные рамки, при уда-
ленном соприсутствии общий пространственный контекст не суще-
ствует, что опять же приводит к расщеплению между реальным и вир-
туальным миром. Появляется особый вид социализации, в том числе и 
профессиональной, который требует иного подхода к его изучению. 
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Тем не менее именно феноменология на современном этапе раз-
вития социума и науки может внести существенный вклад в исследо-
вании проблем развития цифровой культуры и влияния данного про-
цесса на социализацию индивидов. Феноменология способна предо-
ставить пользователю цифровых технологий возможность осмысле-
ния своего вовлечения в виртуальный мир, последствия этого про-
цесса и его приостановки при необходимости. Философия на этапе 
интенсивного развития цифровой культуры нуждается в трансфор-
мации своих основополагающих теорий, преломлении через призму 
новой интенциональности и в контексте развивающихся новых экс-
пектаций индивидов современного глобального социума. 
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AS A PROBLEM OF MODERN PHENOMENOLOGY 

Abstract. This article is devoted to the problems that arise in the process of sociali-
zation, which takes place in addition to the objective in virtual reality due to the wide-
spread use of digital technologies and various gadgets: the constitution of objective and 
virtual reality in the modern world; changes in the structure of intentionality and social 
relations in the new socio-cultural and socio-technical conditions. These problems can lead 
to undesirable consequences in the form of desocialization and resocialization of individu-
als. Some researchers consider these problems from the point of view of phenomenology 
(the founders – E. Husserl, M. Heidegger, A. Schutz), which, like philosophy in general, is 
changing in the digital age. The article attempts to determine how the phenomenological 
tools can help an individual who encounters them in everyday life to solve these problems. 
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нового рабочего класса в современной России». 

Аннотация. В статье феномен пандемии Covid-19 рассматривается в контек-
сте философии культуры как крупный цивилизационный вызов для различных типов 
рациональности или дискурсов. Показан механизм реакции замкнутого дискурса на 
вторжение нового явления через гносеологические категории разума и смысла. Про-
слеживается появление основных смысловых тенденций, развивающихся внутри 
дискурса при появлении нового цивилизационного вызова, что в дальнейшем при-
водит к закреплению в культуре наиболее релевантной тенденции в качестве ценно-
сти. Для демонстрации описываемого социокультурного механизма выбрана соци-
альная группа работников сферы услуг, составляющая важную часть формирующе-
гося в настоящее время в России нового рабочего класса. Показаны три магистраль-
ные смысловые тенденции, определяющие отношение к карантинным ограничени-
ям, вызванным пандемией Covid-19, внутри выбранной референтной группы. Ука-
зывается на возможное влияние посторонних факторов на закрепление в культуре 
ведущей смысловой тенденции как цивилизационной нормы. 

Ключевые слова: цивилизация, дискурс, рациональность, разум, смысл, цен-
ность, пандемия, социальный класс, сфера услуг. 

Нет сомнений, что мировому сообществу придётся ещё долго 
справляться с последствиями пандемии вируса Covid-19. Прямо на 
наших глазах оно столкнулось с одним из самых эпохальных циви-
лизационных вызовов за последние десятилетия. Это глобальное яв-
ление имеет множество измерений, которые требуют не только пре-
одоления, но и осмысления. И пока экономисты анализируют дина-
мику ценового кризиса, политологи разбираются в особенностях 
принятия жестких ограничительных мер правительствами разных 
стран, а биологи с интересом наблюдают эволюцию самого вируса, в 
области социальной философии и философии культуры появляются 
первые оценки тех общественных трансформаций, к которым приве-
ла эпидемия [14; 18]. 

В данной обзорной статье мы постараемся показать на примере 
такого глобального цивилизационного вызова, как пандемия вируса 
Covid-19 механизм формирования культурных ценностей, которые 
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впоследствии будут транслироваться в качестве нормативных для 
отдельных групп в обществе, либо для всего общества в целом. 
Начать, пожалуй, следует с того простого факта, что любое общество 
представляет собой сложносоставную систему и делится на целый 
ряд референтных групп с общими практиками. Наиболее известными 
основаниями для подразделения общества на подгруппы являются 
экономическое и функциональное. Функциональное основание слу-
жит для выделения в обществе так называемых социальных институ-
тов и восходит к трудам основателей социологии О. Конта и Г. Спен-
сера. Экономическое – наиболее наглядно представлено в классовой 
теории К. Маркса. Так или иначе, помимо внешних объективных 
объединяющих факторов, индивидуумов в таких социальных группах 
объединяют общие практики в области мышления. Каждая такая группа 
обладает собственной рациональностью, общественным сознанием, или 
выражаясь в терминологии М. Фуко – дискурсом [17, с. 63]. Именно в 
области дискурса и будет произведено наше исследование. 

Ещё одной важной категорией, которая важна для понимания 
цивилизационных процессов, является понятие индивидуального ра-
зума. Базовым свойством разума, которое наиболее развернуто вы-
ражено у И. Канта, является интенция разума за пределы всякого 
опыта [7, с. 283]. Это означает, что в рамках устоявшегося дискурса, 
где все ответы даны, а смыслы сформулированы, функционал разума 
минимален. Но стоит случиться некому явлению, которое не было 
представлено в структуре дискурса изначально, как появляется воз-
можность реализации всего креативного потенциала человеческого 
индивидуального разума. Разум, будучи живым индивидуальным 
мышлением, «во многом вне рационален, он опирается на личное 
бессознательное, включает в себя интуицию и обладает творческим 
потенциалом» [12, с. 90]. Вариантов реакции отдельных живых раз-
умов на новое явление – на вызов устоявшемуся дискурсу – может 
быть множество, и далеко не все из этих вариантов последовательны 
и логичны, ведь в этом и состоит функция индивидуального разума – 
в нестандартной реакции на нестандартную ситуацию. Таким обра-
зом, разумы как носители определенного дискурса при наличии ми-
ровоззренчески значимого, т. е. экзистенциального вызова начинают 
стихийно генерировать возможные варианты решения возникшей 
проблемы, тем самым трансформируя привычный дискурс. 

Здесь мы должны обратиться к ещё одной важной философской 
категории – к «смыслу». Г. Фреге в своей знаменитой статье «О 
смысле и значении» разводит эти два понятия, полагая, что смысл 
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гораздо более субъективная и личностно окрашенная информация о 
предмете, в отличие от прямого значения [16, с. 231]. Э. Гуссерль 
ещё более персонализировал понятие смысла, и вовсе исключив его 
из дискурсивного региона сознания и поместив в довербальную фе-
номенологическую «ноэму» [5, с. 84]. И, наконец, Л. Витгенштейн 
описал смысл как значение, поставленное в контекст индивидуаль-
ной ситуации, переживаемое конкретным человеком (индивидуаль-
ным разумом) [2, с. 267]. Примечательно, что советский психолог 
А. Н. Леонтьев подобным же образом определял смысл как значение, 
прошедшее через личный опыт индивида [8, с. 101]. Таким образом, 
смысл – это значение, поставленное в определённый контекст и при-
живаемое конкретным человеком. Но как же он формируется? Здесь 
мы возвращаемся к категории индивидуального разума. Дело в том, 
что чистое значение существует только до того момента, пока та ре-
альность, к которой это значение относится (денотат), не отрефлек-
сирована или, другими словами, не осмыслена. Осмысление же про-
исходит именно с помощью творческой функции разума. Новое яв-
ление вторгается в привычный дискурс человека в качестве экзи-
стенциального вызова и пытается отыскать для себя «место» в нем. 
Если же «места» найти не удастся, значит, под сомнение будет по-
ставлена релевантность самого дискурса. В этом случае каждый ак-
тивный разум начинает генерировать свой вариант осмысления новой 
для дискурса реальности. Как мы уже отмечали, количество таких ге-
нерируемых смыслов может быть большим, теоретически тожде-
ственным количеству индивидуальных разумов, входящих в группу 
носителей определенного дискурса. Кроме того, эти смыслы могут 
варьироваться от предельно рациональных до эксцентрично иррацио-
нальных. Полагаем, что смысл в данном контексте можно рассматри-
вать как внутреннюю форму или даже энтелехию разума [10, с. 136]. 

Из сказанного выше следует, что процесс осмысления нового 
вызова в рамках конкретного дискурса – это своеобразный экзистен-
циальный полилог множества индивидуальных разумов, продуциру-
ющих свои варианты осмысления нового вызова. В этом противосто-
янии существует два важных аспекта. Первый – это наличие коали-
ции одинаковых или схожих вариантов, так как продуцируемые раз-
ными разумами могут совпасть, что вполне возможно и даже вероят-
но в силу общности ментальных и дискурсивных практик. Второй 
аспект – это степень рациональности или продуктивности данного 
смысла, иначе говоря, то, насколько эффективно тот или иной вари-
ант осмысления проявит себя на практике. Выражаясь языком эво-
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люционной биологии, происходит своеобразный отбор самых при-
способленных к изменившимся условиям смыслов, где наиболее 
конструктивные из них образуют наиболее многочисленные коали-
ции, формируя тем самым тренды во всей социальной группе. В кон-
це концов, наиболее конструктивный, выигрышный и востребован-
ный в обществе смысловой тренд (или группа семантически близких 
трендов) начинает закрепляться в культуре в качестве нормативного. 
Такой закреплённый в культуре и транслируемый через традицию 
смысл в философии культуры обычно называют ценностью [8, с. 25]. 

Теперь перенесём раскрытую выше схему на социологическую 
реальность, доступную для непосредственного наблюдения. Для это-
го обратимся к перспективной работе «Молодёжь нового рабочего 
класса современной России», выполненной при поддержке гранта 
Российского научного фонда № 17-78-20062 «Жизненные стратегии 
молодёжи нового рабочего класса современной России» [11]. Из 
названия видно, что изучаемая референтная группа определена как 
«социальный класс», т. е. горизонтально ориентированная страта, 
выделенная по трем основным критериям – характер труда, соб-
ственность и власть. Под новым рабочим классом понимается группа 
«наёмных работников, занятых во всех сферах материального произ-
водства и сервиса, труд которых рутинизирован, разделён на стан-
дартизированные сегменты, поддаётся алгоритмизации и количе-
ственному нормированию результатов; не участвующих в управле-
нии и не имеющих прав собственности в организации, в которой они 
трудятся» [11, с. 111]. 

Конечно же новый рабочий класс современной России находит-
ся на стадии своего формирования, выстраиваются как его внешние 
социально-экономические границы, так и границы общей для этой 
группы сферы ментальных практик – рациональности или дискурса. 
Иными словами, на наших глазах формируется новый дискурс, кото-
рому предстоит влиться в новую цивилизационную действитель-
ность. Отсюда и особая актуальность подобных исследований. И вот 
этому новому формирующемуся дискурсу брошен глобальный циви-
лизационный вызов – карантинные ограничения, связанные с эпиде-
мией Covid-19. Различные дискурсы, составляющие российское об-
щество, вынуждены формировать свои ответы на это новое явление. 
Политический, научный и особенно религиозный дискурсы продол-
жают вырабатывать различные способы отношения к проблеме, раз-
личные смыслы, но уже сейчас можно судить о наиболее влиятель-
ных и закрепляющихся в культуре решениях [1; 13].  
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Что касается рабочего класса, то основная масса рабочих в 
постиндустриальных обществах переместилась в сферу услуг [4, 
с. 68]. Именно эта сфера оказалась наиболее сильно затронута огра-
ничительными мерами, поскольку предполагает прямой контакт с по-
требителем. В тяжелые условия поставлены продавцы-консультанты, 
кассиры, работники торговых залов. Это можно проследить даже че-
рез общественную дискуссию, представленную в интернет-изданиях 
[6]. Мы имеем определенную группу со складывающимся общим 
дискурсом. Поскольку эта группа не претендует на правопреем-
ственность к какой-либо социальной структуре в прошлом, готовых, 
нормативных механизмов реакции на ограничительные меры при 
эпидемии в её дискурсе нет. Таким образом, смыслы, т. е. варианты 
отношения к возникшей проблеме, начинают продуцировать инди-
видуальные разумы исходя их личностных установок «социального 
самочувствия» [11, с. 131]. Очень быстро наиболее часто продуциру-
емые, популярные смыслы начинают группироваться в три домини-
рующие тенденции. В соответствии с формальной логикой их можно 
обозначить следующим образом. Первая тенденция – это положи-
тельное отношение к ограничительным мерам при эпидемии. В та-
ком варианте человек оценивает необходимость временных не-
удобств как заботу о благе всего общества и старается относиться к 
предъявляемым требованиям серьёзно и ответственно. Вторая тен-
денция противоположна первой. Отрицательное отношение к каран-
тинным мерам, вызванное скептическим отношением к их эффектив-
ности, восприятием таких мероприятий, как «каприза» начальства 
или правительства, или лишней перестраховкой. Какова бы не была 
причина такого осмысления ситуации, человек, придерживающийся 
такой тенденции, будет склонен к формальному отношению к мерам 
безопасности, негативно реагировать на требования и ужесточения, 
при возможности нарушать установленные нормы. Ну и третья тен-
денция, представленная диалектическим синтезом, это нейтральное 
отношение к ограничениям. Ведь нежелание думать и осмыслять 
вставший перед человеком вызов – это тоже способ реакции. Реше-
ние выполнять требования карантина как формальные, спущенные 
сверху правила – это тоже вариант осмысления ситуации. В таком 
варианте люди будут без всякого энтузиазма исполнять предписан-
ные протоколом действия, но при этом не испытывать и негативных 
эмоций по отношению к этим действиям, что может быть важно при 
работе в сфере услуг. Такой паттерн поведения может сохранять 
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эмоциональную устойчивость и не переносить негативные пережи-
вания от ограничений на свою профессию в целом. 

Но какая тенденция в итоге станет нормативной для грядущих 
поколений носителей дискурса нового рабочего класса? Ответ 
прост – та, которая проявит наибольшую эффективность в ответе на 
этот цивилизационный вызов. Казалось бы, можно предположить, 
что для конечного исполнителя в сфере услуг тенденция позитивного 
отношения к ограничительным карантинным мерам будет преобла-
дать, поскольку, заметив ответственное отношение и исполнитель-
ность, начальство будет склонно предоставить работнику повышение 
оплаты труда, либо продвижение по карьерной лестнице. Однако в 
случае с дискурсом рабочего класса не всё так просто. Как показы-
вают исследования, молодые представители нового рабочего класса не 
склонны строить долгосрочные перспективы и выстраивать рацио-
нальную систему планирования жизни [3, с. 111]. Следовательно, в 
условиях постоянного давления со стороны начальства и регулярного 
недовольства потребителей [15], работник сферы услуг может выби-
рать, скорее, сдержанное нейтральное отношение к ограничительным 
мерам, чтобы минимизировать психоэмоциональные потери. Сиюми-
нутная выгода может оказываться важнее длительной перспективы. 

Таким образом, ответ на вопрос, какая из тенденций отношения 
к карантинным ограничениям во время эпидемий станет ценностью 
для формирующегося дискурса нового рабочего класса, зависит не 
только от процессов внутри данной социальной группы, но и от 
внешних факторов, таких как отношение руководства и реакции по-
требителей. 

В качестве вывода можно отметить, что формирование дискурса 
нового рабочего класса в современной России происходит под силь-
ным влиянием уже сформулированных другими дискурсами смыс-
лов. Намечающиеся антагонистическое противопоставление пред-
ставителей рабочего класса и правящего класса может подталкивать 
к формальному отношению к спускаемым сверху постановлениям, 
даже если они обусловлены объективной необходимостью. Форми-
рование ценностей в формирующемся новом рабочем классе проис-
ходит через отбор наиболее эффективных для психоэмоционального 
состояния тенденций поведения работника. Это следует непременно 
учитывать руководящим группам при формулировании требований к 
своим работникам. 
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EPIDEMIC COVID-19 AND SERVICES: 
NEW DISCOURSE AND PRACTICE 

Abstract. The article considers the phenomenon of the Covid-19 pandemic in the 
context of the philosophy of culture as a major civilizational challenge for various types of 
rationality or discourses. Author shows the mechanism of the reaction of a closed dis-
course to the intrusion of a new phenomenon through the epistemological categories of 
reason and sense. The text demonstrates the emergence of the main semantic tendencies, 
developing within the discourse when a new civilizational challenge appears, which sub-
sequently leads to the consolidation of the most relevant tendency in the culture as a value. 
Social group of workers in the service sector, which constitutes an important part of the 
new working class that is currently emerging in Russia, was selected for to demonstrate the 
described sociocultural mechanism. The article describes three main semantic trends that 
determine the attitude towards quarantine restrictions caused by the Covid-19 pandemic 
within the selected reference group. Author is pointed to possible influence of extraneous 
factors on the consolidation of the leading semantic trend in culture as a civilizational 
norm. 
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НЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
СОЦИАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ СООБЩЕСТВА 

Аннотация. В статье рассматривается неклассический проект социальной он-
тологии сообщества. Актуальность данной темы связана с особым вниманием к по-
литической жизни в современном российском обществе. В статье обоснованы под-
ходы неклассической философии, предложившей онтологический проект сообще-
ства. На примере концепта «сообщества» Дж. Агамбена в статье показаны новые 
способы совместного существования людей, где насилие и тотальность теряют свои 
основания. Автор статьи считает, что в реалиях современного мира новая онтология 
«сообщества» открывает действительную возможность избежать трагических 
ситуации прошлого. 

Ключевые слова: сообщество, онтология, диспозитив, Homo sacer, чрезвы-
чайное положение, vita sacra, суверен, мессианское время, бездеятельность. 
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Современное российское общество (и не только) переживает не-
бывалый всплеск интереса к политической жизни государства. Во-
просы политики занимают большое эфирное время разных телекана-
лов, интернет-пространство предлагает лекции, дискуссии, семина-
ры, повышающие уровень знаний в этой сфере человеческой дея-
тельности, в социальных сетях люди, далекие от политики, пытаются 
понять, каким должно быть политическое пространство, поскольку 
от этого зависит их существование.  

Как должно быть устроено общество, какова его онтология? Эти 
вопросы не являются праздными, хотя бы потому, что человек всегда 
обречен на совместное существование. Классическая философия со 
времен античности предлагала разные модели идеального государ-
ства (Платон, Аристотель и др.). Общество мыслилось как нечто од-
нородное, тотальное, целостное и устойчивое. Эпоха Просвещения, 
наследница классического рационального подхода, провозгласила 
ряд фундаментальных ценностей развития общества, в центре кото-
рых оказался человек (человеческое счастье) и вера в его абсолют-
ный разум. Однако в XX в., когда казалось, что идеи гуманизма 
одержали победу в умах людей, произошли катастрофы (Вторая ми-
ровая война с ее крематориями, концлагерями, нацизм, тоталита-
ризм, в том числе и расовый), которые повергли в шок интеллекту-
альное сообщество.  

Философы, усомнившиеся в теоретических прозрениях рацио-
нальной логики классической философии, такие как М. Бланшо, 
Ж. Батай, Ж-Л. Нанси, Дж. Агамбен, М. Фуко и др., предложили но-
вые концепты онтологии «сообщества». Сообщество стало мыслить-
ся как состояние, как способ существования, а не как идея или пред-
ставление. 

Цель данной статьи – показать на примере концепта «сообще-
ства» Дж. Агамбена, как современная неклассическая философия 
осмысляет феномен политического на рубеже эпох.  

В общем виде онтология «сообщества» Дж. Агамбена такова. 
Основными ее понятиями являются: диспозитив, homo sacer, голая 
жизнь, суверенная власть, лагерь и мессианское время. Рассмотрим 
их содержание. 

Дж. Агамбен предлагает поделить все существующее на два 
класса. «С одной стороны, перед нами предстанут живые существа 
(субстанции), а с другой, диспозитивы, в которые они непрестанно 
помещены» [3, с. 15.]. Диспозитивом, по мнению философа, является 
любая вещь, которая способна управлять, контролировать поведение, 
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моделировать, направлять мнение живых людей. Третьим элементом, 
помещенным между живыми существами и диспозитивом, становит-
ся субъект. Субъект – это результат столкновения диспозитива с жи-
вым существом. 

Своим происхождением диспозитивы обязаны процессу «гума-
низации», когда животное становится «человеком разумным». В ми-
ре постоянно происходит увеличение диспозитивов, в связи с этим 
усложняются и процессы субъективации, что приводит в конечном 
счете к созданию иллюзорного, лицемерного, пустого субъекта, по-
стоянно воспроизводящего себя. Трагедия современного общества в 
том и заключается, что «общества предстают пред нами как инерт-
ные тела, пронизанные гигантскими процессами десубъективации, 
которым более не соответствует никакая реальная субъективация» [3, 
с. 29]. Восполнить отсутствие реальных субъектов, а следовательно, 
и спасти мир, считает Дж. Агамбен, можно с помощью профанации 
диспозитивов, возвращая живому человеку связь с самим собой. 
Осуществить данную задачу в условиях политического пространства 
современного мира оказывается крайне сложно. Поскольку совре-
менные политические модели управления превратили диспозитивы, 
включающие в себя механизмы, способствующие процессам субъек-
тивации, в элементарные практики насилия. 

Все дело в том, что западная цивилизация, по мнению исследо-
вателя, превратила человека в homo sacer (человек священный), т. е. в 
того, кого «можно убить, но нельзя принести в жертву» [5, с. 16.]. 
Homo sacer – это человек, который в древнем Риме был осужден за 
преступление, при этом принести его в жертву считалось нечести-
вым, но тот, кто убьет его, не становился преступником и не пред-
ставал перед судом. Человек в этой ситуации оказывался вне боже-
ственного и человеческого правосудия, насилие, которое соверша-
лось над ним, изымало человеческое действие из сферы сакрального 
и профанного. Жизнь Homo sacer, Дж. Агамбен называет vita sacra 
или голой жизнью и характеризует ее полной незащищенностью пе-
ред смертью. В этом случае подлинным содержанием политики ста-
новится vita sacra. «Не просто естественная жизнь, но жизнь, обре-
ченная на смерть (голая жизнь или vita sacra), является началом по-
литического» [5, с. 114.].  

В роли распорядителя жизни и смерти выступает суверен как 
представитель суверенной власти. Суверен, также как и homo sacer, 
не принадлежит ни к божественному, ни к человеческому праву, но 
очерчивает при этом политическое пространство как таковое в его 
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изначальном виде, где отсутствуют нормы права и законы естества. 
Положение суверена парадоксальным образом носит двойственных 
характер. Он одновременно находится внутри закона (правовой си-
стемы) и вне его, и, шире, суверенная власть принимает форму «по-
ложения вне закона не существует». Это значит, что основной струк-
турой суверенной власти становится исключение, когда право, вклю-
чающее в себя жизнь, приостанавливает собственное действие. Ис-
ключается или отвергается тот, кто не просто поставлен вне закона, 
«но покинут законом, т. е. именно оставлен незащищенным на поро-
ге, открыт той опасности, где смешиваются жизнь и право, внешнее 
и внутреннее» [5, с. 41.]. Такое состояние неразличимости и исклю-
чения философ называет чрезвычайным положением. 

В современном мире чрезвычайное положение стремительно 
вторгается в правовую систему, делая исключение нормой права, где 
насилие и право становятся едва различимыми. Результатом такого 
вторжения, по мнению исследователя, становится превращение мира в 
большой политический концлагерь, со своим тоталитарным принципом 
управления, в центре которого лежит контроль не только над частной 
жизнью человека, но где всякое решение вопроса о жизни превращает-
ся в решение о смерти. Основанием современного тоталитаризма яв-
ляется отождествление жизни и политики, «когда жизнь и политика, 
изначально разделенные, оказываются вновь соотнесены друг с дру-
гом на ничьей земле чрезвычайного положения, где обитает лишь го-
лая жизнь, в какой-то момент уже вся жизнь оказывается священной, а 
вся политика – чрезвычайной» [5, с. 188]. Как изменить или приоста-
новить пространство политического, как деактивировать диспозитив, 
связавший в условиях чрезвычайного положения жизнь и право?  

Исследуя христианскую теологическую традицию, Дж. Агамбен 
находит ответ на эти вопросы в понятии «мессианское время». Ком-
ментируя послания апостола Павла, он обращается к понятию время 
и приходит к выводу, что мессианское время или время Мессии не 
относится к порядку хронологического времени, в котором пребыва-
ет современная экономика и политика. Время линейной хронологии 
отчуждает человека от себя самого, делая его беспомощным созерца-
телем того, чем он является. Время же Мессии – это время, распола-
гающееся внутри хронологического времени, видоизменяя его из-
нутри. «Это оперативное время (kairos), в котором мы впервые овла-
деваем временем, время, которое – мы сами. Время Мессии – это 
единственное реальное время, единственное время, которое может нам 
принадлежать. Опыт этого времени подразумевает целостное преоб-
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ражение нас самих и нашего способа быть» [4, с. 72]. Именно такое 
«оставшееся время», «время, осмысляющее само себя, разрывающее 
линейную хронологию и подготавливающее к тому, что должно или 
уже совершилось» [6, с.43], позволяет изменить пространство полити-
ческого и приостановить политические процессы. 

Сообщество людей, живущих в мессианском времени, призвано 
к определенной форме – жизни, которая выражается словом «klësis» 
(призвание). Речь идет о мессианском призвании: «Я вам сказываю, 
братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как 
не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не 
радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующие-
ся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего. 
А я хочу, чтобы вы были без забот» (1 Кор.7:29–32). Слова «как не», 
по мысли Дж. Агамбена указывают здесь на фактическое состояние 
жизни, из которого не надо никуда выходить. Призвание, klësis, ни-
куда не призывает, оно, как и мессианское время, действует изнутри. 
«Фактичная klësis, поставленная лицом к лицу с самой собой в мес-
сианическом призвании, не заменяется другой, но обездействуется... 
Павел пользуется специальным термином, который как раз означает 
«дезактивировать», «делать неэффективным», и тем самым открыва-
ется для своего истинного использования» [2, с. 45]. Klësis можно 
только пользоваться, им нельзя обладать, мессианическое призвание 
является всеобщей возможностью, но не правом, «быть мессианиче-
ским человеком, жить в мессии, означает утрату в форме как не лю-
бых юридико-фактических свойств и собственности» [2, с. 45].  

В основание сообщества Дж. Агамбен полагает бездеятельность 
как созерцание собственной способности действовать. Речь идет о 
такой деятельности, которая способна привести к бездеятельности, 
покою и дезактивации всех человеческих деяний, постоянно воспро-
изводящих друг друга. Бездеятельность предстает в этой концепции 
как политическая парадигма, позволяющая «созерцать открытое и, в 
конечном счете, обнаруживать те возможности полноты формы-
жизни, которые долгое время находились в забвении, будучи ниве-
лированными посредством диспозитивов, расщепленными на от-
дельные способы жизни» [6, с. 43].  

На примере поэзии (своего рода бездеятельности), которая дез-
активирует коммуникативные и информативные функции языка, 
превращая его в чистую речь, Дж. Агамбен показывает, как возмож-
но преодолеть раскол между животным и человеческим, биологиче-
ским и политическим и войти в обретенный мир, чуждый всякого 
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насилия. На основании этого философ предлагает мыслить искусство 
не как эстетическую деятельность человека, а как политическую. 
Ибо искусство способно приостанавливать деятельность как дея-
тельность, переводя привычные смыслы в область созерцания, от-
крывая для человека возможность нового бытия, новой формы-
жизни. Под формой-жизни Дж. Агамбен понимает точку, «в которой 
работа над произведением и работа над собой полностью сливаются. 
Художник, поэт, мыслитель и в целом любой, кто практикует «ис-
кусство» и деятельность, не являются суверенными субъектами, об-
ладающими правами на творческую деятельность и на произведение; 
скорее, они являются анонимными живыми существами, которые, 
созерцая и каждый раз приводя в бездействие произведения речи, 
видения и тел, стремятся получить опыт самих себя и сохранить 
свою связь со способностью, т. е. превратить свою жизнь в форму-
жизни» [1, с. 164–165].  

Подводя итог, можно сказать, что, основная идея Дж. Агамбена 
в концептуализации понятия сообщества состоит в том, что сообще-
ство оставляет (себе) возможность быть (собственной) возможно-
стью, бытием возможности, по сути, оно представляет чистую воз-
можность. Это означает, что бытие-в-сообществе начинается там, где 
постигается возможность разоблачения неистинного и недействи-
тельного существования, где насилие и тотальность теряют свои ос-
нования. Нам представляется, что в реалиях современного мира не-
классический проект онтологии «сообщества» открывает определен-
ную возможность избежать трагических ситуаций прошлого. Одним 
словом, «если ты не занимаешься политикой, политика займется то-
бой» [7, с.172]. 
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NON-CLASSIC COMMUNITY SOCIAL ONTOLOGY PROJECT 

Abstract. The article considers a non-classical project of social ontology of the 
community. The relevance of this topic is associated with a special attention to political 
life in modern Russian society. The article substantiates the approaches of non-classical 
philosophy, which proposed an ontological project of the community. On the example of 
the “community” of J. Agamben, the article shows new ways of sharing people, where 
violence and totality lose their foundations. The author of the article believes that in the 
realities of the modern world, the new ontology of the “community” opens up a real oppor-
tunity to avoid the tragic situations of the past. 

Keywords: community, ontology, dispositive, Homo sacer, state of emergency, vita 
sacra, sovereign, messianic time, inactivity. 

Прохоров Евгений Александрович – магистр религиоведения, старший препо-
даватель кафедры теологии исторического факультета Иркутского государ-
ственного университета, e-mail: irgtuprihod@inbox.ru. 

Prokhorov Evgeny Aleksandrovich – Master of Religious Studies, Senior Lecturer at 
the Department of Theology of the Faculty of History of Irkutsk State University, e-mail: 
irgtuprihod@inbox.ru. 

УДК 316.3(520) 

Е. О. Томских 
Педагогический институт, 

Иркутский государственный университет 

ПОСЛЕДСТВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ЯПОНСКОГО ОБЩЕСТВА:  
ФЕНОМЕН ХИКИКОМОРИ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные причины и тенденции транс-
формации современного японского общества. Перечисляются ключевые аспекты 
проблемы социализации молодежи, среди которых акцент делается на конфликт 
поколений и феномен патологической изоляции (хикикомори). Делается вывод о 
необходимости изучения подобных социальных девиаций для получения возможно-
сти застопорить подобные негативные патологические процессы и минимизировать 
их негативные последствия. 

Ключевые слова: патологическая самоизоляция, хикикомори, социальный эс-
капизм, синдром NEET, современное общество Японии, социализация, социальная 
психология. 

Становление многополярного миропорядка в конце XX – начале 
XXI в. дало старт глобальной эпохе перемен, ознаменовавшей «отход 
от идеи воинствующего глобализма в пользу более «мягкой» модели 
глоколокальности и нарастанию популистских трендов» [9, с. 297]. В 
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новых условиях страны Запада избрали путь принятия и укрепления 
ультралиберальных, так называемых «европейских ценностей». Япо-
ния же, не отторгая западные тренды, встала на путь верности тради-
ционным ценностям. Как справедливо заметил профессор С. В. Чуг-
ров, проявилась «модель «консервативных реформ», рожденная в 
период преобразований Мэйдзи» [9, с. 297].  

Именно эти события повлекли за собой кризис национального 
самосознания и последующую трансформацию массового сознания 
японцев. Так началась третья «незаконченная» Великая трансформа-
ция массового сознания (1990–2008 гг.) [9, с. 297]. На начало 1990–
2000 гг. пришлось «потерянное десятилетие» (Ushinawareta Jūnen), 
названное так из-за экономического кризиса, которое, по мнению 
некоторых исследователей, впоследствии переросло в «потерянное 
тридцатилетие» или «потерянное N-летие» [5]. В 2009–2012 гг. про-
изошла смена правящей партии (с Либерально-демократической на 
Демократическую Партию Японии) [4]. О стабилизации же внутри-
политической обстановки можно начинать говорить только в связи с 
появлением в 2012 г. нового сильного лидера – премьер-министра 
Абэ Синдзо, называющего себя консерватором и предложившего но-
вую модель экономической политики (абэномика).  

В течение этих лет японскому обществу пришлось пережить 
вхождение в состояние постмодерна. Представителям всех поколе-
ний пришлось столкнуться с новыми рисками информационного 
постнеклассического общества, в котором стали доминировать рабо-
та с большими объемами данных (big data), инсценирование полити-
ческой реальности, фейковые новости и постправда [6; 9, с. 297]. 

В качестве одного из важнейших проявлений кризиса транс-
формации общественного сознания японцев можно выделить про-
блему социализации молодого поколения. Практически все исследо-
ватели отмечают серьезные противоречия и разрывы между уходя-
щим страшим поколением страны (X), полонением миллениалов (Y), 
а также идущим ему на смену поколением Z [8, с. 203–223]. 

Экономическая и политическая стабилизация сделали благопо-
лучную жизнь населения страны не отдаленной мечтой, а реально-
стью. Старшее поколение японцев еще помнит, на какие жертвы, са-
моограничения и трудовые подвиги приходилось идти ради преодо-
ления последствий войны на Тихом океане. Но для новых поколений 
труд уже потерял статус национальной цели, объединяющей людей, 
и этического эталона высшей пробы [8, с. 203]. 
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Укрепление ценностей индивидуализма – тренд, в котором за-
ключается важнейшее отличие молодежи (15–29 лет) от старших по-
колений японцев. Поколение Y (или миллениалы) появилось на свет 
в 1981 – начале 2000-х гг., т. е. в период «потерянных десятилетий» 
[7]. Его характерной чертой можно назвать стремление его предста-
вителей к достижению личных целей, продиктованных им индивиду-
альным, внутренним миром, непонятным другим поколениям. 
Предыдущее поколение X отличалось стремлением не выделяться из 
общей массы, образцовым трудолюбием и вежливостью. Миллениа-
лы же потеряли ориентиры и избрали для себя эталонными несколь-
ко заниженные стандарты морали, стали держать себя более раско-
ванно и независимо. В свою очередь, представители нового поколе-
ния Z, приближающегося сейчас к совершеннолетию, озабочены 
необходимостью заявить о себе как особых самодостаточных лично-
стях, способных выделиться из «безликой толпы» без необходимости 
подражать каким-либо авторитетам. 

Еще одним фактором трансформации общественного сознания 
японцев, значение которого сложно переоценить, является стреми-
тельное распространение коммуникационных технологий. С помощью 
социальных сетей миллениалы получают так называемое «мгновенное 
вознаграждение» – содействие, поддержку, одобрение друзей и незна-
комцев. Несмотря на повышение удовлетворения от жизни, к которо-
му это «вознаграждение» ведет, на возможность ощутить взаимосвязь 
с друзьями, единомышленниками и партнерами, общение с помощью 
соцсетей не уменьшило чувство разобщенности. 

Из-за разрушения прежней и становления новой системы ценно-
стей многие миллениалы чувствуют себя потерянными. Именно по 
этой причине, по словам С. В. Чугрова, у поколения Y возникла по-
требность погружаться в гиперреальность компьютерных игр и ин-
тернет-иллюзий, именно поэтому они склонны полагаться на мнения 
популярных блогеров и именно поэтому они так стремятся «зараба-
тывать» одобрение через накопление «лайков». 

Важнейшая особенность миллениалов вообще и японских в осо-
бенности – «компьютерное мышление», сильная зависимость от 
соцсетей и интернета, стремление стать блогерами или светилами 
YouTube [8, с. 204]. 

Из-за нарастания чувства потерянности происходит деформация 
сознания молодого поколения Японии. Молодежь с трудом может 
найти ориентиры как в настоящем, так и в будущем. Однако в это же 
время им особенно важно доказать себе и окружающим, что они мо-
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гут быть успешны и в этом мире неопределенностей и искаженной 
реальности. Именно для этого им требуются поощрительные оценки, 
своеобразные свидетельства успешности в виде «лайков». 

Важно также отметить, что из-за ориентации на свои эгоцен-
тристские интересы миллениалы не овладели в полной мере эмпати-
ей. Они родились и выросли в век видеоигр, слишком много энергии 
и времени провели погруженными в виртуальную реальность. Осо-
бенно остро представители старшего поколения реагируют на их 
привычку фиксировать все на камеру смартфона. Что бы ни твори-
лось вокруг них, даже тогда, когда надо срочно спасать других или 
хотя бы вызвать карету скорой помощи, подростки достают телефон 
и начинают запись. Для них это «обычное дело» – они просто будто 
пребывают в режиме видеоигры. Именно увлечение виртуальными 
играми способствовало формированию у молодых людей привычки 
видеть все окружающее, будто следя со стороны за тем, что происхо-
дит вокруг и приключается с другими участниками «спектакля», своего 
рода реалити-шоу или компьютерной игры. Тотальное увлечение моло-
дежи компьютерными играми привело к «геймификации» («игроиза-
ции», game-ization) поколения японских миллениалов [8, с. 206]. 

Согласно информации Министерства здравоохранения, труда и 
социального обеспечения Японии, подростки все больше времени 
проводят онлайн (смотрят видео, играют в игры и контактируют в 
Сети). По данным исследования, проведенного в 2013 г., в стране 
насчитывалось около 518 тыс. учащихся средней ступени и старших 
классов школы, в разной степени зависимых от интернета [3]. В 
2018 г. эта цифра возросла до 930 тыс. учащихся [2]. 

Среди последствий чрезмерного использования Сети – эмоцио-
нальная нестабильность, зависимость, расстройство сна, низкая са-
мооценка, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство, зло-
употребление алкоголем, уменьшение контактов с друзьями и др. 
Такие отклонения поведения зачастую приводят к тому, что милле-
ниалы полностью отстраняются от реального мира. Они создают себе 
фальшивую идентичность с помощью компьютерных игр или соци-
альных сетей. 

Одним из крайних проявлений такого поведения является 
трансформация молодого человека в изгоя-хикикомори. 

Термин «Hikikomori» (досл. «отрываться, отходить, устраняться, 
быть заточенным, заключенным») состоит из двух глаголов «hiki 
(hiku)» – двигаться назад и «komori (komoru)» – войти в [11]. Впер-
вые он был введен в научный оборот японским психиатром Сайто 
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Тамаки, опубликовавшем в 1998 г. книгу «Социальное затворниче-
ство (хикикомори): бесконечная юность» [12]. Определение, предло-
женное Сайто Т., звучало следующим образом: хикикомори – люди, 
которые полностью изолируются от общества и остаются в своих 
домах более шести месяцев, состояние которых не может быть объ-
яснено другими психическими расстройствами. Современное опре-
деление хикикомори не претерпело значительных изменений. Этот 
термин именуют феноменом патологической самоизоляции и ис-
пользуют для характеристики девиантного психологического статуса 
молодых людей до 30 лет (преимущественно из семей с высоким до-
статком). Выражается данная девиация в добровольной самоизоля-
ции, отказе от всех социальных контактов продолжительностью от 
полугода и более (от общения с людьми, работы, учебы, вплоть до 
нежелания выхода из своей комнаты), а также полном иждивенче-
стве [13]. Другое название хикикомори – представители NEET (Not 
in Education, Employment, or Training) [8, с. 209]. Некоторые совре-
менные авторы предлагают выделить два подтипа подобного соци-
ального отстранения в зависимости от его тяжести: подтип «hard 
core», включающий в себя молодых людей, которые никогда не вы-
ходят из комнаты и не разговаривают со своей семьей, и подтип 
«soft», причисляемые к которому иногда выходят из комнаты/дома и 
контактируют с окружающими [11]. 

По данным общенационального опроса Кабинета министров (2019 г.) 
в Японии проживают около 1 миллиона таких затворников в возрасте 
от 15 до 64 лет. И их количество с каждым годом лишь растет [1]. 

Среди основных причин подобной самоизоляции, помимо уже 
названных интернет и игровой зависимости, следует отметить чрез-
мерное психологическое давление со стороны старшего поколения 
(завышенные требования родителей преподавателей и общества в 
целом к обучению и дальнейшей профессиональной деятельности 
молодых людей), конфликты в семье, издевательства в школе и т. п. 
Эти факторы рано или поздно становятся причиной тревожных про-
явлений, депрессий, низкой самооценки, агрессивного поведения и 
других проявлений, которые, в свою очередь, являются триггерами 
для становления человека хикикомори. Также исследователи отме-
чают, что молодым людям-хикикомори, помимо всего прочего, свой-
ственны и острые нарциссические и шизоидные расстройства [10]. 

Основная же проблема выхода из этого состояния заключается в 
том, что хикикомори не в состоянии этого сделать без посторонней 
помощи и, возможно, медикаментозного лечения. 
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Необходимость подробного изучения феномена хикикомори 
кроется в том, что это явление, поначалу обозначавшее социальную 
и культурную девиацию, уникальную для Японии, стало распростра-
няться и среди разных слоев населения других стран мира. В числе 
которых: Южная Корея, Индия, Австралия, Бангладеш, Иран, Тай-
вань, Таиланд, США, Франция, Бразилия, Гонконг, Испания, Китай, 
Канада, Россия и др. [10] Скоропостижная личностная регрессия 
трудоспособного населения, характерная для патологической изоля-
ции, может негативно сказаться на всех сферах жизни общества и 
государства. Именно поэтому изучение феномена хикикомори и по-
добных ему крайних и нетипичных для современного общества мо-
лодежных девиаций столь важно. Оно позволит застопорить раскру-
чивание патологических и кризисных процессов в обществе и 
предотвратить необратимые последствия в случаях, приобретающих 
нежелательный размах. 
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CONSEQUENCES OF THE MODERNIZATION OF JAPANESE SOCIETY: 

THE HIKIKOMORI PHENOMENON 

Abstract. The article examines the main causes and trends of the transformation of 
modern Japanese society. The key aspects of the problem of socialization of young people 
are listed, among which the emphasis is on the conflict of generations and the phenomenon 
of pathological isolation (hikikomori). It is concluded that it is necessary to study such 
social deviations in order to be able to stop such negative pathological processes and min-
imize their negative consequences. 
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ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ДУХОВНОСТИ В ЦИФРОВОМ МИРЕ: 

ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ  

Аннотация. В статье обоснована актуальность обращения к проблеме сосуще-
ствования двух важнейших феноменов современности «духовности» и «цифровиза-
ции». Представлен обзор основных идей различных авторов о взаимовлиянии выше-
названных категорий. Приведены количественные и качественные результаты анке-
тирования: о понимании студентами значений слов «духовность», «цифровизация», 
«цифровой мир»; о ранжировании проблем, волнующих обучающихся в настоящее 
время; об оценке собственных информационных умений и духовно-нравственных 
качеств; о выявлении их отношения, симпатий к «духовности» и «цифровизации». 
Сделаны выводы об оптимистической перспективе будущего страны в части разви-
тия не только IT-компетенций у молодых людей, но и сохранения и развития у ду-
ховности, нравственности, культуры.  

Ключевые слова: IT-технологии, цифровизация, духовность, духовный виртуал.  

XXI век – это время IT-технологий и цифровизации любых про-
цессов. Уже никого не удивляют понятия «цифровые книги», «циф-
ровое телевидение», «цифровые деньги», «цифровая экономика», 
«цифровая безопасность». Информационные технологии вошли в 
нашу жизнь стремительно, мощно, повсеместно, и это является зако-
номерным этапом развития цивилизационного общества.  

Л. В. Ивановская называет цифровизацию социума своеобразным 
укладом, «цифровым социализмом», распространяющегося на все сфе-
ры жизни: от государственного управления до семейного быта [1]. 

Г. Н. Андреева, С. В. Бадальянц, Т. Г. Богатырева называют при-
чины возникновения цифровой экономики, ее основные методы и тех-
нологии, обусловленные необходимостью повышения конкурентоспо-
собности и национальной безопасности страны на мировой арене [2].  

Другие авторы, например, такие как И. В. Дворецкая, 
А. Ю. Уваров, И. Д. Фрумин говорят о влиянии цифровой экономики 
на информационную трансформацию образования, проблемах, кото-
рые возникают и будут возникать на пути к этому, и предлагают соб-
ственные механизмы минимизации сложностей, позволяющих пе-
рейти от традиционной классно-урочной системы к цифровой персо-
нализированной организации процесса обучения (прежде всего, в 
массовой общеобразовательной школе) [3]. А. В. Бабкина в своей 
монографии, развивая данную тему, актуализирует риски цифрового 
образования в России [4].  
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О. В. Адмаев, С. А. Бекузарова, В. В. Гордеева, М. К. Садыкова 
также анализируют влияние цифровизации на жизнь современного 
общества, в качестве примеров приводя как содержание мультфиль-
мов, так и требования стейкхолдеров к результатам освоения образо-
вательных программ [5].  

Многие ученые отмечают неприятие цифровизации россиян, их 
некомфортное существование в IT-мире. Например, Н. Кофырин 
считает, что сегодня, в условиях «зашкаливания» потоков информа-
ции, многие люди находятся в шоковом состоянии, не понимая, что 
вокруг происходит [6].  

В этом информационном хаосе дети и молодые люди, являющи-
еся индикаторами будущего, с одной стороны, легче адаптируются к 
реалиям цифрового мира, с другой стороны, оставаясь людьми с 
набором свойственных только им личностно-ценностных, духовно-
нравственных качеств, инстинктивно защищаются от огромного ин-
фопотока, порционно воспринимая IT.  

Таким образом, возникающие в таком контексте две категории 
«духовность» и «цифровизация» актуализируют проблему их сосу-
ществования, их возможного взаимовлияния или отторжения. Мно-
гие ученые находили во взаимодействии вышеназванных понятий 
свои интерпретации, смыслы.  

Например, Э. М. Молчан считает, что виртуальное простран-
ство, являющееся важнейшей дефиницией цифровизации, неспособ-
но создать условия для развития ценностного субъект-субъектного 
взаимодействия. По его мнению, поведенческая сфера будет всегда 
недоступна для инфовлияния [7]. 

М. Ю. Смирнов, анализируя религиозные практики (сферы наибо-
лее близкие к духовности) полагает, что современные информационные 
технологии, с одной стороны, не умаляют духовно-ценностной основы 
религий, с другой стороны, влияют на реструктуризацию «жизни в Бо-
ге» из-за постоянных социокультурных изменений [8]. 

А. М. Багаутдинов убежден в том, что огромные потоки инфор-
мации, которые неизменно сопровождают процесс цифровизации, 
негативно влияют на духовность человека, превращая ее в потоки 
информации, развивая у индивида поверхностное мышление, моза-
ичность сознания, отчужденность от самого себя [9]. 

Некоторые авторы (Ю. Ф. Абрамов, Я. И. Свирский, М. Ю. Опён-
ков, О. И. Елхова, А. Ф. Кудряшева, В. И. Куйбарь) [10; 13–15], рас-
крывая характер взаимодействия духовности с цифровизацией, ис-
пользуют термин «духовный виртуал» [11; 12]. Эти и другие ученые 
пишут о существовании минимум двух независимых (автономных) 
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реальностей, которые, с одной стороны, не пересекаются, не тожде-
ственны друг другу, а с другой стороны, определяются сознанием 
человека и при его участии. А, например, Н. К. Бородина говорит о 
том, что при отсутствии у духовности собственной атрибутивной 
природы, она способна проявляться в мире различных притязаний и 
оценок, в том числе в виртуальном мире. Духовность как содержа-
тельная реальность субъективности человека способна создавать 
условия для объективации, точно также как информационно-
виртуальная реальность способна переводить идеальное в реальное 
[16, с. 14].  

Размышляя на тему существования духовности в эпоху инфор-
матизации, считаем необходимым отметить, что в профессиональном 
образовании обучающиеся также задаются этими вопросами. Осо-
бенно это касается студентов педагогических колледжей, будущих 
воспитателей, учителей начальных классов, педагогов дополнитель-
ного образования, по сути, являющихся трансляторами знаний, ком-
петенций, поведенческих установок для детей младшего возраста. Их 
профессиональная подготовка построена с учетом как ФГОС НОО, 
ФГОС ДО, так и ФГОС СПО, которые выделяют в качестве приори-
тетных умений будущих специалистов, как ИКТ-компетентность, так 
и способность студента обогащаться нравственно, духовно, ценностно. 

Для того чтобы найти ответы на вышеназванные вопросы в Че-
ремховском педагогическом колледже было проведено исследование 
посредством метода анкетирования, цель которого – выявить отно-
шение студентов к двум категориям: «духовности» и «цифровиза-
ции», и оценить позицию обучающихся относительно места духов-
ности в цифровом мире.  

Было опрошено 350 обучающихся трех специальностей (До-
школьное образование, Преподавание в младших классах, Педагоги-
ка дополнительного образования), получены интересные результаты.  

На вопрос о том, что такое духовность, студенты отвечали, что 
это «положительные качества человека – 36 %, «внутренний духов-
ный мир человека» – 15 %, «мораль, нравственность человека, его 
ценности и культура» –10 %, «что то связанное с религией, верой» – 
10 %, «своеобразный, непонятный многим, мир» – 8 %, «просветле-
ние человека» – 5 %, «стремление человека переделать себя в луч-
шую сторону, приблизить свою жизнь к идеалу» – 3 %, «отражение в 
делах, поступках» – 3 %, «воспитание» – 3 %, «чувства человека» – 
3 %. При этом 4 % студентов затруднялись ответить на этот вопрос. 

На вопрос «Что такое цифровая компетентность» большинство 
студентов выбрали вариант «затрудняюсь ответить» – 49 %, другие 
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отвечали, что это «информационные технологии» – 9 %, «что то, свя-
занное с интернетом» – 9 %, «компетентность в мире цифр и техни-
ки» – 9 %, «знания, умения, навыки в использовании компьютерных 
систем» – 7 %, «умение работать с цифровыми данными» – 7 %, 
«информационные умения» – 5 %, «умение работать с гаджетами и 
новыми технологиями» – 5 %. 

Характеризуя цифровой мир, студенты использовали следую-
щие характеристики: «мир информационных технологий» – 27 %, 
«интернет, сайты, соцсети» – 23 %, «компьютеры, планшеты, про-
граммы» – 11 %, «это мир с большой информацией» – 9 %, «мир без 
живого общения» – 2 %, «что то, связанное с информатикой» – 2 %, 
«виртуальный мир» – 2 %. Затруднились ответить на этот вопрос 
24 % обучающихся. 

Анализ ранжирования проблем, волнующих студентов сегодня, 
показал следующие результаты: на первом месте для студентов акту-
альна проблема «Как закончить обучение в колледже» – 25 %; на 
второе место неожиданно вышла проблема «Как не заболеть неизле-
чимой болезнью» – 17 %; на третьем месте – «Как получить даль-
нейшее образование» –14 %; далее ранжируется выбор студентов в 
сторону проблем «Как финансово помочь своей семье» – 12 %, «Как 
заработать хорошие деньги» –10 %, «Как получить собственное жи-
лье» – 8 %, «Как укрепить здоровье» – 6 %; замыкают выбор обуча-
ющихся «Как организовать свой досуг» – 5 %, «Как стать высоко-
нравственным, духовным человеком» – 2 %, «Как предотвратить 
войну» – 1 %. 

Отвечая на вопрос «Есть ли между духовностью и цифровиза-
цией что-то общее», большинство студентов выбрали «нет» – 82 %, а 
те обучающиеся, которые считают, что связь есть – 18 %, не смогли 
назвать, какая именно.  

На вопрос «Может ли человек быть высококлассным IT-
специалистом и обладать высокими духовно-нравственными каче-
ствами» 73 % студентов ответили, что «да, может», 20 % отметили, 
что «одно из качеств будет обязательно западать», 7 % обучающихся 
ответили «нет». 

При оценке собственных информационных умений большин-
ство студентов оценили себя на оценку «3» (из пяти возможных) – 
57 %. Тогда как 64 % обучающихся выбрали «4» (достаточно высо-
ко) при оценке личных духовно-нравственных качеств.  

На вопрос «Что важнее для вас духовность или IT-
компетентность» большее количество студентов (51 %) ответили, что 
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«оба важны», приоритет «духовности» отдали 37 %, 12 % студентов 
выбрали «IT-компетентность».  

На вопрос «Есть ли место духовности в цифровом мире?» 47 % 
ответили, что «да, есть», 37 % «не знали, что ответить», 16 % сказа-
ли, что «духовности нет места в цифровом мире».  

Качественный анализ исследования показал парадоксальные ре-
зультаты. С одной стороны, современные студенты, оценивая доста-
точно высоко свои личные духовно-нравственные качества, не назы-
вают приоритетной для себя задачу духовно-нравственного совер-
шенствования; с другой стороны, вполне понимая важность владения 
цифровыми компетенциями, студенты низко оценивают собственные 
IT-умения. Отрадно, что подавляющее большинство респондентов 
считает, что в одном человеке вполне могут сочетаться и проявлять-
ся как духовность, так и цифровая компетентность.  

В заключение считаем необходимым отметить, что радует тот 
факт, что при выборе симпатий к категориям духовности и цифрови-
зации, студенты отдают свой голос в пользу первой, тем самым давая 
нам надежду на будущее, в котором, кроме информационных проры-
вов, останется место нравственности, морали, культуре.  
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IS THERE A PLACE FOR SPIRITUALITY  

IN THE DIGITAL WORLD: STUDENTS' VIEW 

Abstract. The article substantiates the relevance of addressing the problem of coex-
istence of the two most important categories of modernity “spirituality” and “digitaliza-
tion”. An overview of the main ideas of various authors on the mutual influence of the 
above concepts is presented. The purpose of the article is to present the results of a study 
of students of a teacher training college on the subject of their relationship to both “spiritu-
ality” and “digitalization”. The main research methods are: theoretical – analysis and syn-
thesis, study of scientific literature; empirical – questioning. The quantitative and qualita-
tive results of the questionnaire are presented: on students' understanding of the meanings 
of the words “spirituality”, “digitalization”, “digital world”; on the ranking of problems of 
concern to students at the present time; on the assessment of their own information skills 
and spiritual and moral qualities; on identifying their attitude, sympathy for “spirituality” 
and “digitalization”. The conclusion is made about the optimistic future of the country in 
terms of developing not only IT-competencies among young people, but also preserving 
and developing their spirituality, morality, and culture. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Аннотация. Рассматриваются актуальные для современного этапа обществен-
ного развития проблемы тайм-менеджмента. Современного человека все чаще охва-
тывает ощущения, что течение времени ускорилось и будто «утекает сквозь паль-
цы». Взгляд на профессионализм работника предполагает, что он обладает необхо-
димыми умениями и навыками в продуктивном распоряжении. Охарактеризованы 
три основных типа тайм-менеджмента: индивидуальный, ролевой, социальный. Рас-
смотрена одна из техник тайм-менеджмента: «Квадрат Эйзенхауэра» позволяет до-
биться продуктивной организации времени, способствуя достижению нужных ре-
зультатов успешной деятельности. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, самоменеджмент, управление временем, 
педагогический процесс, управление персоналом образовательной организации, 
здоровье, свободное время.  

Современного человека все чаще охватывают ощущения, что 
течение времени ускорилось и будто «утекает сквозь пальцы». Про-
блема дефицита времени, осознание, что его не хватает на самые 
нужные профессиональные и личные дела, а также на полноценный 
отдых, знакома значительной части современных работников [4]. 

Современный взгляд на профессионализм работника предпола-
гает, что он обладает необходимыми умениями и навыками в про-
дуктивном распоряжении временем, так как оно является самым 
важным ресурсом современного человека.  

Термин «тайм-менеджмент» произошел от английского time – 
время и management – управление, таким образом, тайм-менеджмент 
принято переводить как «управление временем» [1]. Являясь важным 
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видом управления, тайм-менеджмент направлен на формирование 
навыков эффективного распоряжения временем, его планирования и 
результативного использования. Управление временем – это дей-
ствие или процесс сознательного контроля над временем, которое 
используется для выполнения конкретных видов деятельности, при 
котором улучшаются эффективность и продуктивность. Управление 
временем подразумевает расстановку приоритетов, планирование, 
правильную и удобную организацию времени, установку целей, ана-
лиз и мониторинг потраченного времени.  

Используя приемы тайм-менеджмента, человек самостоятельно 
и осознанно контролирует время, которое тратится на выполнение 
тех или иных задач. При этом продуктивность отдыха так же увели-
чивается, так как человек контролирует не только рабочее время, но 
и учится правильно распределять нагрузку и находить время для от-
дыха и перерывов, что немаловажно во время активной и продолжи-
тельной работы. Правильное планирование дел, расстановка приори-
тетов помогают человеку справиться с активным ритмом современ-
ной жизни.  

Калинин С. предлагает типологию тайм-менеджмента, выделяя 
три основных типа [3]. 

Первый тип – индивидуальный. Человек сам планирует время, 
используя разные методы управления временем. В данном типе ис-
пользуется только внутренняя мотивация человека – это интерес и 
желание стать лучше.  

Второй тип – ролевой. Его использование более специализиро-
вано и используется в решении конкретных профессиональных за-
дач. В данном случае необходимо участие профессионала в сфере 
тайм-менеджмента. В данном типе обозначаются два вида мотива-
ции. Одна из мотиваций включает в себя желание повысить компе-
тентность, и эта мотивация является внутренней. А вторая, внешняя 
мотивация, подразумевает желание уменьшить трудности в работе.  

Третий тип – социальный. В данном типе уже предусматривает-
ся, что тайм-менеджмент консультант работает с группой. Данный 
тип помогает оптимизировать процесс и результат выполнения орга-
низационных функций. В данном типе обозначается лишь внешняя 
мотивация. Она заключается в медленной и неэффективной работе и 
сложностях с управлением группой. Для обучения подходят тренин-
ги, курсы, семинары.  

Описанные типы тайм-менеджмента имеют свои особенности и 
различный характер работы тайм-менеджмент консультанта. Иногда 
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в тайм-менеджмент-тренинге возможно использование двух, а то и 
всех трех типов [3]. 

Главной задачей тайм-менеджмента является способность 
научить людей вовремя расставлять приоритеты. Такое распределе-
ние помогает лучше и более эффективно управлять своими делами, 
распределяя их на важные, срочные, менее важные и т. д. Подобная 
расстановка приоритетов применяется не только в сфере бизнеса, но 
и в сфере образовательного процесса. Крайне важно, чтобы педагог 
умел правильно и разумно распределять как время, предназначенное 
для проведения образовательного процесса, так и личное время. 
Управление личным временем в данном случае немаловажно, это 
необходимо для улучшения здоровья, психологического состояния, 
уменьшение или вовсе устранения стрессовых ситуаций, депрессий и 
профессионального выгорания [2]. 

В современных условиях, тайм-менеджмент очень важен для 
современных учителей. Способность правильно формулировать цель, 
продумывать план ее достижений за относительно малый период 
времени, становится нужным умением для успешного выполнения 
работы [7]. В связи с тем, что количество рабочих часов не увеличи-
вается, а объем изучаемой информации растет, у педагогов появля-
ются новые компетенции, ему необходимо не только уметь правиль-
но составлять и регулировать план урока, но и распределить матери-
ал так, чтобы он был максимально эффективен [6].  

Множество современных педагогических работников выполня-
ют работу в режиме многозадачности. Впоследствии, если педагог в 
условиях ограниченного времени решает множество своих рабочих 
задач, параллельно решая и свои личные дела, это может привести к 
психическому и эмоциональному утомлению и переутомлению, ко-
торое впоследствии может привести к профессиональному выгора-
нию, снижению стрессоустойчивости и даже нервным срывам. Такое 
напряжение может повлечь за собой не только ухудшение здоровья, 
но и поставить под угрозу сам педагогический процесс.  

Постоянное реформирование образовательной отрасли требует 
постоянной работы над собой. Но большой объем работы педагога 
ведет к переутомлению и грозит профессиональным выгоранием. 
Одним из действенных способов снижения перегруженности может 
стать освоение и практическое применение методики тайм-
менеджмента [4]. Именно поэтому умение пользоваться методами и 
приемами тайм-менеджмента, особенно в образовательной среде, 
позволяет педагогу правильно и с минимальным вредом для педаго-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

405 

гического процесса, и для своего здоровья планировать время и мак-
симально продуктивно выполнять поставленные цели и задачи.  

Труды Г. Архангельского по вопросам тайм-менеджмента и его 
приемов пользуются большой популярностью в России. Так, он 
определяет тайм-менеджмент – это технология, позволяющая невос-
полнимое время жизни использовать в соответствии с личными це-
лями и ценностями. Поэтому целевая функция тайм-менеджмента – 
счастье» [1]. 

Для расстановки приоритетов в работе педагога можно исполь-
зовать различные техники. Например, техника расстановки приори-
тетов «Квадрат Эйзенхауэра» позволяет добиться продуктивной ор-
ганизации времени, способствуя достижению нужных результатов 
успешной деятельности. Данная техника помогает добиться больше-
го и решает важные задачи планирования. Она помогает решать 
срочные и важные задачи. Она не подходит для долгосрочного пла-
нирования, но для планирования дел на день вполне достаточно. 
Пользоваться данной техникой очень легко, матрица помогает уве-
личить продуктивность работы и оптимизирует затраты времени. 

Данная матрица – это 4 квадрата. В каждом квадрате необходимо 
отмечать задачи на текущий день по степени срочности и важности.  

1-й квадрат – срочно и важно. 
Задачи обязательны к выполнению. Невыполнение может при-

вести к негативным последствиям. Это дела, которые нужно сделать 
именно сегодня. Максимальное количество таких дел – 1–2 в этом 
квадрате. 

2-й квадрат – не срочно, но важно. 
В данном квадрате указываются важные задачи, но они не обя-

зательны к выполнению именно в текущий день. К их выполнению 
стоит переходить после того, как будут реализованы задачи из 1-го 
квадрата. 

3-й квадрат – срочно, но неважно. 
Задачи этого квадрата необходимо выполнить срочно, но и не-

выполнение не влечет за собой плохих последствий. Здесь кроется 
огромный потенциал времени, которое часто используются нерацио-
нально. Это тот квадрат, который помогает освободиться от части задач 
и облегчить себе день и освободить время для более важных задач. 

4-й квадрат – не срочно и не важно. Эта графа помогает расста-
вить приоритеты и отсеять ненужные дела, которые «воруют» время. 
Данные задачи и вовсе можно вычеркнуть из списка. Если в ходе 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 23 апреля 2021 г. 

406 

еженедельного или ежемесячного пересмотра наблюдается, что дело 
не имеет смысла и его можно удалить. 

Немаловажно вовремя делать отдых и переключать свои силы 
на другой вид деятельности. А лучший отдых, как известно, – это 
смена деятельности. 

В области тайм-менеджмента встречается такой термин, как 
«самосаботаж». Он подразумевает постоянное откладывание дел или 
действий. В сфере образования это ведет к скорому профессиональ-
ному выгоранию. Существуют некоторые правила, которые помога-
ют избежать данных последствий и справиться с привычкой откла-
дывать дела «на потом».  

1. Правило 5 секунд. Данное правило предлагает посчитать от 
5 до 1 и приступать к действию.  

2. Три простых шага. Необходимо запланировать три шага, ко-
торые помогут выполнить задания и начать работу. После их выпол-
нения можно продолжить или отказаться от ее выполнения.  

3. Дедлайн. Искусственный предварительный дедлайн поможет 
быстрее начать работу. Человеческий мозг всегда ищет самый корот-
кий путь в экстремальной ситуации.  

4. Правило 15 минут. Краткосрочные незапланированные дела 
нужно делать сразу и больше на них не отвлекаться.  

5. Сделай на 3. Не обязательно выполнять то или иное дело на 
сто процентов. Если можно ограничиться простым выполнением, не 
вкладываясь на полную, то так и необходимо сделать.  

Итак, можно утверждать, что тайм-менеджмент непременно ак-
туален для использования в образовательной среде. Всем участникам 
образовательного процесса необходимо осознавать, что освоение 
приемов тайм-менеджмента позволит продуктивно использовать ра-
бочее и личное время, добиваясь и профессиональных успехов, и се-
мейного благополучия.  
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КОНФЛИКТЫ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКАХ 

Аннотация. В статье анализируются конфликтные ситуации в межнациональ-
ных браках, рассматриваются причины, последствия конфликтов и способы их пре-
одоления.  

Ключевые слова: конфликты, межнациональные браки, отношения культура, 
обычаи и традиции.  

В настоящее время исследования межнациональных браков ин-
тересны в рамках различных наук, демографии, психологии, эконо-
мики, социологии и др. Такой интерес обусловлен, во-первых, меж-
этнической напряженностью и межнациональными конфликтами, во-
вторых, ростом числа межнациональных браков, только в России по 
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некоторым данным в них проживает примерно четверть населения, и 
как отмечают некоторые исследователи это количество будет возрас-
тать [3, с. 272–283]. 

Межнациональный брак трактуется как отношения между муж-
чиной и женщиной, разных национальностей, связанных узами су-
пружества, процесс социализации которых происходил в одинаковой 
этнокультурной среде. Как правило, конфликты всегда играют 
огромную роль в любой семье, потому что на протяжении всего сво-
его существования семья всегда сталкивается с различными трудно-
стями, которые могут вызвать конфликты. Межнациональные семьи 
в большей степени подвержены возникновению конфликтов, так как 
данные семьи имеют свои специфические особенности, этнокультур-
ные условия и конфессионально заданные правила и нормы, которые 
у супругов отличаются. Поэтому в межнациональных браках, поми-
мо обыденных причин супружеских конфликтов, будут присутство-
вать такие как несоответствие культур, обычаев и традиций, разные 
взгляды на воспитание детей и прочее.  

Когда представители разных культур вступают в брак, со вре-
менем они начинают замечать, что супруг ведет себя иначе, в рамках 
своей культуры, что может вызвать раздражение у одного из супру-
гов. При таких обстоятельствах значимую роль играет адаптация су-
пружеской пары в межнациональном браке, которая зависит от спо-
собности сглаживать и преодолевать разнообразные конфликты. 
Необходимо отметить, что у каждого народа своя неповторимая ис-
тория, которую нельзя забывать и игнорировать. Обычаи и традиции 
являются неотъемлемой частью каждого народа, так как играют зна-
чительную роль в становлении и развитии народа. С первых дней 
человек воспитывается в определенных условиях родной культуры, 
тем самым изучает и впитывает в себя традиции и нормы своей куль-
туры. Конфликты, связанные с культурными разногласиями, могут 
привести к проблемам имущественного раздела, к разрушению се-
мейного и социального статуса, а иногда и к борьбе за семейную 
власть. Конечно, знание культуры супруга не гарантирует бескон-
фликтных контактов, но минимизирует их степень выражения.  

Еще одним поводом для конфликтов в смешанном браке могут 
стать напряженные отношения с родителями, которые нередко вы-
ступают против брака с партнером другой национальности, вслед-
ствие чего не дают своего благословления и стараются различными 
способами помешать развитию гармоничных взаимоотношений в 
молодой межнациональной семье. 
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Терапия семейных отношений включает в себя:  
– осознание и принятие естественного характера раздражения 

из-за несоответствий в поведении супругов; 
– понимание того, что не существует правильного и 

неправильного восприятия особенностей различных культур. 
– необходимость говорить о своих чувствах, не накапливать 

раздражение;  
– понимание важности иного мнения;  
– умение договариваться.  
Таким образом, межнациональные браки – обычное явление в 

нашей жизни, конфликты в них происходят по различным причинам, 
в том числе социокультурного характера. Для преодоления разногла-
сий супругам необходимо научится понимать и принимать культуру 
своего партнера, создать общие правила проживания, что позволит 
их семье передать своим детям опыт, накопленный обеими культу-
рами. Межнациональные браки учат общество толерантности и куль-
туре диалога.  
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О МОЛОДЕЖНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ  
КАК ФОРМЕ СОВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Аннотация. В статье рассмотрена предпринимательская деятельность как 
форма современной занятости молодежи. Предпринимательство является неотъем-
лемой частью рыночной экономики, фактором экономического развития, которое 
выступает стратегией роста и регулирует уровень безработицы. Выделены отличи-
тельные признаки предпринимательства от других видов деятельности, которые 
делают его привлекательным для молодого поколения. Дана характеристика моло-
дежи как социальной группы. Молодежь наиболее активная и мобильная часть насе-
ления, которая легко подстраивается под изменяющееся общество, легко внедряется 
во все инновационные технология и достижения человечества. Был проведен опрос 
среди учащихся городской и сельской местности для определения заинтересованно-
сти предпринимательской деятельностью. На основе социологического опроса сде-
лан вывод о формировании двоякого представления молодежи о предприниматель-
ской деятельности, а также выявлены замедляющие факторы развития молодежного 
предпринимательства.  

Ключевые слова: занятость, предпринимательство, молодежь, молодежное 
предпринимательство.  

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворе-
нием личных общественных потребностей, не противоречащая зако-
нодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им 
заработок, трудовой доход. Одним из направлений государственной 
политики в области содействия занятости населения является под-
держка трудовой и предпринимательской инициативы, содействие 
развитию их способности к производительному и творческому труду 
[2]. Предпринимательство является неотъемлемой частью рыночной 
экономики, фактором экономического развития. Оно благоприятно 
сказывается как на микроэкономику, так и на макроэкономику – вы-
ступает стратегией роста, обеспечивает занятость населения через 
рынок труда, регулируя тем самым уровень безработицы. Определе-
ние термина предпринимательская деятельность закреплено в статье 
2 Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которой 
«предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая 
на свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
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выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном законом порядке» [1]. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики 
Российской Федерации в настоящее время является развитие моло-
дежного предпринимательства. А именно создание базовых условий 
для реализации предпринимательского потенциала молодежи, под-
держка деятельности общественных объединений, направленных на 
развитие социально ориентированного молодежного предпринима-
тельства, благоприятных условий для трудовой деятельности. В Ос-
новах государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года закреплено следующее понятие моло-
дежного предпринимательства: «молодежное предпринимательство – 
это предпринимательская деятельность граждан в возрасте до 30 лет, 
а также юридических лиц (субъектов малого и среднего предприни-
мательства), средний возраст штатных работников которых, а также 
возраст руководителя не превышает 30 лет, либо в уставном капита-
ле которых доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 %» [3]. 

Молодежь – возрастная группа населения от 14 до 35 лет – как 
наиболее активная социальная группа населения видит в предприни-
мательстве возможность реализации собственного потенциала, лич-
ностное развитие и достижение материального благополучия через 
осуществление различных видов предпринимательской деятельности.  

Возникает закономерный вопрос: почему предпринимательская 
деятельность привлекает интерес молодого поколения? Ответ прост: 
в условиях жесткой рыночной конкуренции, низкой востребованно-
сти на рынке труда из-за отсутствия практического опыта вынужда-
ют молодежь искать иные формы занятости и варианты заработка, в 
том числе организация собственного дела и развитие самозанятости. 
Также стоит отметить преимущества предпринимательской деятель-
ности, которые подразумевают работу на себя без вышестоящего ру-
ководства, возможности гибкого графика, трудоустройства и отсут-
ствие прикрепленности к одному месту жительства [4, с. 210]. Это те 
преимущества, которые являются наиболее привлекательными для 
социально активной, постоянно движущейся и развивающейся моло-
дежи. Именно поэтому предпринимательство является наиболее пер-
спективной формой занятости для молодого поколения. Также отли-
чает предпринимательскую деятельность от других видов деятельно-
сти систематичность, т. е. предпринимательство осуществляется в 
течение определенного периода времени и направлено на регулярное 
получение какого-либо дохода; самостоятельность, т. е. предприни-
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матель имеет возможность самостоятельно осуществлять и управ-
лять своей деятельностью; профессионализмом, предполагающим 
наличие у предпринимателя таких качеств, как ответственность, 
коммуникативность, готовность к риску, уверенность в себе, и таких 
навыков, как умение проявлять инициативу, способность принимать и 
создавать принципиально новые идеи, нестандартные решения. Дан-
ные отличительные признаки делают предпринимательство наиболее 
эффективной и благоприятной формой занятости для молодежи.  

Молодежь наиболее активная во всех сферах жизни государства, 
полная сил, творческих идей и вдохновений наиболее подходящая 
возрастная группа для осуществления предпринимательской дея-
тельности, которая также подразумевает проявление предприимчи-
вости, инициативности, активности и рискованности в разных видах 
экономической деятельности с целью максимизации доходов. Моло-
дежь в отличие от других возрастных групп населения наиболее 
коммуникативна и мобильна в столь быстро развивающемся совре-
менном мире, когда нужно идти в ногу со временем и внедряться во 
все инновационные технологии и достижения человечества. 

С целью выяснить уровень интереса молодежного предприни-
мательства был проведен опрос среди учащихся городской и сель-
ской местности, 38 и 23 респондента соответственно. Данные пока-
зали следующие результаты: среди опрошенных городской местно-
сти 37,6 % планируют в будущем заняться предпринимательской де-
ятельностью, затрудняются ответить 37,6 % опрошенных, и не соби-
раются заниматься этой деятельностью – 26,9 %. Напротив, учащие-
ся сельской местности в большем процентом соотношении планиру-
ют заниматься предпринимательством – 43,5 %. 26,1 % затрудняются 
ответить, 30,4 % – не планируют вовсе. На вопрос: согласны ли Вы с 
тем, что предпринимательство – это путь к успеху, респонденты от-
ветили одинаково положительно 60,2 и 69,5 %, отрицательно – 24,7 и 
4,3 %, затруднились ответить – 15,1 и 26,1 %. Также 66,7 % респон-
дентов городской местности согласны с тем, что предприниматель-
ство – это риск и ненадежный способ получения прибыли, не разде-
ляют это положение – 20,4 %. Что касается респондентов сельской 
местности, то значения отличаются: 47,8 % опрошенных считают 
предпринимательство рискованным и ненадежным способом полу-
чения прибыли. Отрицают данное положение – 34,8 %. Немаловаж-
ным является и тот факт, что преобладающая часть респондентов, 
94,6 и 95,7 % соответственно считают предпринимательскую дея-
тельность сложной и трудоемкой. При анализе замедляющих факто-
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ров развития молодежного предпринимательства основным факто-
ром был выбран недостаток финансирования, а затем высокое нало-
гообложение, бюрократические барьеры и отсутствие поддержки мо-
лодежной политики. На вопрос о перспективности предпринима-
тельской деятельности положительно ответили 81,1 и 82,6 % соот-
ветственно. 

Исходя из полученных результатов, было выявлено, что пред-
ставление о предпринимательстве среди учащейся молодежи сфор-
мировалось двоякое. В большинстве случаев городское и сельское 
население имеет одинаковое представление о предпринимательстве. 
В будущем заниматься предпринимательской деятельностью готова 
меньшая половина респондентов. Данное явление в виду перспек-
тивности вида деятельности обусловлено рядом замедляющих фак-
торов, которые наиболее остро отражаются на развитии молодежного 
предпринимательства.  
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ABOUT YOUTH ENTREPRENEURSHIP 
AS A FORM OF MODERN EMPLOYMENT 

Abstract. The article examines entrepreneurial activity as a form of modern youth 
employment. Entrepreneurship is an integral part of the market economy, a factor of eco-
nomic development, which acts as a growth strategy and regulates the unemployment rate. 
The distinguishing features of entrepreneurship from other types of activities that make it 
attractive to the younger generation are highlighted. The characteristics of youth as a social 
group are given. Young people are the most active and mobile part of the population, 
which easily adapts to a changing society, easily integrates into all innovative technologies 
and achievements of mankind. A survey was conducted among students in urban and rural 
areas to determine their interest in entrepreneurial activity. On the basis of a sociological 
survey, a conclusion was made about the formation of a dual perception of young people 
about entrepreneurial activity, and also the slowing factors in the development of youth 
entrepreneurship were revealed. 
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К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ  

К РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕМЕЙ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и технологии социальной 
работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, теоретические аспекты при-
влечения молодежи к решению социальных проблем. Приведены результаты социо-
логического исследования по теме. Ключевыми признаны проблемы в сфере образо-
вания, здравоохранения, проблемы в сфере занятости, в сфере социальной защиты, 
проблемы во взаимоотношениях с социумом и с органами власти. Описаны условия 
оказания продуктивной помощи семьям с детьми-инвалидами. Автором проведен 
анализ представлений современной молодежи об особенностях, проблемах, эффек-
тивных технологиях работы с семьями с детьми-инвалидами.  

Ключевые слова: семьи с детьми-инвалидами, молодежь, гражданская пози-
ция, технологии социальной работы. 

Количество публикаций и научных работ по настоящей теме 
свидетельствует об актуальности исследования отношения общества 
к детям-инвалидам и их семьям. Основные проблемы семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов можно разделить по следующим сферам: 
проблемы в сфере образования, в сферах здравоохранения, занято-
сти, социальной защиты, проблемы во взаимоотношениях с социу-
мом и с органами власти. В своих трудах российские исследователи 
описали формы и методы социальной работы с семьями, воспитыва-
ющими детей-инвалидов [1–8]. При описании семей очень важно 
учитывать их особенности, характеризовать различные формы и ме-
тоды работы. 

Для обеспечения продуктивной адресной помощи семьям с 
детьми-инвалидами необходимо привлекать к взаимодействию раз-
личные общественные организации, благотворительные фонды, 
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АНО, волонтерские центры. Большую роль в развитии социальной 
поддержки семей с детьми-инвалидами играют объединения моло-
дежи с активной гражданской позицией. Гражданская позиция – это 
личностное образование, которое включает в себя систему ценно-
стей, отношение личности к окружающим реалиям и ее социально 
значимую деятельность.  

Очевидно, что необходимо развивать общественные движения, 
ориентированные на поддержку трудных семей. Особое внимание 
следует уделить воспитанию молодежи, с которой связаны перспек-
тивы любого общества. в данном исследовании представлен анализ 
мнений современной молодежи об особенностях, проблемах, эффек-
тивных технологиях работы с семей с детьми-инвалидами, представ-
ляет значительный интерес. Исследование было проведено методом 
анкетирования. Цель исследования: определение уровня информиро-
ванности студенческой молодежи о проблемах семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, а также определение степени готовности сту-
денческой молодежи помогать таким семьям в решении их проблем. 

Практическая значимость исследования заключалась в возмож-
ности выработки рекомендаций по участию в общественно-значимых 
инициативах, направленных на поддержку семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, молодежных общественных организаций.  

Задачи данного исследования: определить условия оказания 
безвозмездной помощи со стороны студенческой молодежи, выявить 
возможности участия активной молодежи в решении проблем разных 
категорий семей с детьми-инвалидами, определить условия активи-
зации молодежи в общественной деятельности, охарактеризовать 
представления студенческой молодежи о положении в обществе се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Гипотеза исследования заключалась в следующем: современная 
молодежь недостаточно осведомлена о проблемах семей с детьми-
инвалидами или с детьми с ОВЗ, что формирует искаженные пред-
ставления о положении таких семей и помощи им, а также предвзя-
тое отношение к детям-инвалидам и их семьям в обществе. Молодые 
люди в целом готовы помогать семьям с детьми-инвалидами или с 
детьми с ОВЗ, но только на определенных условиях. 

В исследовании приняли участие 100 человек. Рассмотрим по-
лученные результаты. На вопрос «Что из перечисленного Вы делали 
за последние 1–2 года в рамках безвозмездной помощи другим лю-
дям?» респонденты ответили следующим образом: участвовал в бла-
гоустройстве территорий (посадка деревьев, уборка мусора в лесу, 
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субботник во дворе и пр.) – 44 %; перечислял деньги непосредствен-
но нуждающимся в помощи (например, на лечение) – 22 %; участво-
вал в сборе пожертвований (вещи, продукты) для социально уязви-
мых групп – 32 %; вносил деньги, оказывал финансовую помощь 
благотворительным фондам, общественным организациям – 23 %; 
помогал социально уязвимым группам, используя свои профессио-
нальные знания, навыки (например, бесплатные консультации для 
нуждающихся) – 6 %; участвовал в благотворительных мероприяти-
ях, концертах, выставках, благотворительных лотереях, марафонах в 
поддержку социально уязвимых групп – 26 %; участвовал в просве-
тительской работе, образовательных программах (проведение заня-
тий в школах, вузах, мастер-классов о профессии и пр.) – 26 %; 
участвовал в проектах, связанных с личным общением с социально 
уязвимыми группами (поездка в дом престарелых, помощь беженцам 
в центре занятости, пострадавшим от пожаров, стихийных бедствий 
и пр. – 12 %; участвовал в протестных акциях (митинги, демонстра-
ции) для привлечения внимания к проблеме – 6 %; другое – 8 %. 

Основываясь на представленных данных, можно сказать, что 
меньшинство помогало семьям при личном контакте, многие помо-
гали нуждающимся либо онлайн, либо участвуя в сборе пожертвова-
ний. Возможно, это связано с тем, что молодые люди не готовы к 
личному контакту или не знают, через какие организации это можно 
сделать. Выбирая вариант «Другое», респонденты указывали, что не 
занимались безвозмездной помощью ранее. На вопрос «Как Вы дей-
ствовали в рамках безвозмездной помощи другим людям?» ответили 
так: лично, в одиночку – 50 %; вместе c группой знакомых, объеди-
нившихся для этой цели – 24,3 %; с организацией, в которой рабо-
таю – 2,5 %; через социальные сети, форумы, интернет-ресурсы для 
пожертвований – 35 %; через благотворительные организации, фон-
ды – 26 %; через государственные структуры или муниципальные 
организации – 24,35 %; через религиозные, церковные организации, 
приходские общины и т. д. – 2,5 %; другое – 3,8 %. 

Анализируя полученные данные, можно заметить, что половина 
респондентов оказывала безвозмездную помощь другим людям в 
одиночку. Это можно связать с тем, что большинство опрошенных 
не знают организации, занимающиеся поддержкой семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, или по каким-то причинам не хотят с ними 
взаимодействовать. Выбирая вариант «Другое», респонденты отме-
чали, что не участвовали в подобной деятельности. 
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Результаты, полученные в ходе исследования по вопросу «В 
ближайшие 1–2 года Вы планируете участвовать в программах по-
мощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, или другим нуж-
дающимся на условиях безвозмездной поддержки, волонтерства?», 
представлены следующим образом: безусловно буду участвовать – 
16 %; скорее буду участвовать – 46,15 %; скорее не буду участво-
вать – 5,12 %; точно не буду участвовать – 6,41 %; затрудняюсь отве-
тить – 25,64 %. 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что 
примерно половина опрошенных готова участвовать в программах 
помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, или другим нуж-
дающимся.  

Ответы на вопрос «Есть ли в Вашем окружении семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов?» представлены следующим образом: 
«да» – 36 %; «нет» – 52,5 %; «затрудняюсь ответить» – 10,25 %; «у 
меня есть инвалидность» – 1 %. 

Если проанализировать взаимосвязь между этим вопросом и 
остальными, можно заметить, что респонденты, в окружении кото-
рых есть семьи, воспитывающие детей-инвалидов, помогали нужда-
ющимся при личном контакте и более осведомлены об имеющихся 
программах поддержки и организациях в регионе. Но в тоже время у 
большинства респондентов, ответивших отрицательно, есть интерес 
к безвозмездной помощи нуждающимся. 

Значимость полученной информации высока, поскольку в 
настоящее время необходимо сформировать у молодежи активную 
гражданскую позицию, так как государственная социальная полити-
ка эффективна не во всех случаях. К помощи в реализации новых 
технологий, проектов должна быть привлечена молодежь, активные 
граждане. Потому что только так сможет измениться отношение об-
щества к семьям с детьми-инвалидами, будут решаться важные соци-
альные проблемы на всех уровнях системы субъектов социальной 
работы. Важно определить, готова ли молодежь подключаться к ока-
занию помощи семьям с детьми-инвалидами и если да, то на каких 
условиях, также необходимым является вовлечение молодежи в ре-
шение социальных проблем.  

Гипотеза исследования подтвердилась частично. Студенческая 
молодежь в большей степени готова помогать семьям с детьми-
инвалидами безвозмездно, но многие не знают о конкретных органи-
зациях и технологиях оказания помощи. Поэтому необходимо рабо-
тать по теме дальше, использовать другие методы социологических 
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исследований, сузить выборочную группу респондентов. А также 
разработать рекомендации по участию в общественно-значимых 
инициативах, направленных на поддержку семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, для молодежных общественных организаций.  

В решении проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
участвуют различные субъекты системы социальной работы. По-
скольку работа с такими семьями должна носить комплексный харак-
тер, в процесс оказания помощи и поддержки должны быть включены и 
общественные молодежные организации совместно с государственными.  

Рассмотрев проблемы вовлечения активных студентов в работу 
с семьями, с детьми-инвалидами, можно определить вектор развития 
оказания помощи таким семьям и, возможно, внедрить новые методы 
работы, также важно использовать ресурс активной молодежи в та-
кой работе. 
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TO THE QUESTION OF INVOLVING ACTIVE YOUTH IN SOLVING  
SOCIAL PROBLEMS OF FAMILIES RAISING DISABLED CHILDREN 

Abstract. The article discusses the problems of families with disabled children, the 
main technologies of social work with families raising disabled children, theoretical as-
pects of attracting young people to solving social problems, and also presents the results of 
a sociological study on the topic. The key problems of families with disabled children were 
identified as problems in the field of education, health care, problems in the field of em-
ployment, in the field of social protection, problems in relations with society and with the 
authorities. The conditions for providing productive assistance to families with disabled 
children are described. The author analyzed the ideas of modern youth about the character-
istics, problems, effective technologies for working with families with disabled children. 

Keywords: families with disabled children, youth, civic position, social work tech-
nologies. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Аннотация. В статье анализируются проблемы дистанционного обучения, ко-
торое существует уже несколько лет, но большинство школьников и студентов со-
прикоснулось в полной мере с ним только сейчас, во время пандемии. Обозначается, 
что данная форма обучения позволила продолжить многим детям свое образование 
при карантине, но онлайн-образование не сможет заменить полностью классическое 
оффлайн-образование. Делаются выводы, что дистанционное обучение больше по-
дойдет для сформированных личностей, мотивированных на самообразование, 
младшим школьникам такая форма дается сложнее.  

Ключевые слова: проблемы дистанционного образования, COVID-19, каран-
тин, онлайн-образование, массовый переход на онлайн-образование, плюсы дистан-
ционного образования, минусы дистанционного образования. 

2020 год был трудным, и жизнь в этом году у многих карди-
нально изменилась. Привычный ритм дом – работа – дом или дом – 
учеба – секции – дом изменился до формата только дом, где все дела 
совмещаются. Covid-19 внес свои поправки во все сферы жизни, ис-
ключением не стало и образование. Дистанционное обучение суще-
ствовало и раньше, но было не так распространено, как сегодня. Во 
времена карантина школьникам и студентам пришлось в срочном 
порядке переходить на данный формат обучения, даже если они не 
были ранее с таковым знакомы. 

За период дистанционного обучения было много споров, вопро-
сов по поводу такого формата, приводились аргументы в его под-
держку и наоборот. Принято противопоставлять онлайн-обучение и 
оффлайн-обучение. Многие ученые и неравнодушные педагоги пы-
таются ответить на этот вопрос. Большинство согласно с мнением, 
что эти два формата будут существовать и развиваться вместе, один 
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полностью не заменит другой. Нужно сказать, что образование 
предусматривает две функции: обучение и воспитание, которые рав-
нозначны и необходимы и должны присутствовать в любом формате 
обучения.  

Карантин доказал, что оффлайн-обучение в большей степени 
подходит для мотивированных на получение новых знаний школь-
ников и студентов. Главное требование дистанционного обучения – 
дисциплинированность обучающегося, умение концентрирования и 
ведения тайм-менеджмента. Окружающая обстановка может помо-
гать в сосредоточивании, но может и мешать этому. Так, часто дом у 
нас вызывает чувство расслабления, спокойствия, это место, где ча-
сто существует много отвлекающих факторов и соблазнов отвлечься 
от учебы. Необходима сильная мотивация к самообразованию для 
преодоления всех отвлекающих моментов. Это может влиять на пси-
хологическое состояние человека. Многие, кто работает или учится 
удаленно, предпочитают в таких ситуациях уходить в тихие обще-
ственные места. Это помогает для лучшей концентрации внимания. 
Семейные установки могут способствовать развитию у ребенка уме-
ния самомотивации, самовоспитания и самообучения – важные каче-
ства для успешной социализации личности. 

Очное посещение занятий очень важно для детей. Такие заведе-
ния, как детский сад, школа, кружки, секции имеют важную образо-
вательную и воспитательную функции для становления личности, 
особенно социализации. Для детей очень важно научиться приспо-
сабливаться к окружающему миру и обществу, взаимодействовать с 
другими людьми. Определенно, дистанционное обучение отдаляет 
людей друг от друга, препятствует процессам социализации и кол-
лективизации персоны, что в итоге приведет к расслоению общества. 
Дети очень энергичные и любознательные, замкнутое пространство и 
их запрет на выход на улицу отразились на домашней обстановке и 
семейном спокойствии в целом. Отсутствие личного общения спо-
собствует психологическим расстройствам.  

Также детский сад и школа способствуют развитию мелкой мо-
торики у ребенка, что влияет на становление человека. Сложность 
обучения детей состоит в том, что у них еще не выработана длитель-
ная концентрация внимания, взрослым необходимо осуществлять 
постоянный контроль и мотивировать учащихся на продолжение вы-
полнения заданий. Эту функцию выполняют педагоги, которые во 
время занятий могут отслеживать состояние всех детей и корректи-
ровать свои уроки с учетом всех факторов. При дистанционном обра-
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зовании учителю сложно отслеживать указанные моменты и объяс-
нять еще раз задание или алгоритмы их выполнения для отдельно 
взятого ученика. Но данный формат отлично подходит студентам, 
которые желают обучаться в другом городе или стране без возмож-
ности переехать туда в данный момент.  

Онлайн-обучение в период карантина для многих школьников, 
студентов и преподавателей способствовало увеличению психологи-
ческой нагрузки. Общее изменение режима и ритма жизни было 
очень резким и неожиданным для многих, что отрицательно сказа-
лось на их спокойствии. Массовая паника в начале карантина пока-
зала, как значительно ментальное равновесие людей зависит от 
окружающей обстановки. Для людей важно отделять места расслаб-
ления и умственного или физического труда.  

При школьном обучении родители часто помогают своим детям 
в учебе, но при дистанционном формате данная нагрузка увеличи-
лась для них в разы. В школе существуют также определенные меры 
по организации учебной деятельности, дома эту функцию берут 
именно старшие родственники, если ребенок еще недостаточно от-
ветственен брать на себя эту роль. 

Такие предметы, как физкультура, пение, танцы, изо, трудно 
преподавать удаленно. Их можно сократить до такой программы, 
которую можно осваивать вне школы, но результат будет менее эф-
фективен. Для хорошей физической формы, творческих и музыкаль-
ных навыков необходимы специальное оборудование, быстрая об-
ратная связь от профессионала, который также может предотвратить 
несчастные случаи. Все эти факторы осуществимы только при оф-
флайн-обучении. 

Переход на дистанционное образование увеличил нагрузку для 
всех учащихся и их преподавателей. Новый формат обучения для 
многих оказался не знаком и труден в понимании и изучении. Мно-
гие школы ранее перешли на ведение электронного дневника, но все 
функции данной системы некоторые учителя до карантина не ис-
пользовали.  

При оффлайн-обучении учитель всегда следит за реакцией сво-
их учеников на поступающую им информацию. Часто ученик может 
стесняться говорить о своем непонимании материала, но учитель 
может заметить это по выражению его лица и тут же решить эту про-
блему. При дистанционном формате трудно сразу ухватить взглядом 
всех присутствующих, и существует большая вероятность неполного 
понимания материала. Это приводит к привлечению дополнительно-
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го времени, сил и нервного напряжения студентов для усвоения не-
обходимой информации, а также впоследствии указанных затрат 
преподавателя на повторное ее объяснение и более тщательную под-
готовку последующих занятий. Также это может сказаться на 
уменьшении количества индивидуальных консультаций. Проблемы 
могут возникнуть из-за недостаточной мотивации к преодолению 
трудностей такого формата обучения и самостоятельному изучению. 
С другой стороны, дистанционное образование отлично подходит 
для проведения индивидуальных занятий. 

До карантина дистанционное обучение ассоциировалось больше с 
отдельными тематическими курсами как при университетах и специа-
лизированных заведениях, так и созданных индивидуально. Дистан-
ционный общеобразовательный формат существовал для отдельных 
школьников, выбравших по необходимости или иным причинам до-
машнее обучение. Формат онлайн-лекций, который стал широко рас-
пространенным во время карантина, ранее даже не использовался.  

Пандемия внесла свои коррективы, если до этого классическое 
общее образование мыслилось только в очном формате, сейчас дан-
ная точка зрения подверглась сомнению. Время доказало, что иной 
вариант обучения тоже возможен, но он имеет свои минусы. 

Необходимый резкий переход на дистанционное обучение был 
трудным из-за отсутствия необходимых и достаточных знаний, уме-
ний, навыков при работе с компьютером в интернет-ресурсах. Во 
многих семьях не оказалось необходимой техники и связи.  

В целом пандемия XXI в. показала всю слабость подготовки 
людей к резким изменениям привычного ритма жизни. Исследова-
ния, проведенные лабораторией медиакоммуникаций в образовании 
НИУ ВШЭ, показали, что «64 % опрошенных учителей до перехода 
на дистанционное обучение пользовались образовательными онлайн-
платформами регулярно или время от времени. В основном, для от-
работки сложных тем по своему предмету и для домашних заданий. 
В период перехода школ на дистанционное обучение доля тех, кто 
использует онлайн-ресурсы при проведении уроков, увеличилась с 
64 % до 85 %. 74 % педагогов, которые прежде не пользовались во-
обще никакими образовательными онлайн-ресурсами, стали их при-
менять. Из них 47 % отметили, что, скорее всего, продолжат пользо-
ваться ими и в будущем в своей работе» [1].  

Для перехода на дистанционное обучение потребовалось немало 
времени как ученикам, так и преподавателям. Во многих многодет-
ных семьях трудно было сочетать учебу одновременно всем школь-
никам, особенно если нет специального оборудования для каждого 
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члена семьи. В селах часто встречается проблема отсутствия интер-
нета в семье, провайдеров. «Так, всего 8 % учителей отметили, что у 
всех их учеников есть возможность заниматься по видеосвязи» [1]. 
Трудной, но решаемой проблемой было отсутствие навыков по ис-
пользованию специальных платформ. Одной из трудностей было не-
достаточное получение соответствующей помощи и дополнительных 
консультаций по использованию IT-технологий. 

В заключение можно сказать, что полностью убрать классиче-
ское очное образование не является возможным по многим физиоло-
гическим и социальным факторам. Что касается плюсов дистанцион-
ного обучения, то здесь можно выделить в первую очередь экономи-
чески-экологическую выгоду. Однако есть и минусы. 

Особенно это касается несформировавшихся в качестве лично-
стей детей, для которых отсутствие своевременного развития опре-
делённых навыков и воспитания отразится на качестве их будущего. 
Дистанционное обучение больше подходит взрослым людям, спо-
собным самим себя организовывать. Полностью технические специ-
альности невозможно перевести в такой формат обучения, так как 
данные профессии требуют приобретения практических навыков, 
которые можно получить только в специализированных помещениях 
с соответствующим оборудованием: лабораториях, мастерских и т. д.  
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В СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты преподавания ос-
нов гендерного равенства в контексте внеурочной деятельности в школе. Ключевой 
проблемой является рассмотрение взглядов учеников выпускного одиннадцатого 
класса на гендерное равенство в России. Приводится анализ учебной программы и 
показаны примеры нарушения принципа равенства на примере уроков труда, кото-
рые делят учеников на отдельные группы мальчиков и девочек. Анализируется со-
держание школьных учебников обществознания на предмет гендерного равенства. В 
ходе проведения внеурочного занятия, сделаны выводы, что подростки склонны не 
принимать во внимание сложившиеся стереотипы в обществе о роли мужчины и 
женщины. Показаны некоторые результаты анкетного опроса учеников. Авторами 
делается вывод о необходимости создания условий для равного диалога полов, ко-
торое обеспечит взаимопонимание проблем обоих полов. 

Ключевые слова: гендерное равенство в России, гендерные стереотипы, ген-
дер в школьном образовании, учебная программа, анализ учебников, социологиче-
ский опрос школьников, внеурочная деятельность для старших классов. 

В последние двадцать лет в России проблема гендерного равен-
ства и гендерных стереотипов в образовательном процессе и их учета 
активно исследуется. Но внедрение методик гендерной теории, кото-
рые, так или иначе, способны решить эту проблему практически от-
сутствует. Примерами таких работ являются статьи О. Г. Овчаровой, 
И. С. Клециной [1; 2]. Отдельно хотелось бы отметить составленные 
отечественными учеными курсы лекции и хрестоматии по данной 
теме. К их числу относятся коллективные труды О. А. Ворониной, 
Н. С. Григорьевой, Л. Г. Луняковой [4–6]. 

Такое малое количество работ не способствует повсеместному 
распространению занятий, посвященных теме гендерного равенства 
в университетах. В таком случае говорить о хотя бы внеурочных 
классных часах в школе по данной тематике не приходится вовсе.  

В Российской Федерации в главном документе страны – Кон-
ституции (в ст. 19) закреплено равенство прав и свобод независимо 
от пола. В ряде федеральных законов и кодексов данное право рас-
ширено и рассмотрено с разных сторон жизни общества. На практике 
же часты случаи нарушения данного принципа, особенно в сфере 
семейно-бытовых и трудовых отношений [3]. По нашему мнению, 
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это происходит из-за сложившихся гендерных стереотипов, которые 
перенимаются молодым поколением россиян в ходе взросления и 
воспитания, как в семье, так и в школе. 

Тема семейного воспитания обширна и имеет множество аспек-
тов, в том числе и психологических, и требует более тщательного 
анализа и рассмотрения. Мы бы хотели остановиться на школьном 
воспитании и внедрении основ гендерного образования. В россий-
ском образовании учитываются различия интересов детей только в 
рамках традиционного понимая роли мужчины и женщины в обще-
стве. Особенно ярко это проявляется на уроках труда, на которых 
девочек по-прежнему учат основам домоводства, а мальчиков сто-
лярному и токарному делу. Но в быту различные навыки ведения 
хозяйства, такие как шитье или приготовление пищи пригодятся 
юношам, а элементарные умения починки мебели или сантехники 
зачастую нужны девушкам. Также нами был проанализированы 
учебники обществознания для 6, 9 и 11-х классов, а именно рубрика 
«Жил на свете человек» посвященная деятельности знаменитых лю-
дей прошлого и настоящего. Из 10 представленных в учебнике за 6-
й класс биографий ни одна не посвящена женщине. Такая же ситуа-
ция в учебнике за 9-й класс. Для анализа программы 11-го класса ис-
пользовался учебник права, так как в учебнике по обществознанию 
не используются биографии. Из 62 биографий знаменитых юристов и 
правоведов лишь 7 посвящены женщинам [7–9]. 

В рамках педагогической практики нами был проведен класс-
ный час по теме «Гендерное равенство: плюсы и минусы». По итогам 
занятия учащимся 11-х классов было предложено пройти небольшое 
анкетирование. Учащиеся 11-го класса приняли активное участие в 
обсуждении проблемы. На первом этапе классного часа ученикам 
(1 юноше и 1 девушке) было предложено выбрать из числа своих од-
ноклассников главу МВД, главу Правительства и своего заместителя, 
при условии, что они сами стали главой государства. Ученики, исхо-
дя из личностных характеристик, а не половой принадлежности, вы-
брали следующих претендентов (табл.): 

Таблица  

Президент Заместитель Глава Правительства Глава МВД 

Девушка Девушка Девушка Юноша 
Юноша Девушка Девушка Юноша 
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Свой выбор они аргументировали наличием тех или иных ка-
честв, которые, по их мнению, должны присутствовать у людей, за-
нимающих должность. Такая же ситуация наблюдалась при проведе-
нии еще двух подобных классных часов. 

По итогам результатов анализа проведенного анкетирования 
среди 34 учеников 11-х классов Лицея № 36 ОАО «РЖД», мы сдела-
ли вывод о том, что больше половины опрошенных учеников утвер-
ждают о наличии гендерной дискриминации в России, особенно в 
трудовой сфере. При этом на вопрос о дискриминации по отноше-
нию к себе «да» ответили 14 человек из них 2 юношей и 12 девушек. 
Девушки отмечали, что дискриминация для них выражается в необ-
ходимости соответствии женскому образу поведения, который для 
них определяют родственники и знакомые. Юноши не дали коммен-
тариев по этому вопросу. Интересен результат ответов на вопрос о 
политических возможностях полов, как равные их определяют 
24 опрощенных ученика. 

Таким образом, учащиеся старшей школы лицея уверены в 
наличии дискриминации в России, но не приводят конкретных при-
меров ее проявления, руководствуясь общепринятым стереотипом об 
определенном поведении в обществе. Сами же ученики в ходе бесе-
ды и анкетирования неоднократно указывали на необходимость вос-
приятия только личностных характеристик человека, а не половой 
принадлежности. 

Проблема гендерного равенства должна рассматриваться, в 
первую очередь, с позиции создания равного диалога полов без сте-
реотипов и без предрассудков по отношению друг к другу. Ощуще-
ние несправедливости возникает не только у женщин, а об этой про-
блеме сейчас говорят довольно часто, но и у мужчин тоже. В отно-
шении мужчин дискриминации не меньше, очень часто стереотипы 
не позволяют заняться любимым делом, например вязанием, танцами 
и многим другим. Именно равный диалог в равных условиях спосо-
бен дать понять противоположный пол. Идеальным примером рав-
ных взаимоотношений является движение на дороге в рамках ПДД, 
все его участники равны, неважно кто за рулем – женщина или муж-
чина, правила для всех едины. 

По нашему мнению, подобный равный диалог возможен только 
при условии воспитания основ гендерного равенства, начиная со 
школьного образования, и проведении занятий на данную тему в 
контексте классного часа или тренингов для старшей школы. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ШКОЛЬНИКОВ В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО  
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье даётся краткая оценка степени реализации Стратегии по-
вышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы сре-
ди разных групп населения. Рассматриваются проблемы, препятствующие активной 
и успешной реализации программы финансовой грамотности в общеобразователь-
ных организациях. Описываются способы и методы, которые используются в прак-
тике современного российского образования при разработке курса финансовой гра-
мотности в школах, начиная с 2016 г. Предложены возможные способы интеграции 
курса финансовой грамотности с обязательными предметами школьной программы, 
а также методы оценивания уровня финансовой грамотности у школьников. Сдела-
ны выводы о перспективах реализации курса финансовой грамотности в образова-
тельных организациях и необходимости данной программы в условиях современной 
экономики России. 

Ключевые слова: финансы, финансовая грамотность, финансовое образование. 

Экономическое развитие любой страны напрямую зависит от 
общего уровня финансовой грамотности населения. Высокий уро-
вень осведомленности жителей в области финансов способствует 
социальной и экономической стабильности в стране. Именно по этой 
причине повышение уровня финансовой грамотности среди различ-
ных категорий населения становится важнейшей задачей государства 
и общества. В этой связи Правительство Российской Федерации 
утвердило Стратегию повышения финансовой грамотности в Россий-
ской Федерации на 2017–2023 годы [1] и разработало дорожную кар-
ту (план мероприятий) реализации данной Стратегии.  

Несмотря на то что Стратегия предусматривает просветитель-
скую работу со всеми группами населения (школьниками, молоде-
жью, людьми среднего и предпенсионного возраста, пенсионерами), 
преподавание финансовой грамотности в школах и других образова-
тельных организациях остаётся по-прежнему на невысоком уровне. 
Это связано с рядом следующих проблем: 

1) финансовая грамотность изучается фрагментарно, т. е. отсут-
ствует системность и непрерывность обучения; 
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2) в школах наблюдается острая нехватка квалифицированных 
специалистов, владеющих основами финансовой грамотности; 

3) в масштабе страны не до конца продумана система подготов-
ки учителей, преподающих финансовую грамотность (во время про-
фессиональной переподготовки не учитываются особенности хозяй-
ственно-экономической специфики региона, а также не всем педаго-
гам хватает тьюторской поддержки после прохождения курса про-
фессиональной переподготовки); 

4) представлено малое количество доступных образовательных 
материалов для школьников и студентов; 

5) несмотря на активное взаимодействие Центрального банка и 
Министерства образования Российской Федерации в области разра-
ботки методических материалов по финансовой грамотности и их 
внедрению в обязательную школьную программу, курс финансовой 
грамотности ведётся только в некоторых образовательных организа-
циях, находящихся в крупных городах и центрах (следствие проблем, 
указанных выше).  

В практике современного российского образования учебная 
программа курса «финансовая грамотность» может быть реализована 
несколькими способами: интеграция с другими школьными предме-
тами, в том числе организация проектной деятельности по финансо-
вой грамотности; разработка отдельного школьного курса (дисци-
плины) за счет части учебного плана; отдельная самостоятельная 
программа дополнительного образования. 

При включении курса финансовой грамотности в школьные 
предметы важно использовать практико-ориентированный и меж-
дисциплинарный подходы, а также учитывать принципы непрерыв-
ности и системности обучения (требования к программе финансовой 
грамотности закреплены в ФГОС). Вопросы финансовой грамотно-
сти могут быть отражены в содержании школьного курса математики 
(расчёты семейного бюджета, налогов, простой и эффективной став-
ки доходности по финансовым инструментам), ОБЖ (изучение основ 
финансовой безопасности), обществознания (отдельный модуль по 
экономике, в рамках которого изучается управление личными фи-
нансами), географии (изучение и анализ социально-экономического 
положения населения), истории (анализ влияния исторических собы-
тий на экономику страны). В старшей школе (10–11-е классы) курс 
финансовой грамотности может быть реализован при изучении эко-
номики и права. 
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Оценка уровня финансовой грамотности обучающихся должна 
производиться на основе выявления типичных знаний, умений, 
навыков и установок, характерных для данной социальной группы. 
Методы обучения должны основываться на способах и приёмах, ак-
тивизирующих учебную деятельность, и должны быть направлены на 
формирование ключевых компетенции в области личных и семейных 
финансов. 

Таким образом, для организации эффективного обучения осно-
вам финансовой грамотности в общеобразовательных организациях 
и реализации данной программы в целом (в том числе в школах) 
необходимо устранить проблемы, которые препятствуют развитию. 
В практике российского образования есть все методы, которые помо-
гают спроектировать и реализовать курс финансовой грамотности. 
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in the practice of modern Russian education in the development of a financial literacy 
course in schools, starting in 2016. Possible ways of integrating the course of financial 
literacy with the compulsory subjects of the school curriculum are proposed, as well as 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ  
В РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация. В статье рассмотрено содержание понятия профессионального 
выгорания, смежные психологические состояния педагогов, среди них эмоциональное 
выгорание, психическое выгорание, физическое, психическое и умственное истоще-
ние. Анализируются признаки синдрома профессионального выгорания у педагогов. 
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В современных реалиях непрерывно изменяющейся социальной 
действительности постоянно увеличивается число стрессовых ситуа-
ций, вызывающих у работников различных профессиональных обла-
стей тревожность и напряженность. Особенно актуальная данная си-
туация для работников социальной сферы, в том числе для педаго-
гов. Для них высокая степень эмоциональной напряженности зача-
стую усиливается специфическими особенностями их профессио-
нальной деятельности, среди которых можно выделить высокую сте-
пень динамичности и интенсивности выполняемой работы, а также 
нехватку времени, трудность разрешения возникающих педагогиче-
ских ситуаций, высокий уровень социального взаимодействия с 
представителями различных групп и мн. др. Возникающие в ходе 
осуществления профессиональной деятельности сложности и эмоци-
ональный дискомфорт способны привести к возникновению у педа-
гогов синдрома профессионального выгорания.  

Рассматривая понятие профессиональное выгорание, следует 
отметить, что в его основе лежит термин «психическое выгорание», 
которое впервые ввел психолог Х. Фрейденбергер. В рамках иссле-
дования специфики данного понятия автор выявил, что представите-
ли социальных профессий подвержены психической усталости в 
большей степени, чем работники иных профессий. Психическая 
усталость у них проявлялась в ухудшении психологического и физи-
ческого самочувствия. Термин «психическое выгорание» взаимосвя-
зан с такими понятиями, как «профессиональное выгорание» и «эмо-
циональное выгорание». 

На сегодняшний день понятие профессионального эмоциональ-
ного выгорания подразумевает состояние физического, психического 
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и умственного истощения. В. В. Бойко рассматривает его в качестве 
выработанного механизма психологической защиты у личности в 
виде полного или частичного отключения эмоций в ответ на опреде-
ленные психотравмирующие воздействия [2]. Кроме того, стоит от-
метить, что выгорание является функциональным и профессиональ-
ным стереотипом, позволяющим человеку экономно расходовать 
собственные личностные ресурсы. С. Маслач выделяет в данном 
синдроме три основных элемента, среди которых эмоциональная ис-
тощенность, деперсонализация и редукция профессиональных до-
стижений [2]. Эмоциональное истощение наиболее часто проявляет-
ся как усталость от собственной работой. Деперсонализация предпо-
лагает изменение отношения к своей трудовой деятельности на более 
циничное, а редукция профессиональных достижений проявляется в 
качестве чувства некомпетентности в своей трудовой сфере. В целом 
данные проявления способны привести к личностной и профессио-
нальной деформации, что в свою очередь может привести к социаль-
но-психологической дезадаптации, а также может сказаться на пси-
хосоматическом здоровье человека. 

В педагогической сфере деятельности синдром профессиональ-
ного и эмоционального выгорания представляет особую опасность, 
так как от состояния педагога зависит образование и воспитание мо-
лодого поколения. У педагогов синдром выгорания характеризуется 
увеличением области экономии эмоций, эмоциональной сухостью, 
абстрагированием и равнодушием к индивидуальным потребностям 
учащихся. В связи с этим у педагогов развивается профессиональная 
деформация в рамках осуществления профессионального общения, и 
она создает определенные трудности для управления образователь-
ным процессом, оказания необходимой помощи, развития професси-
онального коллектива. 

Сегодня день наблюдается потеря интереса педагогов к лич-
ностно-ориентированному обучению и упрощение эмоциональной 
стороны профессиональной коммуникации. Низкий уровень профес-
сиональной культуры педагога, по мнению И. Ф. Исаева, может при-
вести к осложнению процесса формирования мотивационно-
ценностного отношения к своей профессии, а также к ее целям и 
средствам. Факторами, оказывающими влияние на развитие профес-
сионального выгорания, согласно исследованиям О. Н. Гнездиловой, 
могут являться замкнутость, застенчивость и интровертивность ха-
рактера, что не согласуется с профессиональными требованиями для 
педагогов [1]. Исходя из особенностей осуществления профессио-
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нальной педагогической деятельности, деформации подобного рода 
имеют негативные последствия, которые значительно осложняют 
трудовую деятельность и могут привести не только к выгоранию 
специалиста, но и личности в целом. 

Высокая рискогенность педагогического труда требует внедре-
ния системы психологической и эмоциональной реабилитации во 
избежание деформации профессиональных качеств педагогов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Аннотация. В статье рассматриваются способы и возможности повышения 
организационно-методической компетентности преподавателя образовательной ор-
ганизации. Уточнено понятие «организационно-методическая компетентность» и 
определено ее место в структуре профессиональной компетентности. При проведе-
нии исследования были использованы следующие методы: сравнительно-
сопоставительный анализ; анализ научной литературы. Выявлено, что понятие «ор-
ганизационно-методическая компетентность» исследована точечно, что и определи-
ло выбор темы. Обоснована значимость развития организационно-методической 
компетенции преподавателя, которая способствует повышению профессионального 
интереса, овладению методами и приемами актуализации знаний обучающихся.  

Ключевые слова: организационно-методическая компетентность, компетент-
ность, образование, преподаватель, повышение компетентности.  

В стремительно меняющемся мире к профессии преподавателя 
выдвигаются новые требования. К деятельности преподавателя, как и 
к другим видам профессий, применяются такие понятия: профессио-
нализм, профессиональная компетентность, мастерство и искусство. 
Применение компетентностного подхода в образовании современно-
сти акцентирует внимание на профессиональной компетентности как 
ведущего компонента необходимого для раскрытия имеющегося 
профессионального потенциала личности. Протекающие в мире про-
цессы морального обесценивания и устаревания знаний и навыков 
сотрудников образовательной сферы требуют ответной реакции от 
педагогического сообщества в виде систематического повышения 
профессиональной компетентности преподавательского состава. 

Проблемы становления профессионализма педагога и перепод-
готовку педагогических кадров рассматривали С. Я. Батышев, 
А. П. Беляева, И. В. Бестужев-Лада, К. Я. Вазина, Э. Ф. Зеер, 
Е. А. Климова, А. К. Маркова. 

При проведении исследования были использованы сравнитель-
но-сопоставительный анализ и анализ научной литературы, который 
показывает, что понятие «организационно-методическая компетент-
ность» исследована точечно. Под данным видом компетентности 
следует понимать: 
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– готовность преподавателя применять современные образова-
тельные методики и технологии (в том числе информационные) для 
обеспечения качества образовательного процесса;  

– деятельность, направленная на успешное решение поставлен-
ной педагогической задачи;  

– умение организовать образовательную деятельность обучаю-
щихся [1].  

Профессиональная компетентность преподавателя зависит от 
его уровня знаний в конкретной предметной области, от уровня вла-
дения методическими средствами, необходимыми для организации 
образовательного процесса и наличие психолого-педагогической 
подготовки. Дополнительно ему необходимо повышение профессио-
нального мастерства, что напрямую коррелирует с качеством образо-
вания. У каждого преподавателя должна быть своя методика, совпа-
дающая с конкретными качествами данного преподавателя.  

Ориентация методического комплекса образовательной органи-
зации должна быть направлена на изменение качественных характе-
ристик педагогического коллектива (развитие и повышение творче-
ского потенциала), соответственно, изменяющих в дальнейшем ха-
рактеристики образовательного процесса (качество и эффектив-
ность). К таким характеристикам можно отнести уровень образован-
ности, воспитанности и развития обучающихся. 

Развитие профессиональной компетентности преподавателя 
возможна в следующих случаях: самообразование; исследователь-
ская и инновационная деятельность; участие в работе методических 
объединений, различных педагогических мероприятиях творческого 
характера (конкурсы и фестивали); овладение новыми методиками 
преподавания; курсы повышения квалификации педагогических кад-
ров; трансляция собственного педагогического опыта через создание 
собственных платформ в интернете или публикационную деятель-
ность (СМИ, издание пособий); использование ИКТ и др. [2].  

Также важны следующие способы повышения профессиональ-
ной компетенции преподавателей: прохождение дополнительного 
профессионального образования (курсы повышения квалификации) и 
самообразование; курсы ИКТ-технологий как форма проверки и обу-
чения ИКТ компетентности преподавателя; собственное участие в 
научно-исследовательской работе и содействие студентам в научно-
исследовательской работе и/или других видах работ; участие в про-
фессиональных конкурсах; активное участие в проектной деятельно-
сти; участие в сетевых сообществах педагогов [3]. 
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Повышение уровня организационно-методической компетенции 
современных преподавателей должна состоять из следующих этапов: 

1) создание механизма мотивации у преподавателя к повыше-
нию уровня организационно-методической компетенции; 

2) наличие у образовательной организации нормативно-
правовой базы, связанной с подбором кадров, индивидуальных пла-
нов работников, системе тьюторства / кураторства / наставничества, 
программ повышения квалификации и т. д.).  

3) организация систематического процесса методического тью-
торства/кураторства/наставничества над преподавателем, которому 
необходимо повышение организационно-методической компетенции 
через реализацию различных тренажеров, круглых столов, кейс-
заданий и других форм методического обеспечения по повышению 
исследуемой компетентности; 

4) создание организационных и методических условий для уча-
стия преподавательского состава в различных мероприятиях; 

5) осуществление систематического среза полученных результа-
тов и проведение рефлексии.  

Развитие преподавательского мастерства происходит при со-
блюдении условия, согласно которому организация методической 
работы со стороны образовательной организации для преподавателей 
характеризуется значительностью, существенностью. Только таким 
образом можно достичь единства у преподавателя профессиональ-
ных знаний, навыков и умений, отвечающих современным вызовам. 

Основной трудностью при реализации модели повышения уров-
ня организационно-методической компетенции преподавателя может 
оказаться отсутствие осознания у субъекта образовательного процес-
са (т. е. у преподавателя) необходимости повышения профессио-
нальной компетентности. В данном случае существуют только два 
пути, способствующие профессиональному развитию преподавателя. 
К ним относятся самообразование и влияние профессиональной 
окружающей среды. Сущность самообразования раскрывается в удо-
влетворении желания личности по расширению, углублению, совер-
шенствованию своих знаний в области организационно-
методической работы. Влияние окружающей профессиональной сре-
ды (в виде участия в мероприятиях, организованных образователь-
ной организацией) развивает мотивацию у преподавателя на его 
дальнейшее профессиональное развитие.  

Таким образом, работа по повышению уровня организационно-
методической компетенции преподавателя способствует развитию 
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профессионального интереса, овладение методами и приемами, не-
обходимыми для работы с обучающимися. Соблюдение всех условий 
по совершенствованию методического сопровождения преподава-
тельской деятельности оказывает положительное влияние на разви-
тие профессиональной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ДЕФОРМАЦИИ  
СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Аннотация. Рассматриваются процессы изменения социальных ценностей со-
временного российского общества. Выделены явления, способствующие деформа-
ции ценностей общества в современном мире: обскурантизм, релятивизм, ценност-
ная экспансия, цинизм, деструктивность, гедонизм. Отмечена важность формирова-
ния социальных ценностей у подрастающего поколения (обучающихся школ, сту-
дентов), так как они являются активными участниками социальных отношений и 
определяют будущее страны. Перед государством стоит задача сохранения само-
бытности и уникальности собственной культуры, моральных и этических норм, цен-
ностных представлений. 

Ключевые слова: ценности, социальные ценности, деформация, иррациона-
лизация, обскурантизм, релятивизм, ценностная экспансия, цинизм, деструктив-
ность, гедонизм. 

Социальные ценности выполняют основополагающую роль в 
деятельности человека. Они являются важной формой отражения 
человеческой жизнедеятельности, поскольку выражают субъектив-
ные качества личности, её сущность, мировосприятие, уникальность. 
Ценности дают человеку конкретную модель деятельности и поведе-
ния, которую он реализует в социуме [5]. 

Развитие общества всегда сопровождается обновлением мо-
рально-этических норм, стереотипов поведения, традиций и обычаев 
в общественной жизни, что приводит к изменениям структуры соци-
альных ценностей. 

Общество стремительно развивается, что проявляется в измене-
нии социальных связей и отношений человека, его повседневной 
жизни и личностной среды, что оставляет определенный след на всех 
сферах общественной жизни. Социальные ценности отражают пре-
обладающие в обществе идеалы, на основе которых происходит со-
циализация молодежи, осуществляется преемственность поколений и 
сохранение всех основополагающих социальных норм. 

Внешние факторы – политические, экономические, культурные, 
психологические – провоцируют в общественном сознании появле-
ние нового отношения к социальным ценностям. Одним из таких 
факторов считается иррационализация. Она представляет собой от-
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клонение от рационального восприятия окружающего мира, что при-
водит к деформации ценностных ориентиров. В российском обще-
стве иррациональное поведение становится доминирующим элемен-
том в сознании граждан [12]. 

В Российской Федерации отмечены значительные преобразова-
ния в приоритетах ценностей населения. Государство выбрало курс 
на построение основ гражданского общества, формирование демо-
кратии, правовых отношений и свободы человека. Для достижения 
данного курса в 90-х гг. XX в. в России были созданы различные об-
щественные организации. Основываясь на западноевропейском опы-
те, они стремились наладить в стране основы взаимодействия обще-
ства с государством, оптимизировать возможности проявления граж-
данской позиции в социальной и политической жизни. Их деятель-
ность должна была кардинально изменить социальные ценности, но 
вместо этого выявила наличие глубокого отпечатка коммунистиче-
ского режима на общественное сознание, деятельность граждан и их 
ценностные ориентации [1]. Можно сделать вывод о том, что в рос-
сийском обществе деформация ценностных ориентиров происходит 
медленно и далеко не всегда в положительную сторону.  

Среди явлений, говорящих о деформации социальных ценно-
стей в современном обществе можно выделить следующие: 

1. Обскурантизм, т. е. негативное отношение или неприятие ин-
новаций, научных достижений и открытий. Проявление обскуран-
тизма для России становится всё более заметным. Ряд авторов выска-
зывают позицию о том, что обскурантизм намеренно поддерживается 
государством. Американские исследователи объясняют это тем, что 
понижение уровня общей культуры – сознательное решение страны. 
Критика мировых открытий, достижений, пропаганда социальных 
ценностей, выгодных для создания общества потребления – вот 
намеченные тенденции деформации современного общества. К со-
жалению, наличие обскурантизма приводит к формированию интел-
лектуально и морально ограниченного социума [4]. 

2. Релятивизм, т. е. относительность всех норм и законов. Этот 
фактор опирается на распространение плюрализма в обществе и 
стремление к защите свободы и «права на дифференциацию». Дан-
ный принцип существенно влияет на мировоззрение граждан, их 
ценностные ориентиры. Это проявляется в отрицании идеалов, об-
разцов поведения, ценностей и норм общественной жизни [9]. 

3. Ценностная экспансия. Данный фактор можно охарактеризо-
вать как влияние ценностных ориентиров других государств на рос-
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сийское общество. В частности, можно отметить такое влияние со 
стороны западноевропейских стран и США. Ценностная экспансия 
связана с интеграционными процессами, внедрением новых техноло-
гий и инноваций в традиционные общества. Она воздействует на 
ценности и нормы, способствуя ее унификации. Среди заимствован-
ных ценностей можно отметить те, которые ведут к формированию 
культа потребления. Такая модель характерна для современной Рос-
сии. В процессе деформации ценностей под влиянием западноевро-
пейских образцов происходит натиск массовой культуры [8]. 

4. Цинизм. Фактор представлен презрительным, негативным от-
ношением к социальным ценностям. Цинизму не свойственны честь, 
достоинство, сострадание. Наличие в обществе цинизма говорит о 
разрушении ценностной системы общества. По сути цинизм – это 
духовное обнищание. Он характерен как для кризисных этапов об-
щественной жизни, так и для специально организованной пропаган-
ды со стороны СМИ и иных социальных институтов [13]. 

5. Деструктивность. Проявление данного фактора в социуме 
расценивается как следствие изменений ценностей, как рост девиа-
ции [2]. Предпосылками для появления деструктивности являются: 

– ослабление социального контроля, отсутствие санкций, норм, 
законов, влияющих на поведение индивида в обществе; 

– снижение уровня правосознания и культуры граждан;  
– ценностные конфликты, возникающие в случае противодей-

ствия и неспособности (нежелания) индивида подчиняться главен-
ствующей системе ценностей [10]. 

Для России характерен рост правонарушений, преступности, 
маргинализации и криминализации. У разных социальных групп ста-
ли появляться обособленные интересы. Стоит отметить, что усиле-
ние деструктивных явлений может привести к необратимым послед-
ствиям для государства [7]. 

6. Гедонизм, т. е. признание высшей ценностью удовольствия и 
наслаждения. Х. М. Вегас выделил два вида гедонизма: психологиче-
ский (человек по своей природе действует в поисках удовольствия) и 
нравственный гедонизм (наслаждение является единственной целью 
всей человеческой деятельности) [3]. На современном этапе у неко-
торых представителей населения РФ очевиден рост гедонистических 
тенденций. Человек начинает жить ради наслаждения, стараясь по-
лучить его любыми способами и средствами, в том числе и противо-
законными, аморальными и безнравственными. Это создает опас-
ность обмирщения ценностных идеалов, застоя в обществе. Возника-
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ет праздный образ жизни, направленный на производство и потреб-
ление предметов быта, роскоши [5]. 

Особое внимание необходимо уделить деформации социальных 
ценностей у обучающихся. Данной проблеме посвящены статьи та-
ких современных исследователей, как С. Н. Семянников, Н. Г. Ками-
лова [6; 11]. Так, в работах С. Н. Семянникова прослеживается идея о 
том, что искажение индивидуальных ценностно-смысловых приори-
тетов ведет к обнищанию всего жизненного пространства, к таким 
проблемам как эгоизм и ложь. Социологическое исследование автора 
показало, что более 30 % опрошенных учеников открыто признают, 
что ложь в жизни уместна и необходима, но в то же время 25 % ре-
спондентов агрессивно реагируют на ложь по отношению к себе. 
Примерно те же показатели дает автор в отношении эгоизма: обосно-
вание собственного и суровая критика окружающих [11]. 

Н. Г. Камилова приводит неутешительные результаты изучения 
ценностных ориентиров подростков. В ее статье представлены дан-
ные анализа отношения обучающихся к институту семьи и внутри-
семейным отношениям, которые также показывают высокую степень 
эгоистичности и бескомпромиссности подростков: только около 
55 % подростков готовы полностью довериться опыту родителей в 
воспитании своих будущих детей. Был отмечен очень низкий уро-
вень родительского авторитета, что в целом выражается в низком 
уровне доверия к родителям [6]. 

Приведенные выше результаты научных исследований говорят о 
том, что в российском обществе процесс деформации социальных 
ценностей особенно опасен среди молодого поколения – обучающихся 
школ, студентов, поскольку именно они представляют будущее страны, 
участвуют во всех сферах социальных отношений. Если допустить ре-
гресс ценностных ориентиров молодого поколения, то вскоре можно 
будет говорить о деградации общества и государства в целом. 

Таким образом, социальные ценности – динамичное образова-
ние. Все кризисные явления, испытываемые обществом, непосред-
ственно отражаются на социальных ценностях. Все изменения носят 
временный характер и являются неизбежными, особенно в эпоху 
стремительного технологического развития и глобализации. Дефор-
мация социальных ценностей – это неизбежный процесс, основанный 
на сохранении базовых ценностей и норм наряду с формирующимися 
новыми ценностными ориентирами. В условиях деформации соци-
альных ценностей перед государством должна стоять задача сохра-
нения самобытности и уникальности собственной культуры, мораль-
ных и этических норм, ценностных представлений. 
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THE QUESTION OF DEFORMATION  
OF SOCIAL VALUES POPULATION OF RUSSIA 

Abstract. The article deals with the processes of changing social values of modern 
Russian society are considered. The phenomena that contribute to the deformation of the 
values of society in the modern world are identified: obscurantism, relativism, value ex-
pansion, cynicism, destructiveness, hedonism. The importance of forming social values 
among the younger generation (school students, students) is noted, since they are active 
participants in social relations and determine the future of the country. The state is faced 
with the task of preserving the identity and uniqueness of its own culture, moral and ethi-
cal norms, and value representations. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ  

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА 

Аннотация. Статья посвящена проблеме воздействия цифрового контента на 
процессы восприятия объектов образовательного процесса. Проблема, рассматрива-
емая в статье, приобрела более широкое распространение именно в период панде-
мии 2019 г., когда всем образовательным учреждением пришлось перейти на ди-
станционный формат обучения. Дистанционный формат образовательного процесса 
дополнил классические критерии неравенства, данные критерии отображены в ста-
тье и подробно разобраны. Показаны результаты социологического опроса среди 
молодежи Иркутской области, который был посвящен выявлению степени внимания 
молодежи к такому элементу виртуального пространства как интернет–мем. На ос-
нове результатов социологического опроса сделаны выводы по модернизации учеб-
ного процесса в условиях цифровизации общества. Также изучен вопрос субъекти-
вации личности в условиях цифровизации общества.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровизация, образовательный 
процесс, субъективация личности, интернет-мемы, поколение z, образовательные 
организации. 

Повышение степени воздействия цифрового контента на про-
цессы восприятия обучающимися российские ученые и исследовате-
ли предсказывали в течение первого десятилетия XXI в. Этот соци-
альный факт рассматривался управленцами системы образования, 
что также внесено в программы обучения и в качестве критерия 
оценки деятельности вузов, поэтому процессы перехода на дистан-
ционные технологии в период пандемии в основном расширили 
аудиторию воздействия. Нами рассматривается молодежь как ауди-
тория восприятия и участия в образовательном процессе, поскольку 
она воспринимается как фактор продвижения инноваций. Нам ви-
дится, что изначально процесс цифровизации не был массовым в от-
ношении образовательных технологий, несмотря на расширение 
аудитории самообразования.  

Классические критерии неравенства в период пандемии были 
дополнены экономическими, психологическими и социальными со-
ставляющими: не только нехватка компьютеров, но и неготовность 
восприятия нового программного обеспечения для воспроизводства 
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контента, усложнение доступа к инструментам обучения в связи с 
увеличением числа членов семьи (в расчете на наличие компьютеров 
и современных моделей телефонов в одной семье), отсутствие эмпа-
тии в диалоге собеседников при проведении занятий, готовность пе-
рестроить свой режим дня в зависимости от расписания занятий и 
подготовки к ним, сложности географического пространства, что 
влияет на распространенность цифровых сетей в провинции и т. п. 

К позитивным факторам социального порядка студенты очной 
формы обучения, анализирующие свой опыт участия в образователь-
ном процессе (пилотное исследование в формате интервью проведе-
но в июне 2020 г., N = 53) относят такие, как возможность формиро-
вания коллективов и малых групп, что облегчает возможность об-
суждать действия при решении учебных задач, создание авторских 
коллективов для проведения исследований и публикации результатов 
в материалах конференций, закрепление позитивного эмоционально-
го психологического климата в студенческой среде, ускорение про-
цесса адаптации в процессе обучения у обучающихся первого курса. 
Безусловно, были получены и противоположные факты, обобщенные 
в данном материале. 

Нами было проведено исследование среди молодежи Иркутской 
области, целью которого стало выявление степени внимания к тако-
му элементу виртуального пространства, как мем (Бардамова, Мар-
кова и др.). В опросе приняли участие 80 респондентов, из которых 
57,5 % женщин и 42,5 % мужчин, 90 % участников в возрасте от 
18 до 24 и 10 % в возрасте до 18 лет. При решении задач исследова-
ния было выявлено, что 67,5 % опрошенных проводят в интернете от 
4 до 8 часов в день, 26,3 % до 3 часов в день и 6,3 % более 9 часов в 
день в интернете, что свидетельствует о длительности пребывания 
молодежи в интернет-пространстве. Опрос показал, как часто с по-
мощью интернет-мемов пользователи социальных сетей узнают что-
то новое: так, 65,1 % согласны с данным высказыванием, 20,9 % не 
согласны, 14 % затрудняются с ответов на этот вопрос. 80,2 % опро-
шенных считают интернет-мемы полноценным новостным источни-
ком, с помощью которого можно легко и быстро узнать об актуаль-
ных проблемах. 74, 4 % опрошенных полагают, что с помощью ме-
мов можно интерпретировать современные общественные проблемы. 
Таким образом, мы видим, что большое количество молодежи вос-
принимает интернет-мемы не просто как средство общения, но и как 
возможность узнать что-то новое, отдельный источник информации. 
Этот факт можно воспринять как подтверждение тезиса о клиповости 
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сознания молодежи, нам же видится в этом возможность применения 
мемов в образовательном процессе. Такая технология социального 
аспекта образования применяется преподавателями для создания 
наглядности в виде поговорок, присказок и прочих фольклорных 
элементов, зачастую произвольно. Нам видится, что важность уясне-
ния материалов заключается не только в понимании, а, значит, целе-
направленном использовании лингвистических элементов, сколько в 
запоминании изученного и позитивности восприятия, для чего важно 
применять современные технологии, предлагаемые виртуальными 
инструментами: мемы, подкасты, боты и т. п. 

Также на наш взгляд, актуальным нововведение является ИОТ – 
индивидуальные образовательные траектории, которые частично 
начали вводиться в российских в вузах с 2019 г. ИОТ позволяют сту-
дентам самостоятельно выбирать курсы и направления обучения. У 
студентов появляется возможность активного участия в самом обра-
зовательном процессе, овладение современной профессиональной 
деятельностью и информационной средой [2, с. 73]. Использование 
ИОТ в образовательном процессе является одним из главных новов-
ведений, так как процесс цифровизации общества связан с одной из 
существенных тенденций – субъективацией личности. А процесс 
субъективации направлен на формирование творческой личности, 
свободно мыслящей [2, с. 73]. Стоить отметить и то, что если исхо-
дит из теории x y z, разработанной американскими учеными Нейл 
Хоувом и Вильямом Штраусом, то именно представители поколения 
z сегодня получают образование. Следуя данной теории, поколению 
z свойственны такие характеристики, как ориентированность на себя, 
на собственный мир, собственные мысли и чувства [3, с. 141]. На 
наш взгляд, именно эти характеристики молодого поколения и зада-
ют существенную тенденцию – субъективацию личности – в процес-
се цифровизации. Воспитательную часть процесса образования мо-
жет добавить внедрение тьюторских технологий, при которых пре-
подаватель фактически подтверждает в наименовании «преподава-
тель-тьютор» ту работу, которую осуществляет при сопровождении 
образовательного процесса и сверх рабочих программ дисциплин. 

Исходя из результатов опроса, мы можем сделать вывод о том, 
что с помощью интернет-мемов можно интерпретировать не только 
современные проблемы, но и различные учебные материалы, так как 
молодежь легче воспринимает новую информацию на своем соб-
ственном языке. Такой метод преподавания поможет не только в 
освоении учебного материла, но и в его быстром запоминании. Сни-
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жение степени дифференциации в доступе к образовательным техно-
логиям происходит благодаря расширению используемых техноло-
гий и социальному сопровождению вне учебного пространства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Аннотация. В статье исследована проблема формирования организационной 
культуры негосударственных образовательных учреждений в ситуации упадка, а 
также основные принципы экономической сохранности организации. С целью ре-
шения проблемы предложены советы, которые могут содействовать руководителям 
негосударственных образовательных учреждений осмыслить, как функционировать 
в ситуации пандемии, давать рекомендации и инструктировать штат в условиях ди-
станционного обучения. 

Ключевые слова: организационная культура, негосударственные образова-
тельные учреждения, антикризисное управление, социальная ответственность, ду-
ховные ценности, традиции, ритуалы. 

Негосударственные образовательные учреждения, также как 
многочисленные прочие организации, принимают участие в конку-
рентной борьбе на экономическом рынке. Под влиянием новых усло-
вий изменяется состав, а также социально-психологическая атмосфе-
ра в коллективах учреждений. Многочисленные эксперты и руково-
дители в этих стремительно меняющихся условиях нередко ощуща-
ют растерянность, нерешительность в собственных силах, а иногда 
социальное и психологическое потрясение. В данных обстоятель-
ствах для образовательной организации наиболее существенное и 
приоритетное значение обретают вопросы выработки её организаци-
онной культуры, верного организационного поведения, 

Организационная культура негосударственного образовательно-
го учреждения показывает, что в учреждении установлено, какой 
стиль управления доминирует, что в нем допустимо, но что-то и не-
позволительно. Организационную культуру невозможно просто пе-
ренимать, так как любой состав коллектива учреждения обладает 
собственной уникальностью.  

Организационная культура – это система материальных и ду-
ховных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, 
присущих данной компании, отражающих ее индивидуальность и 
восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, про-
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являющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окру-
жающей среды [1, с. 568]. 

Анализируя концепции оргкультуры иностранных и российских 
ученых, можно выделить основные определения организационной 
культуры. 

К. Голд полагает, что «организационная культура – это уникаль-
ные характеристики воспринимаемых особенностей организации того, 
что отличает ее от всех других в отрасли» [1, с. 568]. По мнению 
А. Олейника, «организационная культура – совокупность норм, пра-
вил и традиций, регулирующих взаимодействия между членами орга-
низации и являющихся выражением их коллективных знаний, и опы-
та» [3, с. 134]. В. А. Спивак дает следующее толкование: «организаци-
онная культура – это система материальных и духовных ценностей, 
проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной кор-
порации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других 
в социальной и вещественной среде, проявляющееся в поведении, вза-
имодействии, восприятии себя и окружающей среды» [4, с. 57]. 

Формирование организационной культуры описывается в со-
временной литературе по управлению персоналом, как некий от-
дельный процесс и специальный проект. Э. Ф. Хамитова, М. М. Гай-
фуллина [6, с. 513] рекомендуют проводить трансформацию органи-
зационной культуры: описать as-is – as-to-be, создать регламенты для 
to-be, провести тимбилдинг и пару тренингов и поставить четкие из-
меримые показатели эффективности. Считается, что культура созда-
ется каждую минуту, в ежедневном поведении, основанном на пони-
мании, видении и определенных ценностях.  

Важность внимания к организационной культуре в негосудар-
ственном образовательном учреждении является бесспорной. Пред-
почтительной и наиболее распространенной организационно-
правовой формой существования негосударственных образователь-
ных организаций считается организация, в которой есть открыто 
действующий попечительский совет. Результативная роль попечи-
тельского совета негосударственного образовательного учреждения 
считается одним из ключевых моментов предоставления качествен-
ного образования [3, с. 134]. В нем предусматриваются такие сторо-
ны его деятельности, как организация жизни коллектива, управлен-
ческое содействие профессионализму, педагогической компетентно-
сти преподавателей, разные системы контроля, поддержание уровня 
профессионального доверия, способы проявления инициативы, а 
также методы решения конфликтов.  
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Ситуация с мировой пандемией сдвинула человечество на много 
лет вперед в области цифровой трансформации. И сейчас перед 
огромным количеством компаний, в том числе и негосударственных 
образовательных учреждений стоит вопрос, какими они выйдут из 
кризиса организации обучения в дополнительном образовании. Са-
мое важное, что сейчас происходит, это переосмысление того, как 
люди работали и что они делали, какую ценность они доносили сво-
им потребителям [6]. 

Сокращение количества времени присутствия работников в 
учреждении оказывает большое влияние на организационную куль-
туру, так как нередко это состояние учебного процесса ведёт к опти-
мизации затрат, в частности, к сокращению штата, что сказывается на 
переменах в коллективной атмосфере, настроениях группы, вовлечен-
ности в рабочую деятельность. Нынешняя обстановка заставила все 
организации, в том числе и негосударственные образовательные 
учреждения, понять, что самый главный актив производственной и 
образовательной деятельности остался неизменным – это люди.  

Стремительное распространение коронавируса вынудило со-
трудников покинуть учебные корпуса и перейти на удаленный режим 
работы. В организациях, где изначально продвигалась культура 
близкого общения и коллективного принятия решений, управление 
командой в дистанционном режиме стало основной трудностью. Од-
нако период пандемии предоставил возможность проверить, 
насколько эффективными могут быть сотрудники на удаленной рабо-
те, сколько времени им нужно для адаптации к такому формату, имеет 
ли смысл в дальнейшем сохранить его полностью или частично. 

Организационная культура негосударственного образовательно-
го учреждения выступает важным компонентом успешного функци-
онирования организации. Являясь многогранным феноменом, она 
сочетает в себе два уровня, каждый из которых содержит различные 
элементы. Типология организационной культуры нуждается в более 
детальном рассмотрении, так как существует множество попыток 
классификации явлений, происходящих в организации. Данные клас-
сификации служат базой для дальнейших рекомендаций руководите-
лям по построению выгодного взаимодействия с подчиненными. 

В заключение подчеркнём, что главную роль в организационной 
культуре негосударственного образовательного учреждения играет 
руководитель, поскольку он транслирует общие идеи и ценности 
своим работникам. В период пандемии и связанного с ней кризиса 
именно организационная культура помогает сплотить вокруг лидера 
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всех сотрудников, мотивировать их, предотвратить панику в коллек-
тиве, создать рабочую атмосферу. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Дана характеристика возрастных особенностей школьников 
младшего, подросткового и старшего возрастов, с учетом современных тенденций 
их социализации. Отмечена важная роль школы в целенаправленном использовании 
современных цифровых приложений и возможностей в формировании социального 
портрета учеников. 

Ключевые слова: школьник, учебная и познавательная деятельность, соци-
альные потребности, образовательная среда.  

За последнее время с переходом на комбинированное и дистан-
ционное образование был существенно изменен социальный облик 
обучающихся, что необходимо учитывать при организации воспиты-
вающей образовательной среды в образовательном учреждения. Для 
этого необходимо подробно рассмотреть и составить социальный 
портрет обучающегося на разных этапах его развития как совокуп-
ность обобщенных характеристик.  

Младший школьник. Как и ранее, у современного младшего 
школьника существует своя система потребностей, которая включает 
в себя потребности, которые присущи всем людям (витальные, ду-
ховные, коммуникативные и пр.), и те, что свойственны детству 
(быть защищенным, успешным, получать разнообразные впечатле-
ния, играть и др.), и те, которые являются собственно возрастными 
[5]. Учебная деятельность постепенно оказывается главной, где ре-
бенок механически овладевает школьными знаниями и навыками, и 
не учитываются его индивидуальные особенности. Однако в услови-
ях современности, когда ребенок все больше погружается в мир 
смартфонов и социальные сети и не стремится быть хорошим учени-
ком, это негативно отражается на его развитии в целом и адекватной 
социализации в частности [3]. Вследствие чего его учебная деятель-
ность перестает быть ведущей. Его интересы еще неустойчивы, ситу-
ативны, недолговечны, поверхностны, однако их диапазон достаточ-
но широк и связаны с природными явлениями, с вопросами мирозда-
ния, появлением жизни на Земле. Младшему школьнику очень важно 
стать взрослым человеком, самостоятельным, ответственным, он од-
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новременно стремится быть и ребенком, и взрослым, поскольку у 
него есть определенные потребности, связанные с противоречиями: 

– ребенок испытывает потребность в активной двигательной де-
ятельности, однако в школе нужно соблюдать определенные правила 
сидеть смирно на уроке, не бегать на перемене; 

– потребность ребенка постоянно играть заставляет его отказы-
ваться от игр в пользу учебы; 

– потребность в общении ребенка входит в противоречие с за-
претами разговаривать на уроке и самостоятельной работой.  

Данные противоречия как создают конфликтное поведение 
младшего школьника, так и стимулируют его развитие как личности. 
Существуют и внутренние противоречия, которые не связаны напря-
мую с изменением образа жизни ребенка [7]. Не прожив полностью 
своего возраста, не реализовав его специфических возможностей, он 
оказывается в мире, лишенном сказки и незыблемых авторитетов. 
Утрачиваются оптимизм, ощущение безграничных возможностей и 
радужных перспектив. Одновременно усиливается чувство одиноче-
ства и беспомощности. Ребенок становится замкнутым, агрессивным 
и приобретает другие непродуктивные формы поведения [8].  

Таким образом, социальный портрет младшего школьника ха-
рактеризуется учебными успехами и поведением его в школе, за пре-
делами которой часто остаются возможности и интересы ребенка. 

Подросток. Учеба является для подростка основным ви-
дом деятельности, поскольку к нему предъявляются более высокие 
требования по овладению различными предметами, т. е. его обучение 
становится многопредметным. Тем самым подросток проявляет лю-
бопытство и одновременно недовольство к требованиям учителя в 
отличие от младшего школьника, который делает все, что ему гово-
рят, и ко всем указаниям учителя относится с доверием. Особенно 
ярко подросток проявляется во внеурочной деятельности: конструи-
рование, спорт, он с готовностью берется попробовать новое дело. 
После прохождения периода дистанционного образования наблюда-
ется тенденция массового отхода подростков от подвижных игр в 
сторону игр в виртуальном мире.  

Подростки, как и младшие школьники, больше ориентированы 
на то, чтобы запомнить материал, чем его обдумывать и глубоко 
осмысливать. Если сравнивать младшего школьника, который с 
огромным энтузиазмом принимает готовый материал, ему интересна 
самостоятельная умственная деятельность, поиск подтверждения 
сказанного учителем в интернете. В отличие от младшего школьни-
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ка, который все принимает на веру, подросток предъявляет более вы-
сокие требования к содержанию рассказа учителя, он ждет доказа-
тельности, убедительности [1]. 

Для подростка свойственен поиск идеала для подражания, в ка-
честве которого часто выступают выдающиеся, яркие люди. У под-
ростка в это время наступает половое созревание, и он начинает себя 
во всем проявлять, одновременно протестуя и обижаясь, поскольку, 
стремясь, стать взрослым, он требует, чтобы окружающие считались 
с его потребностями, взглядами, мнениями и интересами. Однако 
если последние не считаются с его желаниями и интересами, если он 
ощущает контроль со стороны взрослых, то подросток испытывает 
дискомфорт и вступает в спор или ищет поддержки в социальных 
группах виртуального пространства. Общение со сверстниками для 
подростка, их мнение является основополагающим фактором для 
формирования его как личности. Дружба для подростка занимает 
важное место в его жизни. Это общность интересов, и она носит бо-
лее длительный характер. Подросток имеет независимые и устойчи-
вые моральные взгляды, убеждения, свою систему требований и 
норм, упорно их, отстаивая, не боясь наказания и осуждения взрос-
лых. На подростка существенное влияние оказывает общественное 
мнение сверстников, вот почему количество просмотров и «лайков» 
на его странице так важны для подростка. 

Старший школьник. Учебная деятельность для старшеклассни-
ка – одна из главных видов деятельности, поскольку расширяет-
ся круг знаний, он более осознанно начинает относиться к учебе. У 
старшеклассника возникает задача первостепенной важности – вы-
бор своего жизненного пути, в связи с этим, у него формируются 
определенные учебные интересы, которые способствуют правильно-
му выбору. В старших классах учащиеся переходят к усвоению тео-
ретических, методологических основ, различных учебных дисциплин 
[4]. У старшеклассника появляются логические рассуждения, осмыс-
ленность в запоминании материала. Однако познавательная деятель-
ность отличается от подростка. Последний просто хочет знать, что 
представляет собой то или иное явление, а старшеклассник разбирается 
в этом вопросе, составляет мнение, устанавливает истину, исследует и 
экспериментирует, творит и создает что-то новое, оригинальное. 

Старшеклассники получают удовольствие, когда учитель пред-
лагает сделать выбор между разными точками зрения, обоснования 
тех или иных фактов и утверждений; они с азартом идут в спор и 
упорно отстаивают свою позицию. Наиболее часто заходят споры и 
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беседы старших школьников на этические и нравственные проблемы. 
Они не интересуются какими-то конкретными случаями, они желают 
знать их принципиальную суть. Их интересам свойственны непроиз-
вольность и импульсивность чувств. У старших школьников появля-
ется устойчивое эмоциональное состояние и отношение к сверстни-
кам и взрослым людям, находятся любимые виды спорта, компози-
торы, книги, писатели, любимые мелодии, картины. 

Дружбу для старшеклассника определяет единство взглядов и 
убеждений, общность интересов, поэтому хорошие друзья должны 
быть верными, искренними, преданными и всегда приходить на по-
мощь. В школьном старшем возрасте развиваются эстетические чув-
ства, любовь к прекрасному, природе, искусству, которые дают воз-
можность освободиться от вульгарных привычек, непривлекатель-
ных манер, развивают чуткость, отзывчивость, мягкость, сдержан-
ность. Сверстники оказывают большое влияние на развитие старше-
классника. Моральный облик человека для старшего школьника 
очень важен. Это связано с тем, что в старшем школьном возрасте 
создается более целостное представление о себе и о личности других, 
расширяется круг осознаваемых социально-психологических качеств 
людей, и прежде всего одноклассников [6]. 

Старшеклассник требователен к другим людям, самокритичен, 
контролирует свое поведение, разбирается в своих чувствах и по-
ступках и развивает в себе те качества характера, которые для обще-
ства будут являться ценными. У него проявляется ответственность, 
воля и характер, но он еще обращается за помощью к взрослым, осо-
бенно к учителям, которые могут вовремя подсказать, на что ему 
нужно обратить внимание при самовоспитании.  

Если охарактеризовать социальный облик всех категорий обу-
чающихся, то можно выделить такой признак, как общественная 
пассивность. Свободное внеучебное время, которое отведено обуча-
ющемуся для саморазвития, носит пассивно-развлекательную форму 
и уходит на просмотр телевизора и компьютерные игры, блуждание 
по социальным сетям [2]. Решить данную проблему возможно, 
например, путем введения на медийных площадках доступных обра-
зовательных или просветительных программ, так как современный 
школьник не только ленится грамотно писать, но и читать. Поэтому 
задача современного педагога грамотно использовать существующие 
цифровые ресурсы, активно использовать существующие приложе-
ния, в том числе во время внеурочного общения с учениками и их 
родителями. 
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Статистика свидетельствуют о прогрессирующей тенденции 
увлечения обучающихся сквернословием, пьянством, курением, в 
последнее время модным увлечением школьников среднего и стар-
шего возраста стало курение электронных сигарет, что негативно 
сказывается на умственном и физическом развитии. Поэтому необ-
ходимо создать условия для восстановления культуры в образова-
тельных учреждениях. И лучший путь освобождения обучающихся 
от вредных привычек начинается с культуры слова к культуре пове-
дения, вовлечение школьников в социально значимые общественные 
мероприятия, занятия в спортивных секциях. Важным моментом яв-
ляется самовоспитание как систематическая и сознательная деятель-
ность человека, направленная на саморазвитие и самосовершенство-
вание, как необходимое условие и средство обновления воспитыва-
ющей среды в современной школе. По нашему мнению, это особенно 
хорошо проявляется при наличии в классе легкой формы конкурен-
ции за результат. В современных условиях мощным стимулом к по-
вышению своей успеваемости для обучающихся является платформа 
Дневник.ру, с дополнительными опциями, например, «Аналитика 
оценок». Это приложение позволяет узнать рейтинг ученика в классе 
и сравнить оценки с оценками одноклассников.  

В процессе самовоспитания должен сформироваться такой со-
циальный портрет обучающегося, который имел бы возможность 
осуществлять следующие действия: 

– анализировать посредством самонаблюдения свой внутренний 
мир, т. е. стать наблюдателем, а не участником какого-либо действия;  

– стать самокритичным, а для этого нужно заниматься самосо-
вершенствованием и выделять свои негативные черты характера, от 
которых стоит избавиться; 

– ставить цели и достигать их, не причиняя вреда другим людям; 
– участвовать в той деятельности, которая позволяет достигать 

поставленные задачи с помощью силы воли. 
Успехов в самовоспитании добиваются лишь немногие обуча-

ющиеся, ведь самовоспитание нуждается в педагогическом стимули-
ровании. Основой самовоспитания является, прежде всего, самопо-
знание, позволяющее оценивать свои возможности и ставить дости-
жимые цели. 
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

Аннотация. В статье анализируется влияние волонтерского движения на со-
циальную активность молодого поколения. Ключевыми проблемами является изме-
нение социально-экономической ситуации в Российской Федерации, которое застав-
ляет быстро реагировать и менять механизмы воздействия на молодежь. Развитие 
волонтерского движения является приоритетным направлением в государственной 
молодежной политике и катализатором в получении новых навыков молодежью.  

Ключевые слова: волонтерское движение, социальная активность, дети, мо-
лодежь, добровольчество, общеобразовательное учреждение.  

Социализация обучающегося в современности протекает в усло-
виях значительных изменений всех сфер общества. Традиционные 
модели взаимодействия чаще предусматривают пассивное участие 
детей в социальных мероприятиях. Волонтерство, напротив, имеет 
основу для развития социальной активности и предполагает активное 
участие подростков и молодежи в самостоятельно инициированных 
форматах взаимодействия.  

В настоящее время процесс обучения и воспитания основан на 
сотрудничестве и взаимном уважении взрослых и детей. Таким важ-
ным социальным институтом выступает общеобразовательное учре-
ждение [2, с. 54]. Сегодня необходимо скоординировать усилия школ 
и детских объединений для восстановления необходимых утраченных 
общечеловеческих ценностей гуманизма, милосердия и сострадания.  

В последнее время к волонтерству проявляется достаточно ши-
рокий интерес. Бытует мнение, что волонтерская деятельность реша-
ет социальные проблемы, закрепляет развитые моральные качества у 
подростков. Данные качества актуализируют потребности в развитии 
молодежных волонтерских движений. Важно отметить, что волон-
терское движение в современном российском обществе является ин-
дикатором гражданской активности населения и перспективным ин-
струментом устойчивого развития общества. В российском обществе 
мы наблюдаем тенденции развития волонтерского движения и попу-
ляризации идей добровольчества. Вовлечение молодежи в волонтер-
ство является приоритетным направлением государственной моло-
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дежной политики. Волонтерская деятельность может влиять на кон-
кретно-историческую ситуацию, сложившуюся в обществе, а также на 
саму личность и служит особым инструментом развития инициативы, 
патриотизма и гражданской позиции молодого поколения [3, с. 74].  

Распространение волонтерства в кругах молодого поколения 
может привнести значительные изменения в общество, так как куль-
тура добровольчества служит неким катализатором в получении но-
вых навыков, а также способствует тому, что человек получает мо-
ральную компенсацию от безвозмездной помощи другим людям. 

Сейчас добровольческие общественные организации имеют 
возможность выражать и реализовывать свою инициативу в различ-
ных областях социальной политики. Именно волонтерство становит-
ся тем инструментом, которое позволит развивать в значительных 
масштабах социальную активность у подростков и молодых людей 
при помощи детского и молодежного движения. На молодое поколе-
ние возлагаются огромные надежды в изменение ситуаций в регио-
нах. Поэтому волонтерские отряды создаются в средних общеобра-
зовательных школах и высших учебных заведениях [1, с. 18]. Важно 
то, что спектр деятельности волонтерских организаций значительно 
расширяется, и затрагиваются самые различные сферы общественной 
жизни. Таким образом, основная цель волонтерского движения – 
увеличение гражданской и социальной активностей населения Рос-
сийской Федерации. 

Для поддержки и развития волонтерского движения в Россий-
ской Федерации разработана нормативно-правовая база, которая по-
стоянно совершенствуется. Нормативно-правовые акты России опре-
деляют волонтерскую деятельность как особую область развития 
гражданской ответственности широких слоев населения, которая по-
вышает качество жизни населения нашей страны. На протяжении 
нескольких лет можно заметить тенденцию роста волонтерской дея-
тельности. Нормативно-правовая база поддержки волонтерства раз-
рабатывается на всех уровнях, федеральном, региональном, муници-
пальном. Благодаря таким мерам можно заметить рост числа заинте-
ресованных людей в данной деятельности, а также различных волон-
терских организаций и программ.  

Целенаправленная волонтерская деятельность является важным 
ресурсом становления детско-взрослого сообществ и формирования 
общественно значимых качеств обучающихся.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. Рассматривается социальная политика Российской Федерации. 
Проводится анализ основных проблем в реализации социальных льгот и гарантий, 
таких как: отсутствие единого Федерального закона, большое количество различных 
нормативно-правовых актов в сфере социальной политики, эффективность пенсион-
ной реформы, оказание помощи людям без определённого места жительства, финан-
сирование социальной политики, региональная дифференциация мер социальной 
политики.  
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В России уделяется большое внимание развитию социальной 
поддержки населения, которая является важнейшей частью внутрен-
ней политики. Обеспечивая социальную поддержку населения, госу-
дарство тем самым закладывает основы благополучной и сильной 
страны. В любом российском населенном пункте есть граждане, 
нуждающиеся в защите и поддержке, которые по различным соци-
альным или биологическим причинам не могут обеспечить себе удо-
влетворение даже базовых, жизненно важных потребностей.  

В действующей Конституции РФ указывается, что Россия – со-
циальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Охраняются труд и здоровье людей, устанавливается га-
рантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты [1]. О том, что Россия – социальное 
государство говорится не только в Конституции, но в других норма-
тивно-правовых актах. 

По данным различных социологических опросов, граждане вы-
ражают беспокойство процессами, которые происходят в социальной 
сфере. Особую заботу вызывает низкий уровень эффективности ин-
ститута социальной защиты населения. Россиян волнует рост цен, 
бедность и обнищание населения, рост безработицы, социальное рас-
слоение, недоступность многих видов медицинского обслуживания и 
др. [2]. Вышеперечисленные проблемы провоцируют граждан на нару-
шение закона для улучшения своего материального положения, про-
блемы в политической сфере, а именно недоверие к действующей вла-
сти, затруднительные отношения между разными слоями населения.  

Модернизация государства может происходить лишь при предо-
ставлении всему населению России равных возможностей для разви-
тия, а также при обеспечении соответствующих условий жизни для 
граждан. Именно поэтому особое значение имеют усилия государ-
ства в области социальной политики, принимаемые для обеспечения 
гарантий социальной защиты для всех россиян. Эффективность этих 
усилий зависит от степени научной обоснованности принимаемых в 
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данной сфере решений, экономического состояния государства, а 
также от эффективного взаимодействия всех государственных сфер.  

Проблемы социального неравенства, механизмы его регулиро-
вания и отдельные идеи социального государства рассматривались 
ещё в трудах Платона, Аристотеля, Дж. Локка, Гегеля, К. Маркса [3–
7] и других мыслителей, эти проблемы не являются чем-то новым и 
для российского государства. Среди отечественной учёной совре-
менности социальные проблемы рассматривали В. Г. Афанасьев, 
Ж. Т. Тощенко, Т. И. Заславская, Э. Л. Воробьева, Г. Х. Попов и др. 
[8–12]. Данные авторы вложили свои идеи в изучение системы соци-
альной защиты, основывая исследования на выявлении механизмов 
повышения эффективности управления данной системой, методов 
разрешения противоречий, складывающихся в социальной политике 
государства [13]. Такие учёные, как Л. В. Бадя, В. Г. Бочарова, 
И. Г. Зайнышев, П. Д. Павленок, М. В. Фирсов и др. работали над 
изучением проблем социальной защиты разных уязвимых слоёв 
населения. Несмотря на их широкомасштабные работы, сфера соци-
ального образования и проблемы образовательных учреждений в 
сфере социальной защиты населения, на наш взгляд, на данный мо-
мент не раскрыты и требуют дополнительного анализа.  

Социальная защита населения является комплексом мероприя-
тий, реализуемых специальными органами, направленных на оказа-
ние помощи нуждающимся категориям населения. Федеральный 
уровень управления системой социальной защиты населения пред-
ставляет Министерство труда и социальной защиты. В его компетен-
цию входит выработка социальной политики, нормативно-правовое 
регулирование её реализации, обеспечение функционирования соци-
альной защиты населения, координация деятельности органов соци-
альной защиты на всех уровнях. За социальную защиту населения 
ответственными являются не только федеральные органы власти, но 
и региональные и муниципальные властные структуры. В Иркутской 
области механизм социальной защиты населения реализуется через 
систему областных государственных казенных учреждений Управ-
ления социальной защиты населения. Кроме того, в систему соци-
ального обслуживания входят негосударственные (коммерческие и 
некоммерческие) организации, а также индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие социальное обслуживание [14]. В Иркут-
ской области к таким организациям относятся, например, благотво-
рительный фонд «Содействие», фонд социальной помощи «Улыбка в 
сердце», общественная организация «Иркутский областной совет 
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женщин» и др. Всего в Иркутской области зарегистрировано 511 со-
циально ориентированных некоммерческих организаций [15]. 

В современных реалиях в РФ не сложилась эффективная систе-
ма оказания социальной защиты, четкая социальная политика оста-
лась несформированной и до сих пор имеет некоторые принципы 
советской концепции социального государства с соответствующими 
ей методами и инструментами [16]. Несмотря на то что за последние 
пару десятков лет органы власти РФ предприняли комплекс мер, 
направленный на улучшение материального положения семей с 
детьми, пенсионеров, безработных и инвалидов, актуальными оста-
ются все те же социальные проблемы. 

В системе социальной защиты населения России отмечается 
чрезвычайно высокая роль государства, законодатель регулярно из-
дает документы, регламентирующие данную сферу. Нормативно-
правовые акты, регулирующие социальную сферу, принимаются на 
федеральном, региональном, муниципальном и ведомственном уров-
нях. Большое количество различной правовой документации приво-
дит к сложностям их реализации на практике. Поэтому большой про-
блемой в области социальной политики является отсутствие единого 
Федерального закона, который бы полностью регламентировал госу-
дарственную поддержку и защиту населения [17]. Кроме того, про-
блемой является и факт отсутствия единого определения для некото-
рых терминов. Например, понятие «социальная льгота» часто отож-
дествляют с «социальным обслуживанием» или заменяют термином 
«социальная поддержка», что приводит к деформации в действую-
щем законодательстве [18].  

Обострена в российском обществе проблема, связанная с эф-
фективностью пенсионной системы. Этот вопрос включает проблему 
споров о пенсионном возрасте, а также проблему формирования пен-
сионных накоплений. Общественные и политические деятели регу-
лярно выдвигают предложения относительно изменения пенсионной 
системы. Среди идей можно выделить отмену обязательных пенси-
онных накоплений и переход на добровольные накопления; позво-
лить гражданам самостоятельно выбирать организацию для перечис-
ления пенсионных накоплений; увеличить накопительную часть пен-
сии и др. Принятие необходимых мер зависит как от экономического 
состояния страны, так и от улучшения концепции пенсионного обес-
печения или выбора новой [19].  

В последние годы в РФ увеличивается количество бездомных, 
беженцев и мигрантов, оказавшихся на улице и не имеющих средств 
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к существованию. Точная численность бездомных граждан в России 
неизвестна, поскольку их учёт и анализ практически не поддаётся 
расчёту. По некоторым оценкам их число может доходить до 
5 млн чел., что составляет 2,8 % населения [20]. Оказание помощи 
людям без определённого места жительства должно быть частью со-
циальных мер по защите граждан. Исследователи отмечают, что ука-
занной выше категории населения не уделено необходимого внима-
ния, чаще всего их интересы игнорируются. Данный вопрос необхо-
димо решать совместными усилиями территориальных органов со-
циальной защиты и федеральной власти. 

Меры государственной социальной поддержки для малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и иных катего-
рий финансируются из средств бюджетов субъектов РФ, поэтому 
наблюдается региональная дифференциация конкретных мер соци-
альной поддержки, предоставляемых за счет бюджетов субъектов в 
общем числе предоставляемых мер социальной поддержки [21]. В 
бюджетном отношении регионы РФ финансируются по-разному, что 
соответственно сказывается и на финансировании социальной сферы. 
Некоторые исследования наглядно демонстрируют эту дифференци-
ацию, что говорит нам о том, что главный принцип социальной по-
литики «справедливость» нарушается.  

Таким образом, для России, как и для многих других стран, ха-
рактерно наличие проблем в сфере социальной защиты населения. 
Ряд проблем имеет намеченные пути решения, для остальных только 
необходимо найти решения. И те и другие требуют особого внима-
ния со стороны власти. Социальная политика – одна из важнейших 
сфер для населения, она тесно связана с экономической, бюджетной, 
политической и другими сферами жизни государства. Для эффектив-
ного или хотя бы приемлемого функционирования социально ориен-
тированной рыночной экономики РФ и качественного механизма 
социальной защиты необходимы честная оценка состояния вышепе-
речисленных сфер страны, их регулярное взаимодействие, принятие 
решений по устранению проблем и претворение в жизнь мер, направ-
ленных на повышение занятости и обеспечение государством социаль-
ной поддержки населения. Социальная политика, кроме того, является и 
важным инструментом для сглаживания разногласий и конфликтов как 
между гражданами страны, так и между населением и властью.  
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THE PROBLEMS OF IMPLEMENTING SOCIAL BENEFITS  
AND GUARANTEES IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

Abstract. The social policy of the Russian Federation is considered. The article ana-
lyzes the main problems in the implementation of social benefits and guarantees, such as: the 
lack of a single Federal law, a large number of different regulatory legal acts in the field of 
social policy, the effectiveness of pension reform, assistance to people without a fixed place 
of residence, financing of social policy, regional differentiation of social policy measures.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье раскрывается сущность маркетинговых коммуникаций, 
обозначены их цели и этапы, которые определяют результативность взаимодействия 
участников данного процесса. Представлена специфика процесса межличностных и 
массовых коммуникаций, анализ их составляющих элементов. Приведена классифи-
кация инструментов маркетинговых коммуникаций, обоснована важность источни-
ков незапланированных коммуникаций. Представлены результаты диагностики ин-
струментов маркетинговых коммуникаций, которые используются в деятельности 
Педагогического института Иркутского государственного университета. Отмечена 
роль маркетинговых коммуникаций для продуктивного функционирования и даль-
нейшего развития высших учебных заведений. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, инструменты маркетинго-
вых коммуникаций, элементы процесса маркетинговых коммуникаций, высшее об-
разование. 

В настоящее время возрастает использование маркетинговых 
технологий в управленческой деятельности образовательных органи-
заций системы высшего образования, так как рыночные отношения 
все более обширно внедряются в социальные отношения, в том числе 
и в образовательную систему [6]. 
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В условиях обострившейся конкуренции маркетинговые комму-
никации приобретают все большее значение и актуальность в сфере 
высшего образования, так как учреждениям высшего образования 
необходимо отличаться от своих конкурентов посредством активно-
го продвижения вузов и предоставляемых ими образовательных 
услуг. Однако применение маркетинговых коммуникаций в деятель-
ности образовательного учреждения имеет свою специфику, которая 
объясняется нестандартными свойствами образовательной услуги, 
что существенно осложняет процесс ее продвижения на рынок, в от-
личие от материального товара. 

Процесс маркетинговых коммуникаций товаров и услуг, ориен-
тированных на массовый охват потребителей, включает восемь эле-
ментов, взаимодействующих между собой в определенной последо-
вательности (рис.).  

 

 
Рис. Модель составляющих элементов массового процесса коммуникации 

В процессе межличностных коммуникаций достаточно наличия 
четырех первостепенных элементов: 1) отправителя сообщения (об-
разовательная организация или любой другой производитель образо-
вательных услуг и сопутствующих продуктов интеллектуальной дея-
тельности); 2) получателя сообщения (отдельно взятый потребитель 
образовательных услуг (абитуриент и его родители, различные целе-
вые аудитории, посредники, партнеры, организации, оплачиваемые 
обучение своего сотрудника и заинтересованные в том, чтобы дан-
ный человек получил определенное образование и квалификацию); 
3) сообщение (различная информация о деятельности образователь-
ной организации, услугах, которые они предоставляет, ее преимуще-
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ствах и т. д.); 4) обратная связь. Важно подчеркнуть, что межлич-
ностные коммуникации характеризуются непроизвольным обратным 
откликом, когда уже в ходе настоящего процесса, передатчик может 
воспринимать результаты своей деятельности, делать выводы, соот-
ношения с намеченными целями и задачами, затем в случае вынуж-
денной необходимости корректировать свою деятельность в соответ-
ствии с результатами полученного исследования.  

Процесс массовых коммуникаций расширяет вышеперечислен-
ный состав, дополняя его следующими четырьмя элементами и од-
ним взаимозаменяемым особенно отличающимся от предшествую-
щего состава по характеру (обратная связь): 1) функция кодирования 
(представление мысли, идеи, задумки посредством набора символов, 
совокупностью изображений, кадров, звуков, слов и т. д.) сообщения 
запланированного отправителем для отправки; 2) средства или кана-
лы, с помощью которых и по которым осуществляется процесс рас-
пространения, доведения до получателя информации; 3) функция 
декодирования или расшифровки данного обращения, которая пред-
ставляет собой процесс, в ходе которого получатель придает свое 
значение закодированным символам (переданным отправителем) и 
интерпретирует их по своему; 4) ответная реакция – набор откликов 
получателя, которые возникают в результате контакта с принятым и 
по своему воспринятым посланием; 5) под обратной связью подра-
зумевается поток информации, которая отображает в себе некоторую 
часть, отголосок ответной реакции получателя по отношению к вос-
принятому им материалом, данные сведенья представляют особен-
ную важность для передатчика [1]. 

Процесс разработки маркетинговых коммуникаций включает в 
себя следующие основные этапы, определяющие результативность 
взаимодействия его участников: 1) осуществление работы над фор-
мулированием целей, задач и образа желаемого результата по итогам 
коммуникации (рождение идеи); 2) анализ целевой аудитории и от-
дельных потребителей и степени их готовности совершить покупку, 
прогнозирование их ответной реакции; 3) подготовка и создание от-
правителем обращения (упаковка, вкладывание определенного 
смысла отправителем); 4) кодирование или планирование выбора 
необходимых каналов (личных или не личных), средств (формирова-
ние комплекса маркетинговых коммуникаций) для реализации ком-
муникации и передачи послания; 5) определение общего размера 
бюджета, выделяемого на продвижение; 6) претворение в жизнь за-
думанного и управление маркетинговыми коммуникациями; 7) оцен-
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ка результатов коммуникаций и анализ ответной информации, по-
ступающей по каналам обратной связи (при этом, организации необ-
ходимо создать каналы для обратной связи, учитывая, что это ответ-
ственный этап коммуникации); 8) корректировка комплекса марке-
тинговых коммуникаций [2; 9].  

Таким образом, маркетинговые коммуникации являются целе-
направленно спроектированным, организованным и поддающимся 
управлению и контролю, процессом передачи сообщений, предо-
ставляющим возможность донести до покупателя необходимую ин-
формацию о деятельности той или иной организации, предлагаемых 
ею услугах или товарах, условиях их продажи и приобретения; вме-
сте с тем, это не только односторонняя передача, но и обмен (цирку-
ляция) данными между различными представителями рыночных от-
ношений, целью которого является установление и поддержание вза-
имопонимания. Иными словами, это связующее звено между образо-
вательной организацией и потребителем образовательных услуг [9]. 

Целями маркетинговых коммуникаций является ускорение про-
хождения потребителем ряда этапов о принятии решения покупки: 
1) информирования о малоизвестном товаре или услуге; 2) воздей-
ствия на его предпочтения и мнения; 3) стимулирования потребителя 
совершить покупку [9]. 

В маркетинге имеют место различные подходы к классифика-
ции видов маркетинговых коммуникаций, но общепринятой класси-
фикации пока нет, так как данный вопрос относится к числу дискус-
сионных. Например, Ф. Котлер отмечает, что маркетинговый ком-
плекс представлен шестью основными запланированными инстру-
ментами воздействия на потребителя, которые в свою очередь под-
разделяются на неличные (массового характера) («реклама», «связь с 
общественностью или паблик рилейшнз (PR / Public Relations)», 
«стимулирование продаж/сбыта (Sales Promotion)» и «спонсорство» и 
личные («прямой маркетинг/директ-маркетинг (Direct Marketing)» и 
входящий в него элемент – «личные (персональные) продажи») [1]. 
Согласимся с Д. А. Якуниным, который к вышеперечисленным до-
бавляет участие организаций в выставочно-ярмарочной деятельно-
сти, брендинг и фирменный стиль [10].  

Среди инструментов маркетинговых коммуникаций можно вы-
делить незапланированные немые источники (однако не менее ин-
формативные), которые невольно информируют потребителя и фор-
мируют его представление об образовательной организации, в ре-
зультате непосредственного физического контакта с ней. К данному 
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виду можно отнести: место расположения вуза, его учебных корпу-
сов и общежитий в городе; внешний вид (неопрятный или презента-
бельный), состояние учебного здания и сооружений внутри и снару-
жи помещения, комфортабельные условия аудиторий, кабинетов, 
спортивных, актовых залов для реализации учебной деятельности, 
проведения занятий, различных мероприятий, концертов и конфе-
ренций; степень оснащенности его аудиторий, лабораторий, библио-
тек современным оборудованием, техникой; обширный библиотеч-
ный фонд; уровень и состояние сервисного обслуживания; поведение 
персонала организации; неформальные коммуникации (слухи, молва) 
[4; 5]. Сформированный комплекс маркетинговых коммуникаций 
может рассматриваться как важный компонент развития учреждений 
высшего образования [7]. 

Педагогический институт Иркутского государственного универ-
ситета активно использует маркетинговые коммуникации для созда-
ния благоприятного образа и привлечения абитуриентов. Связи с 
общественностью представляет собой неотъемлемый и важный ин-
струмент маркетинговых коммуникаций данной образовательной 
организации. Активно используется событийный (или праздничный) 
маркетинг (англ. event-marketing), в рамках которого освещаются 
различные мероприятия как для внутренних конечных потребителей 
образовательных услуг (студентов) и сотрудников организации, так и 
для внешних потенциальных потребителей (абитуриентов), целевых 
аудиторий, партнеров, посредников и общественности в целом: 
«День открытых дверей», «Посвящение в студенты», «Галерея пер-
вокурсников», «Золотая осень», «День рождения (юбилей) образова-
тельной организации», посвященные конкретной дате и т. п. Кроме 
этого, на базе Педагогического института проводятся различные  
мастер-классы, олимпиады для школьников, консультации по ЕГЭ и 
ОГЭ для старшеклассников, соревнования. 

Так, например, в рамках проекта Педагогического института с 
февраля до мая 2021 г. организуются бесплатные консультации по 
ЕГЭ для всех желающих учащихся выпускных классов на онлайн-
платформе Zoom [3].  

Учебное заведение реализует активную рекламную политику, 
среди основных рекламных каналов выступают: телевидение и ра-
дио. Между образовательной организацией и региональными кана-
лами телевидения заключён контракт, в рамках которого вещание 
охватывает Иркутскую область (особенный упор сделан на север Ир-
кутской области (такие города, как Братск, Усть-Илимск) и запад 
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(г. Тайшет). Тематика рекламных телевизионных видеороликов о 
Педагогическом институте и ИГУ в целом находит свое отражение в 
освещении сильных сторон образовательных организаций: вуз явля-
ется старейшим в регионе и располагает значительным количеством 
бюджетных мест (например, на 2020/2021 учебный год было выделе-
но более 2300 бюджетных мест), университет обладает лидерскими 
позициями в данном регионе (чему свидетельствуют рейтинги, меж-
дународные программы, доля грантов), делается акцент на преиму-
ществах обучения в ИГУ. Широко используют в рекламной кампании 
информационные буклеты для абитуриентов, которые размещаются на 
официальном сайте организации, а также в социальных сетях.  

Педагогический институт активно взаимодействует со многими 
учреждениями социальной сферы: Министерством образования Ир-
кутской области, Управлением образования г. Иркутска, Управлени-
ем социальной защиты населения Иркутской области, общеобразова-
тельными учреждениями г. Иркутска и Иркутской области, учрежде-
ниями среднего и высшего профессионального образования Иркут-
ской области и РФ.  

Студенты и преподаватели Педагогического института проводят 
ежегодные благотворительные акции для детских домов г. Иркутска. 

Важное место в маркетинговой коммуникационной политике 
занимает продвижение Педагогического института с использованием 
современных информационных технологий и сети Интернет: офици-
альный сайт организации, представительство вуза в социальных се-
тях, приложениях и видеохостингах; официальная группа в россий-
ской социальной сети «ВКонтакте», страница на Facebook, офици-
альный аккаунт в приложении с элементами социальной сети 
Instagram, канал на YouTube (ссылки на которые можно найти на 
официальном веб-сайте ПИ ИГУ в шапке заглавной страницы в виде 
иконок) [8]. 

Таким образом, можно отметить, что применение разнообраз-
ных инструментов маркетинговых коммуникаций позволяет образо-
вательным учреждениям высшего образования повысить конкурен-
тоспособность и повысить лояльность к ней сотрудников, студентов 
и абитуриентов и родительской общественности.  
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

Аннотация. Рассматриваются элементы образовательного процесса в до-
школьных, высших и корпоративных образовательных учреждений. Анализируются 
изменения института образования в современном мире под влиянием внешних и 
внутренних факторов. 

Ключевые слова: образование, современное развитие, отношения, ценности, 
ориентация, поведение людей, молодёжь, факторы влияния, перспективы. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что совре-
менное понятие «образование» трактуется по-разному. Если ранее об-
разованным называли человека, который закончил высшее учебное 
заведение, имеющего привычки читать, правильно излагать свои мыс-
ли, умение логически выстраивать доказательную базу, то на совре-
менном этапе развития данный термин подразумевает иной контекст. 

Образование – это тот мир, который возникает под влиянием 
внешних и внутренних факторов. Человек выбирает путь и тип обра-
зования, опираясь на свои внутренние потребности и социальные 
примеры. Необходимо помнить, что в воспитании немаловажную 
роль играет социальное окружение. Воздействие среды происходит в 
течение всей жизни. Так, например, человек попав в общество лю-
дей, которые привыкли учиться и развиваться, будет вынужден раз-
вивать навыки и потребности к самообразованию. 

К сожалению, в погоне за благами современного мира, «образо-
вание» становится инструментом получения материальной выгоды, а 
не духовных и умственных изысканий. Сейчас образование понима-
ется как инструмент получения престижной работы, карьерного ро-
ста, упрочения материального положения. Вместе с тем необходимо 
отметить падение качества образования по схожим причинам. Со-
кращается финансирование, растет количество коммерческих групп. 

В современных условиях приобретает все больший смысл до-
полнительное профессиональное образование для удовлетворения 
потребностей как досуга, так и производственных предприятий.  

С целью исследования структуры образовательного процесса в 
корпоративных институтах проведены авторские замеры. Выявлены 
основные знания, которыми должен обладать студент-выпускник для 
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удовлетворения производственных потребностей работодателя. Мно-
гие выпускники испытывают диссонанс или неприятие молодого 
специалиста, что потребует от выпускника еще больших усилий в 
корректировке знаний той профессии, которую он уже получил, или 
вовсе потребуется полное переобучение и переосмысление той дея-
тельности, которую планировали получить. 

На данном этапе развития четко прослеживается идея о необхо-
димости корректировки образовательной стратегии учебных заведе-
ний и переориентирования в сторону потребностей современных 
предприятий для того, чтобы молодые специалисты были востребо-
ваны на рынке труда и обладали необходимыми знаниями, умениями 
и компетенциями, которые способны удовлетворить самым высоким 
ожиданиям предприятия. 
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ИСТОЧНИКИ УСТОЙЧИВОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  
МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. В рамках статьи проведен детальный анализ основных концепций 
мотивации обучающихся в процессе обучения. Проанализирована проблема форми-
рования мотивации у обучающихся, посещающих учреждения дополнительного 
образования. Доказана роль внутренней и внешней мотивации в процессе обучения 
к эффективному осуществлению учебной деятельности. Выявлено, что учащиеся с 
внутренней мотивацией стремятся получить соответствующие знания и опыт, дей-
ствуют автономно и спонтанно. Обучение с внешней мотивацией является побуж-
дающим и пассивным, а их интерес к самому содержанию обучения ниже. Опреде-
лено, что для формирования положительной учебной мотивации необходимо широ-
ко использовать интерактивные методы обучения и инновационные образователь-
ные технологии в организации учебного процесса. 

Ключевые слова: положительная мотивация, дополнительное образование, тео-
рии мотивации, внутренняя учебная мотивация, внешняя учебная мотивация, 
внеучебная деятельность, ситуации сотрудничества, интерактивные методы обуче-
ния, инновационные образовательные технологии, дополнительное образование. 

Мотивация к обучению является своего рода тенденцией, кото-
рая запускает и поддерживает учебное поведение учащихся и застав-
ляет его стремиться к определенной цели. Она содержит два компо-
нента потребностей в обучении и ожиданий от обучения, которые 
можно разделить на разные категории в соответствии с разными 
стандартами. Так, например, психологи объясняют положительную 
мотивацию обучения через теории подкрепления, атрибуции, иерар-
хии потребностей, теорию мотивации достижений, самооценки, са-
моэффективности и т. д. [1, с. 487]. Стратегии стимулирования и раз-
вития учебной мотивации в основном включают использование эв-
ристического обучения, контроль уровня мотивации, правильную 
оценку, поддержание учебной мотивации и правильное управление 
конкуренцией и сотрудничеством. 

Проблема учебной мотивации сегодня является особенно акту-
альной. Ее значимость возросла в связи с изменяющимися и разно-
образными интересами обучающихся. Успех в учебе, как и в других 
видах деятельности, напрямую связан с желанием достижения цели, 
т. е. желания добиться наиболее положительных результатов и 
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огромных успехов в чем-либо. Стремление к достижению высоких 
достижений в школьном возрасте может служить хорошей основой для 
формирования у человека направления различных достижений в даль-
нейшей жизни и его профессиональной деятельности [2, с. 67–68]. 

Проблема формирования учебной мотивации у учащихся до-
полнительных образовательных организаций может считаться одной 
из наиболее важных задач в образовательном процессе, поскольку ее 
отсутствие является одной из основных причин ухода детей из орга-
низации. Повышение уровня учебной мотивации – это длительный, 
трудный и целенаправленный процесс, который может удержать ре-
бенка и сделать процесс обучения эффективным. 

В зависимости от роли учебной мотивации и взаимосвязи между 
учебной деятельностью ее можно разделить на прямую мотивацию в 
краткосрочной перспективе и косвенную мотивацию в долгосрочной 
перспективе. Прямая мотивация ближайшего окружения напрямую 
связана с учебной деятельностью и проистекает из интереса к учеб-
ному содержанию или результатам обучения. Например, любопыт-
ство учащихся, стремление к успеху, сильный интерес к определен-
ному предмету, а также яркие объяснения учителей, новое содержа-
ние обучения и т. д. Все это прямо влияет на мотивацию учащихся к 
обучению. Эффект от такого рода мотивации чаще всего очевиден, 
но стабильность относительно невысока, и на нее легко влияет окру-
жающая среда или некоторые случайные факторы. 

По силе источника учебную мотивацию можно разделить на 
внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация вызвана собствен-
ными потребностями человека. Например, внутренние мотивацион-
ные факторы, такие как любопытство учащихся, интерес к учебе, же-
лание улучшить и расширить свои способности и т. д. Данные фак-
торы будут побуждать учащихся к активному обучению. Внешняя 
мотивация вызвана побуждениями извне. Например, некоторые уча-
щиеся усердно учатся, чтобы быть вознагражденными учителем или 
родителями или желая избежать наказания.  

Исследования показали, что внутренняя мотивация может по-
буждать учащихся к эффективному осуществлению учебной дея-
тельности в образовательной организации. Учащиеся с внутренней 
мотивацией стремятся получить соответствующие знания и опыт, 
действуют автономно и спонтанно. Обучение же с внешней мотива-
цией является побуждающим и пассивным, а их интерес к самому 
содержанию обучения низкий [3, с. 64]. 
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Конечно, разделение внутренней и внешней учебной мотивации 
не является абсолютным. Поскольку учебная мотивация – это внут-
ренняя психологическая сила, которая побуждает людей заниматься 
учебной деятельностью, любые внешние требования и внешние силы 
должны быть преобразованы в индивидуальные внутренние потреб-
ности, чтобы стать движущей силой обучения. Когда действует 
внешняя мотивация к обучению, учебная деятельность людей боль-
ше полагается на чувство ответственности, чувство долга или жела-
ние получить вознаграждение и избежать наказания. Следовательно, 
в этом смысле сущность внешней учебной мотивации по-прежнему 
остается внутренней мотивацией к обучению. Поэтому стоит под-
черкнуть внутреннюю мотивацию обучения в процессе обучения, но 
и не стоит забывать и о серьёзной роли внешней мотивации обуче-
ния. С одной стороны, учитель должен постепенно преобразовывать 
внешнюю мотивационную роль во внутреннюю мотивационную роль, 
а с другой стороны, он должен использовать внешнюю мотивацион-
ную роль для поддержания внутренней мотивационной роли, сформи-
рованной учениками, в непрерывном стимулирующем состоянии. 

Участие обучающимся во внеклассных мероприятиях может 
способствовать исследованию и самостоятельному обучению. Во 
внеучебной деятельности мотивация обучающихся является основ-
ным признаком самоопределения и успешного учебного процесса. 
Теория самоопределения считает, что качество мотивации учеников 
особенно зависит от удовлетворения основных потребностей в спо-
собностях. Внешкольная среда может быть неорганизованной, что 
может нарушить осознание учащимися своих способностей. Учителя 
часто демонстрируют ограниченное поведение и ориентированы на 
выполнение задач в неформальной обстановке. 

В нормальных условиях уровень мотивации увеличивается, а 
также усиливается эффект обучения. Однако, чем больше уровни 
мотивации, тем выше уровень мотивации превышает определенный 
предел. Американские психологи Р. Йеркс и Д. Додсон считают, что 
умеренный уровень мотивации наиболее способствует улучшению 
результатов обучения. В то же время они также обнаружили, что 
лучший уровень мотивации тесно связан со сложностью задачи: за-
дача легче – лучше уровень мотивации; сложность задачи средняя – 
умеренный уровень мотивации. Чем сложнее задача, тем ниже уро-
вень мотивации. Научным объяснением данного явления считается 
закон Йеркса-Додсона [2, с. 67–68]. 
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Можно видеть, что при обучении учителя должны надлежащим 
образом контролировать возбуждение учебной мотивации учащихся 
в соответствии с различной сложностью учебных задач. Изучая более 
простые и легкие темы, учащиеся должны изо всех сил сосредоточить 
свое внимание и сделать учащихся максимально напряженными. При 
изучении более сложных и трудных необходимо стараться создать 
непринужденную и свободную атмосферу на занятии. Когда возника-
ют трудности или проблемы, необходимо вести их спокойно и мед-
ленно, чтобы избежать чрезмерного напряжения и беспокойства.  

Психологические исследования показали, что различная обрат-
ная связь с результатами обучения оказывает значительное влияние 
на результаты обучения. Это связано с тем, что, с одной стороны, 
учащиеся могут корректировать учебную деятельность и улучшать 
стратегии обучения на основе информации обратной связи. С другой 
стороны, учащиеся повышают свою учебную мотивацию, чтобы до-
стичь лучших результатов или избежать ошибок, тем самым поддер-
живая инициативу и мотивацию. 

При оценке обучающихся прибегают к поощрению и наказанию, 
что по-разному влияет на мотивацию учеников. В общем, похвала и 
поощрение могут стимулировать учебную мотивацию учащихся бо-
лее эффективно, чем критика и обвинения, потому что первые могут 
заставить учащихся почувствовать выполненную работу и повысить 
их уверенность в себе, а вторые имеют противоположный эффект. 
Хотя похвала и поощрения способствуют обучению, чрезмерное или 
неправильное использование также может иметь отрицательный эф-
фект. Многие исследования показали, что злоупотребление внешним 
вознаграждением не только не способствует обучению, но и может 
подорвать внутреннюю мотивацию учеников. 

На самом деле эффективно хвалить не так просто. В классе мно-
го похвал, которые не нацелены на правильное поведение учеников, 
и часто дают такое поведение, которое не заслуживает похвалы, или 
когда ученики добиваются успехов и достойны похвалы, они ее не 
получают. Иногда в условиях конкуренции некоторые ученики, ка-
жется, никогда не получают похвалы и со временем теряют интерес к 
обучению. Кроме того, имеет ли похвала внутреннюю ценность, т. е. 
ожидают и ценят ли ее ученики, все это влияет на эффективность 
похвалы. Поэтому то, как правильно и своевременно похвалить, име-
ет большое значение. Учителя должны вознаграждать учеников в 
соответствии с их конкретными обстоятельствами и рассматривать 
награды как своего рода неявно успешную информацию, которая 
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сама по себе не имеет ценности. Она используется только для привле-
чения внимания учеников и содействия преобразованию учеников от 
внешних мотивов к внутренним. Сама информационная задача вызы-
вает интерес. В то же время тем людям, которые находятся в невыгод-
ном положении в соревновании, учителя должны уделять больше 
внимания и поощрения, а также создавать ситуации, чтобы они имели 
успешный опыт, чтобы избежать саморазрушительной психологии. 

Конкуренция побуждает учащихся использовать социальные 
стандарты для сравнения, которые предоставляют адекватную ин-
формацию о способностях человека. В этом случае только у наибо-
лее способных и уверенных учеников стимулируется их мотивация, в 
то время как менее способные, очевидно, чувствуют, что они проиг-
рают в соревновании, и обычно избегают этой ситуации. Как прави-
ло, они избегают конкуренции и социального сравнения, выбирая 
чрезвычайно простые или чрезвычайно сложные учебные задачи и 
избегая учебных задач средней сложности. Однако в реальной учеб-
ной ситуации обучение средней сложности является наиболее подхо-
дящей учебной задачей, которая может позволить учащимся быстрее 
совершенствоваться на основе усвоенных знаний. 

Ситуация сотрудничества предполагает работу для достижения 
общей цели, поэтому в ситуации сотрудничества часто проявляется 
вспомогательное поведение. Помощь – это не только помощь дру-
гим, но и совместное обучение. Исследование показало, что все чле-
ны успешной команды сотрудничества считали, что помощь коллег 
является ключевым фактором их успеха. 

Еще одна очевидная черта такого сотрудничества – совместные 
усилия. Между учащимися существует положительная взаимозависи-
мость: они работают вместе и разделяют награды за успех. В контексте 
сотрудничества каждый участник делает все возможное, чтобы работать 
на успех группы и активно берут на себя коллективные обязательства. 

Когда у детей требуют учиться в сплочённой группе, даже если 
есть существенные различия в успеваемости между детьми, дети ду-
мают, что их уровни и способности схожи. В частности, при само-
восприятии способностей центр внимания студентов в ситуации со-
трудничества находится на коллективных достижениях, выходящих 
за рамки индивидуальных характеристик. В самооценке очень важны 
коллективные цели или коллективные достижения, а не только само-
оценка. Под совокупными результатами успеха и неудачи даже люди 
со схожими достижениями имеют разные самооценки. Другими сло-
вами, люди будут по-разному оценивать свои достижения в успеш-
ном коллективе и в коллективе-неудачнике. 
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Для формирования положительной учебной мотивации у уча-
щихся необходимо широко использовать интерактивные методы 
обучения и инновационные образовательные технологии в организа-
ции учебного процесса. Результатом правильной организации про-
фессиональной подготовки должно стать формирование мотивации, 
направленной на приобретение знаний и умений. Использование ин-
терактивного подхода позволяет разнообразить формы работы, дея-
тельность учащихся, активизировать внимание, регулярно использо-
вать обратную связь учащихся, повысить индивидуальный творче-
ский потенциал, сэкономить аудиторное время. С помощью интерак-
тивного подхода можно просматривать иллюстрации, рисунки, вари-
анты поделок, презентации, впечатления, полученные детьми. Эти 
ребята могут испытывать успешные ситуации, работая в группах, так 
как работа с друзьями не страшна, и если понадобится, то кто-то обя-
зательно придет на помощь.  

В среде дополнительного образования учащиеся подготовлены 
и способны осуществлять разнообразные социально значимые виды 
деятельности (игры, обучение, общение и т. д.), обеспечивая соци-
альную адаптацию в соответствии с их возрастными и личностными 
особенностями. Изучение мотивации в современных условиях, как и 
задача обучения и развития познавательных способностей учеников, 
связано с задачей социализации и использование персонифициро-
ванного обучения. 

В дополнительном образовании детей выделяется не просто 
обучение учащихся средней школы в образовательном процессе, а 
передача предметных знаний, умений и творческих навыков, количе-
ство которых продолжает неуклонно расти [3, с. 64]. Характер моти-
вации деятельности учащегося определяет направленность и содер-
жание его деятельности в процессе обучения, участие в деятельно-
сти, инициативу, активность, удовлетворенность происходящим, по-
нимание учебной информации и всего дополнительного образования. 
Поэтому овладение мотивацией различных видов деятельности и опы-
том успеха/неудачи в процессе ее развития является не только важ-
нейшим условием социализации, но и показателем персонализации 
ребенка в определенных дополнительных образовательных условиях. 
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Abstract. This article provides a detailed analysis of the main concepts of motiva-
tion of students in the learning process. The problem of formation of motivation in stu-
dents attending institutions of additional education is analyzed. The role of internal and 
external motivation in the learning process for the effective implementation of educational 
activities is proved. It is revealed that students with internal motivation seek to gain rele-
vant knowledge and experience, act autonomously and spontaneously. Learning with ex-
ternal motivation is motivational and passive, and their interest in the content of the train-
ing itself is low. It is determined that for the formation of positive learning motivation, it is 
necessary to actively use interactive teaching methods and innovative educational technol-
ogies in the organization of the educational process. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. Рассматриваются проблемы формирования информационной 
культуры, изучаемое разными исследователями. Отмечено влияние информацион-
ной культуры на общественное развитие и жизнь современного человека в целом. 
Показана роль информационной культуры в образовательной системе, выделены 
цели и задачи информационного образования, такие как: духовно-нравственное раз-
витие и формирование личной самоидентификации; обучение информационной без-
опасности и повышение информационной грамотности; воспитание информацион-
ной культуры личности. Сделан вывод: информационная культура неотъемлема от 
многих сторон социальной жизни, например, социально-экономической, политиче-
ской и духовной. 

Ключевые слова: информационная культура, культура, информация, образо-
вание, информационное образование.  
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Жизнь любой личности в продолжающемся прогрессе совре-
менного общества во многом определяется развитием его информа-
ционной культуры, которая вплетена в нашу социальную жизнь и 
существенно влияет на политические, социально-экономические и 
духовные представления человека. Информационная культура меня-
ет образ жизни человека и помогает ему постичь самого себя. 

Понятие «информационная культура» исследуется различными 
областями знаний. Понятие «информационная культура» образован-
но от терминов: «культура» и «информация». В новом словаре мето-
дических терминов культура представлена как «исторически опреде-
ленный уровень развития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах организации жизни и дея-
тельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых 
ими материальных и духовных ценностях» [3]. В толковом словаре 
русского языка под редакцией Ожегова термин информация описыва-
ется как «сведения об окружающем мире и протекающих в нем про-
цессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством» [5].  

Современные исследователи различаются во мнениях о понятии 
«информационная культура», так как понимание этого термина будет 
всегда меняться из-за определенных условий научно-технического 
процесса, средств получения, передачи и хранения социальной ин-
формации. На протяжении времени происходили события в корне 
меняющее представление об информационной культуре, такие как 
возникновение языков, появление письменности и книгопечатания, 
так называемый документальный период информационной культуры, 
который породил культуру обращения со смыслом и текстом, появ-
ление электричества и последнее событие, которое мы наблюдали, 
это появление компьютерных технологий, которые изменили отно-
шение к информационной культуре. 

Например, Е. В. Грунт считает, что информационная культура яв-
ляется видом общей культуры и носит только ряд ее характеристик, но в 
то же время поддерживает развитие культуры и ее видов [1]. Есть и ис-
следователи, которые придерживаются того, что информационная куль-
тура затрагивает сферу получения, передачи и хранения информации 
через призму человеческих духовных ценностей [7]. 

Классификацию мнений об информационной культуре предло-
жила Н. Б. Зиновьева. Ядро ее концепции состоит в том, что человек, 
являясь биосоциальным существом, в течение жизни активно поль-
зуется информацией. Объектом теории является система информаци-
онных взаимоотношений между личностью и социумом. Предметом 
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теории является процесс постижения себя с помощью изучения всей 
общественно важной информации в течение жизни [2].  

В. Ф. Сухина считает информационную культуру частью не об-
щей культуры, а более узко, профессиональной культуры, отмечая, 
что со временем информационная культура может стать значитель-
ной причиной в развитии личности каждого человека. Также 
В. Ф. Сухина выделяет основную проблему информационной куль-
туры, которая состоит в том, что человек нуждается в информации, 
но есть ограничения, так как потенциалы по освоению человеком не 
беспредельны [8]. 

В. Н. Михайловский интерпретирует информационную культу-
ру, как новшество в сфере общения, которое позволит любой лично-
сти без особых трудностей влиться в информационную жизнь. Это 
же новшество предоставляет помощь в доступе к современной ин-
формационной жизни на каждом из уровней. Также человек понима-
ет важность саморазвития для себя, из-за развития характера мышле-
ния и уменьшения однотонной информационной умственной работы [6]. 

Развитие современного информационного общества требует 
обеспечения соответствующего образования из-за быстрых измене-
ний в окружающей человека среде, возросшему потоку информации 
и стремительному развитию информационных технологий. В связи с 
этим появилась новая парадигма образования, идеей которой стало 
непрерывное образование. 

Воплощение в жизнь этой идеи направлено на решение основ-
ной проблемы образования – стремительный рост знаний в совре-
менном мире и ограниченные возможности человека в их усвоении. 
Эта проблема привела к тому, что образовательные учреждения 
формируют умение учиться, находить информацию и преобразовы-
вать её в необходимые знания. В такой системе педагог должен об-
ладать информационными умениями и знаниями и в дополнении к 
этому профессионально владеть приемами их передачи, участвуя в 
формировании информационной культуры своих учащихся. 

Главная задача информационного образования на протяжении 
периода обучения заключается в духовно-нравственном развитии, 
социализации в обществе и воспитании детей, формирование личной 
самоидентификации в мире с помощью общественно значимой дея-
тельности и личностной деятельности посредством включения их в 
мировое информационное поле. 

Цели, поставленные перед информационным образованием: 
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– обучение информационной безопасности. Согласно ФЗ-
№ 273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федера-
ции», информационная безопасность детей – это состояние защи-
щенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причи-
нением информацией, в том числе распространяемой в сети Интер-
нет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию [4]. Основные факторы негативного воз-
действия – это социальная инженерия, большой объём недостовер-
ной информации, многочисленное повторение информации, присут-
ствие большого объема бесполезной информации. Основная причина 
информационно-психологических воздействий на детей и моло-
дежь – недостаток жизненного опыта и доверчивость в восприятии 
информации;  

– обучение информационной грамотности и воспитание инфор-
мационной культуры личности. Обучение информационной грамот-
ности дает учащимся понимание разнообразных видов письменных 
информационных ресурсов, включая как традиционные бумажные 
печатные документы, так и электронные документы, а также навыки 
работы с информационными технологиями и критичное оценивание 
информации. 

Проблема, которая возникает перед педагогами в формировании 
информационной культуры детей, это умение использовать гаджеты 
и персональный компьютер. Особенно чувствуют эту проблему воз-
растные педагоги и педагоги отдаленных регионов, в которых просто 
нет возможности оснащения школы компьютерами. 

Как показала практика, всемирная пандемия из-за коронавирус-
ной инфекции существенно повлияла на процесс обучения на всех 
уровнях образования. Педагоги не были готовы к внезапному пере-
ходу на дистанционное обучение, так как они не имели опыта работы 
с новым инструментарием. В тех учреждениях, где до 2019 г. не ис-
пользовались дистанционные технологии обучения, руководители и 
учителя испытывали сложности, так как в короткие сроки необходи-
мо было найти платформу и обучить педагогов и учащихся работе с 
ней. Адаптация к дистанционному обучению прошла легче и быстрее 
там, где педагоги владели необходимыми информационными компе-
тенциями. Популярность же обрели многочисленные дистанционные 
курсы, вебинары, которые предлагают за относительно короткий срок 
овладеть какими-либо навыками, умениями и даже профессиями. 

В современной среде жизнь каждой личности во многом обу-
словливается развитием его информационной культуры, она неотъем-
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лема от социальной жизни, дает ей новое свойство, приводит к преоб-
разованию практически всех развитых социально-экономических, по-
литических и духовных представлений, привносит кардинально но-
вые черты в образ жизни человека, содействует истинному постиже-
нию им самого себя. 
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INFORMATION CULTURE AND ITS FEATURES IN EDUCATION 

Abstract. The development of an information culture, which is studied by various 
researchers, is addressed. The impact of information culture on social development and on 
the life of the modern human being in general is noted. The role of information culture in 
the educational system is shown, and the purposes and objectives of information education 
are highlighted, such as: inner and moral development and the formation of personal iden-
tity; education in information security and the enhancement of information literacy; Educa-
tion for an individual’s information culture. The conclusion reached is that the information 
culture is integral to many aspects of social life: socio-economic, political and spiritual. 
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