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От редактора 

Современные социальные процессы, ввиду своей сложности, акту-
альности и значимой степени воздействия на все сферы жизни обще-
ства и его социальных структур, воздействия на качество жизни насе-
ления, получают амбивалентные, порой противоречивые оценки и про-
гнозы дальнейшего развития. Значительные трансформации социаль-
ных сред и характера социального взаимодействия на международной 
арене требуют глубокого социологического, политологического, эко-
номического и вместе с тем социально-философского анализа и обсуж-
дений в научном дискурсе. 

Тематика научной конференции «Социальные процессы в совре-
менном российском обществе: проблемы и перспективы» не теряет ак-
туальности, её значимость, напротив, возрастает в связи с текущими из-
менениями социально-политического диалога, дискурса социокультур-
ного пространства в России и мире. Социальные процессы характери-
зуются сложностью и неоднозначностью оценок. Нарастающая не-
устойчивость экономических и политических отношений определяет 
деструктивный характер социальных связей, влияет на типы межлич-
ностных и межкультурных взаимодействий и качество жизни населе-
ния регионов и государства в целом.  

Динамика экономических, политических, демографических про-
цессов существенно отражается на функционировании всех сфер соци-
альной жизни. В связи с этим в программу конференции включены раз-
делы, отражающие положение дел и проблемы в сфере экономики и по-
литики, социологии, культурологии, философии, авторами анализиру-
ются социальные проблемы регионального и государственного уров-
ней. Отдельную секцию представляют материалы, представленные 
начинающими исследователями, обучающимися программ магистра-
туры и аспирантуры.  

В работе конференции приняли участие 117 авторов, представля-
ющих образовательные организации и службы различных регионов 
Российской Федерации и ближнего зарубежья. Это преподаватели и ис-
следователи Института социологии Федерального научно-исследова-
тельского социологического центра РАН, Института международных 
экономических связей, Комплексного научно-исследовательского ин-
ститута им. Х. И. Ибрагимова Российской академии наук, Государ-
ственного академического университета гуманитарных наук, Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Ленин-
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градского государственного университета имени А. С. Пушкина, Пра-
вославного Свято-Тихоновского гуманитарного университета им. Фео-
фана Затворника, Уральского государственного архитектурно-художе-
ственного университета им. Н. С. Алферова, Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ростов-
ского государственного экономического университета, Северного 
(Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, 
Российского государственного социального университета, Националь-
ного исследовательского Томского политехнического университета, 
Уральского государственного архитектурно-художественного универ-
ситета им. Н. С. Алфёрова, Сибирского института управления Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Северо-Кавказского федерального 
университета, Дагестанского государственного университета народ-
ного хозяйства, Самарского государственного медицинского универси-
тета, Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) (институт) 
им. В. А. Босикова, Петрозаводского государственного университета, 
Луганского государственного педагогического университета, Новоси-
бирского военного ордена Жукова института им. генерала армии 
И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 
Санкт-Петербургского, Бурятского, Байкальского, Тверского государ-
ственных университетов, Восточно-Сибирского государственного ин-
ститута культуры, Академии транспортных технологий, Новосибир-
ского государственного педагогического университета, Новосибир-
ского государственного аграрного университета, Иркутского государ-
ственного университета, Ангарского автотранспортного техникума, а 
также иных организаций Иркутской области.  

Материалы о функционировании и реформировании современного 
российского института образования представлены авторами Институтов 
развития образования Забайкальского края, Иркутской области. 

Международное участие в конференции представлено научными 
публикациями авторов из Института философии НАН Беларуси. 

Проблемы, анализируемые авторами, являются дискуссионными, 
что определило разнообразие подходов и точек зрения в их решении. 
Материалы печатаются в авторской редакции. Организационный коми-
тет выражает признательность всем авторам, проявившим интерес к 
теме конференции, к обозначенному кругу проблем, за интересные со-
общения и дискуссии.  

О. Б. Истомина 
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
КАК ОЩУЩЕНИЕ СВОЕГО ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО  

(НА МАТЕРИАЛАХ ТУВЫ) 

Аннотация. Социальное самочувствие интеллигенции Тувы исследуется как 
ощущение своего прошлого и настоящего. Установлено, что наиболее значимыми ис-
торическими событиями тувинская интеллигенция считает присоединение Тувы к Рос-
сии, вхождение в состав СССР, образование Тувинской Народной Республики, победу 
в Великой Отечественной войне. Оценка исторических событий тувинской интелли-
генции во многом идентична или близка русской интеллигенции. Советский период 
рассматривается как важный и прогрессивный этап в развитии тувинского общества. 
Обозначено, что интеллигенция испытывает чувство гордости за вклад своего народа в 
различные формы созидательного процесса. Выявлено, что в современном обществе 
тревожит интеллигенцию снижение жизненного уровня населения, рост преступности, 
коррупция государственных чиновников, потеря нравственных ориентиров в обще-
стве. Интеллигенция позитивно оценивает состояние межэтнических отношений в 
республике. 

Ключевые слова: интеллигенция, Тува, социальное самочувствие, прошлое, 
настоящее, исторические события, современное общество. 

Социальное самочувствие – один из основных показателей состо-
яния интеллигенции и общества в целом в условиях происходящих со-
циальных, экономических, культурных преобразований в стране. Фак-
торы общественно-политической, социально-экономической и духов-
ной ситуации, преломляясь в индивидуальном и общественном созна-
нии, влияют на оценки социального самочувствия интеллигенции, как, 
впрочем, и любой другой социальной группы. Социальное самочув-
ствие является важнейшим индикатором реакции людей на проводи-
мые в обществе, его регионах социальные преобразования. Уровень со-
циального самочувствия может выступать показателем результативно-
сти осуществляемых мероприятий. 
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Социальное самочувствие – сложное понятие. Его составляю-
щими являются переживание интерпретации, оценки прошлого своей 
страны, народа, их истории, отношение к происходящим процессам в 
современном социуме, деятельности органов власти, политических 
партий, общественных движений, их руководителей. Особо важное 
значение имеют такие составляющие социального самочувствия, как 
ощущение защищенности от опасностей, включая опасности междуна-
родного характера, удовлетворенность интеллигенции своим матери-
альным положением и жизнью в целом, социальный оптимизм, уверен-
ность в своем будущем. Все это в разной степени характеризует само-
чувствие человека, социальной группы. Человек не может быть равно-
душным как к настоящему, так и к прошлому. Великий испанец М. Сер-
вантес писал: «История – сокровищница наших деяний, свидетельница 
прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для 
будущего». 

В культуре тувинского народа, его социальных классов, слоев и 
групп в ходе исторического процесса сформировались и получили раз-
витие определенные ценности, которые указывают на общественное 
или личностное значение явлений и фактов действительности. В число 
наиболее значимых традиционных ценностей, разделяемых интелли-
генцией, входят любовь к своей земле и народу, бережное отношение к 
традициям, свободолюбие, стремление к знаниям, прогрессу и др. В ис-
тории Тувы было немало событий, сыгравших огромную роль в судьбе 
тувинского народа. Собственно, вся история пронизана такими собы-
тиями. Это события недалекого прошлого и современного периода. 
Они получили научное осмысление специалистов, их интерпретация, 
оценки стали достоянием общественного сознания. В то же время есть 
немало исторических событий, которые неоднозначно трактуются ис-
следователями, противоречиво оцениваются в среде интеллигенции. Не 
случайно немецкий писатель и философ И. Гете говорил: «Лучшее, что 
дает нам история, – это возбуждающий ею энтузиазм», а французский 
социалист Ж. Жорес советовал «взять из прошлого огонь, а не пепел». 

В проведенном нами исследовании (2004, 2011 и 2016 гг.) в анкете 
был вопрос «Какие исторические события сыграли, на ваш взгляд, ре-
шающую положительную роль в развитии вашего народа?». Было пред-
ложено 17 возможных вариантов ответа. Ниже приводятся итоги 
опроса (2004). 
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Таблица 1 
Результаты ответа на вопрос: 

«Какие исторические события сыграли, 
на ваш взгляд, решающую положительную роль в развитии вашего народа?»  

(любое количество вариантов ответов), % 

№ Содержание ответов Тувинцы Русские 

Другие 
нацио-
нально-

сти 

Всего 

1 Присоединение Тувы к России в 1914 г. 
(протекторат) 

60,8 41,8 27,3 47,5 

2 Октябрьская революция 16,0 18,1 13,6 17,2 
3 Образование Тувинской Народной  

Республики в 1921 г. 
45,6 31,6 18,2 35,6 

4 Индустриализация республики 16,0 12,0 18,2 16,6 
5 Коллективизация сельского хозяйства 12,8 8,4 13,6 10,2 
6 Вхождение Тувы в состав СССР 48,8 43,7 40,9 45,3 
7 Победа в Великой Отечественной 

войне 
21,6 43,3 40,9 35,6 

8 Распад СССР и образование Россий-
ского государства 

8,8 3,3 4,5 5,3 

9 Роспуск КПСС 0,0 5,2 9,1 3,5 
10 Перестройка 1985 г. под руководством 

М. С. Горбачева 
8,0 3,7 0,0 4,9 

11 Приход к власти демократов во главе с 
Б. Н. Ельциным 

6,4 0,0 4,5 2,4 

12 Принятие Декларации о государствен-
ном суверенитете Тувы 

20,8 0,0 4,5 7,4 

13 Выборы президента Тувы 13,6 0,0 13,6 5,5 
14 Приватизация государственной  

собственности  
1,6 2,8 0,0 2,2 

15 Разрушение колхозного строя 4,0 1,4 0,0 2,2 
16 Избрание Президентом России 

В. В. Путина, его деятельность 
21,6 35,8 45,5 31,5 

17 Что еще, напишите… 0,8 0,5 9,1 1,1 

 
К значимым историческим событиям тувинская интеллигенция от-

несла присоединение Тувы к России в 1914 г., точнее, установление 
протектората России над Урянхайским краем (в 2016 г. – 57,6 %), вхож-
дение Тувы в состав СССР (в 2016 г. – 39,2 %), образование Тувинской 
Народной Республики (в 2016 г. – 36,9 %), выделенные национальной 
интеллигенцией события сыграли ключевую роль в определении 
судьбы тувинского народа. Так, принятие урянхов под протекторат 
России спасло их от перспективы быть порабощенными другими госу-
дарствами, обеспечило им внешнеполитическую защиту, положи-
тельно сказалось на развитии торгово-экономических отношений 
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между тувинцами и русскими. Тувинцы получили возможность приоб-
щиться к русской культуре, новым формам хозяйствования. На между-
народной научной конференции, посвященной 100-летию единения 
России и Тувы (июль, 2014 г.), был сделан вывод о том, что установле-
ние протектората России над Тувой – это акт удовлетворения доброй 
воли Тувы и его правителей того времени, «важная историческая веха, 
имеющая прогрессивное значение» [2, с. 12]. Образование ТНР (1921–
1944) стало знаменательным событием в истории тувинского народа. 
45,6 % респондентов тувинской интеллигенции определили его как ис-
торическое событие, сыгравшее большую роль в развитии тувинцев. 
Было создано сувереннoe тувинское национальное государство, утвер-
ждена Конституция ТНР. В 30-е гг. была введена тувинская письмен-
ность. Страна избрала путь социалистической ориентации. Независи-
мость республики, ее самостоятельность, самобытность обеспечили 
прогресс в развитии тувинского народа. Динамике социально-экономи-
ческой жизни ТНР способствовало использование традиционного и мо-
дернизационного опыта развития. 

Почти каждый второй опрошенный интеллигент-тувинец считает 
особо значимым событием в жизни тувинского народа его вхождение в 
состав СССР. Жизнедеятельность в составе СССР характеризовалась 
динамичным подъемом промышленности, сельского хозяйства, образо-
вания и культуры тувинского народа, приобщением к советскому об-
разу жизни. Почитается в среде интеллигенции, как и других группах 
населения, такое знаменательное событие, как победа в Великой Оте-
чественной войне. Борьба с фашистскими захватчиками только укре-
пила дружеские отношения между народами СССР. Молодая респуб-
лика активно помогала фронту, ее представители, в том числе интелли-
генты, мужественно сражались в рядах Советской Армии. 

Обращает на себя внимание то, что оценки исторических событий 
тувинской интеллигенции во многом идентичны или близки русской 
интеллигенции. Так, по количеству положительных оценок присоеди-
нения Тувы к России в 1914 г. (протекторат) тувинцы в 2004 г. зани-
мают 1-е место (60,8 %), в 2016 г. – 1-е место (57,6 %), русские в 
2004 г. – 2-е место (41,8 %), в 2016 г. – 2-е место (37,0 %); вхождение 
Тувы в состав СССР тувинцы в 2004 г. занимают 2-е место (48,8 %), в 
2016 г. – 39,7 %, русские в 2004 г. – 1-е место (43,7 %), в 2016 г. – 2-е 
место (37,0 %); образование ТНР в 1921 г. тувинцы в 2004 г. занимают 
3-е место (45,6 %), в 2016 г. – 3-е место (36,9 %), русские в 2004 г. –  
5-е место (31,6 %), в 2016 г. – 5-е место (13 %). 
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Сходство или близость оценок, трактовок исторических событий, 
их роли в жизни тувинского, русского и других народов является одним 
из значимых аргументов достоверности понимания как тувинской, так 
и русской интеллигенции и одновременно выступает важным факто-
ром, способствующим оптимизации их социального самочувствия.  

Нельзя не отметить, что лишь незначительной частью респонден-
тов названные события были оценены со знаком «минус». Так, факт 
вхождения Тувы в состав СССР определяется как событие, сыгравшее 
отрицательную роль в развитии тувинского народа, только 4,0 % опро-
шенных. Такая оценка, по мнению специалистов, объясняется, во-пер-
вых, тем, что был утрачен независимый государственный статус рес-
публики. Во-вторых, «казалось бы, ТНР, существовавшая как отдель-
ное национальное государство, должна была войти в СССР на правах 
автономной республики подобно Бурятии и другим относительно круп-
ным национальным регионам. Между тем она была включена в РСФСР 
в качестве автономной области, что неизбежно влекло за собой ломку 
сложившегося государственного аппарата всех уровней, включая Вер-
ховный Хурал и его президиум (Малый Хурал) [12, с. 167]. Имеются и 
другие мотивы негативной оценки представителями интеллигенции 
вхождения Тувы в СССР. Так, исследователь, Л. М. Ондар наряду с 
указанием достоинства этого периода (с 1944-го до конца 1980-х и 
начала 1990-х гг.) подчеркнула, что его «можно охарактеризовать как 
кризисный, застойный в развитии национального самосознания тувин-
цев». Автор констатирует, что вхождение сопровождалось отрывом 
местных жителей в процессе миграции от своих родовых мест, измене-
нием образа жизни, утратой традиций кочевого хозяйства и быта, про-
пагандой интернационального образа жизни, отказом от всего нацио-
нального, возникли тенденции деэтнизации, маргинализации, что вы-
разилось, в частности, в негативном отношении к национальным тра-
дициям и обычаям. Например, был запрещен Новый год по лунному 
календарю – Шагаа. Стала заметной социальная несправедливость по 
отношению к титульной нации. В детских садах, учебных заведениях и 
государственных учреждениях тувинский язык постепенно становится 
второстепенным. Недооценивалась роль национальной культуры и ис-
кусства. Деформации в области экономики, политики и идеологии, не-
удовлетворенность условиями труда и быта породили неудовлетворен-
ность в сфере национального самосознания и межнациональные проти-
воречия. Нивелирование национального проявилось и в особенностях 
имянаречения тувинцев. Вместо тувинских имен детям стали давать 
русские и «советские» [13, с. 154]. 
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Дав весьма критический анализ обозначенного исторического от-
резка времени, Л. М. Ондар тем не менее высказывает оптимистиче-
ский прогноз. Она считает, что начало 1990-х гг. ознаменовалось подъ-
емом национального самосознания тувинцев, что нашло свое выраже-
ние в укреплении суверенитета республики, возрождении националь-
ных традиций, возвращении некоторых обычаев, прогрессе народных 
видов искусства, возрождении интереса к религии. Тувинский язык 
провозглашен государственным языком. С начала 90-х гг. стали давать 
детям тувинские, а также монголо-тибетские имена. По мнению автора, 
есть все основания полагать, что национальное самосознание тувинцев 
на данном этапе будет гармонично взаимодействовать с общероссий-
ским гражданским самосознанием [13, с. 155–156].  

Как видим, исследователь не дает негативной оценки факта вхож-
дения Тувы в СССР. Она обращает внимание на недостатки, упущения, 
допущенные на данном этапе развития тувинского общества. В осу-
ществляемых мероприятиях она видит пути повышения национального 
самосознания тувинцев в процессе гармоничного взаимодействия с об-
щероссийским самосознанием. 

Как свидетельствуют материалы социологического исследования 
(в анкете стоял также вопрос о том, какие исторические события сыг-
рали отрицательную роль в жизни народа), существенную негативную 
роль в жизни тувинского народа сыграли приватизация государствен-
ной собственности (тувинцы – 32,8 %; русские – 34,8 %), разрушение 
колхозного строя (тувинцы – 27,6; русские – 52,0 %), перестройка 
1985 г. под руководством М. С. Горбачева (тувинцы – 27,2 %; рус-
ские – 52,0 %), распад СССР и образование Российского государства 
(тувинцы – 24,8 %; русские – 34,8 %), коллективизация сельского хо-
зяйства (тувинцы – 17,6 %; русские – 4,6 %), приход к власти демокра-
тов во главе с Б. Н. Ельциным (тувинцы – 16,8 %; русские – 40,0 %). 

Вполне естественным является то, что ни русская, ни тувинская 
интеллигенция не увидели в приватизации государственной собствен-
ности положительного явления. Только 1,6 % (в 2016 г. – 20 %) опро-
шенных дали позитивную оценку. Основная же масса интеллигенции уви-
дела в приватизации главное средство разрушения экономики республики. 
В результате приватизации население Тувы, как и страны в целом, было 
лишено собственности на общенародные средства производства. 

Нельзя не согласиться с профессором С. Г. Кара-Мурзой, который 
пишет: «Эта приватизация является самой крупной в истории челове-
чества акцией по экспроприации – насильственному изъятию собствен-
ности у одного социального субъекта и передачи ее другому. При этом 
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общественного диалога не было, власть не спрашивала согласия соб-
ственника на приватизацию» [6, с. 143]. В Туве с 1999 г. 74 % общей 
численности предприятий республики находились в частной и смешан-
ной собственности. При этом доля частных предприятий и объем про-
изводимой ими продукции имели устойчивую тенденцию к росту. 

Интеллигенция неоднозначно характеризует социально-экономи-
ческие процессы, происходящие в сельской местности. Относительно 
небольшая часть ее респондентов: 12,8 % тувинцев и 8,4 % русских, вы-
соко оценила роль коллективизации сельского хозяйства. Хотя научно 
доказано, что ее роль в Туве, как в целом в СССР, была несомненно 
высокой. Очевидно, на определение роли коллективизации в Туве ока-
зали влияние трудности, связанные с ломкой векового уклада кочевой 
жизни, переходом к оседлости, жесткое регулирование, нормирование 
производственных процессов в колхозах, а также других сторон сель-
ской жизни. К тому же колхозы для интеллигенции начала 2000-х гг. яв-
лялись уже историей: в 1977 г. колхозы были преобразованы в совхозы. 

В то же время тувинская и русская интеллигенция, в основном 
сельская, считает, что разрушение колхозного строя, ликвидация сов-
хозов сыграли решающую отрицательную роль в жизни Тувы. Они при-
вели к массовой безработице, росту преступности, дезорганизации об-
щественных отношений в сельской местности. 

Отрицательно оцениваются интеллигенцией и распад СССР (ту-
винцы – 24,8 %, русские – 34,8 %), перестройка в 1985 г. под руковод-
ством М. С. Горбачева (тувинцы – 27,7 %, русские – 52 %); приход к 
власти демократов во главе с Б. Н. Ельциным (тувинцы – 16,8 %, рус-
ские – 40 %) Отрицательная в целом оценка интеллигенцией названных 
процессов была подтверждена исследованиями 2011 и 2016 гг. 

Проведенные нами исследования, точнее, их результаты, оценки 
интеллигенцией Тувы наиболее значимых событий, повлиявших на 
жизнедеятельность тувинцев, русских и представителей других наро-
дов, которые проживают на территории республики, в принципе совпа-
дают или близки к выводам других исследователей. В частности, ре-
зультаты социологического исследования, проведенного новосибир-
ским ученым В. С. Золототрубовым, свидетельствуют о том, что «итоги 
российских реформ в целом интеллигенция оценила отрицательно». 
Были негативные последствия реформ практически во всех сферах жиз-
недеятельности тувинского народа: разрушена экономика, снизился 
уровень жизни, ухудшилось здоровье населения, повысилась смерт-
ность и снизилась рождаемость, сократилась трудовая занятость» [4, 
с. 113]. 
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В связи с этим представляется важным выявление мнения тувин-
ской интеллигенции о предшествующем советском периоде развития 
общества. Кстати, этот период трактуется в специальной литературе и 
средствах массовой информации весьма неоднозначно, с преоблада-
нием негативных интерпретаций. В анкете был поставлен вопрос «Счи-
таете ли вы, что за годы советской власти ваш народ добился прогресса 
в своем развитии?» Результаты опроса приводятся в таблице. 

Таблица 2 
Результаты ответов на вопрос:  

«Считаете ли вы, что за годы советской  
власти ваш народ добился прогресса в своем развитии?», в % 

Содержание ответов Тувинцы Русские 
 2004 2016 2004 2016 
Да, достиг большого прогресса 28,0 30,8 23,7 29,3 
Сделал значительный шаг в своем развитии 41,6 39,3 37,2 40,2 
Достиг некоторых положительных результатов 24,0 23,7 22,3 22,8 
Все осталось на прежнем уровне 2,4 1,4 2,3 1,1 
Скорее, больше потерял, чем достиг 6,4 3,4 9,3 5,4 
Народ оказался в значительной мере отброшен 
назад 3,2 0 6,5 0 
Народ оказался отброшенным далеко назад 0 0,7 5,1 1,1 

 
Из таблицы видно, что интеллигенция Тувы не разделяет нигили-

стической оценки недавнего прошлого. 60‒70 % респондентов счи-
тают, что народ Тувы за время советской власти добился большого про-
гресса или сделал значительный шаг вперед, 22‒24 % – достиг некото-
рых положительных результатов, 1,1‒2,4 % – все осталось на прежнем 
уровне и лишь 8,3 % (от общего количества респондентов 2004 г.) ис-
ходят из того, что народ больше потерял, чем получил, 9,0 % – оказался 
отброшенным назад. В 2016 г. доля подобных ответов существенно со-
кратилась. 

Респонденты тувинской национальной интеллигенции более вы-
соко оценивают достижения республики. Их ответы со знаком + (плюс) 
составляют более высокий показатель по сравнению с данными экспер-
тов русской и других национальностей. Думается, что приведенная ин-
теллигенцией Тувы оценка советского периода как важного в прогрес-
сивном движении тувинского общества соответствует действительно-
сти. Это показатель взвешенного, свободного от крайностей подхода к 
оценке истории народа. 
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Каково отношение интеллигенции к современному постсовет-
скому обществу, как чувствуют себя ее представители, будучи совре-
менниками, а значительная часть и непосредственными участниками 
радикальных перемен в экономической, социальной, политической и 
духовной сферах социума? Открылись ли новые возможности для про-
гресса народа Тувы? 

Таблица 3 
Результаты ответов на вопрос:  

«Считаете ли вы, что ваш народ в настоящее время имеет больше  
возможностей своего развития, чем в годы советской власти?», в % 

Содержание ответов 
Тувинцы Русские 

2004 2016 2004 2016 
Безусловно, больше 32,8 35,9 21,3 21,7 
Наверное, больше 32,8 30,5 20,0 30,4 
Какими были, такими и остались возможности 8,8 11,9 6,5 7,6 
Наверное, меньше 8,0 9,5 17,7 16,3 
Безусловно, меньше 2,4 3,7 23,3 13,0 
Затрудняюсь ответить 12,0 7,8 10,7 10,9 

 
Материалы таблицы свидетельствуют о неоднозначной оценке ин-

теллигенцией современного общества. При этом расхождения во мно-
гом детерминированы национальной принадлежностью респондентов. 

Согласно данным исследования за 2004 г., абсолютное большин-
ство респондентов-тувинцев (65,6 %) считает, что современное обще-
ство имеет большие возможности для своего развития чем советское, и 
только 10,4 % придерживаются противоположной оценки. Среди ре-
спондентов русской национальности аналогичные показатели практи-
чески одинаковы (41,3 и 41,0 %). Оптимизм тувинской национальной 
интеллигенции связан с тем, что ей в постсоветское время в большей 
мере удалось реализовать свои профессиональные, творческие возмож-
ности, чем в годы советской власти, этот вариант указали 35,2 % ре-
спондентов1. 

У русской интеллигенции аналогичный показатель в два раза 
ниже. Русские специалисты реализовали себя в большей степени в со-
ветский период (30,7 %), среди тувинской интеллигенции лучше ис-
пользовали в этот период свои возможности 20,0 %. 

На оценку национальной интеллигенции постсоветского периода, 
видимо, повлияли и надежды на быстрое национальное возрождение 
народа, обнадеживающие обещания политической элиты республики. 

                                                 
1 Подвергались анкетному опросу те, кто работал в советское и постсоветское время. 
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Русская интеллигенция, наблюдая разруху, особенно в экономике, вы-
езд из республики многих специалистов, сложности в сфере межэтни-
ческих отношений, была менее оптимистичной в оценке возможностей 
современного общества, хотя в ее среде к 2016 г. увеличилась доля от-
дающих предпочтение современным возможностям развития Тувы. 

Как видим, прошлое Тувы, ее народа, современные общественные 
отношения – предмет пристального внимания интеллигенции. Незави-
симо от тональности их характеристики, оценок общей стержневой ли-
нией, выраженной в ответах интеллигенции, является чувство гордости 
за свой народ, его неоценимый вклад в различные исторические формы 
созидательного процесса. Естественно, это не может не влиять на само-
чувствие интеллигенции, других социальных групп, вызывать чувство 
сопричастности к историческим событиям своего народа, побуждать 
разобраться в происходящих сегодня социальных процессах, проник-
нуться ими. 

Как уже отмечалось, важными составляющими социального само-
чувствия являются ощущение защищенности от опасности, мера удо-
влетворенности интеллигенции своим материальным положением и 
жизнью людей в целом, социальный оптимизм и др. 

С целью выявления меры беспокойства интеллигенции пробле-
мами современного общества, в том числе вызывающими большую 
тревогу в ее среде, нами в социологических исследованиях 2004, 2011 и 
2016 гг. ставились соответствующие вопросы: «Что больше всего вас 
тревожит в современном обществе? (2004 г.), «Что больше всего вас тре-
вожит в современном тувинском обществе?» (2011 г.). В первом исследо-
вании в анкете респонденты не ограничивались в выборе количества ва-
риантов ответов, во втором были ограничены выбором одного варианта.  

Что же показало проведенное исследование? Приведем итоги ан-
кетного опроса 2004 г. (табл. 4). В начале 2000-х гг. интеллигенция 
Тувы считала наиболее острыми проблемами бедность и нищету, рост 
преступности, коррупцию государственных чиновников, развал народ-
ного хозяйства. 

Падение жизненного уровня народа, широкое распространение 
бедности были общероссийскими проблемами, но в Туве они были бо-
лее выражены. На это указывали и местные исследователи. Так, в 
2005 г. Г. В. Колмаков писал: «Хотя указанные негативные явления ха-
рактерны для большинства территорий России, Республика Тува – ре-
гион с наиболее низкими доходами народа. В 1998‒1999 гг. его душе-
вые доходы оказались на 55–58 % ниже среднероссийских» [7, с. 24]. 
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Таблица 4 
Результаты ответов на вопрос  

«Что больше всего вас тревожит в современном обществе?», в % 

№ Содержание ответа Тувинцы Русские 
Другие 

нац. 
Всего 

1 Неуважение к истории страны  31,2 52,0 36,5 43,9 
2 Коррупция государственных 

чиновников 
48,0 60,5 54,5 55,7 

3 Бедность и нищета 57,6 67,5 68,2 64,0 
4 Рост преступности  63,2 45,6 59,0 52,5 
5 Ослабление  

обороноспособности страны 
12,8 45,1 27,3 32,8 

6 Развал народного хозяйства 41,6 49,7 54,5 47,2 
7 Угроза утраты собственности 

национальной культуры 
17,6 24,6 9,1 21,3 

8 Потеря нравственных  
ориентиров в обществе 

30,4 31,2 45,5 31,7 

9 Утрата статуса великой  
могучей державы 

12,0 28,4 36,5 23,2 

10 Перспектива стать сырьевым 
придатком ведущих держав 
мира 

13,6 29,3 22,7 23,4 

11 Стремление государства отнять 
у народа льготы 

20,0 11,6 31,8 15,7 

12 Что еще, напишите… 2,4 1,8 4,5 2,2 

 
По данным Госкомстата РТ, более 2/3 (на самом деле ¾. – И. О.) 

населения республики – 74,4 %, или 231,3 тыс. чел., – в 1999 г. имели 
денежные доходы, которые не позволяли удовлетворять основные по-
требности человека в приобретении продуктов питания, промышлен-
ных товаров и оплате услуг, т. е. ниже бюджета прожиточного мини-
мума, который составил по республике в том году в среднем за месяц 
на душу 1010,0 рублей. Более трети жителей республики в течение 
1999 г. находились в состоянии глубокой бедности, их среднедушевой 
доход не превышал половины прожиточного минимума [7, с. 24]. 

Не случайно Тува по индексу развития человеческого капитала в 
2000 г. оказалась на 79, т. е. последнем, месте среди 79 субъектов Рос-
сийской Федерации, а по индексу качества жизни – на 78 [5, с. 253]. 

Проблему бедности ощутила на себе и сама интеллигенция, у мно-
гих представителей, по их признанию (2004), денег до зарплаты не хва-
тало. Такой ответ дали 50,4 % респондентов тувинской и 43,3 % рус-
ской интеллигенции. 
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В последующие годы в связи с наметившимися предпосылками 
улучшения экономики и финансов, ростом дотационных поступлений 
произошло некоторое уменьшение численности бедного населения. В 
2009 г., по данным Тувстата, его доля составила 28,0 % [15, с. 3]. 

Тем не менее проблема бедности в Туве по-прежнему остается 
острой. Бедными преимущественно являются семьи, имеющие детей, 
включая семьи с одним родителем, малообеспеченные работающие, 
безработные, семьи, один из членов которой является инвалидом, пре-
старелым, зависящие от единственного источника доходов. Проведен-
ные исследования в 2011 и 2016 гг. показали, что бедность и нищета в 
наибольшей степени тревожат интеллигенцию. По количеству их оце-
нок бедность и нищета занимают 2-е место (после коррупции). Особую 
тревогу по поводу бедности и нищеты выразили работники интеллек-
туального труда торговли и общепита (30 %), специалисты сельского 
хозяйства (25 %), медицинские работники (21,4 %), научные работники 
(18,2 %). 

Значимой проблемой в жизнедеятельности тувинского общества 
является коррупция государственных чиновников. По данным исследо-
ваний, беспокойство интеллигенции по поводу данного явления не со-
кращается, а, наоборот, увеличивается. Так, если в 2004 г. по доле ука-
завших на коррупцию как явление, больше всего тревожащее опраши-
ваемых, она находилась на втором месте, то в 2011 г. вышла на первое 
место. На этом месте она находилась и в 2016 г.: ее указали 61,7 % ту-
винцев и 52,2 % русских. Коррупция – деятельность в сфере политики 
или государственного управления, заключающаяся в использовании 
должностными лицами доверенных им прав и властных возможностей 
в целях личного обогащения [16]. Коррупция появляется преимуще-
ственно в результате социально-экономического кризиса и экспансии 
определенных секторов экономики. 

В чем заключается опасность коррупции? Прежде всего широкое 
распространение коррупции разрушает государство, подрывает инсти-
туты демократии. Известное высказывание ирландского государствен-
ного деятеля XVIII в. Эдмунда Берка о том, что «для народа преимуще-
ственно коррумпированного свобода уже не может существовать», ока-
залось пророческим, и его справедливость была доказана двести лет 
спустя во многих африканских и латиноамериканских странах. Если 
коррупция и не приводила в этих государствах к полному коллапсу де-
мократии, то по крайней мере существенно ухудшала «качество». 

«Опасность представляют собой высокие издержки неиспользо-
ванных возможностей, обусловленных коррупцией, что наносит ущерб 
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интересам потребителей; нравственные издержки имеют катастрофи-
ческие последствия для общественного мнения, что грозит подрывом 
авторитета и ценностей государственности, стабильности общества, де-
мократических стратегий. Коррупция подрывает моральный уровень 
общества, народа, деформирует понимание правопорядка и в конечном 
счете выполняет деструктивную, разрушительную роль в обществе» 
[16, с. 501]. 

Не случайно коррупцию считают самым тревожным явлением в 
современном тувинском обществе 28,4 % специалистов сельского хо-
зяйства, 23,3 % педагогов, 23,8 % врачей и других медицинских работ-
ников. На наличие коррупции в тувинском госаппарате во времена пре-
зидентства Ш. Д. Ооржака указывают эксперты (2007‒2008), интервью 
с которыми приводит в монографии «Клановость в политике регионов 
России: тувинские правители» Ч. К. Ламажаа. 

Так, эксперт (в интервью № 1), как отмечает Ч. К. Ламажаа, гово-
рит, что «госаппарат был полностью коррумпированным и имел тесные 
связи с криминальными структурами. Все это привело к кризису» [9, 
с. 172]. И это, кстати, не единственное признание. В России коррупция 
в постсоветский период повсеместно получила широкое распростране-
ние. Ею поражены не только вертикали государственной власти, но и 
все социальные группы общества. К сожалению, как отмечалось иссле-
дователями, реальных мер по преодолению этого опасного явления ор-
ганами государственной власти не предпринимается. 

Пагубное влияние на самочувствие оказывает преступность. Ко-
нечно, и в советское время общество не было свободно от правонару-
шений. Но они не носили столь массового, угрожающего характера, как 
в годы перехода к рыночным отношениям. В эти годы произошли кар-
динальные изменения во всех сферах жизни общества – резкое рассло-
ение населения страны по доходам, невиданный прежде рост безрабо-
тицы, массированное вытеснение утвердившихся в обществе ценно-
стей новыми установками, в числе которых корыстолюбие, индивиду-
ализм, циничный информатизм. 

Российский социум все больше терял черты целостности и стано-
вился неким фрагментарным, атомизированным образованием. 

Распространение бездуховности, развитие маргинальных субкуль-
тур обусловили скачок преступности, в том числе социально опасных 
ее форм: терроризма, организованной преступности, а также экономи-
ческой и подростковой, преступности, связанной с оборотом наркоти-
ков и оружия. Преступный социальный мир, находившийся прежде на 
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социальной обочине, в новых условиях выдвинулся на авансцену обще-
ственной жизни, оказывая существенное воздействие на все. Кримина-
лизация на поведенческом уровне, как отмечает В. В. Кривошеев, вы-
ражается и в ускоренной подготовке резерва преступного мира, что свя-
зывается автором со все большим вовлечением в антисоциальные дей-
ствия молодежи, подростков, разрушением позитивных социализирую-
щих возможностей общества» [8, с. 95–96]. Нередко интеллигенция, за-
нятая в центральных средствах массовой информации, не в меру много 
внимания уделяла криминальной проблематике, подчас откровенно де-
монстрировала свои симпатии лицам, допускавшим правонарушения. 
А некоторых главарей банд, воров в законе знала вся страна, причем не 
с худшей стороны. С некоторыми из них были связаны мэры городов, 
губернаторы, другие чиновники, звезды эстрады. В Туве наряду с об-
щероссийскими причинами и формами проявления преступности были 
и свои особые, специфические, связанные в той или иной мере с этни-
ческой, социальной структурой общества, историческими географиче-
скими особенностями, национальными обычаями, традициями мест-
ного населения. Очевидно, и некоторые политические решения не все-
гда однозначно воспринимались в среде различных социальных групп 
республики. 

Одной из значимых особенностей Тувы является полиэтнический 
состав ее населения. В 1989 г. в республике проживало тувинцев – 
198 тыс., русских – 98,8 тыс., хакасов – 2,2 тыс., украинцев – 2,2 тыс., 
представителей других народов – 6,8 тыс. [14, с. 31‒32]. 

Начиная с конца 80-х гг. в республике резко обострились межна-
циональные отношения, достигшие пика в 1990 г. Кульминационным 
моментом явилось убийство в июле 1990 г. русских рыбаков на озере 
Суть-Холь. Одним из убитых был 14-летний подросток. По мнению 
русских, это убийство было напрямую связано с неприязнью на почве 
межнациональных отношений. Похороны убитых вызвали массовый 
митинг в центре Кызыла, в котором участвовало 1,5‒2 тыс. человек, в 
основном русскоязычного населения. В начале 90-х гг. в Туве были 
весьма напряженными межэтнические отношения. Появились лозунги, 
листовки, выступления антирусского содержания: «Русские – наши 
враги», «Русские, убирайтесь вон!» и др. Резко возросла криминализа-
ция в обществе, преступность. 

Столь сложная межнациональная ситуация в республике не могла 
не беспокоить представителей интеллигенции независимо от нацио-
нальности. Согласно опросам 2004 г., более половины респондентов 
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считает рост преступности наиболее тревожным явлением в современ-
ной Туве. Врач республиканской больницы А. Канунников в письме в 
редакцию «Тувинская правда» писал: «В последнее время в республи-
канскую больницу все чаще поступают пострадавшие от рук экстре-
мистски настроенной молодежи. Я прожил в Туве 33 года и не заметил, 
когда впервые появились ростки проявлений национализма... Участив-
шиеся зверские избиения в неспровоцированных драках, ножевые ра-
нения, с которыми поступают в больницу молодые люди... от всего 
этого становится не по себе» (2‒3 сентября, 1989 г.) Не менее тревож-
ным является письмо в Кызылскую газету «Риск» (2004) Н. А. Ильина: 
«Пишет вам из поселка Сайлыг Ильин Николай Александрович. Я про-
живаю в Туве с 1950 г., работал шофером на комбинате «Тувакобальт», 
поднимал экономику Тувы. Сейчас на пенсии, проживаю один. Мне 
уже 79 лет. Пенсии не хватает, держу подсобное хозяйство. Вынужден 
вам написать письмо, так как не к кому больше обратиться: никто нас, 
русских, не хочет здесь защищать. Так, 15 ноября 2004 г. на мой дом 
было совершено разбойное нападение группой подростков тувинской 
национальности. Хорошо, что мне помогли соседи, а то бы меня убили, 
как убили по улице Горной мать с сыном. Когда вызвали милицию, то 
участковый мне предложил продать все, что у меня есть, и уехать из Тувы. 

Мне страшно смотреть, что творится в нашем поселке: милиция 
бездействует, прокуратуре тоже на нас наплевать, вечером выйти на 
улицу невозможно, везде ходят пьяные компании, обкуренные гаши-
шем, начинают требовать сначала закурить, потом деньги, если не 
дашь, могут изувечить. Наши дети ходят в школу в городок 3 км через 
гору. На этой горе их встречают толпы, избивают и отбирают все, что 
можно» [3]. 

В специфических условиях Тувы национальные взаимоотношения 
явились дестабилизирующим фактором общественных отношений, они 
оказали заметное воздействие на рост преступности, на ощущение неза-
щищенности у интеллигенции и других социальных групп общества. 

Не способствовали улучшению социального самочувствия людей 
в области общественной безопасности и последующие годы. По дан-
ным Тувстата, в 2010 г. в этом регионе было зарегистрировано 
5 993 преступления. Если в республике за последние 4 года уменьши-
лось число убийств и покушений на убийство, умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, изнасилований, проявлений хулиганства, 
разбойных нападений, грабежей, преступлений экономической направ-
ленности, то число краж за этот период в расчете на 100 тыс. населения 
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увеличилось почти в полтора раза (521,9 и 776,3), также как преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом оружия, – 1,5 раза (39,6 и 45,7), 
преступлений, в общественных местах – 1,5 раза (539,7 и 369,2). По-
прежнему много совершается преступлений, связанных с наркотиками 
и психотропными веществами, кражами скота (их число увеличилось 
почти в 2 раза), автотранспорта (более чем в 3 раза) и т. д. Но даже тех 
преступлений, количество которых уменьшилось за последнее время, 
совершается много, особенно в сравнении с показателями в целом по 
России и другим странам. 

Число зарегистрированных убийств и покушений на убийство на 
100 тыс. населения в Туве в 1990 г. было 50,3, в 2000 г. – 82,4, 2005 г. – 
90,3, 2009 г. – 59,0 %. Так, число убийств и покушений на убийство в 
2012 г. в среднем по России на 100 тыс. человек составляло 9,3 чел., в 
Москве – 3,8, Республике Тува – 48,7 (самый высокий показатель по ре-
гионам РФ). Или возьмем такой тяжелый вид преступления, как умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью. В среднем по России в 
2012 г. было зарегистрировано 26 преступлений такого рода в расчете 
на 100 тыс. человек постоянного населения, а среди регионов – субъек-
тов Федерации – значение показателя варьировалось от 2 в Чеченской 
Республике до 179 в Республике Тува. Что касается стран европейского 
союза, то в 2008‒2010 гг. среднегодовое число погибших в результате 
убийств в расчете на 100 тыс. человек постоянного населения соста-
вило 0,6 в Австрии и Словении, 0,9 – Германии, Испании, Нидерландах 
и Швеции, до 7,8 – в Литве и 5,6 – Эстонии [18]. 

Как видим, Тува является одним из самых не защищенных от со-
циальных опасностей регионов, что вынуждает людей искать более 
приемлемое место для жизни и трудовой деятельности. В целом за 
1990 г. выехали за пределы Республики Тува более 11 тыс. человек, т. е. 
до 10 % русских жителей. По другим данным, число мигрантов соста-
вило от 27 811 до 15 420 человек, а 11 153 человека – это только раз-
ница между количеством выехавших и въехавших [17, с. 10‒26]. В 
1990-е годы произошло резкое уменьшение числа русских в Туве. С 
1989 г. их было 98,8 тыс., в 2002 г. стало 61,4 тыс., т. е. сократилось на 
37,4 тыс. [14, с. 31]. 

Тува оказалась единственным регионом в Сибири, откуда после 
распада СССР произошел массовый отток русского населения – высо-
коквалифицированных специалистов. Именно здесь население почув-
ствовало себя наименее защищенным. Причинами возникшей социаль-
ной незащищенности, появления межнациональной напряженности и 
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конфликта явился ряд взаимосвязанных факторов. Они нашли свое от-
ражение в исследованиях З. В. Анайбан, Г. Ф. Балакиной, В. Дацы-
шена, М. И. Добрыниной, Ч. К. Ламажаа, Н. П. Москаленко. С ними 
нельзя не согласиться. Одними из наиболее значимых причин возник-
новения межнациональной напряженности, всплеска преступности яв-
ляются неудовлетворенность социально-экономическим положением 
людей, рост бедности, нищеты. Как показывают исследования, там, где 
доминирует бедность, там чаще наблюдается более высокая преступ-
ность (особенно кражи). 

Исследование «Регионы в России: социокультурные портреты ре-
гионов в общероссийском контексте», проведенное Центром изучения 
социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН в 
2005 г. (науч. руководитель Н. И. Лапин), показало, что во всех 8 реги-
онах величины незащищенности от бедности и преступности занимают 
самые значимые показатели среди других видов опасностей. 

Указывая на причины межнациональной напряженности, Ч. К. Ла-
мажаа пишет: «Существовало деление между квалифицированными 
кадрами и национальным составом руководителей крупных промыш-
ленных предприятий Тувы («Туваасбест», «Тувакобальт»): приезжие 
русскоязычные и местное коренное население. Недостаточное техниче-
ское образование основной массы тувинцев поставило их ниже на со-
циальную позицию по сравнению с русскими. Когда производство по 
всей стране, в том числе в Туве, пошло на спад вплоть до остановки и 
закрытия предприятий, такое положение способствовало возникнове-
нию очагов социальных конфликтов, сразу приобретших черты межэт-
нических столкновений. Следствием большого оттока русских специа-
листов стала острая нехватка квалифицированных кадров на производ-
ственных предприятиях Тувы, их остановка вкупе с прекращением 
бюджетного финансирования из «центра». Свою лепту в социальную 
напряженность начала 1990-х гг. внесли и национально-радикальные 
группы, взывавшие к ущемленным в советское время, по их мнению, 
национальным чувствам тувинцев. Среди них наибольшую известность 
приобрел «Народный фронт Тувы» (НФТ), возникший в 1989 г. и стре-
мившийся привлечь на свою сторону национальную интеллигенцию, 
молодежь. Критика советской власти, русификации местного населе-
ния, кадровой политики с привилегиями русским специалистам была 
воспринята тувинцами в своей массе положительно. 

Деятельность новых радикальных политиков, по сути, была 
всплеском недовольства интеллигенции на волне свободолишения. Од-
нако для полноценной политической деятельности у них не было опыта 
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и альтернативной программы действий. Как и НТФ, они были довольно 
быстро упразднены. Часть их лидеров, став популярными людьми, в 
частности К. А. Бичелдей, влилась в большую политику» [10, с. 96, 97]. 

Говоря о причинах межэтнической напряженности, нельзя сбрасы-
вать со счетов обострившиеся противоречия между поколениями, 
между городом и деревней, местной элитой и центром (В. Дацышен). 
Конечно, противоречия между поколениями (проблема отцов и детей) 
существовали всегда, в том числе в однонациональном обществе, в 
Туве же эти противоречия осложнились наложением на них националь-
ных противоречий. То же самое произошло в отношении между городом 
и деревней, которая по уровню развития производительных сил, культуре, 
образу жизни в классовом обществе всегда отставала от города. В Туве же 
это отставание пытаются трактовать с этнических позиций. 

Некоторые исследователи высокий уровень преступности в рес-
публике связывали с природной агрессивностью, вспыльчивостью ту-
винцев, приверженностью части мужского населения, особенно моло-
дежи, к алкоголизму, употреблению наркотиков. 

В 1991 г. произошел распад СССР, сменилась советская власть на 
демократическую, был провозглашен курс на рыночную экономику, де-
мократизацию, либерализацию. В соответствии со сложившейся в Рос-
сии и Туве политической ситуацией в республике были разработаны и 
начали реализовываться стратегические и тактические направления в 
развитии региона. Тува была объявлена суверенной республикой, был 
восстановлен Великий Хурал (съезд) народа РТ, принята Конституция 
РТ, введен институт президентства и др. 

Интеллигенция Тувы неоднозначно отнеслась к политическим 
новшествам. Она явно не одобряла приватизацию государственной соб-
ственности, перестройку, переход власти к демократии. В то же время 
многим из них импонировали ценности постсоветского периода. Об 
этом свидетельствуют исследования 2004, 2016 гг. 

Особенно ценились интеллигенцией новые возможности быть хо-
зяином своей судьбы, свободно высказывать свои мысли, свобода твор-
чества. Эти же варианты ответов подчеркивались представителями 
всех национальностей. Они выступали факторами стабилизации в 
сфере межэтнических отношений. Они же и позитивно сказывались на 
самочувствии интеллигенции и населения Тувы в целом. 

В то же время многие процессы, происходившие в стране, в реги-
оне, тувинская интеллигенция оценивала отрицательно. Произошло 
возрождение традиционных институтов, в первую очередь родственно-
земляческих структур. Все заметнее стало противостояние кланово-
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территориальных группировок. Основу клана составляют близкие род-
ственники, а также земляки и преданные главе республики люди. К кла-
новой корпорации в разные годы принадлежали специалисты различ-
ных отраслей знаний. Представители клана не только занимали высо-
кие, престижные посты, но и получали награды, льготы, звания, квар-
тиры и др. 

Таблица 4 
Результаты ответов на вопрос  

«Что вам нравится в современном постсоветском обществе?», % 

Содержание ответов 
Тувинцы Русские 

2004 2016 2004 2016 

Свободно высказывать свое мнение 31,2 38,0 27,9 31,5 
Отсутствие идеологического, политического 
прессинга 

18,4 12,2 16,7 10,9 

Возможность быть хозяином своей судьбы 40,8 30,5 33,9 35,9 
Свобода творчества 30,4 19,0 10,7 16,3 
Возможность стать состоятельным, богатым 17,6 14,6 9,7 12,0 
Возможность сделать политическую карьеру 3,2 4,1 0 7,6 
Возможность бывать за границей 16,8 21,0 6,5 22,8 
Другое 0 2,4 6,9 0 

Интеллигенция, население Тувы не могли не ощущать несправед-
ливости, лицемерия представителей клана. «Вседозволенность, – пи-
шет Ч. К. Ламажаа, – которую демонстрировало окружение Ооржака в 
обществе, разумеется, воспринималась остро. Депутат Законодатель-
ной палаты Великого Хурала РТ А. П. Дамба-Хуурак высказался в 
2006 г. в печати так: «Мне как гражданину непонятна позиция, когда 
высшее должностное лицо, видя всю сложность ситуации в республике, 
тем не менее назначает на ключевые должности своих близких людей, 
родственников, детей. Естественно, народ все это видит. На такие от-
ветственные должности... Национальный проект «Здоровье», который 
Президент России назвал в числе приоритетных, курировать по Туве 
будет дочь самого председателя, без опыта руководящей работы, без 
соответствующего авторитета, человек, которому еще расти и расти, 
вдруг становится во главе национального проекта» [9, с. 150]. 

Кроме клана, находившегося у власти, в Туве были и другие 
кланы, соперничавшие между собой. Получали различные преферен-
ции те, которые примыкали к правящему. Как отмечают специалисты, 
в условиях господства кланов лично-семейные интересы становятся 
главенствующими в политической деятельности, воровство приобретает 
тотальный характер, широко используются криминальные структуры. 
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Кланово-корпоративная система организации власти разрушает 
экономическую структуру общества, разъедает его нравственные 
устои, тормозит процесс демократизации. 

Приход в Туве к власти новых людей, изменение обстановки в 
стране в целом вселяют надежду на постепенное избавление тувин-
ского общества от доминирования в его властных структурах кланово-
территориальных группировок. Также разделяем мнение Ч. К. Ламажаа 
о том, что «клановость во власти Тувы периода Ш. Д. Ооржака оста-
нется исключительным явлением и впоследствии не будет иметь в по-
литической жизни республики столь больших масштабов» [9, с. 161], 
тувинское общество избавится еще от одного фактора, осложняющего 
его жизнь, сделает его более защищенным от произвола чиновников, 
правоохранительных органов, т. е. от всего, чем располагал клан. 
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SOCIAL WELL-BEING OF THE INTELLIGENTSIA 
HOW TO FEEL ABOUT YOUR PAST AND THE PRESENT 

(ON TUVA MATERIALS) 

Abstract. The article considers the social well-being of the intelligentsia of Tuva as a 
feeling of their past and present. It has been established that the Tuvan intelligentsia considers 
the accession of Tuva to Russia, joining the USSR, the formation of the Tuva People's Re-
public, and victory in the Great Patriotic War to be the most significant historical events. The 
assessment of the historical events of the Tuvan intelligentsia is largely identical or close to 
the Russian intelligentsia. The Soviet period is seen as an important and progressive stage in 
the development of Tuvan society. The intelligentsia feels a sense of pride in the contribution 
of their people to various forms of the creative process. It was revealed that in modern society 
the intelligentsia is worried about a decrease in the living standards of the population, an in-
crease in crime, corruption of state officials, the loss of moral guidelines in society. The intel-
ligentsia positively assesses the state of interethnic relations in the republic. 
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АДДИКЦИЯ КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ  
НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

Аннотация. Анализируются социокультурные и социально-психологические ре-
акции на позиции вызовов конструируемой социальной реальности. Выделяются такие 
распространенные социальные ответы на информационный террор, как думскроллинг, 
манифестация неврозов, хаотичное напряжение, гиперфиксация на тревожных и трав-
мирующих событиях. Определяется связь думскроллинга с гиперреальностью симуля-
кров и симуляциями социально значимого. На результатах анализа базируется идея о 
каузальной природе постмодернистской иррациональной рациональности в реакциях 
напряженного сознания и фрустрации сознания, в умножении вирулентности инфор-
мационного контента и аддиктивных реакций на него. Терапевтический эффект корре-
гирования хаотичного напряжения в информационном пространстве видится в актуа-
лизации реальных социальных контактов и трансляции через активные для индивида 
социальные институты реально социально значимых сообщений в сопряжении с вита-
лизирующим целеполаганием.  

Ключевые слова: вызов, аддикция, новая социальная реальность, квазисоциаль-
ное, думскроллинг, думсёрфинг, бинджвотчинг, хаотичное напряжение, манифестация 
неврозов, гиперреальность, иррациональная рациональность постмодерна. 

Введение. Транслируемые социальные процессы современности 
оказывают значительное воздействие не только на экономические и по-
литические условия в государстве, но бо´льшим образом трансформи-
руют индивидуальное пространство личности, определяют изменения 
в социальном поведении и психоэмоциональном состоянии населения. 
Важно отметить, что новая социальная реальность продуцирует новые 
модели социального поведения населения, причем не только на терри-
тории стран-участниц военного конфликта, но и, в силу распростране-
ния глобализационных принципов, на условно нейтральном поле.  

Происходит прямая и косвенная трансформации всей системы со-
циальных отношений. Привычное для миропонимания «социальное» с 
его ценностным нарративом, пониманием интересов общества, сохран-
ностью традиций, моральных установок и всего необходимого в ви-
тальном смысле для человека в настоящее время трансформируется в 
новое образование с измененными семантическими полями, иными 
конструктами этоса и императивами, что делает это «новое социаль-
ное», по сути, антисоциальным или по меньшей мере квазисоциаль-
ным. Ложность общественного характера данного конструкта подтвер-
ждается разрастанием деструкций в общественном и индивидуально-
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личностном взаимодействии граждан. Активно трансформирующийся 
социальный контекст естественным образом отражается на социальном 
и, прежде всего, психоэмоциональном состоянии человека, которое в 
свою очередь усиленным, умноженным рефреном продуцирует изме-
нения сознания и отклонения от привычных императивов. Ответом на 
данные социальные процессы становятся новые психомоторные реак-
ции, не характерные для прошлого фобии и социальные привычки, име-
ющие тенденции перехода в деструктивные формы поведения, зависи-
мости, аддиктивного поведения [см. 1].  

Тревожные, напряженные периоды в истории многочисленны и 
всегда повышают эмоциональный градус, меняют социальные ощуще-
ния и характер взаимодействий. Общество реагирует на вызовы и по-
трясения изменениями не только в поведении, но и в сознании населе-
ния, в позициях мировосприятия, миропонимания и, конечно, мироот-
ношения. Так, к примеру, из опыта прошлого столетия в текущие реа-
лии привнесен термин «синдром злого мира». Гиперфиксация на тре-
вожных и травмирующих событиях всегда оставляет повышенную эмо-
циональную утомляемость и опасна своими посттравматическими 
стрессовыми расстройствами. Масштабы распространения данного фе-
номена определяют необходимость его всесторонних исследований: 
психологических [9], социально-педагогических [10] и, конечно, соци-
ально-философских [4; 8; 10]. 

Сегодня во всех социальных группах, независимо от образователь-
ного, профессионального, личного или социального статусов их чле-
нов, наблюдаются такие реакции, как думскроллинг, думсёрфинг, 
бинджвотчинг или «запойный просмотр» информационно-политиче-
ского контента [7]. Важность поиска форм и методов предупреждения 
и противостояния данным социальным явлениям для сохранности мен-
тального здоровья, сохранения этоса коммуникативного и социального 
взаимодействия и обеспечения объективности оценок и прогнозов по-
литического, экономического, а самое главное – социального развития, 
требует глубокого социально-философского осмысления. На основе 
сложившихся исследований автора [подробнее: 1–6; 13] такая попытка 
вступительного слова в дискуссии предпринята в данной публикации. 

Думскроллинг как реакция на современные социальные вызовы. Не-
определенность как типовая черта текущей социальной реальности яв-
ляется доминантным фактором изменений социального самочувствия и 
деструкций в социальном взаимодействии. Вместе с градусом неопре-
деленности возрастает уровень тревожности. Социальные страхи ха-
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рактерны для всей постсоветсткой истории России: экономические пе-
реживания, опасения материальной несостоятельности в большей ча-
сти страт социальной системы, переживания о социальной незащищен-
ности детей и старшего поколения, страхи потери работы и утраты здо-
ровья в период локдауна. Постпандемийный синдром спровоцировал 
массовость медико-социального феномена, получившего название 
«зонтичные диагнозы» на основе повышенной тревожности, дезадапта-
ции, роста агрессии, нарушения позитивных установок и ожиданий со-
циальных перспектив. В условиях лонгитюдного конфликта с постсо-
ветскими государствами, вышедшего в фазу открытого военного состо-
яния, разрывов семейных связей, профессиональных контактов, ча-
стичной мобилизации, сообщений о жертвах, потерях, масштабы и 
число форм аддикций увеличилось. Одной из наиболее распространен-
ных форм аддикции в условиях неопределенности является думскрол-
линг (от англ. doom – «рок, трагедия, обреченность»; scrolling – «про-
кручивание ленты в соцсетях и на других онлайн-платформах») – зави-
симость от информационного контента, как правило, о злободневных 
событиях, имеющих риски для общества и индивидуальной жизнедея-
тельности [12]. Привязанность и (или) зависимость формируется от 
страхов упустить важное событие, упустить возможности обезопасить 
себя, своих близких, несвоевременно отреагировать на информацион-
ную повестку. В активную фазу думскроллинг вошел в период локда-
уна и имел объективные причины фобий летального исхода и виталь-
ной сохранности. Военный конфликт обострил экзистенциальные 
страхи и укрепился в ряде деструкций, выполняющих роль психологи-
ческих «щитов».  

Тревожные новостные ленты продуцируют депрессивные состоя-
ния, девиации, ощущения изоляции, усугубляющейся распространяю-
щейся «культурой отмены», снижение концентрации внимания, по-
терю социальной чувствительности, головные боли и в целом ухудше-
ние самочувствия как физического, метального, так и социального, па-
раноидальное отношение к миру.  

Содержание и характер данного социального феномена, на наш 
взгляд, раскрывается через синонимичную терминологию, из которой 
получили большее распространение понятия «думсёрфинг» и 
«бинджвотчинг». Данные зависимости, по сути, ничем не отличаются 
от любой другой деструктивной привычки (алко-, нарко-, игромании), 
в связи с этим в профессиональном сообществе клинических психоло-
гов транслируется как «запойные просмотры». Данные состояния ха-
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рактерны для групп с различными социально-демографическими ха-
рактеристиками. Очевидно, что отличия только в выборе источника ин-
формационной повестки: в старшей возрастной группе – радийные и 
телевизионные каналы, в молодежной – социальные сети и мессен-
джеры, для профессиональных сообществ – конкретные группы и Те-
леграмм-каналы. Деструкции «запойных» просмотров распространя-
ются и за счет перепостов информации, желания поделиться, обозна-
чить свою активную гражданскую позицию, разделить свои пережива-
ния с группой и т. п. Опасность информационного сёрфинга объясня-
ется расширением тревожности, чередующейся с приступами агрессии, 
паническими атаками, апатиями, потерей социальной чуткости, что 
негативно сказывается на индивидуальной линии, профессиональных 
контактах, на всем социальном поведении человека.  

Отсутствие возможности влияния на ситуацию у подавляющего 
большинства инфозависимых лишает запойные просмотры даже малей-
шей надежды на общественную значимость и пользу, поскольку не может 
обеспечить резонанс. Возникает только лишь иллюзия социальной вклю-
ченности, погружения и реактивности, столь характерная для постмодер-
нистских типов рациональности и симулякров постмодернити.  

Симуляции социально значимого в формах аддикции. Симуляции 
постмодернисткой иррациональной рациональности транслируются во 
всех социальных институтах. Кажимость современных процессов акту-
ализирует символические свойства и характеристики самого института 
и его структурных компонентов. Имитация действий, решений проис-
ходит за счет трансляции дискурса, визуальных и лексических иллю-
страций о процессах при отсутствии реальных действий и процессов. 
Реальность создает свои новые образы, получает иные очертания, зна-
чительно отличающиеся даже от стартовых характеристик постмодер-
нити и ее классических типов рациональности. Это иное порождение 
квазисоциального, сконструированного без действительного социаль-
ного начала есть «гиперреальность» симулякров и симуляций. Отличи-
тельной чертой этой гиперрреальности является диффузность социаль-
ного взаимодействия, аморфность политических решений, обществен-
ных действий. Реальной в этих условиях остается только меркантиль-
ность и безоговорочная любовь к деньгам, которые допускают, разре-
шают, а во многом и пропагандируют амбивалентную мораль.  

Думскроллинг и манифестация неврозов «гиперреальности» под-
держиваются ситуацией на мировой арене, сопрягаются с краткосроч-
ными планами и ориентированием населения только на текущий день, 
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принцип «здесь-и-сейчас», избавляют от ответственности перед буду-
щими поколениями, разрешают индивиду быть «аморфным, апатич-
ным, отстраненным от социальной активности и пассивно переживать 
деструктивные изменения» [2, с. 5]. Имитированная социальная актив-
ность через «запойные» просмотры только лишь характеризует «ощу-
щение социального времени ..., одновременно становятся и причиной, 
и следствием фрагментации всех сфер человеческой жизни, ее социаль-
ного и индивидуально-бытового содержания» [2, с. 5]. 

Ресурсное основание думскроллинга. Укоренение информацион-
ного сёрфинга в повседневных практиках всех поколений объясняется 
доступностью ресурсов трансляции. Очевидно, что в каждом возраст-
ном контингенте свои ретрансляторы, объединяемые в массовом созна-
нии обобщенным понятием СМИ. Палитра средств трансляции и ре-
трансляции информационных сообщений расширяется тиражирова-
нием каналов в социальных сетях. Не вызывает сомнения, что в усло-
виях чрезмерной «шаговой» доступности информации ее руморологи-
ческие функции актуализируются. Происходит подмена контента, сме-
щение акцентов, искажение семантики, а в сочетании с броским иллю-
стрированием это способствует «стремительной вовлекаемости, … мани-
пулированию сознанием, яркой эмоциональной оценочности» [2, с. 154].  

Аффирмации и негации современного политического дискурса, 
транслируемого через СМИ, создают качественно измененные кон-
структы псевдореальности. Ее симулякры настолько ярки, манипуля-
тивно убедительны, что создается параллельная социальная среда с ее 
растиражированными процессами, интересами, потребностями, целями 
и способами их достижения. Вместе с тем определенно происходит не 
только замена социального на квазисоциальное, «создаются новые 
направления политической практики, оказывается воздействие на ми-
ровоззрение всех агентов социализации» [4, с. 155]. По сути, современ-
ные формы думскроллинга – это социальные и в то же время физиоло-
гические следы информационного террора современности.  

Запойные просмотры, однако, не дают чувства насыщения и остав-
ляют ощущения неполноты освещения картины событий. Желая ее вос-
полнить, обыватель старается избавиться от нарастающего недоверия, 
но в условиях открытой конфронтации полярность оценок и мнений 
слишком разняться, что в большей степени синергийно увеличивает не-
доверие ко всем социальным институтам. Свою причастность к соци-
ально значимым событиям потребитель реализует через тиражирова-
ние негативных, злободневных новостей другим (группам, подписчи-
кам, социальному окружению). Таким образом манифестация неврозов 
расширяется на весь круг коммуникативного взаимодействия. 
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Политизирование видео-, радиоконтента, печатных изданий, кана-
лов в социальных сетях при отсутствии возможности участвовать в ре-
шении актуальных проблем становится фактором негативации оценок 
текущей реальности, своего участия в ней и в целом оказывает деструк-
тивное воздействие на сознание обывателей, деморализует, доводит до 
отчаяния и аддиктивных реакций.  

Аффективная направленность информационных сообщений ори-
ентирует на целенаправленные социальные действия. Информацион-
ные атаки активно выполняют роль конструктора социальной реально-
сти с помощью процедур мимикрии, замены / частичной замены, рету-
ширования информации, трансформации статусно-ролевых отноше-
ний, информационного террора и уничтожения репутации и социаль-
ного поля актора. 

Медиа, опираясь на тренды времени и необходимость «проникно-
вения в каждый дом, каждую семью, сознание каждого индивида», в 
своих образах и текстах максимально приближаются к интенции субъ-
ектов, переходят на профанный уровень доступности информации, ис-
пользуя доходчивую лексику и синтаксические конструкции. Главная 
задача – интерпретировать события (сегодня на масс-каналах домини-
рует уже отрефлексированная, оцененная информация, подаваемая че-
рез выгодные автору интерпретации. У реципиента нет шанса самому 
сделать выбор и дать оценки событиям. Манипулятивные схемы воз-
действия не допускают разночтений, транслируется предпочтительная 
на позициях материальной выгоды оценка). В поисках нейтрального 
контента, официального источника, максимально приближенного к ре-
альной ситуации потребитель вынужден заниматься думскроллингом и 
«сёрфить» по различным каналам. Это значит, что данное социальное 
явление не имеет социальных границ, проникает во все слои населения, 
независимо от демографических, профессиональных и личностных ха-
рактеристик.  

Заключение. По результатам дискуссии, можно заключить, что ин-
формационное поле социальной жизнедеятельности индивида, 
группы – маркер не только их социальной активности, но и социаль-
ного самочувствия и медико-рекреационного статуса. Манифестация 
неврозов новой социальной реальности выражается во множестве форм 
аддикций. Наиболее типичным их выражением являются думскроллинг 
или «запойные» просмотры негативных, тревожных сообщений в раз-
личных средствах массовой информации. Рискогенности добавляет 
культура тиражирования (репоста) в социальных сетях. Причиной дан-
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ных проявлений зачастую является желание оправдать свои социаль-
ную апатичность, депрессивность, бездеятельность симуляцией вовле-
чения в социальные круги. Иллюзии участия в социальных процессах 
реабилитируют потребителя в собственных глазах, но не умаляют нега-
тивных, деструктивных изменений в сознании и поведении индивида. 
Противостояние манипулятивному воздействию контента возможно 
только при реализации реальных («живых») форм социального взаимо-
действия, участия и помощи в реальных судьбах. Содействует оздоров-
лению инфозависимых работа над осознанием самости, рефлексия ре-
альных действий и продуктивных решений, и что наиболее значимо, 
воспитание желания быть полезным конкретным людям, реализация 
этого желания в повседневных практиках. Иллюзия контроля при дум-
скроллинге – очередная симуляция постмодернити, не дающая надежд, 
а откладывающая на неопределенный срок позитивные события, кото-
рые можно и нужно совершать по самостоятельному целеполаганию и 
волеизъявлению.  

Не вызывает сомнения, что каузальный характер аддикций связан 
с мировоззренческими позициями завершающейся постмодернистской 
эпохи. Терапевтический эффект видится в рационализации объема и 
глубины информационного погружения, в ревитализации реальных со-
циальных контактов. 
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О СООТНОШЕНИИ РЫНКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА  
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И Г. ЧИТЫ) 

Аннотация. Анализируются вопросы соотношения рынка педагогического труда 
и рынка педагогического образования на материалах Забайкальского края и г. Читы. 
Раскрываются вопросы нарушения процессов кадрового воспроизводства, сокращения 
социальной базы воспроизводства педагогических кадров. На развитие регионального 
рынка педагогического труда оказывают воздействие как демографические, экономи-
ческие, социальные, идеологические и правовые факторы, так и организационно-управ-
ленческие, психолого-педагогические факторы, а также менталитет населения региона. 
Особое внимание уделеляется показательным гендерному и возрастному дисбалансам, 
растущему спросу на педагогические кадры. Официальная статистика не позволяет ре-
ально оценить масштабы воспроизводства педагогов-профессионалов. Предлагается 
подход к оценке потребности в педагогических кадрах, основанный на статистических 
данных органов образования, и расчете «латентных» и потенциальных показателей по-
требности в учителях общеобразовательной школы. Отмечается важнейшая роль си-
стемы высшего и профессионального педагогического образования в кадровой поли-
тике в сфере образования.  

Ключевые слова: учительство, воспроизводство педагогических кадров, рынок 
труда, рынок педагогического труда, заработная плата педагогов, вакансии, скрытые 
вакансии, потенциальные вакансии.  

Объявление Президентом Российской Федерации Года педагога и 
наставника в 2023 г. в очередной раз актуализировало задачи повыше-
ния социального статуса и роли учительства, совершенствования кад-
ровой политики в сфере образования. 

В развитии учительства на его современном этапе сложились 
определенные проблемы. Процессы кадрового воспроизводства в си-
стеме образования нарушены. Сократилась социальная база воспроиз-
водства педагогических кадров. В советский период учительство в За-
байкальском крае, в основном, пополнялось выходцами (преимуще-
ственно, девушками) из семей рабочих, крестьян и служащих. Для них 
это был шанс к повышению своего социального статуса. Однако, вслед-
ствие социально-экономических реформ, деиндустриализации региона 
в 1990-е гг., удельный вес рабочих в структуре населения резко сокра-
тился, появились более привлекательные варианты жизненной и про-
фессиональной карьеры. Учителя редко «наследуют» профессию своим 
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детям, они предпочитают не рекомендовать её своим лучшим учени-
кам. В 2016 г. из 518 опрошенных учителей Забайкальского края 38,8 % 
респондентов указали, что они не стали бы рекомендовать профессию 
учителя своим любимым выпускникам [1, с. 52]. Исследования в сфере 
профориентации старшеклассников показывают, что только около 
13 % выпускников школ ориентированы на получение педагогического 
образования [2, с. 39].  

Одной из метафор, описывающих кадровую ситуацию в сфере об-
разования, является метафора «рынка педагогического труда». С со-
циологической точки зрения, рынок труда – это действующий в рамках 
определённого экономического пространства механизм взаимоотноше-
ний между работодателем, нуждающимся в рабочей силе и человеком 
труда, т. е. потенциальным работником, предлагающим свою рабочую 
силу в данный момент времени [4, с. 6] и сферой оплачиваемой занято-
сти. Рынок охватывает всех работающих и претендующих на оплачи-
ваемые рабочие места в рамках определенной территории, отрасли или 
группы профессий» [3, с. 300]. Региональный рынок педагогического 
труда (далее – РПТ) – один из сегментов общего рынка, который можно 
рассматривать одновременно в отраслевом и территориальном аспекте. 
«Чистый» рынок функционирует на основе сбалансированного равно-
весия между предложением и спросом; рынок в сфере труда характери-
зуется регулирующим влиянием государства и иных социальных ин-
ститутов (профсоюзы, объединения работодателей, СМИ) на отноше-
ния купли-продажи рабочей силы.  

РПТ сегментирован по подотраслям системы образования: до-
школьное, школьное, профессиональное, высшее, дополнительное об-
разование, по организационно-правовым формам – государственное, 
муниципальное, частное образование; по поселенческим признакам: 
РПТ в мегаполисах, в больших и средних городах, в моногородах, в 
сельской местности; по направленности и профилю: техническое, гума-
нитарное, естественно-научное, физико-математическое и др. На раз-
витие регионального РПТ оказывают воздействие как демографиче-
ские, экономические, социальные, идеологические и правовые фак-
торы, так и организационно-управленческие, психолого-педагогиче-
ские факторы, а также менталитет населения региона. В «чистом» виде 
РПТ существует в сфере репетиторства, так как чаще оно не регулиру-
ется государственными службами и функционирует по модели сетевого 
маркетинга.  
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Региональный РПТ дифференцирован по различным основаниям, 
разбалансирован; поэтому он сложно регулируется и управляется на ос-
нове универсальных схем и подходов. Значительное воздействие на 
функционирование регионального РПТ оказывает система профессио-
нального педагогического образования.  

Для регионального РПТ показательны гендерный и возрастной 
дисбаланс его структуры. Удельный вес учителей-женщин в Забайкаль-
ском крае составляет 89,2 % (в г. Чите – 91,52 %, в РФ – 88,5 %). Воз-
растная структура учительства характеризуется значительной долей 
учителей старшего возраста (от 55 до 65 лет и старше) – 27,6 % (в 
Чите – 28,25 %). Эту группу рабочих мест можно рассматривать как по-
тенциально вакантные в ближайшие 5–10 лет; которые подлежат заме-
щению со стороны младших поколений педагогов и выпускников педа-
гогических вузов и ссузов.  

Удельный вес педагогов в возрасте до 35 лет составляет – 21,8 % 
(2141 чел.), в РФ (23,3 %), в Чите – 23,4 %. Удельный вес педагогов в 
возрасте 35–44 лет – 32,5 % (2304 чел.), в Чите – 21,74 % (444 чел.), 45–
54 лет – 25,9 % (2549 чел.), в Чите – 25,12 (513 чел.).  

 
Рис. 1. Возрастная структура учительства г. Читы 

Важнейшей характеристикой регионального РПТ является ём-
кость рынка, его объём. Для учителей общеобразовательных школ она 
определяется, в том числе, динамикой контингента учащихся школ. В 
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ближайшее десятилетие следует ожидать повышения численности дет-
ского контингента, так как в школьный возраст вступает поколение де-
тей 2010-х гг., самое многочисленное поколение с 2000-х гг. Следова-
тельно, будет расти спрос и на педагогические кадры. В школах Забай-
кальского края на 1 учителя приходится 11 учащихся, из них в сельской 
местности – 7 учащихся, в городской – 14 учащихся (по РФ – 15,1; 10,8; 
17,1 соответственно), в г. Чите – 22,9 учащихся на 1 учителя. Спрос на 
педагогов превышает предложение. Вакансии учителей, по данным 
официальной статистики, для школ Забайкальского края составляют в 
2022/2023 г. 490 чел. (4,99 %), для школ г. Читы – 47 чел. (2,3 %), тогда 
как по РФ – 22 412 (2,07 %), по ДВФО – 2588 (3,72 %). Реальная ситуа-
ция – значительно сложнее.  

Форма ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
[5] даёт возможность также оценить (рассчитать) «скрытые вакансии». 
Расчёт производится на основе разницы показателей «численность ра-
ботников, всего, в том числе учителей» и «число ставок по штату (ед.)». 
Всего по Забайкальскому краю можно выявить 5753 скрытых вакансий, 
это – 40,7 %. По математике и русскому языку и литературе, иностран-
ным языкам, скрытые вакансии составляют свыше 40 % (соответ-
ственно 44,0; 41,2; и 41,4 %). По г. Чите, таким образом, выявляются 
1479 скрытых вакансий, или 42,0 %.  

По таким предметам, как математика, русский язык и литература, 
иностранные языки в Забайкальском крае скрытые вакансии состав-
ляют свыше 40 % (соответственно 44,0; 41,2 и 41,4 %). Ещё более угро-
жающее положение в г. Чите, где практически по всем категориям учи-
телей, показатели значительно превышают средние по Забайкальскому 
краю.  

 Таблица 2 
Распределение учителей начальных классов, русского языка и литературы, 

 математики (Забайкальский край) 

Наименование показателей 

Забайкальский край г. Чита 
Скрытые  
вакансии, 

всего 
% 

Скрытые
вакансии, 

всего 
% 

5753 37,2 1479 42,0 
Учителя начальных классов 875 22,7 269 29,5 

Учителя русского языка и литера-
туры (без родного языка) 

827 41,2 216 47,9 

Учителя математики 675 44,0 177 50,7 
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Таблица 3 
Распределение учителей естественно-научных предметов  

(физики, информатики, химии, биологии, технологии)  
(Забайкальский край) 

Наименование показателей 

Забайкальский край  г. Чита  
Скрытые 
вакансии, 

всего 

% Скрытые 
вакансии, 

всего 

 

5753 37,2 1479 42,0 
Учителя информатики и ИКТ 111 29,8 42 43,7 
Учителя физики 172 38,1 43 47,2 
Учителя химии 65 23,3 17 38,6 
Учителя биологии 93 20,3 39 41,9 
Учителя ОБЖ 72 32,0 21 44,7 
Учителя технологии 186 30,0 59 43,4 

 
Таблица 4 

Распределение учителей гуманитарных предметов  
(истории, географии, обществознания, иностранных языков, музыки, 

 ИЗО, физической культуры) (Забайкальский край) 

Наименование показателей 

Забайкальский край г. Чита 
Скрытые 
вакансии, 

всего 
% 

Скрытые 
вакансии, 

всего 
% 

5753 37,2 1479 42,0 
Учителя истории, общество-
знания, экономики и права  

380 37,5 84 39,4 

Учителя географии 139 44,4 35 37,2 
Учителя иностранных языков 668 41,4 215 56,5 
Учителя физической куль-
туры  

395 35,3 121 46,5 

Учителя музыки, пения 97 39,1 32 45,7 
Учителя ИЗО и черчения 79 33,5 19 33,9 

 
Таким образом, можно заключить, что региональный РПТ явля-

ется остродефицитным – количество вакансий на нём существенно пре-
вышает объём предложения (4,9 % рабочих мест официально вакантны 
+ 37,8 % (скрытые вакансии) + 27,6 % – потенциальные вакансии (лица 
пенсионного и предпенсионного возраста), в общей сложности – 70,3 % 
рынка в настоящее время или в ближайшее время потребует своего за-
полнения. По г. Чите – соответственно 2,3 % (официальные вакансии) 
+ 42,0 % (скрытые вакансии) + 28,2 % (потенциальные вакансии); 
итого: 72,5 %. Официальные вакансии можно, конечно, учесть в струк-
туре скрытых вакансий, но, тем не менее, показатели 67,7 % и 70,2 % 
очень высоки.  
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Заработная плата в сфере учительского труда в Забайкальском 
крае является неконкурентоспособной; по данным Минпросвещения 
РФ, в 2021 г. составляет 84,4 % к средней по региону [6], поэтому ожи-
дать масштабной межотраслевой миграции рабочей силы не прихо-
дится. Ещё более сложной является ситуация в краевом центре г. Читы. 
Отдельные меры социальной поддержки в Забайкальском крае направ-
лены, преимущественно, на поддержку педагогов, работающих на селе. 
По данным планово-экономического отдела комитета образования г. 
Читы уровень заработной платы в сфере образования составляет среди 
педагогических работников г. Читы в 2022 г.: по ДОУ – 36 614 руб. (це-
левой показатель – 36 591 руб.), по школам и гимназиям – 44 404 руб. 
(целевой показатель – 36 599 руб.), в том числе учителей – 44 605 руб.; 
по УДО – 35 888 руб. (целевой показатель – 36 599 руб.). Средний уро-
вень заработной платы в 2022 г. по г. Чите составляет 60 499,7 руб. [7]. 
Таким образом, средняя зарплата учителей г. Читы даже с учётом пере-
грузки составляет 73,72 % от средней зарплаты по экономике г. Читы.  

Важнейшим источником воспроизводства педагогов в регионе 
становятся выпускники учреждений профессионального педагогиче-
ского образования и высшего образования. В 2022 г. в общеобразова-
тельные учреждения региона приняты на работу 301 выпускник СПО и 
591 – высшего образования, в г. Чите – 44 выпускника СПО и 179 – 
высшего образования (223 чел.).  

Однако, как показывает опыт, не более чем 1/3 часть выпускников 
закрепляется в школе. Основные причины – экономические (низкий 
уровень оплаты труда, недостаточные меры по социальной поддержке 
молодых педагогов), профессиональные – неготовность к работе в 
школе, «боязнь» детей, завышенные требования со стороны родителей 
к молодым специалистам. 

Если первая группа причин требует адекватных мер со стороны 
государства, то вторая – забота профессионального сообщества. Среди 
них – совершенствование практической подготовки студентов (педаго-
гическая интернатура), наставничество и иные формы поддержки.  
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Abstract. The article analyzes the relationship between the pedagogical labor market 
and the pedagogical education market on the materials of the Trans-Baikal Territory and the 
city of Chita. The issues of violation of the processes of personnel reproduction, reduction of 
the social base of reproduction of pedagogical personnel are disclosed. The development of 
the regional market of pedagogical labor (hereinafter – KTR) is influenced by both demo-
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Аннотация. Рассматриваются актуальные научные направления исследования 
проблем развития молодежи, тесно связанные с такими областями знания, как нейро-
физиология, психология, философия сознания. Выявляются и демонстрируются осо-
бенности условий и регулятивных принципов развития молодого поколения, актуали-
зирующие пересмотр традиционных канонических представлений об идеалах рацио-
нальности, познания и мышления. Акцентируется внимание на переоценке роли эмо-
циональных и бессознательных состояний в процессе развития молодого поколения, 
ведущей роли самосознания, самокоррекции и самопонимания в моделировании прио-
ритетных стратегий образования и социального взаимодействия. 

Ключевые слова: сознание молодежи, психологические аспекты развития, дез-
информация, когнитивные искажения, критическое мышление, самосознание. 

Анализ современных русскоязычных когнитивных, психологиче-
ских и нейробиологических подходов к изучению способов восприятия 
и мышления человека, имеющих отношение к общемировым исследо-
вательским трендам, позволяет выявить новые траектории понимания 
принципов развития молодежи, конструктивных и эффективных меха-
низмов регулирования поведения и социальных взаимоотношений. Со-
временные направления этих областей знания сосредоточены преиму-
щественно на исследовании стереотипности мышления, проблемах по-
знания, когнитивных искажениях, критике и пересмотре представлений 
о нормативных идеалах рациональности, имеющих глубокие историко-
философские корни (Платон, Аристотель, Ф. Бэкон и Р. Декарт и др.). 

Фундаментальное значение в когнитивных, психологических и 
нейро-научных теориях приобрели такие понятия, как «дезинформа-
ция» и «предвзятость убеждений», «автоматическое мышление», опи-
сывающие специфику познания и освоения действительности, имею-
щие прямое отношение к проблемам развития молодежи в условиях ин-
формационного общества, появления новых социокультурных образо-
ваний и политтехнологий. 
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Исследования показывают, что проблемы феномена дезинформа-
ции тесно связаны с определением психофизиологии восприятия и спо-
собов мышления человека, определением влияния эмоций и др. аффек-
тивных и иррациональных факторов на процесс мышления. Также они 
коррелируют с изучением феномена устранения сознательного вмеша-
тельства в процесс осмысления информации с целью уменьшения не-
определенности и беспокойства (текучесть мышления), нежеланием 
выходить из «зоны комфорта» и др. [1, c. 8–37]. Дезинформация ориен-
тирована на формирование внутренней согласованности информации, 
ее некритическое восприятие, демонстрацию достоверности ее источ-
ника, совместимость с существующими у человека убеждениями и зна-
комым контентом. Характерными особенностями дезинформации 
(«фейков») являются отсутствие в ней грамотной аргументации и нали-
чие сильной эмоциональной составляющей, подменяющей когнитив-
ную и рассчитанную на стереотипное бессознательное восприятие; 
ориентация на аудиальное и визуальное сопровождение2 и максималь-
ный объем информации, воспроизведенный за минимальный интервал 
времени. Помимо социокультурных, политических последствий, име-
ющих отношение к искажению и подмене реальных фактов, манипули-
рованию мнениями, дезинформация приводит к последствиям психоло-
гического характера. Существенно меняется в долгосрочной перспек-
тиве представления людей о таких явлениях, как правда и истина. Про-
исходит формирование привычки ориентироваться на известную и зна-
комую, многократно увиденную или услышанную информацию («ил-
люзия правды»)3, а не глубокое осознанное ее осмысление. Формиру-
ется «туннельное видение и мышление»4, в результате которых человек 
предпочитает игнорировать любую информацию и факты, не коррели-
рующие с его убеждениями и предпочтениями. 

Также дезинформация тесно связана с такими понятиями, как 
«убедительность», «непротиворечивость», «очевидность» и имеет пря-
мое отношение к техническим приемам репрезентации неправдивой 
или искаженной информации, с учетом социально-культурного контек-
ста и психологических характеристик малых и больших социальных 

                                                 
2 «Эвристика реализма» – феномен, имеющий отношение к особенностям восприятия современ-
ного человека, который с большей вероятностью доверяет визуальному сопровождению, аудиоза-
писям, но не письменному тексту. 
3 Влияние дезинформации также имеет отношение к «эффекту иллюзорной правды», обосновыва-
ющей наличие у людей предпочтений верить в то, что ближе им по убеждениям. 
4 Термин «туннельное мышление» в психологические науки пришел из офтальмологии. Туннель-
ное видение обозначает патологию зрения, при которой не функционирует периферическая об-
ласть сетчатки глаза. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

49 

групп, личных особенностей и предпочтений, уровня образования и пр. 
[1, c. 14–17]. Навык рационального и осознанного усвоения и осмысле-
ния информации является продуктом обучения и длительных трениро-
вок, в то время как поверхностное ознакомление, эмоциональное вос-
приятие являются привычными формами потребления информации 
большинства людей. 

Похожие выводы можно сделать относительно понятия «предвзя-
тость убеждений» [4, с. 38–66]. Современные исследования демонстри-
руют обусловленность процессов восприятия информации, оценивания 
обоснованности аргументов, принятий решений уже имеющимися у че-
ловека неосознанными убеждениями. Также учеными демонстрируется 
новая картина познания, в которой иррациональные факторы предопре-
деляют процесс мышления, обосновывается значимость эмоций в про-
цессе познания, когнитивных процессах и социальной адаптации, необ-
ходимость развития критического мышления и др. 

Разностороннее изучение эмоционального интеллекта [2; 3] ука-
зывает на то, что молодые люди, обладающие им в достаточной сте-
пени, имеют более высокую устойчивость к дезинформации и манипу-
лятивному воздействию, большую склонность к самоактуализации. От-
носительно критического мышления можно отметить, что, несмотря на 
факт наличия у детей школьного возраста [4, c. 42] – начиная млад-
шими и заканчивая старшими классами, – навыков различения таких 
сфер мысленной деятельности, как убеждения (основаны на личном 
опыте) и знания, они базируются на формальных и порой безоснова-
тельных доказательствах объективности/истинности знания. Чаще 
всего школьники опираются на авторитетность источника, желание 
найти консенсус или соответствовать групповым и социальным нормам 
(прагматическая пресуппозиция высказывания и коммуникативная / 
дискурсивная когерентность), что заставляет задуматься о необходимо-
сти разработки и реализации программ, акцентирующих внимание на 
развитии критического и системного мышления у детей. Несмотря на 
очевидную актуальность таких нововведений, подавляющее большин-
ство инструментов его формирования и измерения конструируется для 
молодых людей студенческого возраста, а разработка критериев его 
оценки представляет серьезную методологическую проблему [5; 6]. 
Кроме того, можно говорить о ярко выраженных тенденциях следую-
щего характера. Если в качестве основополагающих признаков крити-
ческого мышления ранее выступали правила формальной логики, что 
имеет давнюю философскую традицию, современные теории вклю-
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чают целый спектр навыков и умений, имеющих непосредственное от-
ношение к не- и когнитивным компонентам критического мышления – 
предубежденность, мыслительные автоматизмы, общая информиро-
ванность, наличие самоанализа, самокоррекции и др. [7]. 

В качестве наиболее эффективных методов его развития ученые 
предлагают использовать интерактивные дискуссии, проблемно-дея-
тельностный подход, групповые исследования, диалогические прак-
тики взаимодействия, что автоматически указывает на появление ши-
роко спектра проблем, имеющих отношение к разработке методиче-
ских пособий и их практической реализацией в конкретных социокуль-
турных, образовательных практиках. 

Следующей позволяющей установить специфику развития созна-
ния и мышления молодежи категорией является «автоматическое мыш-
ление». Теория автоматизма обосновывает наличие предсознательных 
каузальных состояний мозга, сформированных окружающей средой и 
информацией и определяющих большую часть преднамеренных дей-
ствий сознательного человеческого опыта [8; 9]. Исследования под-
тверждают факт автоматического расценивания человеком за короткое 
время практически всех объектов, явлений и т. д. вне зависимости от 
намерения человека. Подразумевается, что такая оценка определяется 
бессознательными когнитивными состояниями, возникающими в ре-
зультате взаимодействия человека с внешним миром, в процессе вос-
питания и образования ребенка. Ментальные, перцептивные, коммуни-
кативные способности молодого поколения формируются в тесной 
связи с окружающей и социально-культурной средами, обусловливаю-
щими особенности его развития [10]. Этот процесс в современной ко-
гнитивной науке называется «энактивным встраиванием» [11], в про-
цессе которого, с одной стороны, происходит избирательная деятель-
ность человека, связанная с выявлением значимых для него смыслов и 
значений в окружающей среде; с другой – происходит интенсивное воз-
действие среды, формирующей его и инициирующей необходимость 
постоянной адаптации (так называемая динамическая коэмерджент-
ность в философии сознания). Цели когнитивных действий (обработка 
информации, постановка целей и задач, память, социальное поведение 
и т. д.) ненавязчиво задаются внешней средой – вся поведенческая це-
почка от мотивации до оценки подлежит внешней детерминации (пере-
менные среды определяют цели познания) [12]. 

Такая всесторонняя автоматичность представляет собой еще один 
потенциальный источник когнитивных ошибок. Процессы выявления и 
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устранения автоматических реакций, прерывания закономерного, пред-
сказуемого характера мышления и поведения напрямую зависят от раз-
вития у молодого поколения самосознания. Усилия в направлении из-
менить привычные формы восприятия и мышления чаще всего порож-
дают ситуацию относительной неопределенности и эмоционального 
беспокойства, что существенно мешает их осуществлению. Постоянное 
приписывание отрицательной или положительной валентности собы-
тию, субъекту и т. д. предсознательным опытом, наличие социальной 
перцепции (социальная обусловленность восприятия) и каузальной ат-
рибуции (англ. attribute – приписывать, наделять), отсутствие универ-
сального структурообразующего принципа построения схемы познава-
тельной деятельности еще больше усугубляют ситуацию невозможно-
сти обосновать рациональные идеалы мышления. Такие положения 
приводят к закономерной скептической реакции и критической пози-
ции по отношению к любому знанию, информации, убеждениям, мне-
ниям. Современные нейро-когнитивные модели, обосновывающие фи-
зиологическую и эволюционную основу такой точки зрения [13; 14], 
свидетельствуют о том, что такая реакция представляет несфокусиро-
ванный на определенном предмете или проблеме вынужденный скеп-
тицизм, связанный с необходимостью культивирования «чувствитель-
ности» к любому контексту и настороженности по отношению к любым 
формам информации и знания. Именно такой «здоровый» скептицизм, 
с точки зрения авторской позиции, может способствовать развитию ко-
гнитивных, интеллектуальных и моральных навыков у молодежи, тесно 
связанных со способностями системного и критического мышления. 

Подобная феноменологическая «настороженность» – в духе 
хайдеггеровского представления об аффективно окрашенном фоновом 
характере переживаний, зависящих от социокультурных и др. факто-
ров – предполагает переоценку и пересмотр основных принципов раз-
вития, образования и воспитания молодого поколения. Признание 
определенных физиологических и когнитивных пределов познания, 
тесно связанных с аффективными состояниями, при одновременном 
утверждении интегральной роли рационального и абстрактного мыш-
ления способствуют созданию условий для формирования физиологи-
ческого и психологического благополучия молодежи. Приоритетные 
направления развития молодого поколения могут быть связаны не с до-
стижением критериальных норм рациональности, а с осознанием огра-
ниченности и обусловленности познавательной деятельности многими 
факторами; знанием особенностей функционирования и вероятност-
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ных критериев адекватности рационального познания и выбора; пони-
манием необходимости развития саморефлексии, самосознания, само-
оценки и самокоррекции. 

В рамках психологических отечественных концепций эффектив-
ность развития сознания молодежи рассматривается в тесной связи с 
процессом формирования самосознания. «Самосознание молодежи» 
представляет многомерный всеобъемлющий теоретический концепт, 
имеющий отношение к пониманию личностями собственных эмоций, 
ценностей и целей, умениям их анализировать. Уровень самосознания 
и тесно связанного с ним самопознания определяется степенью эмоци-
ональной саморегуляции [15], самооценки и саморефлексии, от кото-
рых зависит степень адаптации и психологического благополучия мо-
лодого поколения, уровень их развития [16]. 

Способность регулировать эмоции и адекватная самооценка поз-
воляют молодежи модифицировать и анализировать события, усили-
вать положительные аффекты, снижать уровень стрессовых ситуаций 
[17]. Уверенная в себе молодежь больше доверяет своим способностям 
и эффективнее справляется с проблемами по сравнению с молодыми 
людьми, обладающими низким уровнем самооценки. Также результаты 
исследования показали, что уровень эмоциональной саморегуляции и 
самооценки тесно связан с мотивацией в достижении намеченных пла-
нов и целей. Изменения в саморефлексии в меньшей степени имеют от-
ношение к выше обозначенным процессам, однако выявлена суще-
ственная корреляция ее с самоанализом, пониманием собственного по-
ведения, личных мыслей и чувств. 

На основе такой концептуализации эмоции и саморегуляцию, са-
мооценку и саморефлексию можно считать ключевыми параметрами и 
элементами самосознания. Способность быстро и гибко адаптиро-
ваться к изменениям и стрессовым событиям, наличие положительных 
эмоций являются важными факторами эффективного академического 
обучения и социальной адаптации, обеспечения оптимальных условий 
существования и психологического благополучия [16]. Будущие иссле-
дования, направленные на оптимизацию способов формирования со-
знания и мировоззрения молодежи, в большей степени, могут сосредо-
точиться на исследовании этих компонентов, особенно в случае изуче-
ния специфики развития молодежи из так называемой «группы риска» 
и в условиях кризисных трансформаций общества. 
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COGNITIVE AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF YOUTH DEVELOPMENT 
IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL REFLECTION 

Abstract. The author of the article considers topical areas of research into the problems 
of youth development, closely related to such areas of scientific knowledge as neurophysiol-
ogy, psychology, philosophy of consciousness. The article reveals and demonstrates the fea-
tures of the conditions and regulatory principles of the development of the younger generation, 
revises the traditional canonical ideas about the ideals of rationality, cognition and thinking. 
Attention is focused on the need to reassess the role of emotional and unconscious states in 
the development of the younger generation, as well as the leading role of self-awareness in 
modeling priority strategies for education and social interaction. 

Keywords: youth consciousness, psychological aspects of development, misinfor-
mation, cognitive distortions, critical thinking, self-awareness. 
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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
И НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В АРКТИКЕ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке  
Российского научного фонда в рамках научного проекта № 22-28-01287. 

Аннотация. Рассматриваются перспективы научной дипломатии в Арктике по-
сле начала Специальной военной операции на Украине. Относительно новый и не до 
конца сформировавшийся концепт научной дипломатии рассматривается как взаимо-
действие, в результате которого научные исследования и дипломатия дополняют и под-
держивают друг друга, становясь частью внешней политики государств. Обсуждаются 
условия возвращения к международному научному сотрудничеству с участием России, 
которое было заблокировано по инициативе Запада. Изучаются перспективные направ-
ления научного сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации, которые 
могут послужить основой для успешного ведения российской научной дипломатии. Де-
лается вывод, что для возврата к международному научному сотрудничеству есть объ-
ективные основания и правовые и институциональные инструменты. 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, научная диплома-
тия, научное сотрудничество, международное сотрудничество, конфликт, инфраструк-
турные проекты, фундаментальные исследования. 
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Применительно к Арктике научные исследования и международ-
ное научное сотрудничество имеют особую важность благодаря не-
скольким обстоятельствам. Во-первых, в Арктике наука стала частью 
любой долгосрочной экономической деятельности, поскольку иначе 
эта деятельность становится попросту разрушительной из-за уязвимо-
сти полярных экосистем.  

Во-вторых, наука стала важной частью международного сотруд-
ничества. Без сотрудничества едва ли возможны большинство видов 
деятельности в Арктике, имея в виду принцип устойчивого развития и 
невозможность для любого государства в одиночку осваивать Арктику.  

В-третьих, для неарктических государств научная деятельность 
является, пожалуй, самым действенными инструментами для закрепле-
ния в Арктике и последующего участия в экономических проектах. 

Таким образом, в Арктике особенно тесно переплетаются между-
народное сотрудничество в политике, социально-экономическом раз-
витии, обеспечении безопасности окружающей среды и других – с 
научным сотрудничеством. Более того, такой симбиоз породил особый 
феномен, так называемую научную дипломатию. 

Научная дипломатия имеет несколько измерений: 
Наука внутри дипломатии, которая проявляется в обеспечении 

научных консультаций для государственных органов. С одной сто-
роны, это помогает политикам принимать научно обоснованные реше-
ния, а с другой, ученые лучше понимают механизмы принятия полити-
ческих решений и могут использовать этот опыт для поддержки вла-
стями собственно научных исследований, доводя до них общественную 
значимость конкретных проектов. Примером служат консультации по 
вопросам устойчивого развития и охране окружающей среды в Арктике. 

Дипломатия для науки означает поддержку научных исследований 
по международным каналам, которая касается в первую очередь гло-
бальных проблем, решение которых не под силу одному государству не 
только из-за размаха исследований, но также из-за взаимосвязи самих 
природных процессов, проявляющейся в планетарном масштабе. Это 
касается таких проблем, как последствия изменения климата. 

Наука для дипломатии означает, что научное сотрудничество спо-
собствует укреплению доверительных отношений в политической 
сфере. В особенности ярко этот феномен проявляется в деятельности 
научных конференций и форумов. В качестве примеров достаточно 
привести форум «Арктический круг» или неправительственные науч-
ные организации: сетевой Университет Арктики, Международная ассо-
циация арктических социальных наук [6, с. 155–156]. 
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Концепция научной дипломатии имеет множество других интер-
претаций и классификаций, но главным в них остается взаимная под-
держка дипломатии и науки. Это обстоятельство особенно важно при-
менительно в Арктике, поскольку после начала Специальной военной 
операции на Украине деятельность большинства международных орга-
низаций была заблокирована, включая Арктический совет. Это косну-
лось и проектов международного научного сотрудничества с участием 
России. Сегодня известный тезис об Арктике как зоне мира и сотруд-
ничества практически поставлен на паузу западной стороной. Решение 
Запада о прекращении всякого сотрудничества с Россией в Арктике но-
сит искусственный, политизированный характер.  

Отсюда возникает востребованность научной дипломатии, кото-
рая способна помочь вернуть отношения сотрудничества Запада и Рос-
сии в Арктике на фоне Украинского кризиса. В частности, опираясь на 
научную дипломатию, можно привлечь неарктические государства и с 
их помощью создать противовес прибрежным государствам, которые 
являются членами НАТО и прочно вовлечены в политику изоляции 
России. Прежде нейтральные Швеция и Финляндия тоже примкнули к 
этой группе государств.  

Известно, что все прибрежные государства ревниво относятся к 
развитию связей между Россией и такими неарктическими государ-
ствами, как Китай или Индия. Сохраняются перспективы развития 
научного сотрудничества с Японией и Республикой Корея. Имея огром-
ную полярную территорию и условия для научного сотрудничества, 
Россия может открыть богатые перспективы для неарктических госу-
дарств, противопоставив их прибрежным, а с другой стороны, показать 
прибрежным государством, насколько более продуктивен возврат к со-
трудничеству, чем искусственная конфронтация. 

В целом можно утверждать, что объективные условия для возврата 
к сотрудничеству есть, потому что последствия санкций для глобаль-
ной экономики явно не соответствуют значимости локального воен-
ного конфликта на Украине.  

В практически-политическом измерении для возврата к сотрудни-
честву есть необходимые правовые инструменты и институты. В част-
ности, в правовом поле важным инструментом для научной диплома-
тии Росси является соглашение об усилении арктического научного со-
трудничества, подписанное в 2017 г. Оно направлено на снятие различ-
ных барьеров, таких как задержка виз, перевозка оборудования и иссле-
довательских образцов через границы, ограничения по доступу в от-
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дельные регионы Арктики. Реализация соглашения на практике при-
остановлена западными государствами после начала Специальной во-
енной операции на Украине, но неарктические государства вполне могут 
им воспользоваться, потому что соглашение никак не связано с какими-
либо политическими условиями, включая военные конфликты [13]. 

Вопрос, на какие организации следует опираться научной дипло-
матии РФ для возобновления сотрудничества остается сложным. Пер-
спективы работы внутри Арктического совета неясны, но будет по-
нятно после перехода председательства к Норвегии в 2023 г. Но ведь 
это далеко не единственный институт сотрудничества в Арктике. В 
условиях политической изоляции России по линии межгосударствен-
ных отношений становится особенно актуальной опора на неправи-
тельственные организации. 

В их числе Международный арктический научный комитет, него-
сударственная организация, созданная в 1990 г. как раз для задач науч-
ного сотрудничества в условиях холодной войны. В современных усло-
виях созрела очень похожая задача. 

Комитет был создан по инициативе научных организаций в усло-
виях избыточной политизации арктической политики из-за Украин-
ского кризиса. Группа действия внутри комитета, созданная в 2013 г. 
выполняет функцию связи науки с политикой, консультируя полити-
ков. Группа бизнеса создана в 2017 г. и занимается последствиями из-
менения климата в интересах бизнеса и изучением того, как бизнес мо-
жет помочь исследованиям Арктики. 

Международный арктический научный комитет координирует 
свою работу с другими организациями, среди них Арктический научный 
саммит, Международная арктическая ассоциация общественных наук, 
Ассоциация полярных исследований, сетевой Университет Арктики. 

Кроме того, остаются открытыми для сотрудничества организации 
под эгидой ООН (Всемирная метеорологическая организация, Между-
народная морская организация) и региональные организации, такие как 
Совет Баренцева Евро-Арктического региона или Северный форум. 

Но чтобы научная дипломатия имела успех, нужно определить, с 
одной стороны, такие продолжающиеся проекты с Россией глобальной 
значимости, остановить которые невозможно без прекращения всего 
проекта. С другой стороны, полезно определить такие перспективные 
формы и направления сотрудничества, которые объективно необхо-
димы независимо от исхода Украинского кризиса.  
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1. Инфраструктурные научные проекты. Один из них – строи-
тельство круглогодичной Международной арктической станции «Сне-
жинка» на Ямале, ее называют аналогом Международной космической 
станции. Проект был одобрен в рамках рабочей группы Арктического 
совета по устойчивому развитию. Планируется, что станция будет ра-
ботать только на возобновляемых источниках энергии и водородном 
топливе. То есть энергетическая установка станции будет экологически 
абсолютно чистой. Такого рода технология имеет прорывной характер 
глобального масштаба. 

В научной части предполагается изучать такие значимые направ-
ления, как изменение климата и состояние вечной мерзлоты. Другая 
важная особенность станции – ведение не только фундаментальных ис-
следований, но создание технологий в области арктической медицины, 
безуглеродной энергетики и транспорта, роботизированных комплек-
сов, биотехнологий и т. д. «Снежинку» предполагается сделать пло-
щадкой для тестирования не только российских, но и зарубежных тех-
нологий. Хотя в рамках Арктического совета сотрудничество по «Сне-
жинке» и было приостановлено, интерес к проекту проявляют прави-
тельства и бизнес из Арабских Эмиратов, Китая, Южной Кореи, Нор-
вегии и Индии [8]. 

2. Фундаментальные научные исследования. Если говорить о науч-
ных направлениях, требующих долгосрочного сотрудничества, то при-
мером является изучение эффекта подкисления океана, когда снижа-
ется щелочной показатель воды, что грозит исчезновением многих ви-
дов морской фауны. Центр подкисления Северного Ледовитого океана 
был создан в 2020 г. и является частью Глобальной сети наблюдения и 
изучения эффекта подкисления, созданной еще 2013 г. Как отмечают 
специалисты, чтобы понять процесс подкисления океана, необходимо 
иметь данные о температуре, солености, кислороде, давлении и других 
параметрах. Но крайне важно, чтобы исследователи могли иметь сво-
бодный доступ к такой информации и использовать ее. Россия с ее 
огромными пространствами в Арктике объективно необходимый 
участник подобных проектов, поскольку без нее просто не будет полу-
чен необходимый объем данных. 

Другое направление исследований – последствия изменения кли-
мата тоже остается востребованным для многих государств, включая 
неарктические, что также создает условия для долгосрочного научного 
сотрудничества. Например, климатические изменения из-за таяния 
льдов в Арктике привели к дестабилизации ветров над Индийским Оке-
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аном и как следствие к хаотичности муссонов. Это сопровождается бо-
лее длительными засухами и наводнениями, что негативно влияет на 
сельское хозяйство всей Южной Азии [5]. В КНР следствиями стали 
более частые наводнения в прибрежной зоне и заморозки во внутрен-
них районах [10]. В Японии потепление воды в океане приводит к ис-
тощению в прибрежных морях холодноводных видов рыбы, основы 
промысла на северо-востоке страны [11]. 

Изменение климата порождает не только широко обсуждаемые 
проблемы, как таяние мерзлоты и льдов и последствия. Здесь важно об-
ратить внимание на не ожидаемые угрозы, которые могут быстро при-
обрести глобальный характер. Например, на тающих льдах Тибета ки-
тайскими учеными обнаружено более 1 тысячи новых видов бактерий, 
ранее не известных ученым. По мере дальнейшего таяния они могут 
оказаться в реках Индии и Китая. Вполне возможно, что у современных 
растений, животных и людей отсутствует иммунитет к старым бакте-
риям [12]. 

Еще одно направление связано с мониторингом и накоплением 
данным по самому широкому спектру исследований. Этой задаче отве-
чает проект развития Сети арктических опорных наблюдений, начатый 
по инициативе Национальной академией наук США в 2007 г. Цель 
сети – создание системы совместного использования данных об изме-
нениях природных, социально-экономических и культурных условий в 
Арктике [2]. Подобные проекты, с участием Международного арктиче-
ского научного комитета и рабочей группы Арктического совета 
(АМАП, Программа арктического мониторинга и оценки), попросту не 
смогут существовать без участия России, хотя бы в силу протяженности 
ее арктических пространств, на которых и нужно мониторить данные.  

3. Разработка уникальных технологий с учетом строгих экологи-
ческих требований. Здесь важнейшее направление, которое будет вос-
требовано в течение длительного перехода на «зеленую энергетику» – 
это создание локальных энергетических установок гибридного типа, 
совмещающих дизельное топливо с одним из видов возобновляемой 
энергии: 

– на энергии ветра в Тикси (построена холдингом РусГидро и 
японской государственной организацией NEDO), в Мурманской обла-
сти Кольская ВЭС («Энел Россия» и испанская «Сименс Гамеса»); 

– на энергии солнца в Верхоянске, Якутия (построена российской 
фирмой «Группа ЭНЭЛТ» и РусГидро) [4; 8]. 
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Подобные установки позволяют экономить до 30 % дизельного 
топлива. После выхода из сотрудничества иностранных партнеров про-
изводство комплектующих локализовано на 70 %, поэтому все подоб-
ные проекты жизнеспособны. 

Помимо гибридных, востребованы компактные ядерные уста-
новки. Например, в России есть технологии блочно-транспортируемых 
ядерных установок для снабжения энергией удаленных от основной 
энергосистемы страны городов и предприятий. Их привлекательность – 
быстрая возводимость (до 2 лет), модульная сборка, устойчивая работа, 
низкая себестоимость электричества, большая надежность, чем устано-
вок для возобновляемых источников энергии, экологическая безопас-
ность. В настоящий момент Госкорпорация «Росатом» реализует про-
ект сооружения первой в мире наземной АСММ в Усть-Янском районе 
Якутии [1]. Подобные проекты ведутся в Китае, Дании, США, Велико-
британии, Аргентине, Франция, Республика Корея [3]. Плавучая атом-
ная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» работает в Певеке. 

Другой проект на перспективу – технологии зеленой энергетики, 
прежде всего, водородной. Наиболее перспективные партнеры Япония 
и республика Корея [7]. Однако у России есть и свой задел, позволяю-
щий развивать как внутренне потребление, так и экспорт водорода. 
Здесь особый вопрос, по какой технологии развивать производства са-
мого водорода. Наиболее перспективным в условиях Арктики – добыча 
из водорода от имеющихся избыточных мощностей, будь то возобнов-
ляемые источники или атомные станции. 

Еще одно направление – технологии получения, хранения, транс-
портировки СПГ. В силу особенностей современного энергетического 
рынка и внутренних потребностей РФ в Арктике, именно СПГ будет 
востребован в обозримой перспективе. На мировых рынках поставки 
СПГ наиболее отвечают требованиям гибкости как по маршрутам по-
ставок, так и по объемам. Что касается РФ, то речь идет о газификации 
Восточной Сибири [9]. 

Ну и наконец, экологическое сотрудничество. Здесь для междуна-
родных партнеров России представляет интерес трансграничный кон-
троль над экологическими загрязнениями. 

Таким образом, для научной дипломатии нужно выработать прио-
ритеты международного сотрудничества, продвигая идею глобальной 
значимости, что поможет преодолеть тенденцию к изоляции России в 
Арктике. 
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SCIENCE COOPERATION AND SCIENTIFIC COOPERATION 
IN THE ARCTIC 

Abstract. This article examines the prospects for science diplomacy in the Arctic after 
the start of the Special Military Operation in Ukraine. The relatively new concept of science 
diplomacy is interpreted as an interaction whereby scientific research and diplomacy comple-
ment and support each other, becoming part of the foreign policy of states. Conditions for the 
return to international scientific cooperation involving Russia, which was blocked at the ini-
tiative of the West, are discussed. Promising areas of scientific cooperation in the Arctic zone 
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of the Russian Federation that can provide a basis for successful Russian science diplomacy 
are explored. The conclusion is made that there are objective grounds and legal and institu-
tional tools for a return to international scientific cooperation. 

Keywords: Arctic zone of Russian Federation, science diplomacy, scientific coopera-
tion, international cooperation, conflict, infrastructure projects, fundamental research. 
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Аннотация. В рамках исследования трудовая занятость рассмотрена как один из 
ключевых способов поддержания формата жизни среднего или «взрослого» возраста. 
Продление трудовой занятости помогает «отложить» старение и оставаться «взрос-
лым», не становясь «старым» в первую очередь социальном смысле, а именно – сохра-
няя профессиональную активность социальные взаимодействия, привычный доход. 
Проведена серия интервью с работающими информантами старше 60 лет, результаты 
которых представлены в данной статье. 
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Социологи справедливо указывают на отсутствие социологиче-
ского определения старости и невозможность дать такое определение 
старению, которое бы не оказалось эйджистским [2]. Действительно, в 
разных науках старение зачастую рассматривается как негативный про-
цесс – это что-то необратимое, несущее издержки, то, с чем необхо-
димо бороться и замедлять, а если это невозможно, то каким-то образом 
сгладить негативные последствия, смягчить неизбежный и естествен-
ный процесс. «Существенное увеличение продолжительности жизни за 
последнее столетие (в 2,3 раза) значительно изменило представления о 
старости и в сочетании с развитием здравоохранения и рекреационной 
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терапии стало причиной расхождения в сознании населения численных 
измерений биологического, социального и психологического возрас-
тов. Уровень участия пожилых граждан в социальной жизни государ-
ства становится более высоким и возрастет в будущем, что определяет 
необходимость исследований социального положения старшего поко-
ления» [1, с. 4]. Пожилые же рассматриваются зачастую как уязвимая 
группа, нуждающаяся в особой заботе, а исследователи и общество не 
спешат отказаться от «кризисной оптики» в вопросах старения, попы-
тавшись по-новому взглянуть на изменяющуюся возрастную структуру 
общества [3]. Можно предположить, что отчасти этим объясняются 
«ободряющие» эпитеты, уже ставшие устойчивыми и в официальных 
дискурсах, и среди специалистов: healthy aging (здоровое долголетие), 
successful aging (успешное долголетие), active aging (активное долголе-
тие). В русском языке слово «старение» имеет скорее негативное се-
мантическое значение, в официальном и академическом дискурсах его 
заменили на «долголетие». В противном случае, прямой перевод active 
aging как «активного старения» считывался бы как слишком быстрое, 
ускоренное старение [4]. Поэтому и в отношении активного, и в отно-
шении здорового старения закрепился преимущественно термин «дол-
голетие». Похожая проблема и с называнием не только старения как 
процесса, но и старости как периода жизни. Оба термина несут нега-
тивные коннотации. Одной из первых вспоминается поговорка «ста-
рость – не радость». На выручку приходят термины, обозначающие 
данный период: «старший возраст», «серебряный возраст», «третий 
возраст», «старшее поколение» и т. д. В англоязычной психологиче-
ской традиции зародилась концепция перспективы жизненного пути, 
включающего 8 возрастных этапов5, завершающим среди которых яв-
ляется «поздняя взрослость» или зрелость (late adulthood), наступаю-
щая после 65 лет. Наряду с этим, социальные геронтологи при разра-
ботке теории активности основным критерием успешного старения 
считали продление, насколько это возможно, режима активности и 
установок среднего возраста [5]. Таким образом, старение замещается 
поздней взрослостью или откладывается.  

Отложенное старение (delayed aging) представляется сегодня как 
новая парадигма для системы здравоохранения в противовес концеп-

                                                 
5 Разделение на 8 жизненных этапов было предложено во второй половине 1950 гг. известным со-
циологом Эриком Эриксоном и стало популярным благодаря его книге «Childhood and Society», 
опубликованной в 1950 г. 
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ции отложенных заболеваний (delayed disease). По мнению исследова-
телей, модель лечения конкретных заболеваний, наряду с распростра-
нением системы общественного здравоохранения и улучшением усло-
вий жизни, уже помогла существенно повысить продолжительность 
жизни. Однако переориентация на продление периода здоровой жизни 
в старшем возрасте (отложенное старение) путем профилактирования 
заболеваний и снижения уровня инвалидизации может не только обес-
печить большее количество лет здоровой и активной жизни, но и стать 
более экономически-выгодной в долгосрочной перспективе [6]. Во 
многом можно сказать, что эта идея лежит и в основе концепции актив-
ного долголетия, которая предполагает измерение соответствующего 
индекса, одним из четырех основных доменов которого является тру-
довая занятость.  

Эмпирическое исследование. В рамках нашего исследования тру-
довую занятость рассматривается как один из ключевых способов под-
держания формата жизни среднего возраста. Продление трудовой заня-
тости помогает «отложить» старение и оставаться «взрослым», не ста-
новясь «старым» в первую очередь в социальном смысле, а именно – 
сохраняя профессиональную активность, социальные контакты, привыч-
ный доход. Проведена серия интервью с работающими людьми старше 
60 лет. Всего было собрано 25 интервью в период с мая по декабрь 2022 г. 
Все информанты являются представителями интеллектуальных либо 
творческих профессий, что ограничивает нас в выводах, но тем не менее 
позволяет выделить некие общие характеристики и тенденции. 

Ярко выраженной характеристикой является отсутствие пробле-
матизации в вопросе продолжения занятости в первые годы после до-
стижения пенсионного возраста. Многие информанты удивились во-
просу о том, что может сподвигнуть их оставить работу и признались, 
что не задумывались об этом. Но практически все в качестве вынуж-
денной меры в будущем назвали состояние здоровья. Основными же 
мотивами для продолжения занятости можно назвать экономический 
(зарплата) и психосоциальный (потребность в самореализации, комму-
никации). «Продление трудовой активности старшего поколения – 
неизбежность современной демографической ситуации в российском 
обществе. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколе-
ния в Российской Федерации до 2025 г. предусматривает необходи-
мость разработки мер активного долголетия для продления трудовой 
фазы в старших возрастных группах» [1, с. 9]. Тем не менее, занятость 
в старшем возрасте все же меняется, она начинает носить более гибкий 
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характер, информанты уходят на неполную ставку, у них могут появ-
ляться подработки, либо они ищут более удобные для себя места ра-
боты. Продленная занятость толкает к тому, чтобы регулярно повы-
шать свою квалификацию. Причем это может носить как формальный 
характер («для галочки»), так и становиться источником профессио-
нального развития. В частности, так описывает свой опыт самообразо-
вания одна из информанток, преподаватель колледжа: 

И: Давно ли вы повышали свою квалификацию? Что вас к этому 
подтолкнуло? 

Р: Формально, это было 3 года назад. А неформально я постоянно 
в различных каналах, в различных чатах с коллегами самообразовыва-
юсь. Без этого вообще невозможно даже продолжать деятельность. 
Студенты иногда бывают настолько информированными. Не все, ко-
нечно, но часть из них просто звезды. Они задают вопросы, которые 
требуют постоянного развития и в медицине, и в поиске методических 
приемов для проведения занятий (женщина, 62 года, кандидат наук, 
преподаватель колледжа, Санкт-Петербург). 

Заключение. Трудовая занятость является одним из основных спо-
собов «отложенного» старения, позволяющего как можно дольше оста-
ваться «взрослым». Продление занятости в старшем возрасте после до-
стижения «пенсионного возраста» имеет свои характерные особенно-
сти. На материалах интервью выделены следующие: стремление про-
длить активность «среднего возраста» наряду с более гибким форматом 
занятости, необходимость регулярного повышения квалификации и са-
мообразования. Основными мотивами служат экономические и психо-
социальные (самореализация, поддержание коммуникации). Барьерами 
для продолжения занятости являются конфликты на рабочем месте и в 
перспективе ухудшение собственного здоровья или необходимость 
ухаживать за членами семьи, а также цифровой разрыв (недостаточное 
владение необходимыми для работы современными технологиями). Не 
вызывает сомнения, что «на современном этапе развития российского 
общества, для которого серьезной проблемой является старение нации 
и увеличение демографической нагрузки, необходимы комплексные 
исследования социального положения пенсионеров, учитывающие 
объективные и субъективные критерии ранжирования, а также регио-
нальные особенности функционирования социальной группы» [1, 
с. 12]. Важно отметить, что стремление и потребность продолжать за-
нятость в старшем возрасте с одной стороны поддерживается изменя-
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ющимся рынком труда, а с другой вступает в конфликт с недостаточ-
ностью условий для продления занятости, эйджизмом работодателей и 
само-эйджизмом. 
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DELAYED AGING OR LATE ADULTHOOD  
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

Abstract. This study considers labor employment as one of the key ways to maintain 
the format of life of middle or “adult” age. The extension of employment helps to “postpone” 
aging and remain “adult”,” not becoming “old” primarily in the social sense, namely, main-
taining professional activity, social interactions, and the usual income. A series of interviews 
was conducted with working informants over 60 years old, the results of which are presented 
in this article. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ  
ФИЛЬТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

Аннотация. Анализируется проблема фильтрации информации в объеме образо-
вательного контента. Указывается, что современное информационное пространство се-
годня переполнено контентом самого различного уровня достоверности. Поэтому для 
пользователя, особенно учитывая развитость информационных технологий, отличить 
достоверное знание от недостоверного, становится все сложнее. Этот объем увеличи-
вается со скоростью, явно превосходящей скорость возможностей потребителей в его 
«переваривании» и фильтрации. Дипфейки и фейки тоже составляют немалую часть 
образовательного контента, имманентно предполагающего широкие возможности тех-
нологий манипулирования индивидуальным и коллективным сознанием и образом 
жизни в целом. Обозначается, что «официальная сеть» фильтрации является не вполне 
эффективной именно в отношении образовательного контента. В качестве вывода 
сформулировано положение о необходимости сочетания фильтрационных технологий 
с формированием критического мышления и даже критического игнорирования, как 
разумных и здоровых привычек в условиях избыточной информации, что важно с са-
мых первых практик обучения.  

Ключевые слова: образовательный контент, фильтрация, информационное вос-
питание, критическое мышление, фейки, дипфейки, информационная безопасность. 

Введение. Обеспечение информационной безопасности сегодня 
является насущной потребностью любого пользователя, в том числе и 
самого высокого уровня. Этим занимаются многие службы, среди ко-
торых государственные, корпоративные, частные. Основным функцио-
налом деятельности такого рода обычно называют фильтрацию кон-
тента. Контент – это сабжевый термин, обозначающий содержимое 
(информационное наполнение) определенного (конкретного) веб-ре-
сурса. В дальнейшем под этим термином мы будем иметь в виду всю 
«информационную начинку» сети интернет. Один из исследователей 
контента (и как процесса, и как результата) Д. Яковцов обозначил 
структуру контента следующим образом: «По видам контент подразде-
ляется на: текстовый, графический, видео-, аудиоконтент. По предна-
значению выделяют информационный, коммерческий, продающий, но-
востной, развлекательный, обучающий, а также пользовательский и ав-
торский, репутационный и интерактивный контенты. Он может быть 
платным и бесплатным, в приватном и открытом доступе, он многогра-
нен по содержанию, способу, виду подачи и местам размещения, слу-
жит разным целям и создается под собственную аудиторию [1]. Из 
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этого объема нас будет интересовать обучающий вид контента, а точ-
нее проблема его развития и совершенствования. Самая острая про-
блема – схемы и ресурсы фильтрации. Мы не будем разделять (по объ-
ему и содержанию) два часто употребляемых как идентичных термина: 
«обучающий контент» и «образовательный контент». Просто (для даль-
нейших рассуждений) укажем на то, что, по нашему убеждению, во-
первых, «образовательный контент» более объемный, чем «обучающий 
контент», и, во-вторых, его пользовательская, авторская и информаци-
онная насыщенность гораздо шире. 

Задачей статьи является обоснование комплексного характера 
фильтрации образовательного контента как насущной необходимости 
в условиях того феномена, который называют гибридной (в том числе 
и информационной) войной. В этом варианте фильтрация контента бу-
дет являться одним из механизмов совершенствования информацион-
ной безопасности субъектов образовательного пространства, а через 
него и всего ментального пространства в целом.  

Методология исследования. Структурно-функциональный анализ, 
примененный в работе, позволяет определить содержание фильтрации 
как процесса дифференциации информации субъектом (потребителем), 
а каузальный принцип дал возможность проследить детерминацию 
субъектного восприятия выделенных из информационного поля сведе-
ний. Само наличие субъектного восприятия, по нашему мнению, явля-
ется необходимым, но недостаточным условием необходимости филь-
трации. Оно «являет» собой только одну плоскость этого синтетиче-
ского по сути явления, в котором заинтересовано много сторон (начи-
ная от государства и заканчивая отдельными индивидами). 

Результаты и обсуждение. История процесса компьютеризации 
школ и других образовательных организаций подсказывает нам, что 
«проникновение» интернета в сферу образования началось с извест-
ного проекта бывшего учителя (потом члена Политбюро и Генераль-
ного секретаря) Константина Устиновича Черненко. Именно он «про-
толкнул» проект реформирования образовательной системы СССР в 
1984 г., где содержался пункт (в рамках стратегии развития НТП) о вве-
дении в школах курсов программирования и оснащения школ компью-
терами. Спустя сорок лет это (кстати так и нереализованное до конца 
начинание) получило всеобщее признание и применение. В 2022–
2023 гг. лаборатория инноваций в образовании Института образования 
НИУ ВШЭ и Конкурс инноваций в образовании (КИВО) выделили де-
сять трендов развития образования в мире и сделали попытку скорре-
лировать их методом экстраполяции на российское образовательное 
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пространство. Было определено 10 трендов, из которых половина 
прямо, а половина косвенно, основаны на использовании современных 
информационных технологий и модернизированных компьютерных 
систем. «Мы видим два глобальных тренда этого (2022 г. – авт.) года. 
Один из них связан с цифровизацией образования и смешением видов 
обучения, автономным обучением и образованием в соцсетях. Москва 
полностью соответствует первому тренду и движется в нем. Создаются 
hardware-условия – школы хорошо оснащены, есть все необходимое 
оборудование – и software-условия для смешанного обучения и боль-
шей автономности. Здесь большую роль играет «Московская электрон-
ная школа» как платформа, которая предоставляет контент и задает 
рамки обучения в разных форматах» [2]. 

Нет особого смысла упоминать здесь о территориальной и имуще-
ственной дифференциации в состоянии образовательных систем в цен-
тре и регионах – это предмет особого разговора. Однако следует (в ка-
честве ремарки) отметить то обстоятельство, что развитость того, что 
называют «компьютерной грамотностью» гораздо выше в тех регионах, 
где выше уровень цифрового обеспечения и цифровой технологизации 
обучения. Соответственно, гипотетически можно предположить, что 
там же выше уровень информационной безопасности, грамотность в 
этом отношении вкупе с технической базой для совершенствования по-
следней. 

Десять лет назад фонд развития гражданского общества подгото-
вил фундаментальный доклад, в основу которого лег сравнительный 
анализ систем фильтрации контента в мировых практиках. В нем были 
определены категории контента, которые подвергаются фильтрации, 
классифицированы методы цензуры контента, представлены модели 
цензуры с их характерными признаками. К категориям контента, под-
вергающимся фильтрации были отнесены: «политический контент; со-
циально опасная информация; контент, связанный с национальной без-
опасностью; сайты и сервисы, нарушающие экономические интересы; 
специализированные интернет-инструменты и социальные сервисы» 
[3, с. 3]. Были выделены 5 основных моделей фильтрации: азиатская; 
ближневосточная; рестрикционная; континентальная; либеральная. Их 
характеристики представлены в таблице [3]. 
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Таблица  
Модели фильтрации 

Модели Характерные черты Страны 
Методы  

фильтрации 
Азиатская Расплывчатое определение ка-

тегорий блокируемого кон-
тента, предоставляющее прави-
тельству широкие возможности 
в области цензуры 

Китай, Вьетнам, 
Южная Корея, 
Сингапур 

Самоцензура и 
сбор информа-
ции в сети 

Ближнево-
сточная 

Доминирующий религиозный 
фактор при принятии решений 
о блокировании интернет-ре-
сурсов 

Саудовская Ара-
вия, ОАЭ, Оман, 
Бахрейн, Индо-
незия, Катар 

Применение 
коммерческого 
программного 
оборудования 
для фильтрации 
запретных IT-
компаний 

Рестрикци-
онная 

Акцент на блокировании интер-
нет-ресурсов радикальной по-
литической оппозиции и право-
защитных групп 

Иран, Сирия, 
Эфиопия, Узбе-
кистан 

Схожи с азиат-
ской. Сочетание 
систем техниче-
ской фильтрации 
и слежки в ин-
тернете 

Континен-
тальная 

Фильтрация социально-опас-
ных ресурсов по четко обозна-
ченным категориям, а также 
борьба с нарушениями автор-
ских прав 

Франция, Герма-
ния, Великобри-
тания, Бельгия, 
Россия (ча-
стично) 

Добровольное 
сотрудничество 
провайдеров и 
государственных 
структур. Блоки-
рование по реше-
нию суда 

Либераль-
ная 

Стремление избегать централи-
зованного и систематического 
блокирования определенных 
ресурсов. Принятие властями 
мер к закрытию сайтов, нару-
шающих закон и преследование 
их владельцев 

США, Япония, 
Россия (ча-
стично) 

Добровольное 
сотрудничество, 
общественное 
давление, само-
цензура 

  
Образовательный контент представляет собой многослойный 

объем. Это определяется различиями объемов понятий «образова-
ние» – «обучение» – «подготовка». Если под «обучением» понимать 
совокупность культурно-исторических форм передачи данных различ-
ными субъектами [4], то под «образованием» понимают еще и «систему 
организации (исторически и пространственно определенную) такой пе-
редачи» [5]. «Подготовка» – это система формирования умений и навы-
ков. Соответственно такому представлению в объем понятия «образо-
вательный контент» будут включаться следующие типы: новостной, 
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собственно обучающий, познавательный (информационный), репута-
ционный (пиар-контент), сторителлинг, ситуативный [1]. Поэтому ме-
тоды и характеристики фильтрации образовательного контента весьма 
специфичны и их можно поделить условно на общие, совпадающие с 
приведенными в таблице и частные, касающиеся только образователь-
ных коммуникаций. Чаще всего под контентной фильтрацией в обще-
образовательном контенте «понимается отбор поступающей на компь-
ютер информации с целью ограничения доступа учащихся к информа-
ции, не совместимой с задачами образования и воспитания» [6]. Феде-
ральные документы (ФЗ № 436-ФЗ, 139-ФЗ, Правила подключения об-
щеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтра-
ции доступа к сети Интернет от 11.05.2011 № АФ-12/07вн) определяют 
деструктивный контент. Гуляев Д., молодежный цифровой омбудсмен, 
сообщает о том, что основной вектор влияния деструктивной информа-
ции направлен на формирующееся в сложных нелинейных условиях 
мировоззрение: «Если оказать «должное» влияние на картину мира че-
ловека, можно добиться от него определенного желаемого (в том числе 
противоправного) поведения» [7]. Такие заключения подтверждают 
многие авторы [8; 9]. При этом зачастую второй стороной тезиса стано-
вится его применимость к молодежной среде. «Как утверждают иссле-
дователи, – пишет Д. Гуляев, – около 70 % молодых людей (15–25 лет) 
сталкивались с пропагандой экстремистско-террористической идеоло-
гии в интернет-среде; около 60 % молодежи (14–24 лет) получают ин-
формацию о способах самоубийства в сети интернет; более 50 % под-
ростков (12–17 лет) сталкиваются с изображением жестокости в интер-
нете и порнографией, описанием способов чрезмерного похудения; 
около 20 % – с контентом о способах употребления наркотиков и при-
чинения себе вреда» [7]. Во множественных документах, посвященных 
роли образовательного контента, самым категорическим образом не 
учитываются два фактора:  

– во всех документах пишут, ЧТО нужно делать, и НИГДЕ не пи-
шут, КАК это сделать. Частное программное обеспечение слишком до-
рого стоит и далеко не всем доступно; 

– практически нигде не обсуждается ответственность индивида – 
обладателя компьютера – частного лица за использование / знаком-
ство / и изучение деструктивного контента (см. таблицу, в которой са-
моцензура представлена лишь в двух моделях – азиатской и либераль-
ной). В отношении обучающего контента существует устойчивое убеж-
дение, что школа / вуз / и любое образовательное учреждение (как 
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субъект-пользователь сети интернет) должна не только реализовать 
фильтрацию как право, сколько реализовать ее как необходимость.  

С 2018 г. в школах России регулярно проводится опрос об эффек-
тивности контент-фильтров и ответ, как свидетельствует Л. Кузнецова, 
получается практически один и тот же: «Поскольку основной источник 
опасности интернета – это неумение учеников, его потребителей, ис-
пользовать и оценивать содержащуюся в нем информацию, их надо 
учить работать с интернет-ресурсами. В развитии этого умения у уча-
щихся должны быть заинтересованы и задействованы все, от родителей 
учащихся до общественных организаций. Но вот научить, по роду 
своей деятельности, лучше всего получится, конечно же, у учителя. 
Контент-фильтр может играть при этом лишь вспомогательную роль на 
начальных этапах обучения. Запрет, как известно, ничему не учит» [10]. 
Однако информационная безопасность образовательного контента се-
годня требует гораздо большего. Это обусловлено множеством причин, 
из которых следует выделить три:  

– знание и осознание опасности недостоверности информации, 
предоставляемой в образовательном контенте. Это может быть сфор-
мировано только в рамках взаимной ответственности всех субъектов 
информационного пространства, часть из нее должна определяться за-
конодательно; 

– расширение поля соблюдения цифровой гигиены за счет введе-
ния специальных форматов обучения во всех, в том числе и в корпора-
тивных образовательных учреждениях; 

– непрерывное обновление комплексных антивирусных программ 
со специальными форматами родительского контроля и обучением са-
мих родителей основам цифровой гигиены. 

Выводы. На самом деле, процессное «вычисление» образователь-
ного контента из общего объема весьма затруднительно без содержа-
тельного описания и анализа тех специфических характеристик, кото-
рые позволили бы дать ему достаточное определение. Если основными 
характеристиками обучающего контента являются полнота, достовер-
ность и понимаемость, которые вкупе обеспечивают его восприятие, то 
для образовательного контента таковыми будут неопределенность объ-
ема, слабокритериальная достоверность, неотчетливая проверяемость, 
которые фактически обусловливают невозможность фильтрации как 
эффективного средства информационной безопасности. Характерные 
примеры – геймификация как формат обучения или использование 
смартфонов для целей образования (на них нет фильтрации). В немалой 
степени эффективность фейковой и дипфейковой информации, которая 
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эффективна по форме подачи, экспрессивна по психологическому воз-
действию и отлична от полной достоверности «недоговоренностью» и 
эзотерической привлекательностью, объясняется именно этими своими 
характеристиками. Нужно обладать довольно развитыми навыками 
критического мышления и терпением, чтобы развести «полноту и до-
стоверность» от «частичности и неправды». Пока мы имеем только 
один анклав в России, обеспечивающий к концу 2023 г. бесплатную 
WI-FI сеть Study-mos с функцией контент-фильтрации, и она распола-
гается в московской зоне [2]. По регионам мы таких возможностей не 
имеем и это усиливает дифференциацию образовательных возможно-
стей вместо того, чтобы нивелировать их.  
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TO THE QUESTION OF THE NEED  
TO THE FILTER EDUCATIONAL CONTENT 

Abstract. In article the problem of filtration of information in volume of educational 
content is analyzed. Modern information space is crowded with content of the most various 
level of reliability today. There fore, for the user, especially considering development of in-
formation technologies, to distinguish reliable knowledge from doubtful, it becomes more 
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difficult. This volume increases with a speed which is obviously surpassing the speed of op-
portunities of consumers in its «digestion» and filtration. Dipfeyki and fakes make a consid-
erable part of the educational content which is immanently assuming ample opportunities of 
technologies of manipulation of individual and collective consciousness and a way of life in 
general too. According to the author, «the official network» of filtration is not quite effective 
concerning educational content. As a conclusion the provision on need of a combination of 
filtrational technologies to formation of critical thinking and even critical ignoring as reason-
able and healthy habits in the conditions of the redundant information that is important from 
very first the practician of training is formulated. 

Keywords: educational content, filtering, information education, critical thinking, 
fakes, deepfakes, information security. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу одного из важнейших направлений обес-
печения интегрированной старости. Опираясь на анализ экспертных интервью (N = 17), 
собранных в 2022–2023 гг. в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике 
Карелия, реконструируются представления экспертов о социальной активности пожи-
лых. Самыми востребованными и популярными оказываются досуговые услуги. Од-
нако эксперты считают, что для интегрированной старости необходимо объединение 
усилий государства, общества и самих пожилых, тиражирование успешных практик, 
развитие деятельности тех организаций, которые оказывают влияния на формирование 
образа успешной старости. Делается вывод, что само активное старение должно рас-
сматриваться не только как исключительно набор активизирующих услуг, но и как со-
циальный статус пожилого человека, собственная оценка этого статуса, здоровье в 
старшем возрасте, а также образ пожилого человека в государстве и обществе. 

Ключевые слова: пожилые, активность пожилых, демографическое старение, 
поздняя взрослость, активное старение, активное долголетие, социальное включение 
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Ведение. Трансформации, которые произошли с возрастной струк-
турой населения мира, вызваны увеличением доли лиц старших возрас-
тов в общей численности населения с конца ХХ в. [6]. Ответом на де-
мографическое старение стало формирование двух дополняющих по-
литик развитых государств в отношении пожилых: политики ухода и 
политики активного старения. 

Реализацией политики активного старения стал принятый в 2002 г. 
Мадридский международный план действий по проблемам старения 
[2]. План определяет действия государств-участников в трех основных 
сферах: участие в развитии, обеспечение здоровья и благосостояния в 
пожилом возрасте и создание благоприятных условий. Триада «здоро-
вье, труд и знания» стала фактическим воплощением либерального 
проекта старения [1, с. 188; 5, с. 3]. Реализация российской политики и 
практики в отношении пожилых основана на Стратегии действий в ин-
тересах граждан пожилого возраста, направленной на формирование 
финансовой поддержки пожилых, совершенствование системы охраны 
здоровья граждан, формирование условий для организации досуга, раз-
витие современных форм социального обслуживания и т. д. [7]. В дан-
ной работе мы сделаем акцент на анализе только одного из направле-
ний Стратегии – социальной активности пожилых как воплощении ин-
тегрированной старости.  

Методы. Наше исследование базируется на материалах 17 полу-
структурированных интервью с экспертами. В качестве экспертов вы-
ступили представители органов исполнительной власти, руководители 
и сотрудники государственных и негосударственных социальных сер-
висов, гериатрических центров, преподаватели курсов компьютерной 
грамотности (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика 
Карелия). Все данные были получены офлайн, записаны на аудионоси-
тели и расшифрованы дословно. При кодировании данных интервью 
использовался метод тематического анализа.  

Результаты. Несмотря на то что пожилые являются одной из са-
мых дифференцированных социальных групп, эксперты реконструи-
руют только два образа: «активный старший» – деятельный, участвую-
щий, здоровый и «пожилой больной» – нуждающийся в уходе, неактив-
ный, потерявший интерес к жизни. При этом образы пожилых не зави-
сят от характера деятельности экспертов и целевой аудитории органи-
зации. Активные старшие формируют запросы на включение – продол-
жают трудовую занятость, становятся серебряными волонтерами, 
участниками образовательных курсов, в том числе курсов компьютер-
ной грамотности [4, с. 36], потребителями досуговых услуг. Пожилым 
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предлагаются досуговые услуги самой разной цены и направленности. 
С точки зрения экспертов, досуг служит средством активизации пожи-
лых, позволяет «заполнить» свободное время и избавиться от одиноче-
ства. При этом у многих экспертов отсутствует критический взгляд на 
досуговые услуги, оценка их эффективности с точки зрения обеспече-
ния инклюзии и формирования социального статуса пожилого человека 
в обществе. 

Добровольческая деятельность становится популярной практикой 
активных старших [3, с. 119]. Эксперты отмечают большие перспек-
тивы для развития серебряного волонтерства: пожилые обладают зна-
ниями, навыками, опытом, временем в решении социальных проблем. 
Геронтоволонтеры могут быть преподавателями курсов, оказывать 
услуги на дому, организовывать досуг в стационарах, участвовать в 
экологических мероприятиях. Эксперты отмечают, что волонтерство 
является одним из лучших инструментов социализации в старшем воз-
расте, придает чувство значимости жизни, способствует улучшению са-
мооценки, т. е. обеспечивает социальную инклюзию пожилых. При 
этом, важен осмысленный подход к серебряному волонтерству, так как 
оно все чаще становится престижной потребительской практикой (во-
лонтерство «для самих себя») и воспринимается в обществе как «клубы 
по интересам». 

Важнейшими институтами социальной интеграции выступают со-
циальная политика государства, государственные и негосударственные 
сервисы, клубы, библиотеки и другие организации, предлагающие 
услуги в сфере здоровья, профессиональной занятости и активности. 
Основная роль государства заключается в создании условий для инте-
грированной старости. Важными факторами, с точки зрения экспертов, 
являются вложения в инфраструктуру. При этом, вложения не должны 
быть связаны исключительно с расширением предложения досуговых 
услуг, даже если они считаются «престижными» и «продвинутыми» 
(например, обучение на курсах компьютерной грамотности, волонтер-
ство, проектная деятельность). Важно, чтобы эти вложения были свя-
заны с развитием профилактического здравоохранения, организацией 
профессионального обучения и переподготовки в старшем возрасте, 
развитием рекреационной и доступной инфраструктуры. Важно также 
обратить внимание, с точки зрения экспертов, на тех пожилых, которые 
проживают в небольших городах и сельской местности, так как там су-
щественно ниже возможности для интегрированной старости. При этом, 
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для формирования интегрированной старости не менее важным оказы-
ваются конструирование позитивного образа пожилого человека, актив-
ного, здорового, формирующего запросы на социальное включение. 

Эксперты также отмечают другие важные роли государства. Во-
первых, необходимо изучать успешные активизирующие практики и 
тиражировать их на федеральном уровне. Во-вторых, роль государства 
заключается в создании площадок для обсуждения успешных практик, 
роли пожилых и возможностей их привлечения. Кроме того, государ-
ство обладает ресурсами для создания каналов информирования самих 
пожилых. Организации же должны быть заинтересованы в интеграции 
пожилых в общество, а не в развитии «точечных» досуговых услуг. По-
стоянный поиск и тиражирование успешных практик по своим каналам, 
рекрутирование пожилых, организация площадок для обсуждения на 
региональном уровне, поиск партнеров и объединение успешных прак-
тик – вот та роль организаций, которую видят наши эксперты. 

Таким образом, социальная активность в старшем возрасте явля-
ется важным условием социальной интеграции и результатом взаимо-
действия государства, бизнеса и гражданского общества. Это отмечают 
наши эксперты. Государственные и негосударственные сервисы пред-
лагают самые разные варианты активизирующих практик: обучение на 
курсах компьютерной грамотности, проектную деятельность, добро-
вольческое участие, досуговые практики. Большинство предложений 
представлено в больших городах, где есть запрос и потребитель. В не-
больших населенных пунктах и сельской местности репертуар услуг 
для пожилых очень узок, ограничен, как правило, надомными услугами 
государственных социальных сервисов или самоорганизацией граждан. 
Однако само активное старение рассматривается не только как исклю-
чительно набор активизирующих услуг, но и как сам статус пожилого 
человека, собственная оценка статуса, здоровье в старшем возрасте, а 
также образ пожилого человека в государстве и обществе. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of one of the most important directions 
of ensuring an integrated old age. Based on the analysis of expert interviews (N = 17) collected 
in 2022–2023 in St. Petersburg, the Leningrad Region, the Republic of Karelia, we reconstruct 
experts' ideas about the social activity of the elderly. Leisure services are the most in demand 
and popular. However, experts believe that for an integrated old age, it is necessary to combine 
the efforts of the state, society and the elderly themselves, to replicate successful practices, to 
develop the activities of those organizations that influence the formation of the image of a 
successful old age. We come to the conclusion that active aging itself should be considered 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС  
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Аннотация. Рассматривается роль образования на современном этапе развития 
общества. Образование трактуется как эффективный ресурс развития не только отдель-
ного человека, но и региона, государства и человечества в целом. Ведущая роль обра-
зования в процессе развития государств и обществ отражается в стратегических доку-
ментах международного характера, а также в стратегиях, проектах и программах госу-
дарственного и регионального уровня. Ориентиры развития отечественной системы об-
разования, находясь в русле международных векторов развития, обладают спецификой, 
которая определяется как глобальными образовательными тенденциями, так и нацио-
нальными целями и приоритетами, в числе которых – сохранение человеческого капи-
тала, единое образовательное пространство, доступное качественное образование, со-
ответствующее потребностям как государства в целом, так и отдельных регионов. 

Ключевые слова: образование, образовательная политика, развитие, единое об-
разовательное пространство, стратегическое планирование, человеческий капитал, 
предпрофессиональное образование. 

Система образования нашей страны, обладая значительным уров-
нем самобытности, несомненно, является при этом частью мировой об-
разовательной системы, и, следовательно, цели и задачи, стоящие перед 
ней, необходимо рассматривать в ключе процессов, которые происхо-
дят и в других странах, в других образовательных системах. Все эти 
процессы, прежде всего, находят свое отражение в документах между-
народного уровня, посвященных не только образовательной политике, 
но и в стратегических документах, намечающих пути развития обще-
ства и человечества в целом. 

В резолюции, принятой 25 октября 2015 г. Генеральной ассамблей 
Организации Объединенных наций, получившей название «Преобразо-
вание нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года» [11] образованию уделена особая роль. В резуль-
тате серьезной аналитической работы международной и междисципли-
нарной команды исследователей и аналитиков резолюции сформулиро-
ваны семнадцать целей устойчивого развития человечества, и среди 
них цель, связанная с образованием, находится на четвертом месте. Ка-
залось бы, четвертое место – не такое высокое и значимое, но это не 
так, если посмотреть на остальные цели.  

Цель, связанная с образованием, сформулирована как обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

80 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Сто девя-
носто три государства – почти все суверенные страны мира, входящие 
в организацию объединенных наций, приняли эти цели, признав при 
этом, что качественное образование для всех важнее гендерного равен-
ства, рационального использования водных ресурсов, занятости насе-
ления, борьбы с изменением климата и других, несомненно, актуаль-
ных и серьезных проблем, касающихся всего человечества.  

Почему же качественное образование так важно? Образование яв-
ляется ключевым элементом, который позволит достигнуть многих 
других целей в области устойчивого развития, сформулированных ор-
ганизацией объединенных наций, т. е. стратегическим ресурсом разви-
тия как на уровне всего человечества, так и на уровне отдельных госу-
дарств, обществ и регионов. Если у людей есть возможность получить 
качественное образование, они могут улучшить свой уровень жизни, 
повысить социальный статус, увеличить свой уровень дохода и уровень 
дохода своих близких. Как следствие, образование способствует сокра-
щению неравенства. Как показывают результаты исследований [4, 
с. 79; 10; 12], высокий уровень образования коррелирует с более высо-
ким уровнем толерантности и представлением о равенстве прав и воз-
можностей, в том числе по гендерному признаку, следовательно, повы-
шение уровня образования способствует и достижению гендерного ра-
венства. Повышение уровня образования расширяет возможности для 
людей во всем мире жить более здоровой и стабильной жизнью [1, 
с. 19–20; 16]. Образование также играет важную роль в повышении то-
лерантности в отношениях между людьми и способствует формирова-
нию более мирных обществ. 

Существует мировая статистика, подтверждающая, что образова-
ние способствует снижению неравенства [7]. Одним из признанных во 
всем мире индикаторов неравенства является коэффициент Джини, 
предложенный более ста лет назад итальянским статистиком и демо-
графом Коррадо Джини. Он используется для оценки экономического 
неравенства и показывает степень расслоения общества в конкретной 
стране или даже регионе. Коэффициент Джини изменяется от нуля до 
единицы. Чем больше его значение отклоняется от нуля и приближа-
ется к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в ру-
ках отдельных групп населения. Индекс Джини выражается в процен-
тах. В результате анализа данных масштабного двадцатилетнего иссле-
дования, которое началось в 1985 г. с участием более ста стран мира с 
разным уровнем экономического развития, исследователи пришли к 
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выводу, что каждый дополнительный год обучения приводит к сокраще-
нию коэффициента Джини на 1,4 %. Необходимо пояснить, что для каж-
дой страны дополнительный год обучения определяется сверх минималь-
ного обязательного срока обучения, гарантированного государством. 

Последние данные по индексу Джини в нашей стране датируются 
2018 г. Согласно этим данным, уровень экономического неравенства в 
Российской Федерации средний. Безусловно, ситуация с неравенством, 
также, как и с доступом к образованию, в нашей стране не такая крити-
ческая, как, например, в странах южной Африки. Более половины де-
тей, никогда не учившихся в школе, проживают в странах Африки к 
югу от Сахары, поэтому именно этот регион отличается наибольшим в 
мире количеством детей, не посещающих школу. Конечно, в последние 
несколько лет и на этой территории произошли значительные улучше-
ния в области образования. Сегодня охват детей начальным образова-
нием в развивающихся странах достиг 91 %. Согласно данным Между-
народного статистического института ЮНЕСКО [5], за период 2000–
2012 гг. доля детей младшего возраста, не посещающих школу, сокра-
тилась на 18 % в государствах Южной Африки и на 14 % – в государ-
ствах Южной Азии. Конечно, в нашей стране такая проблема не стоит, 
поскольку начальное и основное общее образование является обяза-
тельным в соответствии с частью 3 статьи 43 Конституции Российской 
Федерации [8]. Однако представители некоторых этнических диаспор 
в российских регионах подчеркивают, что несмотря на то, что дети эт-
нических мигрантов попадают в школы, из-за языкового и культурного 
барьера сложно говорить о получении ими образования [2, с. 130–131]. 

Возвращаясь к целям устойчивого развития и цели, связанной с 
образованием, необходимо отметить, что страны – члены Организации 
объединенных наций приняли на себя обязательства по достижению 
этой цели на основании решения одиннадцати задач, которое оценива-
ется сорока тремя соответствующими им индикаторами [11]. В доку-
ментах, связанных с Повесткой дня до 2030 г., предполагается, что каж-
дая страна разработает в дополнение к индикаторам достижения Целей 
устойчивого развития собственную Национальную систему показате-
лей, конкретизирующую инструмент мониторинга прогресса в дости-
жении этой цели устойчивого развития, исходя из национальных прио-
ритетов и с учетом национального контекста. Формулировка целей, 
стоящих перед российской системой образования, предполагает учет 
глобальных тенденций, действующих практически во всех сферах че-
ловеческой деятельности и оказывающих непосредственное влияние на 
сферу образования, а также тенденций и установок, уже сложившихся 
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в системе образования, факторов, которые можно использовать для раз-
вития системы образования, а также специфики уровней образования. 
К глобальным общемировым тенденциям в сфере экономики, поли-
тики, социальной жизни, которые оказывают прямое воздействие на 
сферу образования и в целом мире, и в Российской Федерации в част-
ности, можно отнести демографические факторы, важнейшим из кото-
рых являются миграционные процессы; неравномерные темпы эконо-
мического роста в целом и научно-технического прогресса на общеми-
ровом уровне, а также в разрезе российских регионов; растущая глоба-
лизация и цифровизация во всех сферах экономики и общественной 
жизни. Конечно, при стратегическом формулировании целей, стоящих 
перед национальной системой образования, и при тактической коррек-
тировке этих целей, необходимо учитывать перечисленные системные, 
общемировые тенденции. Но также необходимо брать в расчет те пере-
менные, которые уже заложены в российской системе образования. К 
ним можно отнести устаревание образовательных стандартов; низкий 
престиж профессии педагога и дезадаптацию педагогических кадров. 

В современных условиях, когда скорость изменений в социальной 
сфере, сфере образовательных технологий и других областях посто-
янно растет, необходим высокий уровень адаптации педагогов к этим 
изменениям. При этом педагогическое образование в нашей стране в 
целом демонстрирует существенное отставание от меняющихся по-
требностей общества, и подготовка педагогов во многих случаях осно-
вывается не на актуальных образовательных тенденциях, а на ситуации 
в образовательном пространстве последнего десятилетия, т. е. отстава-
ние педагогического образования от собственно образования, между тем 
как чрезвычайно важным становится подготовка и переподготовка педа-
гогических кадров с новыми компетенциями и высокой мотивацией.  

Стратегическим направлением развития российского общества и 
государства продолжает оставаться сохранение и преумножение чело-
веческого потенциала, рассматриваемого в контексте большинства эко-
номических и социальных моделей в качестве человеческого капи-
тала – особого ресурса, обеспечивающего устойчивость и долгосроч-
ный характер положительной динамики изменений основных социаль-
ных подсистем современного общества. Особую роль в формировании 
и мультипликации человеческого капитала играет система образова-
ния, трансформирующая человеческий потенциал в социально и эконо-
мически ликвидный человеческий капитал. Именно поэтому в настоя-
щее время возрастающее значение приобретает совершенствование си-
стемы образования: начиная от дошкольного и до профессионального. 
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И во многом ключевое значение в решении этой задачи остается за ка-
чеством подготовки педагогов, от профессиональных знаний и компе-
тенций которых зависят образовательные результаты детей на уровне 
общего образования и, соответственно, насколько основательным бу-
дет тот фундамент, на котором строится получение молодыми людьми 
системных профессиональных знаний и навыков. Министерство про-
свещения Российской Федерации сформулировало задачи по модерни-
зации педагогического образования [6], но нужно понимать, что это 
долгий и трудозатратный процесс. В регионах активно открываются 
классы психолого-педагогической направленности, указом Президента 
Российской Федерации 2023 год объявлен годом педагога и наставника 
[13]. 

Угрожающей тенденцией является также эмоциональное выгора-
ние и критическая нагрузка педагогов, а также неравенство в заработ-
ной плате. Сегодня на школьных учителей возложена ответственность 
не только за образовательные результаты, но и за личностные достиже-
ния и поведение обучающихся, хотя на них оказывает влияние много 
иных, неподконтрольных педагогу факторов. В сочетании с распро-
странением проверочных и отчётных мероприятий, необходимости за-
полнения новых форм и бланков отчетности, увеличивается количество 
случаев профессионального выгорания педагогов [9, с. 38–40]. Кроме 
того, в нашей стране по-прежнему сохраняется высокий уровень меж-
региональной дифференциации заработной платы педагогических ра-
ботников, следствием которой становится миграция наиболее амбициоз-
ных и эффективных (и, как правило, молодых) педагогических кадров в 
центральные регионы, и прежде всего, в Москву и Санкт-Петербург. 

Основная цель российского образования, сформулированная в 
стратегических документах, в частности, в Указе Президента РФ от 
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» – вхождение Российской Федера-
ции в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образова-
ния [14]. Одной из самых заметных и важных тенденций российской 
государственной образовательной политики в сфере образования по-
следних десяти лет, направленных на повышение качества образова-
ния, стало укрепление единства образовательного пространства. Начи-
ная с принятия в 2012 г. федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [15], этой проблеме уделялось и уделяется боль-
шое внимание на всех уровнях государственного управления.  
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Принцип единства образовательного пространства был сформули-
рован и принят в конце ХХ века в Европе при создании Единого Евро-
пейского сообщества. Его реализация на практике предполагала обес-
печение межгосударственной конвертируемости дипломов и аттеста-
тов, преемственность содержания образования, равенство условий про-
должения или получения образования при переезде из одной страны в 
другую. Он стал широко признанным, в том числе в России, в период 
становления российской государственности новейшего времени, в том 
числе как механизм сдерживания центробежных тенденций в политике 
субъектов РФ по отношению к центру, как принцип сохранения обра-
зования как объединяющей государственно-общественной системы. 
Для России первой трети XXI в. чрезвычайно важно сохранение един-
ства народов и территорий, языка, российского сознания и духовной 
близости. Принцип единства образовательного пространства имеет 
стратегическое значение не только для решения частных задач образо-
вательной политики, но и для внутренней политики в целом. 

Можно выделить несколько значимых направлений в образова-
тельной политике нашей страны, направленных на создание единого 
образовательного пространства. На наш взгляд, наиболее важными из 
них являются: обновление федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, конкретизирующих и детали-
зирующих требования к содержанию образования; нормативный пере-
ход от примерных основных образовательных программ к федераль-
ным основным образовательным программам; разработка норматив-
ных условий для реализации единых подходов к созданию и использо-
ванию учебников по отдельным предметам общего образования. 

Обращаясь к понятию пространства, в целом, и образовательного 
пространства, в частности, следует отметить, что эта категория напол-
няется содержанием на основе современного естественнонаучного зна-
ния о мире. Основные свойства пространства сводятся к тому, что про-
странство можно определить как порядок существования, характеризу-
емый протяженностью, однородностью, многомерностью. Обеспече-
ние единства образовательного пространства должно учитывать все 
три его ключевые характеристики. Например, через такую характери-
стику как протяженность образовательного пространства реализуется 
доступность образования как социального блага для всех граждан Рос-
сии вне зависимости от места их проживания. Через государственную 
поддержку и развитие широко разветвленной сети общеобразователь-
ных организаций обеспечивается равенство условий получения общего 
образования. 
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Такая характеристика единства образовательного пространства 
как однородность обеспечивается унификацией требований к образова-
тельным программам, образовательным результатам и условиям орга-
низации образовательной деятельности. В то же самое время важно от-
метить, существенные риски, возникающие вследствие унификации. 
Эти риски связаны с взаимодействием между различными уровнями си-
стемы образования. Современная, высокотехнологичная, диверсифи-
цированная, динамично развивающаяся экономика требует от системы 
среднего специального и высшего профессионального образования 
гибкого и оперативного изменения образовательных программ, высо-
кой скорости изменений. Колледжи и вузы, работающие на задачи, свя-
занные с подготовкой специалистов как массовых профессий, так и спе-
циалистов, обладающих уникальными квалификационными характери-
стиками, вряд ли, могут удовлетвориться стандартизированными и 
усредненными общеобразовательными результатами.  

Отмечая важность создания единого образовательного простран-
ства, необходимо уточнить, что это движение не должно ограничи-
ваться унификацией требований к содержанию образования, условиям 
осуществления образовательной деятельности и ее результатам, хотя, 
безусловно, это важнейшие компоненты образования. Единое образо-
вательное пространство, на наш взгляд, предполагает также выстраива-
ние единой взаимосвязанной системы всех уровней образования. Од-
ним из ключевых направлений вертикальной интеграции в образова-
нии, направленной на создание единого образовательного простран-
ства, является предпрофессиональное образование, целью которого яв-
ляется обеспечение осознанного выбора не только непосредственно бу-
дущей профессии, но и выбора образовательной траектории в целом. 
Понятно, что реализация этого направления невозможна без сотрудни-
чества школ с вузами, колледжами и предприятиями.  

Такое сотрудничество, которое начинается с определения направ-
лений предпрофессионального образования, а в дальнейшем продолжа-
ется при разработке и реализации образовательный программ, позво-
ляет учесть интересы всех участников образовательной деятельности: 
школьники получают возможность реализовать профессиональные 
пробы, а в некоторых регионах и получить профессию до окончания 
школы; образовательные организации среднего специального и выс-
шего профессионального образования получают высокомотивирован-
ных подготовленных абитуриентов; предприятия-работодатели полу-
чают высококвалифицированные кадры, обладающие не только теоре-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

86 

тический, но и практической подготовкой высокого уровня; региональ-
ные власти не только сохраняют человеческий капитал, но и перена-
правляют молодежь в стратегически важные для региона направления 
подготовки; усилия федеральных органов исполнительной власти в 
значительной степени направлены на сокращение центростремитель-
ных тенденций движения человеческого капитала и развивают образо-
вательные системы во всех субъектах Российской Федерации. 

Сегодня предпрофессиональное образование системно реализу-
ется во многих субъектах Российской Федерации, однако каждый из 
них развивает это направление по-разному, в зависимости от своих по-
требностей, возможностей и понимания стратегических задач развития 
региона. Практика предпрофессионального образования – это универ-
сальный инструмент, который каждый регион может адаптировать под 
свои потребности с учетом особенностей экономики, структуры населе-
ния и существующей сети образовательных организаций [3, с. 11–17]. 

Таким образом, возможности образования как стратегического ре-
сурса развития на общечеловеческом, национальном и региональном 
уровне на современном этапе трудно переоценить. Векторы развития 
образования, сформулированные в стратегических документах и госу-
дарственных программах, показывают осознание значимости образова-
ния как ресурса эффективности его реформирования. 
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Аннотация. Исследуются геополитические события (пандемия COVID-19, 
обострения на мировой геополитической арене, военные конфликты), поставившие под 
угрозу выполнение планов мирового сообщества по снижению глобального уровня 
бедности. Высказана гипотеза о дополнительных рисках недостижения национальной 
задачи по снижению уровня бедности в России к 2030 г. Проанализированы институ-
циональные аспекты и меры, предпринимаемые в современной России для минимиза-
ции указанного риска. Подчеркнуто, что достижение показателя уровня бедности 6,5 % 
к 2030 г. относительно 2017 г. выглядит сложной, но выполнимой задачей для Россий-
ской Федерации. Сделан вывод, что для ее успешной реализации необходимо уже сей-
час особое внимание уделить поиску новых решений в борьбе с бедностью в современ-
ном российском обществе. 

Ключевые слова: бедность, институциональные аспекты, COVID-19, социаль-
ная поддержка, адресность, самозанятые, молодежь, профессиональные безработные. 

На протяжении последних 25 лет общемировой уровень крайней 
бедности имел устойчивую тенденцию к постоянному снижению. С 
2015 по 2018 г. во всем мире произошло уменьшение количества экс-
тремально бедных с 739,05 до 656,4 млн чел. [6]. Но глобальные собы-
тия 2020–2022 гг. (пандемия COVID-19, специальная военная операция 
на Украине, иные экономические и геополитические события) внесли 
свои коррективы. 

Впервые за долгие годы Всемирный банк зафиксировал рост об-
щемирового уровня бедности. По прогнозам ООН, к 2030 г. более 
207 млн чел. в мире могут снова оказаться за чертой крайней бедности 
[5]. Всемирный банк в своем докладе сделал вывод, что сокращение 
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уровня крайней бедности к 2030 г. до 3 % на сегодня недостижимо [4]. 
Таким образом, на современном этапе развития общества проблема 
бедности выходит на первый план в общемировом масштабе. 

В Российской Федерации фиксируется снижение уровня бедности. 
В 2021–2022 гг. это было связано, в том числе с влиянием ряда реали-
зованных государством мер поддержки нуждающихся категорий граж-
дан, а именно: 

1. Адресные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 
2. Выплаты одиноким родителям, имеющим детей в возрасте от 

8 до 17 лет. 
3. Выплаты, направленные на поддержку будущих матерей. 
4. Единовременные выплаты семьям с детьми к 1 сентября 2021 г. 
5. Выплаты пенсионерам и военнослужащим. 
На снижение уровня малоимущего населения в Российской Феде-

рации во II квартале 2021 г. также оказали влияние следующие ас-
пекты: постковидное увеличение доходов граждан по многим отраслям 
экономики; повышение показателя занятости населения и оживление 
действий потребителей в сервисном сегменте. 

Несомненно, пандемия COVID-19 внесла и продолжает вносить 
коррективы в профили малоимущего населения. Например, появились 
две новые социально-экономические подгруппы бедных, которые были 
впервые описаны в рассматриваемый период в Российской Федерации. 

Первая категория охватила профессиональных безработных. По 
данным Минтруда России, за 4,5 месяца работы 2021 г. предприятия и 
компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, 
направили в профильные государственные организации запрос на 
143 тыс. вакансий, но фактически смогли трудоустроить только 25 тыс. 
чел. (при общей численности безработных в стране – 350 тыс. чел.) [3]. 

Вторая категория представлена NEET-молодежью – это совершен-
нолетние граждане Российской Федерации в возрасте до 24 лет, кото-
рые на данный момент не проходят обучение, не занимаются трудовой 
деятельностью и не предпринимают никаких действий к поиску ра-
боты. По оценкам Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, данная категория составляет около 10 % описанной 
выше возрастной группы. Частично во вторую категорию попадают те, 
кто не смог найти работу после окончания вуза [2]. 

Следует отметить, что в 2021 г. все же наблюдалась активизация 
действий среди малообеспеченного населения, направленных на повы-
шение материального положения, а именно: 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

90 

1. Желание выпускников 9–11 классов к формированию самосто-
ятельных доходов стимулирует молодых людей выбирать систему про-
фессионального образования (далее – СПО) вместо поступления в вузы 
для получения актуальной специальности и оперативного поиска работы. 
Это явление в среднесрочном периоде может повлиять на снижение дефи-
цита ряда рабочих профессий, а также снизить уровень бедности. 

2. Снижение теневой трудовой деятельности путем роста числа 
самозанятых граждан. На конец I полугодия 2021 г. в Российской Фе-
дерации зарегистрировались 2,5 млн самозанятых. С 2019 г. данная кате-
гория задекларировала доход свыше 463 млрд руб. Эксперты отмечают 
определенные перспективы развития данной формы трудоустройства. 

Таким образом, самозанятость – это не только потенциально эф-
фективный механизм повышения уровня материального дохода мало-
имущих, но и способ преодоления такой дисфункции, как ошибки 
включения в государственные программы социальной поддержки ряда 
не нуждающихся граждан, повышающий адресность мер по борьбе с 
бедностью. 

В современном обществе основным аспектом, способным оказать 
самое масштабное влияние на проблему бедности, является специаль-
ная военная операция, проводимая Российской Федерацией на террито-
рии Украины с конца февраля 2022 г. Полноценное влияние данного 
геополитического события на уровень бедности в России и других стра-
нах еще предстоит оценить экспертам. 

Как уже писалось выше, в настоящее время в Российской Федера-
ции наблюдается замедление темпов снижения национального уровня 
бедности. При этом ряд экспертов констатируют сложность прогнозов 
и наличие мощного фактора неопределенности. Важнейшим аспектом 
влияния на уровень бедности в современных условиях Л. Н. Овчарова 
называет оперативность передачи зарубежных компаний в руки новых 
собственников. В сложившейся ситуации никаких серьезных рисков, ме-
няющих уровень и профили бедности, исследователь не выделяет [1]. 

При этом профессор А. Л. Сафонов отмечает, что потенциально 
ситуация повторения событий 1990-х гг. возможна, если средний класс 
не сможет удержать свои позиции. Пессимистичный прогноз ученого – 
это уровень относительно монетарной бедности 12,0–13,5 % к концу 
2022 г. Основные действия со стороны государства для преодоления 
низкого материального положения населения современной России 
направлены на обеспечение трудового дохода, развитие предпринима-
тельства, сдерживание инфляции, внеплановая индексация минималь-
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ного размера оплаты труда до размера полутора прожиточных миниму-
мов, расширение мер поддержки семей с детьми, поддержка безработ-
ных, индексация пенсий работающим пенсионерам [1]. 

Таким образом, проведенный анализ институциональных аспектов 
по снижению уровня бедности, направленных на снижение уровня 
национальной бедности до 6,5 % к 2030 г., показывает, что реализация 
в современных условиях выглядит сложной, но все еще достижимой за-
дачей. Именно поэтому уже сейчас необходимо особое внимание уде-
лить поиску новых решений в борьбе с бедностью в современном рос-
сийском обществе. 

Развитие концепции адресности в целом способно позитивно вли-
ять как на повышение эффективности расходования финансовых ресур-
сов, так и на снижение национального уровня бедности. Денежные 
средства, сэкономленные при снижении влияния основных дисфунк-
ций категориального подхода (в частности ошибок включения), могут 
и должны быть направлены на борьбу с бедностью. 

Отдельная группа институциональных аспектов влияния на уро-
вень бедности в Российской Федерации – это работа, направленная на 
преодоление усиления иждивенческих моделей поведения в обществе 
(например, профилактика «профессиональных безработных»), а также 
работа с такой группой риска, как молодежь (в частности, активное тру-
доустройство данной категории и развитие системы СПО). 

Однако, по мнению автора, резкий переход к жестко таргетирован-
ным мерам поддержки и помощи малоимущему населению формирует 
риски социальной напряженности в обществе, минимизировать кото-
рые возможно предварительной массовой информационной работой. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РЕГИОНОВ 

Аннотация. Исследуется человеческий капитал, составляющий основу для раз-
вития экономики и промышленности любого региона. Акцентируется внимание на 
необходимости реализации государственной политики, направленной на развитие, при-
влечение и сохранение человеческого капитала с учетом особенностей и специфики ре-
гиона. Особое внимание уделяется молодежной социальной группе как основе буду-
щего человеческого капитала региона. 

Ключевые слова: человеческий капитал, развитие регионов, сохранение челове-
ческого капитала, воспроизводство человеческого капитала. 

Экономист М. Фридмен в 1956 г. в статье «Количественная теория 
денег: новая формулировка» впервые использовал понятие «человече-
ский капитал», рассматривая его, во-первых, как одну из форм богат-
ства, а во-вторых, как специфический ресурс с определенным набором 
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характеристик, способный приносить доход. Иными словами, челове-
ческий капитал наделяет обладателя даром достигать доход [6]. 
Д. Минсер впервые соотносит человеческий капитал с уровнем образо-
вания, в который вложился человек, соответственно в трактовку поня-
тия «человеческий капитал» он включил уровень образования и про-
фессиональных навыков работника, способных приносить доход как 
ему лично, так и предприятию, на котором он трудится [1]. 

По мнению Б. Г. Юдина, человеческий капитал характеризует та-
кие компоненты потенциала человека, как физические и творческие 
способности человека, его знания, умения, активность, которые могут 
стать источником дохода для домашнего хозяйства, предприятия и 
страны [9]. По мнению А. И. Добрынина, С. А. Дятлова, Е. Д. Цырено-
вой, человеческий капитал есть сформированный в результате инвести-
ций и накопленный человеком запас здоровья, знаний, навыков, спо-
собностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или 
иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту произ-
водительности труда и производства и тем самым влияют на рост дохо-
дов данного человека [4]. В то же время Ю. А. Корчагин считает, что 
человеческий капитал – это интенсивный производительный и соци-
альный фактор, на который не распространяется закон убывающей от-
дачи и который способен накапливаться за счет инвестиций в интеллек-
туальную собственность, информационную оснащенность труда и жиз-
недеятельности, воспитание, обучение, знания, инновационный и ин-
ституциональный потенциалы, экономическую свободу, предпринима-
тельскую способность и предпринимательский климат, науку, культуру 
и искусство, безопасность и здоровье населения [6]. Рассмотренные 
трактовки понятия «человеческий капитал» указывают на то, что с его 
помощью возможно достижение дохода, благополучия, безопасности 
конкретного человека. М. Н. Арнаут указывает, что «человеческий ка-
питал – продукт инвестиций в человеческие ресурсы со стороны лич-
ности, хозяйствующего субъекта, территории, региона, страны для це-
лей отдачи в виде получения дополнительных благ (материального и 
нематериального плана), а также доходов (как для личности, так и для 
хозяйствующего субъекта, территории, региона, страны)» [2]. Другими 
словами, человеческий капитал это – объект, в который человек вкла-
дывает для получения благ, вероятность использования данного потен-
циала зависит от условий, в которых находится человек. В зависимости 
от условий среды человеческий капитал может быть реализован или же 
остаться не развитым. Если не будут созданы должные условия, то че-
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ловек не сможет реализовать весь потенциал, а экономика региона не-
дополучит человеческий капитал, необходимый для инновационного 
развития. Григорьев К. Н. приходит к выводу, что человеческий капи-
тал – «это уникальный набор качественных и количественных характе-
ристик человека в виде образования, здоровья, социальных связей, ин-
дивидуальных способностей, уровня культуры и способности к воспро-
изводству, использование которых приносит доход и вносит вклад в 
экономику» [3]. 

В ситуации дефицита профессиональных кадров и постоянном ро-
сте запроса на высокий уровень человеческого капитала регионы вы-
нуждены уделять особое внимание созданию комфортной среды для 
жизни и работы, обеспечения достойного уровня вознаграждения, а 
также условий для саморазвития, так как население готово «голосовать 
ногами», что находит отражение в миграционных намерениях и пове-
дении населения [7]. Параллельно экономическому развитию в регио-
нах необходимо обеспечивать развитие и поддержание на высоком 
уровне социальной защищенности и безопасности населения, качества 
и уровня жизни [8]. Можно заключить, что все регионы, сталкивающи-
еся с дефицитом человеческого потенциала, должны разрабатывать 
специальные программы, направленные не только на подготовку чело-
веческого капитала, но и на создание условий, позволяющих его реали-
зовать и получить должное вознаграждение, а также требуется приня-
тие мер, направленных на повышение социального благополучия и без-
опасности в регионе. 

Таким образом, человеческий капитал – это важный ресурс управ-
ления социально-экономическим развитием территории. Среди иссле-
дователей человеческого капитала, к сожалению, не сформировалось 
единого мнения о компонентах структуры человеческого капитала, что 
объясняется сложностью изучаемого явления. Однако без определения 
структуры невозможно его измерить и целенаправленно им управлять, 
а соответственно возникают сложности с планированием и развитием 
территорий. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Аннотация. Анализируются социально-экономические проблемы России, вы-
званные совокупностью разнонаправленных факторов внешнего и внутреннего поли-
тического и экономического воздействия. Рассматриваются предпосылки появления 
теории человеческого капитала, ее роль и возможности использования данной теории 
при анализе макроэкономической динамики. Подчеркивается значение выявления ин-
тересов и потребностей людей и групп, коллективов для мотивации к эффективной тру-
довой деятельности. Обосновывается необходимость целенаправленной и системной 
работы по развитию государственных институтов, способствующих воспроизводству 
качественного человеческого капитала. Без осуществления институциональных ре-
форм социально-экономические преобразования в стране, которые бы сделали привле-
кательными условия жизни и работы высокотехнологичных специалистов, способство-
вали привлечению инвестиций в наукоемкие сектора экономики, и повышение уровня 
жизни населения, сохраняется реальная угроза «сползания» страны в затяжную депрес-
сивную фазу. 

Ключевые слова: институты, человеческий потенциал, социально-экономиче-
ское развитие, человеческий капитал, государство, институциональная экономика, ати-
пичный кризис. 

Динамика социально-экономических процессов, происходящих в 
современном российском обществе, представляет безусловный интерес 
для многих исследователей. И одним из актуальных направлений ана-
лиза является динамика человеческого капитала как базового фактора, 
способствующего обеспечению социально-экономического прогресса 
в обществе. 

В условиях неуклонного движения человечества от индустриаль-
ной модели к информационной, неразрывно связанной с институцио-
нальными преобразованиями, неизбежно актуализируется тема челове-
ческого капитала, следовательно, анализ капитальных ресурсов обще-
ства, вложенных в людей, возрастает. 

Все более обоснованной становится позиция исследователей о 
том, что эффективность развития экономически современных госу-
дарств в значительной степени зависит от того, сколько средств и как 
именно государство вкладывает в своих людей. Однако оценить влия-
ние данных факторов крайне сложно, далеко не всегда они действуют 
однонаправленно. Вложения могут способствовать прогрессу, или по-
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рождать склонность к «халяве», стимулировать, или создавать корруп-
ционные предпосылки. Знакомое всем утверждение о том, что самые 
перспективные вложения – это вложения в образование, в развитие че-
ловека, на практике не так однозначны. И пятьдесят, и тридцать лет 
назад в современном экономическом пространстве мы с легкостью 
находим примеры того, как граждане, потратив немало времени, сил и 
средств на учебу и получение заветного диплома, затем находят себя в 
сферах, не требующих полученных знаний и документов, их подтвер-
ждающих.  

Каждый случай может быть объяснен сложившимися обстоятель-
ствами и внешними факторами: семья, здоровье, неразвитость рынка 
жилья и прочее. Но в итоге возникает вопрос: «Кто больше потерял или 
приобрел в результате, человек, домохозяйство, фирма, государство?» 
В конечном счете, процессы, происходящие в мире, определяются раз-
личными интересами людей, которые изучали мыслители, начиная с 
Адама Смита. Человек представлялся ученым то эгоистическим, то аль-
труистическим, экономическим, рациональным, или ограниченно ра-
циональном [1, с. 29].  

Постепенно вопрос о том, как организовать общественные, в том 
числе производственные отношения, позволяющие максимально раци-
онально использовать человеческий потенциал и при этом минимизи-
ровать конфликты и противоречия между людьми, между гражданами, 
обществом, властью привел к пониманию необходимости выработки 
правил взаимодействия. Правила, которые можно использовать в обще-
нии между людьми, являются основой институтов, а институты – уже 
не только набор правил, но и механизм, обеспечивающий их исполне-
ние [1, с. 35]. Так постепенно формировались предпосылки институци-
ональной экономики и развития представлений о человеческом капи-
тале в концепции институционализма. 

Теория человеческого капитала не дает ответы на все вопросы, ряд 
её положений имеет дискуссионный характер, человеческий капитал 
представляется как совокупность знаний, навыков и компетенций, ко-
торыми обладает человек, группа или коллектив. В ХХI в. человече-
ский капитал представляет собой наиболее ценный ресурс, чем природ-
ные ресурсы или накопленное богатство. 

Как общественные процессы, далеко не всегда рациональные, вли-
яют на перспективы развития человеческого капитала и возможности 
его эффективного использования? В России, как и большинстве разви-
тых стран, наблюдается постепенное сокращение сельского населения, 
около 75 % россиян – жители городов. Достаточно типично выглядит 
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неуклонное старение нашего населения, низкий коэффициент рождае-
мости, ведущие к сокращению доли трудоспособного населения [2].  

В последние годы экономика нашей страны, как и большинство 
стран мира, испытала серьезные потрясения вследствие коронакризиса, 
особенно бушевавшего в 2020–2021 гг. Россия столкнулась с ростом 
безработицы, особенно в ресурсодобывающих регионах, а также в 
крупных и средних городах, с развитым сектором услуг [3, с. 189]. Гос-
ударственная программа помощи была направлена и на поддержку тер-
риторий, и на адресную помощь отдельным социальным группам. Это 
способствовало росту бюджетного дефицита и на уровне бюджета РФ, 
и на региональном уровне ряда регионов, в том числе и Иркутской об-
ласти. Однако продуманная бюджетная политика способствовала сдер-
живанию безработицы, было приостановлено снижение доходов насе-
ления. Неожиданным испытанием для большинства населения страны 
и для ее экономического развития стало объявление о начале специаль-
ной военной операции в Украине. Стратегические последствия этого 
акта сейчас пытаются анализировать экономисты и социологи в России 
и за рубежом. Экономика России шла последовательно по пути инте-
грации в мировую экономику. Это подтверждает и пример Иркутской 
области, развивавшей в последние годы торгово-экономические связи 
со 108 странами, среди которых лидировали Китай, Япония, Украина, 
США, Турция, Германия, Республика Корея, Нидерланды [4]. Прошел 
год и можно попытаться подвести некоторый промежуточный анализ 
ситуации в стране. Численность населения РФ, по данным Росстата, на 
начало 2023 г. снизилась до 146,4 млн человек со 147 млн на начало 
2022 г. Рождаемость в Иркутской области в 2022 г. оказалась самой 
низкой за последние 11 лет [4]. Безусловно, эти результаты вызваны ря-
дом факторов, демографические изменения инерционны, и это долго-
временные тенденции, требующие глубокого анализа, но они вызы-
вают тревогу. Социально-экономическая ситуация в стране характери-
зуется макроэкономистами как атипичный кризис. Объявленные Рос-
сии санкции начали действовать с конца весны – начала лета 2023 г. 
Финансовые санкции потребовали оперативной реакции от банков-
ского сектора и показали чрезвычайно грамотную работу Центробанка 
РФ, сумевшего не допустить чрезмерной паники.  

В реальном секторе экономики первыми с санкциями столкнулись 
черная металлургия, вынужденная переориентироваться с европейских 
партнеров на представителей азиатского бизнеса и лесопереработка, 
попавшие в сложнейшие условия. Вывоз продукции на восток ограни-
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чен мощностями Транссиба, государство предоставило субсидии на ло-
гистику, что позволило несколько снизить объемы падения. Грамотное 
поведение бизнеса позволило смягчить проблемы в нефтяной отрасли 
и ряда других сфер. Если обобщенно оценить динамику по отраслям 
экономики в 2022 г., наибольший спад зафиксирован в автопроме и ав-
торитейле (наиболее высокотехнологичном и капиталоемком бизнесе), 
химической промышленности, сократилось производство транспорт-
ных средств: кораблей, самолетов, железнодорожных локомотивов и 
вагонов и оборудования. Рост объемов производства был зафиксирован 
в нефтяной и газовой промышленности и в сфере добычи полезных ис-
копаемых [5]. 

Со стороны государственных правительственных структур были 
приняты, очевидно, необходимые решения: 

– введение разрешения на параллельный импорт, особенно потре-
бительских товаров и комплектующих; 

– значительная поддержка двух наиболее не защищенных групп 
населения: выплаты малоимущим семьям с детьми (из 25 млн российских 
детей 10 млн получают пособия) и повышенная индексация пенсий; 

– существенный рост финансирования всех сфер, связанных с 
СВО, включая рост заработной платы работников ВПК, способствовав-
ший переходу к работе в две-три смены.  

Все эти действия способствовали смягчению последствий санк-
ций, но не обеспечивали экономический рост, и не могли содействовать 
развитию экономики. Высокие цены на ряд экспортных товаров, в 
первую очередь ресурсов, обеспечили существенные доходы в государ-
ственный бюджет. Однако принимаемые санкционные решения позво-
ляют предположить, что в условиях высокой неопределенности неиз-
бежен спад инвестиционной активности и прогнозируемое макроэко-
номистами сокращение деловой активности в ряде отраслей, показа-
тели 2023 г. будут хуже. Предпринимаются меры по предотвращению 
роста безработицы в условиях сокращения производства. Учитывая, 
что с рынка труда уходит многочисленное поколение родившихся в 
1950-е гг., а на рынок труда выходит крайне малочисленное поколение 
родившихся в 1990-е гг. эти задачи решаемы. Широко практикуется 
распространение социальных контрактов, создание временных рабочих 
мест, работа в режиме неполного рабочего дня и неполной рабочей не-
дели, неоплачиваемых отпусков. Можно по-разному оценивать итоги и 
перспективы. Один подход: мы выстояли, «нам все по плечу». Но есть 
и другая позиция «Самые опасные санкции – те, которые касаются бу-
дущего, технологические». Недостаточность вложений в развитие ряда 
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отраслей и сфер для нашей страны в условиях международного разде-
ления труда, интеграции и глобализации была привычна и почти не 
осложняла функционирование российской экономики и характери-
стики жизни населения. При сохранении санкционного давления и зна-
чительном оттоке инвестиций и специалистов.  

Человеческий капитал – наиболее трудновоспроизводимый ресурс 
страны, но без него возрождение отечественной экономики и улучше-
ние условий жизни населения невозможно. Представляется совер-
шенно необходимой последовательная и целенаправленная работа гос-
ударственных институтов по воспроизводству человеческого капитала, 
преобразованиям в стране, которые бы сделали привлекательными и 
условия жизни и работы высокотехнологичных специалистов и привле-
чение инвестиций в наукоемкие сектора экономики. Это главные усло-
вия реального возрождения и подъема российской экономики и роста 
уровня жизни нашего населения. 
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN DYNAMICS  
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

Abstract. The article analyzes the socio-economic problems of Russia caused by a 
combination of multidirectional factors of external and internal political and economic impact. 
The prerequisites for the emergence of the theory of human capital, its role and the possibility 
of using this theory in the analysis of macroeconomic dynamics are considered. The im-
portance of identifying the interests and needs of people and groups, collectives for motivation 
to effective work is emphasized. The necessity of purposeful and systematic work on the de-
velopment of state institutions that contribute to the reproduction of high-quality human cap-
ital is substantiated. Without the implementation of institutional reforms, socio-economic 
transformations in the country that would make the living and working conditions of high-tech 
specialists attractive, promote investment in knowledge-intensive sectors of the economy, and in-
crease the standard of living of the population, there is a real threat of the country slid. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

101 

Keywords: institutions, human potential, socio-economic development, human capital, 
state, institutional economy, atypical crisis. 

Лохтина Татьяна Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
социально-экономических дисциплин педагогического института Иркутского государ-
ственного университета, e-mail: tlokhtina@yandex.ru. 

Lokhtina Tatyana Nikolaevna – Candidate of Sciences (Economy), Associate Professor 
of Department of Social and Economic Disciplines, Pedagogical Institute, Irkutsk State Uni-
versity, e-mail: tlokhtina@yandex.ru. 

УДК 33.001.895 
Н. С. Новиков 

Новосибирский военный ордена Жукова институт  
им. генерала армии И. К. Яковлева  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

И. В. Карпова 
Сибирский институт управления  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
 при Президенте Российской Федерации  

ПРОБЛЕМА РИСКОВ  
ТЕХНОПАРКОВОЙ КООПЕРАЦИИ 

Аннотация. Исследуются активно развивающиеся технопарки как новые формы 
кооперации науки, бизнеса образования и государства. Обозначается, что результатом 
технопарковой деятельности является инновационная экономика, производство инно-
вационного продукта, рост благосостояния народа. Рассматриваются проблемы взаи-
моотношений этих субъектов кооперации с позиций возможных рисков в связи с не-
определенностью точных расчетов конечных результатов совместной работы. Анали-
зируются риски, связанные с тем, что совместная кооперированная деятельность осу-
ществляется, прежде всего, в рамках инновационных проектов, а в этих условиях 
трудно прогнозировать, рассчитывать заранее возможные потери. Предпринята по-
пытка определения конкретных рисков различных субъектов технопарковых союзов, 
зоны ответственности в случаях неудачной реализации проектов. Указаны необходи-
мые стратегии для успешного развития технопаркового движения. 

Ключевые слова: риски, технопарки, кооперация, ответственность, инноваци-
онная деятельность. 

Одной из основных задач современной Россий сегодня является 
стабилизация и развитие экономики. Использование достижений миро-
вой практики, связанной с внедрением инноваций, оказывает положи-
тельное влияние на экономику нашего государства. Одним из таких ви-
дов деятельности стало укрепление кооперации разных секторов: госу-
дарства, науки, образования, бизнеса. 
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Развитие технопаркового движения в регионах нашей страны ока-
зывает положительное влияние на экономическую и социальную обста-
новку, что выражается в появлении дополнительных рабочих мест, 
привлечении инвестиций в регионы, развитии социальной инфраструк-
туры и т. д. По мнению О. В. Чистяковой, «можно выделить следую-
щие виды технопарков: это университетские технопарки, региональные 
отраслевые технопарки, технопарки индустриального типа, сетевые 
технопарки, технопарки на базе наукоградов» [1, с. 103]. 

Каковы бы ни были различия технопарков по целям и особенно-
стям создания, перед технопарками стоит ряд общих научных, инноваци-
онных, социальных и прочих задач. Н. В. Зубкова выделяет следующие:  

 развитие научных исследований и разработок, внедрение ре-
зультатов научной деятельности в производство; 

 стимулирование научно-технологической сферы для всесторон-
него использования производственного потенциала промышленных 
предприятий; 

 создание и развитие новых наукоемких технологий и организа-
ция производства экспортной и импортозамещающей продукции; 

 создание новых рабочих мест, повышение квалификации руко-
водителей инновационных предприятий, специалистов наукоемких 
производств и организации инновационной деятельности; 

 развитие межрегиональных и международных связей в иннова-
ционной сфере; 

 сокращение сроков реализации инновационных проектов» [2, 
с. 183]. 

В качестве общего направления деятельности технопарковых ор-
ганизаций выступает разработка нового проекта, целью которого явля-
ется создание инновационного продукта и получение прибыли при про-
движении такого продукта на рынке. При этом важно иметь в виду, что 
достижение цели должно происходить в кратчайшие сроки, оптималь-
ными способами и с получением максимальной прибыли. 

В традиционном производстве формы, методы, способы его реа-
лизации уже известны и проверены как в теории, так и на практике. 
Предприятия имеют необходимую аналитическую базу и в определен-
ной степени четко представляют себе намеченный результат в виде ка-
кого-либо продукта или услуги. Когда мы действуем и имеем в своем 
распоряжении уже наработанные технологии, необходимый запас 
опыта, знаний и умений, обеспечены необходимыми ресурсами, то уве-
ренно получаем на выходе заранее определенный результат. Помимо 
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этого, бизнес имеет возможность вносить необходимые коррективы в 
производство, тем самым регулировать процесс с целью достижения 
максимальной прибыли и развития компании.  

Когда же речь идет о получении инновационного продукта, зара-
нее однозначно оценить стоимость, временные и финансовые затраты, 
количество и качество труда и будущую востребованность этого про-
дукта на рынке можно лишь приблизительно, вследствие чего по мере 
реализации исходного проекта приходится корректировать предвари-
тельные расчеты. Это обстоятельство существенно отличает инноваци-
онную деятельность от традиционного производства, которое осу-
ществляется по привычным лекалам, в технологически известных усло-
виях. Инновационная деятельность нуждается в более тщательном ка-
чественном и количественном анализах всех форм, средств, наличия 
или отсутствия необходимых квалифицированных кадров практически 
под любой инновационный проект. В результате зачастую могут возни-
кать ошибки, поскольку новые условия работы предполагают наличие 
неопределенности, рассогласованности, незнания или плохого знания о 
возможностях субъектов будущей кооперированной деятельности. 
Фактически всегда реализуется некий эксперимент, об эффективности 
которого можно будет судить только по его окончанию. На этом осно-
вании следует помнить о том, что риски участников кооперации стано-
вятся объективно внесенными во всю эту цепочку деятельности.  

В рамках работы технопарков отличительной чертой такого рода 
деятельности является обязательное наличие рисков для всех субъектов 
союза единомышленников, образованного на базе технопарка. Акту-
альным становится вопрос, насколько неизбежным и в какой форме ре-
ализуемым является риск во всякой инновационной деятельности. 

Попробуем пока дифференцировать объективные и субъективные 
факторы или условия в качестве причин появления рисков. Неопреде-
ленность или естественная природа инновационной целенаправленной 
деятельности детерминирована, прежде всего, тем, что в мире посто-
янно происходят быстро текущие или растянутые во времени измене-
ния, на которые должен реагировать рынок. Но при этом сама изменчи-
вость спроса, моды, успехов рекламы и т. п. можно только угадать, но 
невозможно точно рассчитать. Дело здесь не в незнании (но и в нем 
тоже), а в законах функционирования больших систем. Поэтому крат-
косрочные проекты могут оказаться более успешными, чем долговре-
менные. Но долговременные, если предварительный анализ и расчет 
были выполнены качественно, могут стать и более эффективными как 
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тренды дальнейшей деятельности технопарка. С другой стороны, чело-
веческая деятельность как совокупность актов целеполагания и целе-
осуществления исходит из того, насколько эти цели и смыслы опреде-
ляются знаниями, которыми наделен действующий субъект. Инноваци-
онная деятельность, будучи направленной на получение нового, отсут-
ствующего в данное время в наличии продукта, часто не имеет всей 
полноты знания об этом продукте. Иными словами, такая деятельность 
осуществляется в ситуации неопределенности, в условиях прогнозиро-
вания. На этапе прогнозирования мы можем говорить о степени возник-
новения того или иного риска и пытаться так скорректировать условия, 
чтобы свести риски к минимуму. Надо сказать, что с самого момента, 
когда у кого-то из будущих участников кооперации возникла идея реа-
лизации нового взаимодействия для получения инновационного про-
дукта, одновременно возникает и риск отрицательного результата дея-
тельности. «Под проект» люди собираются из разных сфер деятельно-
сти, каждый из субъектов кооперации обременён своими знаниями и не 
осведомлен полностью о знаниях других участников. При этом каждый 
из участников берет ответственность не только за себя, но и за других 
участников, готовых к совместной деятельности. При этом тот, кто ока-
жется более убедительным в своих аргументах по поводу предлагае-
мого проекта, тот и может оказаться ответственным за неблагоприят-
ный исход общей работы. 

С чем же связана в наших условиях природа риска? Понятно, что 
субъекты деятельности, участвующие в работе над инновационным 
проектом, пришли в технопарк, имея за плечами разную научную и 
практическую подготовки, они обременены разными социальными 
обязанностями и решают не только общую задачу, но имеют и латент-
ные интересы, не оговоренные в рамках проекта. При этом вопросы от-
ветственности субъектов технопаркового движения не всегда нахо-
дятся в нормативно-правовой плоскости, а зачастую имеют место в той 
сфере социального бытия, где трудно детально их отследить. Как счи-
тает Н. Луман, «свободного от риска поведения субъекта существовать 
не может в принципе» [3, с. 154]. 

Для более точного понимания рисков, с которыми связаны субъ-
екты технопарковой деятельности, необходимо разобраться с самим 
определением риска, а также рассмотреть, в какой плоскости социаль-
ного бытия лежит смысл его определений. 

Риск является многомерной категорией. А. П. Альгина под соци-
альным риском понимает «деятельность субъекта в условиях неопреде-
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ленности и отсутствия полной уверенности в достижении поставлен-
ной цели… связанную с отдельными сторонами деятельности, которые, 
в частности, в современных условиях выдвигаются на первый план и 
приобретают но вое звучание» [4, с. 71]. К такого рода сторонам 
деятельности А. П. Альгин относит «проблемы повышения качества и 
эффективности инициативной, новаторской, экспериментальной, про-
гностической деятельности, разработки и внедрения в практическую 
жизнь способов и методов их количественной и качественной оценки» 
[4, с. 71].  

С точки зрения В. М. Гранатурова, «риску присущ ряд черт, это 
противоречивость, альтернативность, неопределённость» [5, с. 11]. 
Следствием противоречивости, связанной с кооперацией субъектов об-
щей работы, собравшихся реализовать инновационный проект, риск 
проявляется в различных аспектах при выборе средств для достижения 
общественно значимых результатов в ситуации неизбежного выбора. С 
позиции неопределенности риск «является одним из способов снятия 
неопределённости, которая возникает из-за недостоверности информа-
ции и отсутствия однозначности» [5, с. 12]. 

Но если с экономической точки зрения риски более или менее 
можно рассчитать практически, то с позиций иных субъектов коопера-
ции сам финансовый расчет может оказаться куда менее опасным, чем 
риски иного рода. К ним можно отнести риски, к которым в такой ко-
операции принадлежат риски науки и образования. 

Рискованными зачастую обозначаются те обстоятельства, которые 
могут привести к неблагоприятному исходу. Риски, которым подверга-
ется наука, заключаются в том, что сама научная идея, которая закла-
дывается в проект, может «не работать» в предложенной технологии, о 
чем заранее трудно догадаться. В таком случае наука оказывается «ви-
новатой» в неэффективности проекта. На благоприятный исход сов-
местной деятельности существенно влияют специалисты-профессио-
налы, которых может не оказаться в результате работы системы обра-
зования. Первоначальное и последующее финансовое обеспечение, ко-
торым занимается бизнес и государство, могут задержаться или быть 
неверными изначально, а правовая обеспеченность деятельности в рам-
ках нового проекта также запаздывает, открывая возможности для 
нарушения форм и сроков деятельности.  

С позиции положительной выгоды, как считает Г. С. Девнина, «со-
временное общество характеризуется тем, что риск все больше стано-
вится положительным феноменом, приобретает черты желаемого ре-
зультата сознательных действий, их целью» [6, с. 68]. 
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С позиции прибыли О. Н. Яницкий отмечает, что «производство 
рисков не только имманентно всякому виду общественного производ-
ства, оно является прибыльным делом, мотивом, ресурсом и орудием 
борьбы конкурирующих групп» [7, с. 22]. Однако следует рассматри-
вать риск как вероятность потери ценностей (финансовых, политиче-
ских, социальных ресурсов) в результате деятельности, если обста-
новка и условия проведения деятельности будут меняться в направле-
нии, отличном от предусмотренного планами и расчетами [8, с. 31]. 

Итак, риск инновационной деятельности в технопарке – специфи-
ческая характеристика хозяйственной деятельности, возникающая под 
действием неопределенности, которая связана с неполнотой знания, с 
неверно составленными прогнозами развития ситуации как объектив-
ной средой деятельности, с отсутствием достаточной подготовки со-
трудников совместной деятельности, а также с отсутствием необходи-
мых государственных законов при организации работы над инноваци-
онным проектом. Вследствие этого в технопарке возникают отклоне-
ния от ожидаемой оценки участниками инновационной привлекатель-
ности проектов и продолжения совместной работы в дальнейшем. 
Наука в лице ее конкретных представителей несет престижные потери, 
система образования не в состоянии отследить профессиональные по-
тери и со стороны преподавательского корпуса, и со стороны обеспе-
ченности народного хозяйства необходимыми профессионально подго-
товленными кадрами. А государство должно нести ответственность за 
все издержки неэффективно реализованных проектов [9, с. 50]. 

Риски предполагают неизбежность наступления не только малоэф-
фективных результатов заявленных целей, но и возможных катастроф, 
которые приобретают характер глобальных. К подобного рода собы-
тиям можно отнести в качестве иллюстрации так называемые сценарии 
«зеленой» экономики. Вопрос состоит в том, а возможно ли в принципе 
их предугадать или же создать условия для наступления наименьших 
утрат. 

При всех вышеперечисленных определениях риска, несомненно, 
можно выделить как субъективные, так и объективные факторы, влия-
ющие на исходный результат любого рода проекта. 

К субъективным факторам следует отнести факторы, которые 
непосредственно зависят от субъекта взаимоотношений в рамках вы-
полнения определенного рода проекта или задачи.  

К объективным факторам можно отнести ситуации, которые ника-
ким образом не зависят от субъекта деятельности: стихийные бедствия, 
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войны, социальные катаклизмы. Эти факторы в данной статье не рас-
сматриваются. 

Является ли риск неизбежным во всякой инновационной деятель-
ности? 

Попробуем обозначить риски, которые могут возникнуть в случае 
неудачной реализации проектов по причинам, зависящим от того или 
иного субъекта технопарковой деятельности. 

Ученые в первую очередь рискуют своим научным авторитетом. 
Научная необоснованность той или иной инновационной идеи спо-
собна подорвать имеющийся научный престиж и отрицательно повли-
ять на последующую востребованность потенциально значимых идей в 
сфере их практического применения. 

Образование рискует в случае некачественной подготовки квали-
фицированных кадров, не способных выполнить стоящие перед ними 
задачи в рамках реализуемого проекта, потерять конкурентоспособ-
ность среди своих коллег, а также дать повод усомниться в актуально-
сти используемых ими методов при подготовке специалистов. 

Бизнесмены (инвесторы) в первую очередь рискуют теми финан-
сами, которые они вложили в реализацию проекта. 

Государство рискует определенной экономической нестабильно-
стью, оттоком рабочих мест, а также ухудшением социальной стабиль-
ности в социуме.  

Для успешного развития технопаркового движения необходимо 
обозначить такие стратегии, как: 

 разработка и предложение инновационных идей, позволяющих 
в рамках того или иного проекта с конкретными техническими задани-
ями реализовать их в определенном продукте (товаре или услуге) – 
наука; 

 подготовка в оперативные сроки необходимых квалифициро-
ванных работников. Сроки подготовки в данном конкретном случае 
имеют основополагающее значение. Выполнение такого рода задачи 
также характеризуется конкретной подготовкой специалистов под кон-
кретную производственную задачу. Одновременно необходимо иметь в 
виду возможность достаточно быстрого переобучения по новым специ-
альностям по мере развития инновационного производства – образование; 

 своевременное инвестирование в финансово-выгодные про-
екты, позволяющие в относительно короткий период заполучить на ка-
ком-либо производстве товаров или услуг максимальную прибыль – 
бизнес; 
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 законотворческая деятельность и своевременное создание усло-
вий для организации инвестиционных прорывных проектов, которые в 
свою очередь могут повлиять на такие основные аспекты жизни обще-
ства, как увеличение рабочих мест, привлечение инвестиций в регионы, 
развитие социальной структуры – государство. 

Участие субъектов в реализации проектов в рамках технопарка ре-
гулируется нормативно-правовой базой, но стоит обратить внимание, 
что не в полной мере определена индивидуальная ответственность каж-
дого субъекта в случае отсутствия успеха по итогам выполнения про-
екта. Кроме того, следует иметь в виду и такую особенность совмест-
ной деятельности в структуре технопарка, при которой в ходе реализа-
ции инновационного проекта вопрос о руководстве, его качестве и лич-
ностной доминанте может существенно коррелироваться в ходе разви-
тия самого проекта.  
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THE PROBLEM OF RISKS OF TECHNOPARK COOPERATION 

Abstract. The article analyzes actively developing technology parks as new forms of 
cooperation between science, business education and the state. The result of techno-park ac-
tivities is an innovative economy, the production of an innovative product, and the growth of 
the well-being of the people. The article considers the problems of relations between these 
subjects of cooperation from the standpoint of possible risks due to the uncertainty of accurate 
calculations of the final results of joint work. The authors attempted to analyze the risk asso-
ciated with the fact that joint cooperative activities are carried out primarily within the frame-
work of innovative projects, and in these conditions, it is difficult to predict, to calculate pos-
sible losses in advance. An attempt was made to determine the specific risks of various sub-
jects of techno-park unions, the area of responsibility in cases of unsuccessful implementation 
of projects. The necessary strategies for the successful development of the techno-park move-
ment are outlined. 

Keywords: risks, technoparks, cooperation, responsibility, innovation activity. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
И ПРОБЛЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ  

Аннотация. Отмечается устойчивое развитие национальной экономики и соци-
альной сферы, которое направлено на повышение безопасности страны и улучшение 
жизненного уровня населения. Несмотря на сложнейшие условия такого развития в по-
следние 2–3 года Россия успешно выстояла, смогла консолидировать гражданское об-
щество, укрепить законодательную и исполнительную власти, разработать и внедрить 
оптимальные меры экономической и организационной поддержки бизнеса и рядового 
населения. Одной из важнейших задач дальнейшего прорывного движения страны ав-
тор видит всемерное улучшение жизненных условий граждан, что в свою очередь пред-
ставляется комплексной проблемой. Такая проблема включает ряд направлений: новое 
жилищное строительство, возведение комплекса социальных объектов, капитальный 
ремонт жилья, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, аренда коммерче-
ского жилья, снос устаревших крупнопанельных жилых домов, модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства, совершенствование городской среды и др. В статье 
рассматриваются некоторые пути разрешения указанных направлений в стране.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, стоимость жилья, доступность жилья, 
ипотека, регулирование цен, жилищно-коммунальное хозяйство, арендное жилье, ре-
новация жилья, дети-сироты, капитальный ремонт домов. 

Введение. Российская экономика в сложных санкционных усло-
виях продолжает показывать всему миру свою устойчивость, привер-
женность главным целям, связанным с повышением благосостояния 
граждан и безопасности государства. Для большинства российских се-
мей приоритетной задачей является улучшение жилищных условий. 
Возможность такого улучшения – сложная и многогранная категория, 
которая зависит от таких факторов, как социально-экономические ха-
рактеристики благосостояния населения, демографические показатели, 
ценовая политика в сфере жилищного строительства и жилищно-ком-
мунального обслуживания и т. д. [3, с. 6]. По выражению Президента 
РФ В. В. Путина, жилищная проблема – это вечная проблема России.  

Краткая история проблемы. Первый революционный прорыв в 
жилищном строительстве в СССР был осуществлен несколько десяти-
летий тому назад после уникального исторического Постановления ЦК 
КПСС и СМ СССР о развитии жилищного строительства от 1957 г. [5]. 
В итоге в течение следующих 20 лет во многих городах страны велось 
интенсивное массовое возведение крупнопанельных и крупноблочных 
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многоквартирных домов, что позволило миллионам семей коренным 
образом улучшить условия проживания. В восьмидесятых годах про-
шлого века руководство советской страны обещало населению, что к 
2000 г. каждая семья будет жить в отдельной квартире, чему не суж-
дено было исполниться. После 2000 г. принимается ряд важных долго-
срочных программ «Жилье», которые также не были выполнены, и по-
этому проблема обеспечения граждан благоустроенным жильем тре-
бует ускоренного разрешения. В настоящее время есть все технические, 
организационные и экономические возможности полностью снять в 
стране проблему жилья: эти возможности появились в результате реа-
лизации в течение последних 4 лет национального проекта «Жилье и 
городская среда» [2]. В соответствии с этим проектом и Указом Прези-
дента РФ о национальных целях страны к 2030 г. [4] в России будет 
ежегодно вводиться 120 млн. кв. м. жилья и не менее 5 млн семей будут 
улучшать свои жилищные условия в год.  

Результаты исследования. 
1. Достижение перспективной ситуации, при которой все населе-

ние страны будет обеспечено достойным жильем, является весьма 
сложной и трудной задачей. С целью реализации своего конституцион-
ного права образовалась большая очередь из рядовых граждан, которые 
ожидают жилье по нескольку лет. Число всех семей, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, медленно, но 
неуклонно сокращается; так, в стране таких семей было учтено: на 
01.01.2016 г. 2612 тыс. и на 01.01.2022 г. 2097 тыс. (сокращение за 6 лет 
на 515 тыс. семей). Ежегодное предоставление гражданам жилья со-
ставляет от 95 до 105 тыс. семей [1, с. 17]. 

2. Вследствие укрепления национальной экономики и развития 
строительной индустрии жилищный фонд страны неуклонно возрас-
тает. Так, если на начало 2016 г. этот фонд составлял 3581 млн кв. м 
общей площади жилых помещений, то на начало 2022 г. фонд достиг 
4044 млн кв. м. В жилищном фонде дома постепенно стареют, поэтому 
увеличивается аварийный жилищный фонд: с 15 млн. кв. м на 
01.01.2026 до 22 млн. кв. м на 01.01.2022. Медленными темпами под-
растала обеспеченность населения жильем: площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся на одного жителя, составляла: в 2015 г. 24,4 кв. м и 
в 2021 г. – 27,8 кв. м [1, с. 14, 15, 17]. 

3. В России в последние два десятка лет увеличиваются объемы 
ввода жилья как в целом по стране, так и во многих регионах. Так, 
например, с 2015 г. по 2022 г. объем ввода жилья вырос с 85,3 до 
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102,7 млн кв. м. Прошлый год по вводу в действие жилья оказался ре-
кордным за все время существования СССР и современной России.  

4. При рекордных показателях строительства жилья отмечаются 
высокие рыночные цены на жилье. При этом наблюдается неуклонный 
рост цен во всех регионах: ежегодно в стране рост цен составляет от 
15 до 25 %. В итоге за 10 последних лет цены на жилье увеличились в 
2–3 раза. В настоящее время в зависимости от конкретных условий 
цена 1 кв. м жилой площади составляет в ряде городов и регионов от 
70 до 90 тыс. руб. Например, в г. Иркутске цена колеблется от 80 до 
110 тыс. руб.; в г. Москве в зависимости от района эта цена составляет 
от 160 до 550 тыс. руб. за 1 кв. м жилой площади. В то же время офи-
циальная статистика публикует средние по стране показатели стоимо-
сти строительства 1 кв. м общей площади жилых помещений во введен-
ных в эксплуатацию домах, которая в 2–2,5 раза ниже рыночных цен. 
Так, этот стоимостной показатель был зафиксирован на следующих 
уровнях: в 2015 г. – 39 тыс. руб., в 2017 г. – 42, в 2018 г. – 41, в 2019 г. – 
43, в 2020 г. – 45 и в 2021 г. – 49 тыс. руб. [1, с. 3 4]. Подобный разрыв 
между стоимостью и ценой на социальную продукцию (жилье таковой 
является) не может быть принят обществом и свидетельствует о серь-
езных провалах как в формировании («производстве») стоимости, так 
и в ценообразовании.  

5. В рыночных условиях стало широко употребляться словосоче-
тание «доступность жилья». Вследствие высоких цен на строительную 
продукцию, доступность жилья постоянно снижается, с годами у рядо-
вых граждан возможность приобрести жилье неуклонно уменьшается. 
Официальными органами власти страны для оценки возможности по-
лучения населением жилых помещений используется показатель (ко-
эффициент, индекс, индикатор) доступности жилья, который определя-
ется как соотношение средней рыночной стоимости квартиры общей 
площадью 54 кв. м. и среднего совокупного годового денежного дохода 
семьи, состоящей из трех человек; этот коэффициент означает число 
условных лет, по истечению которых семьей будет накоплена необхо-
димая сумма средств (при предположении, что все получаемые денеж-
ные доходы будут откладываться только на приобретение квартиры). 

Расчеты показывают, что в зависимости от местности, города, сто-
имости жилого помещения, доходов домохозяйства и ряда других фак-
торов рассмотренный выше условный коэффициент доступности жи-
лья в России существенно колеблется: от 6 до 15 лет. Однако такой ко-
эффициент явно не реален, так как семья должна в течение нескольких 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

113 

лет неизбежно тратиться на свое существование (питание, одежда, ле-
чение, обучение детей, транспортные и прочие расходы). Если такие 
жизненные траты составят, например, половину совокупного дохода, 
то и коэффициент увеличится в два раза (станет 12–30 лет). Некоторое 
снижение срока ожидания может быть достигнуто с использованием 
кредитных схем, в том числе ипотеки, однако в любом случае семье 
(гражданину) необходимо выплачивать полную стоимость квартиры 
вместе с процентами за кредиты. 

6. В России сформировались разные пути получения жилья от-
дельными группами населения. Основная масса населения, называемая 
рядовыми гражданами, приобретает жилье за свои деньги с использо-
ванием разных возможностей: собственные накопления, заемные сред-
ства, в том числе ипотека. Существуют также разные льготные про-
граммы, в том числе безвозмездное получение жилья (ветераны и 
участники войн и боевых действий, дети-сироты, многодетные семьи, 
молодые семьи, молодые учителя, молодые медики, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, пенсионеры); приобретение жилья с помо-
щью социальных выплат и жилищных сертификатов увольняемыми в 
запас военнослужащими, гражданами, пострадавшими в радиационных 
авариях, вынужденными переселенцами; переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья и пр. Одними из путей получения жилья яв-
ляется также аренда готового коммерческого жилья и поселение в пан-
сионаты пожилых граждан и инвалидов. 

7. В России создана определенная организация жилищного строи-
тельства. В большинстве регионов такое строительство ведется хозяй-
ствами малого и среднего бизнеса, которых насчитывается несколько 
десятков; крупные же застройщики жилья создаются относительно 
редко, в основном, в больших городах страны. В таблице в виде при-
мера приведены показатели по основным строительным организациям 
Иркутской области, которые располагают малыми и средними мощно-
стями; на территории Приангарья пока отсутствуют крупные застрой-
щики жилья (в советские времена в г. Иркутске функционировали два 
домостроительных комбината годовой мощностью по 100 тыс. кв. м 
жилой площади).  

8. В стране также сложилась определенная система содержания 
жилого фонда и обслуживания жильцов, которая объединяет ряд отрас-
лей и производств: это территориальные организации по энергоснабже-
нию, водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению, ка-
питальному ремонту домов, вывозу твердых бытовых отходов, органи-
зации телефонной связи и телевещания; кроме того, за определенными 
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территориями или группой жилых домов закреплены жилищно-комму-
нальные хозяйства для конкретной организации содержания жилья и 
обслуживания жильцов. 

Таблица 
ТОП-10 застройщиков по количеству домов, квартир и 
 площади новых домов в Иркутской области в 2022 г. 

№ Застройщик Домов Квартир Площадь, м² 

1 ГК Новый город 9 1 271 72 011
2 ГК ДомСтрой 21 1 583 68 190
3 ГК ГРАНДСТРОЙ 5 610 34 685
4 СК Регион Сибири 4 456 28 594
5 СЗ ЖИЛСТРОЙ 2 3 434 24 263
6 ФЗПГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 5 315 20 370
7 СЗ ПРОФИЛЬ 3 488 18 762 
8 УРС 2 360 16 218 
9 ГК ПрофитСтрой 3 345 14 650 
10 ГК ВостСибСтрой 3 288 14 116 

 
Авторские выводы и предложения 
1. В ближайшие 1–2 года не наращивать ввод жилых домов (реко-

мендуется «остановиться» на уровне 2022 г., т. е. 100 млн. кв. м. в год), 
а в отношении уже введенных, но незаселенных домов (их насчитыва-
ется до 40 %) принять меры по их распределению на определенных 
условиях среди нуждающегося в жилье массы населения. Часть жилья 
сразу безвозмездно передать в собственность ряда граждан; другую 
часть предоставить в льготную долгосрочную аренду с правом выкупа 
жильцами по сниженным ценам; и еще часть реализовать сразу по сни-
женным ценам. Предлагаемая акция потребует огромных финансовых 
средств, которые необходимо изыскать как государством (федеральная 
и региональные власти), так и крупному бизнесу на местах его присут-
ствия; эти средства необходимы для компенсации понесенных затрат 
строительной индустрией и сопровождающих ее отраслей. Одним из 
источников может быть Фонд национального благосостояния (ФНБ).  

2. Необходимо разрешение проблемы обеспечения жильем детей-
сирот в соответствии законодательством, предписывающим предостав-
лять жилье таким гражданам, закончивших пребывание в интернатах и 
достигших 18 лет. Указанное законодательство в большинстве случаев 
грубо нарушается, и до 80 % детей-сирот, стоящих в очереди, получают 
жилье только по решению судов через нескольких лет ожидания. В 
настоящее время в общей очереди на получение жилой площади в 
стране числится почти 300 тыс. детей-сирот. Ежегодно в стране жилье 
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предоставляется 20–25 тыс. таким гражданам, т. е. вся сегодняшняя 
очередь закончится только через 10–13 лет. 

3. Государству, деловому сообществу и общественным организа-
циям, по нашему мнению, предстоит вплотную заняться проблемой 
снижения стоимости строительства и ценами на жилье. В первую оче-
редь требуется разработка Концепции и Методики анализа и выявления 
путей снижения стоимости жилья; необходимо участие в этой много-
ступенчатой работе, как минимум, Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ, Минстроя и Минэкономразвития страны. Для этого необ-
ходимо исследовать всю технологическую и экономическую «це-
почку» создания стоимости строительного продукта. Речь идет о том, 
чтобы проанализировать финансово-экономическую обоснованность, 
т. е. ценообразование на выполнение разных видов продукции для ко-
нечной строительной индустрии.  

4. Поднять роль и влияние Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) путем коррекции антимонопольного законодательства, которое 
бы разрешало в отдельных случаях, которые влияют на развитие соци-
альной среды, усиливать контроль деятельности компаний и частично 
вводить регулирование цен. Такая практика в рыночной экономике уже 
существует. В России применяется государственное регулирование цен 
(их предельные уровни) на ряд социально значимых товаров и услуг: 
на электрическую и тепловую энергию, газ, топливо бытовое, услуги 
водоснабжения и канализации, оплату населением жилья и др. В совре-
менных условиях жилье является социально значимым товаром, на ко-
торый необходимо устанавливать предельные цены для населения. 
Введение механизма установления предельных уровней цен на жилье 
возможно путем принятия руководством страны соответственного до-
кумента (Указа Президента РФ или Постановления Правительства РФ). 

5. Снижение стоимости строительства и цен на жилье может осу-
ществляться по разным направлениям. Наш анализ показывает, что сто-
имость конечной строительной продукции складывается из трех основ-
ных элементов: стоимость приобретения земли под застройку, стои-
мость материальных ресурсов на строительство и общие затраты за-
стройщика на возведение объекта (на долю каждого элемента прихо-
дится по 30–35 % общей стоимости строительства). В первую очередь 
можно решить на государственном уровне (принятие Федерального за-
кона) вопрос об освобождении от оплаты за приобретение федеральных 
и муниципальных земель под массовую жилищную застройку (в этом 
случае затраты на строительство жилья как социальных объектов сразу 
уменьшаются, как минимум, на 30 %). Во-вторых, можно существенно 
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сократить затраты на строительство путем отказа от применения даль-
непривозных материальных строительных ресурсов и создания в каж-
дом регионе комплексной строительной базы, включающей предприя-
тия по выпуску местных относительно недорогих строительных мате-
риалов, конструкций и изделий. В составе такой базы предлагается со-
здание практически в каждом городе домостроительных комбинатов 
(ДСК) с полным производственным циклом: изготовление комплекс-
ного набора конструкций для сборки дома, доставка всех конструкций 
на строительную площадку и монтаж (сборка) дома со сдачей «под 
ключ». ДСК может быть ориентирован на сооружение разных типов до-
мов: крупнопанельное, крупноблочное, сборное деревянное домостро-
ение. Для ряда городов требуются ДСК мощностью до 150 тыс. кв. м. 
жилья в год. И в третьем, необходимо осуществление строгого режима 
экономии и внедрение принципов «бережливого хозяйства» в строи-
тельно-монтажных организациях. К сожалению, на многих строитель-
ных площадках наблюдается полная бесхозяйственность, утеря и порча 
строительных материалов, низкое использование машин, механизмов и 
трудовых ресурсов. 

6. В ряде регионов предстоит снос (реновация) изношенных круп-
нопанельных домов. Для этого необходима своевременная организаци-
онная и техническая подготовка территорий. Требуется решить ком-
плекс задач: источники финансирования, проекты сноса домов, демон-
таж объектов, уборка территорий от строительного мусора и организа-
ция свалок этого мусора, утилизация части мусора путем его переработки 
в новые полезные ресурсы. Параллельно со сносом старых объектов необ-
ходимо введение в строй новых домов для расселения жильцов. 

7. В последние годы в стране созданы основы для проведения ка-
питального ремонта многоквартирных домов. Вместе с тем требуется 
дальнейшее совершенствование организации, технологии и финансо-
вых проблем такого ремонта. Для ведения работ часто привлекаются 
маломощные организации. Практика показала, что назрела необходи-
мость создания в городах новой индустриальной отрасли по капиталь-
ному ремонту жилья. При этом необходимо усиление государственного 
контроля за сроками и качеством капитального ремонта. Капитальным 
ремонтом домов в регионах недовольны многие граждане и органы 
прокуратуры. В 2022 г. надзорное ведомство выявило и пресекло не-
сколько тысяч нарушений при выполнении капремонтов. В восточных 
регионах страны планы капремонтов выполняются на 35–70 %. Также 
выявлены необоснованные траты на ремонт аварийных домов, которые 
должны расселяться и сноситься.  
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8. Необходима коренная модернизация системы ЖКХ за счет 
огромной суммы средств (440 млрд руб.), выделенных на 2023 г. из 
ФНБ, что позволит сократить аварийность, улучшить условия прожи-
вания населения. Как известно, ежегодно случается много коммуналь-
ных катастроф: вследствие прорыва теплосетей без отопления оказыва-
ются сотни многоквартирных домов, больниц и школ. По мнению экс-
пертов, изношенность коммунальной инфраструктуры находится на 
предельном уровне: Счетная палата РФ в 2021 г. анонсировала изно-
шенность на уровне 40 % в среднем по регионам (а в некоторых даже 60–
70 %). Ежегодно 3 % коммунальных сетей приходят в негодность, в то 
время как замена составляет только 2 %. Комплекс коммунальных объек-
тов включает почти 1 млн километров инженерных сетей; более 42 % ли-
нейных объектов нуждаются или в замене, или в капитальном ремонте. 

9. Требуется ускоренное разрешение в ряде регионов проблем 
«долгостроев» жилых домов и так называемых «обманутых» дольщи-
ков жилья. Для этого в последние два года в стране проведена большая 
работа Правительством РФ, Минстроем РФ, другими министерствами 
и ведомствами. В итоге такой работы почти вдвое снижено количество 
проблемных объектов: если на 01.01.2022 г. в стране к числу проблем-
ных относились 2,5 тыс. долгостроев, то на 01.01.2023 г. в «Едином ре-
естре проблемных объектов» страны осталось 1,2 тыс. объектов. Про-
лонгирование принятых мер поможет решить проблемы обеспечения 
жильем. 
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TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN ECONOMY AND PROBLEMS  
OF IMPROVING THE LIVING CONDITIONS OF THE POPULATION 

Abstract. The article notes the sustainable development of the national economy and 
social sphere, which is aimed at improving the security of the country and improving the living 
standards of the population. Despite the most difficult conditions of such development in the 
last 2–3 years, Russia has successfully withstood, was able to consolidate civil society, 
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strengthen the legislative and executive authorities, develop and implement optimal measures 
of economic and organizational support for business and the ordinary population. One of the 
most important tasks of the country's further breakthrough movement is the comprehensive 
improvement of the living conditions of citizens, which in turn seems to be a complex prob-
lem. Such a problem includes a number of areas: new housing construction, construction of a 
complex of social facilities, major housing repairs, relocation of citizens from dilapidated and 
dilapidated housing, rental of commercial housing, demolition of outdated large-panel resi-
dential buildings, modernization of housing and communal services, improvement of the ur-
ban environment, etc. The article discusses some ways of resolving these areas in the country. 

Keywords: sustainable development, housing cost, housing affordability, mortgage, 
price regulation, housing and communal services, rental housing, housing renovation, or-
phans, major repairs of houses. 
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АНАЛИЗ КОНКУРСОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Аннотация. Анализируются проблемы развития педагога среднего профессио-
нального образования посредством конкурсов профессионального мастерства по раз-
личным направлениям. Представлена классификация конкурсов для педагогических 
работников, ключевые особенности, приведены примеры различных мероприятий, уча-
стие в которых позволит специалисту развивать общие и профессиональные компетен-
ции. Раскрываются особенности конкурсных мероприятий: стадии, уровни и формы.  

Ключевые слова: конкурсы профессионального мастерства, развитие педагога, 
система среднего профессионального образования, педагогическая компетентность, траек-
тория развития педагога, педагогический опыт, уровень педагогического мастерства. 

Одним из современных направлений в сфере образования Россий-
ской Федерации является непрерывное профессиональное развитие пе-
дагогических работников. Национальный проект «Образование» осно-
вывается на своевременной интеграции педагога как профессионала, 
так и личности. Руководству образовательной организации при разра-
ботке кадровой политики необходимо обратить внимание на создание 
условий для профессионального роста и развития учителей, так как это 
может служить фундаментом создания высококвалифицированного, 
сплоченного педагогического коллектива [3].  

В связи с этим, основной задачей управления образовательной ор-
ганизацией становится непрерывное профессиональное развитие спе-
циалиста по разным направлениям. По данному вопросу существует 
ряд научных трудов исследователей, которые анализируют опыт совре-
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менного образования и выделяют два направления повышения профес-
сионального мастерства педагогических работников, которые соответ-
ствуют развитию системы образования.  

Первое направление ориентировано на личностное и профессио-
нальное развитие педагогов, которое принимают во внимание профес-
сиональные дефициты и потребности каждого. Второе – это необходи-
мость разработки проекта для реализации траектории, образования пе-
дагогов, направленных на решение дефицитов педагогических кадров 
и удовлетворения профессиональных потребностей [2].  

Самым оптимальным способом непрерывного повышения профес-
сионального мастерства, по мнению научного педагогического сообще-
ства, представляется необходимость обмена сформировавшегося 
опыта, основанного на теоретической и практической педагогической 
деятельности. Конкурсы педагогического мастерства являются сред-
ством по выявлению и стимулированию новых и актуальных процессов 
в системе образования, демонстрация лучших муниципальных и реги-
ональных практик на всероссийских и международных площадках, в 
том числе непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогов. 

В системе среднего профессионального образования (далее СПО) 
осуществляется переход от классической модели обучения на компе-
тентностный подход, включающий общие и профессиональные компе-
тенции. В связи с этим, система СПО заинтересована в наличии педа-
гогических кадров, обладающих высоким профессионализмом и моти-
вацией, мобильностью, готовых развиваться и обучаться новому. Для 
эффективности педагогической деятельности в сфере образования на 
современном этапе имеется множество способов для повышения ма-
стерства как творческого, так и научного: курсы повышения квалифи-
кации, учебно-методические объединения, наличие разнообразных ин-
формационных источников: публикации, пособия, научно-практиче-
ские конференции, вебинары, конкурсы профессионального мастер-
ства разных направлений и разного уровня [1].  

В данной работе был проведен анализ, который выявил наиболее 
часто проводимые конкурсы для педагогических работников, основной 
целью которых является повышение профессионального и личностного 
развития педагогического мастерства. Рассмотрим следующие направ-
ления конкурсного движения в образовательной среде [4]: 

 смотры-конкурсы предметно-развивающей среды. Целью дан-
ных конкурсов является создание условий для познавательной актив-
ности студентов, побуждение педагогов к творческой деятельности, 
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раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии, выявле-
ние положительного опыта работы педагогов. Примерами данных кон-
курсных мероприятий могут быть «Кабинет года», «Лучшее оформле-
ние кабинета», «Лучшая новогодняя игрушка» и др.; 

 конкурсы учебно-методических материалов. Они направлены 
на стимулирование роста профессионального мастерства педагогов; со-
действие развитию исследовательской сферы в педагогической дея-
тельности, содействие реализации приоритетного национального про-
екта «Образование»; выявление творческих педагогов, занимающихся 
инновационной педагогической деятельностью; выявление и под-
держка инновационных проектов, методик; формирование потребно-
сти в изучении и внедрении в работе со студентами программ нового 
поколения; обобщение опыта работы; ориентирование педагогов на ин-
новацию, эксперимент, прогнозирование. Примеры: «Лучшая методи-
ческая разработка», «Сайт года», «Портфолио года», «Лучшая разра-
ботка урока», «Лучшая разработка внеурочного мероприятия»; 

 конкурсы профессионального мастерства направлены на повы-
шение престижа профессий «педагог», «наставник», «куратор», «ма-
стер»; выявление талантливых педагогов; пропаганда и распростране-
ние передового педагогического опыта, создание банка данных; стиму-
лирование труда педагога; расширение диапазона общения творчески 
работающих педагогов; демонстрация возможностей новых педагоги-
ческих технологий и новых форм работы со студентами; повышение 
творческой активности педагогов, создание условий для личностной и 
профессиональной самореализации; активизация инновационной ра-
боты, выявление и поддержка педагогов-новаторов в процессе освое-
ния современных программ, методик и технологий развития, воспита-
ния и обучения студентов. Примерами таких конкурсов могут быть 
«Учитель года», «Мастер года», «Педагог года», «Лучший преподава-
тель предметной области», «Наставник года», «Дебют года», «Педагог-
психолог года»; 

 конкурсы с участием обучающихся. Данный вид конкурсов 
направлен на выявление положительного опыта работы по обучению и 
воспитанию студентов; выявление талантливых студентов; создание 
условий для развития способностей студентов и творческого потенци-
ала педагогов; активизация деятельности педагогов по внедрению в ра-
боту со студентами разных техник и форм работы; развитие у студентов 
навыков общеобразовательной и профессиональной деятельности; раз-
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витие у педагогов творческих умений и навыков; стимулирование твор-
ческого поиска педагогов по отбору методик, технологий для обучения 
студентов. Примеры: «Ученик года», «Научно-практическая студенче-
ская конференция», «Группа года», «Проект года», «КВН». 

По результатам работы с материалами конкурсов (Положения кон-
курсов, отзывы участников и организаторов конкурсных мероприятий, 
личный опыт участия) можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, каждый конкурс имеет несколько стадий, включаю-
щих в себя: организационно-подготовительная работа, практическая 
часть, заключительная и рефлексия.  

Во-вторых, все конкурсные направления имеют разные уровни, 
которые зависят от учредителя, организующего конкурсное мероприя-
тие, например: локальный (внутри образовательной организации), му-
ниципальный (городской), областной (региональный), федеральный 
(всероссийский) и международный. Престиж участия педагогического 
работника зависит от уровня конкурса, но также учитывается высокий 
уровень профессиональной подготовленности специалиста. В теории, 
педагогический работник должен пройти поэтапно все уровни конкурс-
ного движения от локального до международного, но на практике слу-
чается так, что педагог-участник может не принимать участия в локаль-
ном или муниципальном конкурсах. Что касается всероссийского 
уровня, то такой участник конкурса, как «Учитель года», не сможет 
принять участия без победы на областном и муниципальном уровнях. 
Однако стоит отметить, что данная система участия по уровням, каса-
ется только конкурсных направлений профессионального мастерства, в 
остальных направлениях допускается участие без определенных уров-
невых достижений.  

В-третьих, по форме участия конкурсные мероприятия делятся на 
очные, заочные и дистанционные. Последняя из форм, дистанционная, 
может также проходить в реальном времени, но участники конкурсов 
географически находятся в разных локациях.  

Конкурсы профессионального мастерства принято считать ком-
плексным направлением, так как в их содержание входят и смотры-кон-
курсы предметно-развивающей среды, конкурсы учебно-методических 
материалов, конкурсы с демонстрацией практического опыта препода-
вателей и обучающихся. В данных конкурсных мероприятиях прини-
мает участие педагог, который имеет определенный опыт работы в 
сфере образования, его участие в конкурсе определяется на местах по-
средством проведения локального конкурса или ходатайству админи-
страции образовательной организации. Конкурс профессионального 
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мастерства помогает раскрыться педагогу с разных сторон своей профес-
сиональной и личностной деятельности, помогает обмену опытом среди 
педагогического сообщества, развивает психологическую выносливость и 
устойчивость к нестандартным проблемам, повышает престиж профессии 
и личное становление профессионала в педагогическом деле. 

Таким образом, в современной системе среднего профессиональ-
ного образования необходимо создать модель развития педагога, кото-
рая будет включать в себя участие в разных направлениях конкурсных 
мероприятий, что поспособствует эффективному становлению каждого 
специалиста в профессиональной деятельности, сократит дефицит кад-
ров и удовлетворит профессиональные потребности каждого.  
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ANALYSIS OF PROFESSIONAL SKILL CONTESTS 
IN THE MODERN SYSTEM SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

Abstract. The problems of the development of a teacher of secondary vocational edu-
cation by means of professional skill competitions in various directions are analyzed. The 
problems of the development of a teacher of secondary vocational education by means of 
professional skill competitions in various directions are analyzed. The classification of com-
petitions for teaching staff, their goals or key features are presented, and examples of various 
events are given, participation in which will allow a specialist to develop general and profes-
sional competencies. The features of competitive events are revealed: stages, levels and forms. 

Keywords: professional skill contests, teacher development, secondary vocational ed-
ucation system, pedagogical competence, teacher development trajectory, pedagogical expe-
rience, level of pedagogical skill. 
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РОДИТЕЛЬСКАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ  
КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Аннотация. Рассматривается контур сотрудничества родителей и школы в во-
просах менеджмента качества общего образования, включая школьные управляющие 
советы. На основе результатов мониторинга удовлетворенности деятельностью школ 
представлен анализ оценки родителями школ с низкими образовательными результа-
тами открытости и доступности информации о направлениях деятельности школы, 
комфортности организации образовательного процесса, доступности образовательный 
среды, доброжелательности педагогического коллектива и благоприятности школь-
ного климата для обучающихся Иркутской области. 

Ключевые слова: вовлеченность родителей, качество образования, оценка удо-
влетворенности, школьный управляющий совет, школы с низкими образовательными 
результатами. 

Высокое качество общего образования как стратегическая цель 
преобразований социальной сферы, представлено федеральными кон-
цептуальными документами, предусматривающими реализацию до 
2030 г. ряда мер: обеспечение общедоступности качественного образо-
вания; введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования 
и концепций учебных предметов; создание современной образователь-
ной среды, в том числе доступной для обучающихся с особенностями 
здоровья; внедрение цифровых технологий, проведение верификации 
разработанного цифрового обучающего контента; внесение изменений 
в процедуру итоговой аттестации, включая применение нейросетей; по-
вышение механизмов безопасности; реализации комплекса здоро-
вьесберегающих мероприятий, совершенствование медицинского об-
служивания [1; 2].  
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Участие общественности в процессах менеджмента качества обра-
зования относится к характерным чертам современной государствен-
ной политики. «Динамика образовательных парадигм, трансформация 
образовательных подходов и ролей участников образовательного про-
цесса являются признаками изменений мировоззренческих оснований 
и всего института образования» [6, с. 302]. Принципы прозрачности, 
открытости и доступности информации о деятельности как органов 
управления образованием, так и образовательных организаций, реали-
зуются посредством привлечения общественности к независимой 
оценке. Фундаментом взаимодействия педагогического коллектива и 
родителей (законных представителей) должно являться обеспечение 
права родителей на получение информации «о ребенке в системе обра-
зования, воспитания и развития, психолого-педагогическая, методиче-
ская и консультативная помощь родителям в развитии ребенка, право-
вое сопровождение родителей, в том числе с использованием онлайн-
сервисов» [2], формирование возможности для проявления родитель-
ской ответственной позиции по вопросам обучения, оценки и обсужде-
ния аспектов деятельности школы.  

Создание условий для повышения заинтересованности родителей 
(законных представителей) в совершенствовании деятельности обще-
образовательной организации рассматривается как компонент про-
граммы повышения качества результатов обучения в школах с низкими 
образовательными результатами обучающихся (далее – ШНОР). Среди 
доступных для родителей обучающихся ШНОР, механизмов участия в 
оценке содержания направлений деятельности общеобразовательной 
организаций, можно отметить государственный информационный пор-
тал, позволяющий провести оценку комфортности, доступности и от-
крытости школы, доброжелательности и удовлетворенности процессом 
получения образования ребенком (https://bus.gov.ru). 

С целью изучения вовлеченности родителей детей, обучающихся 
в ШНОР Иркутской области (участников авторского эмпирического 
исследования условий повышения качества образования), проведен 
сравнительный анализ критериев, размещенных на указанном выше ин-
формационном портале, и результатов мониторинга удовлетворенно-
сти родителей (законных представителей) условиями получения 
детьми общего образования, организуемого ежегодно в рамках испол-
нения показателя «удовлетворенность населения качеством общего и 
профессионального образования» государственной программы Иркут-
ской области «Развитие образования» на 2019–2025 гг. [4]. В 2022 г. 
участниками ежегодного областного мониторинга стали родители 
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77,3 % общеобразовательных организаций 35 муниципальных образо-
ваний Иркутской области [7, с. 6].  

Изучение результатов каждого из методов независимой оценки де-
ятельности школ показало достаточно низкую активность родитель-
ской общественности в предоставлении «обратной связи» об условиях 
организации образовательного процесса школе, органам управления. 
Так, только 16,67 % ШНОР вошли в выборку для сравнительного ана-
лиза данных мониторингов по соответствию следующим условиям: 
наличие сведений об участии родителей в процедурах независимой 
оценки деятельности школы в 2022 г.; участие в опросах свыше 40 % 
респондентов от общего количества. Рассмотрим подробнее соотнесен-
ность показателей оценки значений показателей удовлетворенности ро-
дителей деятельностью ШНОР. 

Открытость и доступность информации. В соответствии с рос-
сийским законодательством на сайте образовательной организации 
должна содержаться объемная информация о документационном, ре-
сурсном обеспечении образовательного процесса, иных направлениях 
деятельности, представленная в виде структурированных списков, ссы-
лок. Навигация по сайту должна обеспечить доступ ко всем разделам, 
возможность поиска информации, представленной в текстовом инфор-
мации, знакомство с электронными версиями локальных актов по орга-
низации образовательного процесса [3].  

Анализ данных регионального мониторинга удовлетворенности 
показал, что среднее значение критерия, характеризующего полноту и 
актуальность информации на сайтах ШНОР, составляет 98,99 %, что 
превышает средний процент по области на 2,7 %. Привлекает внимание 
факт фиксации более высоких значений в сельских ШНОР в результа-
тах регионального мониторинга. Данная тенденция прослеживается и 
при анализе данных страниц ШНОР на федеральном информационном 
портале, при этом разрыв значений между оценками открытости и до-
ступности информации о деятельности школы составляет 15,3 %, при-
ближен к максимальному значению (99,6 %) в ШНОР села. 

Полнота и доступность для родителей обучающихся данных о про-
ведении и результатах оценочных процедур позволяет формировать 
единое информационное поле школы, содействует формированию ком-
петентностной и ответственной родительской позиции. На примере 
данных мониторинга можно проследить достаточность предоставления 
информации о проведении всероссийских проверочных работ (далее – 
ВПР) в 100 % рассматриваемых ШНОР, значения данных превышают 
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среднерегиональный до 40,64 %, при этом наблюдается снижение зна-
чений по показателю «Информированность о результатах ВПР» в 
ШНОР, размещенных в городской местности. 

Комфортность организации образовательного процесса. Среда 
школы в современных условиях рассматривается не только с позиций 
ее безопасности, технологичности, современности, но и социокультур-
ного потенциала ее компонентов в организации образовательного про-
цесса, одним из факторов, оказывающих влияние на уровень академи-
ческих результатов обучающихся. Наличие комфортных условий 
среды образовательного учреждения, к котором относят значительный 
перечень параметров (оборудованность помещений, легкость навига-
ции внутри школы, обеспеченность питьевого режима детей, санитар-
ное состояние всех помещений, транспортная доступность, возмож-
ность личного взаимодействия с администрацией и пр.), рассматрива-
ется не только маркер условий, соответствующий современным требо-
ваниям к образовательной среде, но и как фактор получение качествен-
ного образования.  

Анализ данных показал, что большинство родителей ШНОР удо-
влетворены материально-техническими условиями организации учеб-
ного процесса, о чем свидетельствуют результаты опроса, превышаю-
щие среднерегиональные до 7,68 %, снижение значения данного пока-
зателя на 3,47 %, относительно областного, характерно для ШНОР го-
родской местности. 

Доступность образовательный среды для «особенных» школьни-
ков. Недостаточность созданных в школе условий для обучения детей 
с ОВЗ заявляется только представителями родительской общественно-
сти ШНОР, на что указывает снижение показателя удовлетворенности 
относительно регионального на 12,39 %. В большинстве ШНОР пока-
затель доступности среды для детей с ОВЗ выше среднего значения по 
области до 16,18 %.  

Вопросы обеспечения охраны жизни и здоровья школьников, про-
ведения оздоровительных мероприятий, полноты и своевременности 
сведений об их проведении беспокоят в большей степени родителей 
ШНОР, размещенных в городской местности, что находит отражение в 
снижении значений показателей относительно данных по Иркутской 
области до 6,84 %. О недостаточности здоровьесберегающих меропри-
ятий и необходимости информирования заявляют родители и сельских 
ШНОР, о чем свидетельствует значение показателя ниже региональ-
ного на 4,09 %. 
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Доброжелательность и благоприятность атмосферы. Исследо-
вание таких показателей, как комфортность условий обучения, психо-
логический климат, организация учебно-воспитательного процесса, со-
здание возможностей для всестороннего развития детей свидетель-
ствует о колебаниях удовлетворенности родителей ШНОР, ориентиро-
ванность сотрудников образовательных учреждений на сотрудниче-
ство с родителями. Анализ результатов регионального мониторинга в 
разрезе данного показателя фиксирует более высокие значения оценки 
психологического климата, возможностей для развития талантов и спо-
собностей детей условий для всестороннего развития ребенка, в сель-
ских ШНОР (выше среднего по области от 0,49 до 9,7 %). Неудовлетво-
ренность организацией учебного процесса прослеживается в значениях 
показателя в городских ШНОР, что отражается в снижении показателей 
относительно региональных от 0,19 до 4,07 %.  

Оценка доброжелательности и вежливости сотрудников образова-
тельных организаций в рамках федерального и регионального монито-
ринга, соотносится в разрезе каждой из рассматриваемых ШНОР. Заме-
тим, что среднее значение показателя удовлетворенности взаимодей-
ствием с представителями школы при личном обращении составляет 
93,9 %, при этом в сельских ШНОР данное значение составляет 98,4 %. 
Считаем, что данная ситуация определяется как спецификой организа-
ции коммуникаций в сельской местности (ее частотой, меньшей «ди-
станцией» между родителями и педагогическим коллективом, возмож-
ностью обсуждения вопросов обучения в повседневной жизни), так и 
социокультурным потенциалом семей (уровнем образования родите-
лей, ценностным отношением к получению образования, видением пер-
спектив будущей профессиональной деятельности детей). 

К механизмам участия общественности в реализации целей обра-
зования относятся управляющие советы, позиционируемые органом 
коллегиального управления своеобразной переговорной площадкой ак-
торов образовательного процесса. В состав управляющего совета по 
итогам голосования могут быть включены: обучающиеся, их родители 
(законные представители), представители учредителя, а также коопти-
рованные члены (общественно активные люди, не относящиеся к одной 
из вышеперечисленных категорий, при этом заинтересованные в совер-
шенствовании деятельности школы).  

В Иркутской области поддержка сети управляющих школьных со-
ветов осуществляется посредством образовательного проекта «Компе-
тентный Управляющий Совет», участниками «пилотной» реализации 
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которого стали 27 школ, оператором проекта выступает Институт раз-
вития образования [5]. В дорожную карту проекта включена деятель-
ность по внесению изменений в нормативно-правовые документы, ор-
ганизация консалтингового сопровождения, создание банка перспек-
тивных практик, проведение фестиваля управленческих практик, ста-
жировок и обучающих событий для активов управляющих советов. 
Анализ состава участников проекта показал, что к категории ШНОР в 
2022 г. были отнесены 33,3 % общеобразовательных организаций. Изу-
чение официальных сайтов данных организаций свидетельствует о 
наличии документационного сопровождения деятельности управляю-
щих советов в 100 % школ, однако, детальная информация о деятель-
ности советов (состав совета, материалы заседаний, решения и др.) 
представлена только в 22,2 % школ. Полагаем, что популяризация дея-
тельности органов государственно-общественного управления может 
стать одним из компонентов программ по вовлечению родителей в об-
разовательный процесс ШНОР, являясь одним из факторов повышения 
академических результатов.  

В условиях роста числа ШНОР «особое внимание следует уделить 
формированию и развитию инициативности и активности заказчиков и 
потребителей образовательных услуг, вовлечению их в управление об-
разовательным процессом, популяризации самообразования, по-
скольку действие экзистенциально-персоналистической парадигмы де-
легирует всю ответственность за результат обучения на познающего 
субъекта, действующего в открытой образовательной среде» [6, с. 303]. 

Обеспечение взаимодействия государственных структур и роди-
тельской общественности в современных условиях рассматривается 
как фактор повышения качества образовательных результатов. Исполь-
зование ресурсности процедур независимой оценки деятельности об-
щеобразовательных организаций и стимулирование участия в них ро-
дителей ШНОР, а также развитие и поддержка деятельности управля-
ющих советов, наряду с другими региональными мерами, способны 
обеспечить вовлечение родителей в процесс управления качеством об-
щего образования, оказать позитивное влияние на рост академической 
успешности школьников Иркутской области.  

Литература 

1. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : 
указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474. 

2. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие об-
разования» : постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 
25.01.2023). 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

130 

3. Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной ор-
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации : приказ Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки от 14 авг. 2020 г. № 831. 

4. О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 9 но-
ября 2018 года № 820-пп : постановление Правительства Иркутской области от 
8 декабря 2022 г. № 962-пп. 

5. О реализации образовательного проекта «Компетентный Управляющий Совет : 
Распоряжение министерства образования Иркутской области от 30 нояб. 2021 г. 
№ 2017-мр. 

6. Истомина О. Б. Современные образы образования и социальная реальность // По-
вышение профессионального мастерства педагогических работников в России: вы-
зовы времени, тенденции и перспективы развития : материалы Всерос. с между-
нард. участием науч.-практ. конф., 17 мая 2019 г. Иркутск : Иркут, 2019. С. 297–
303. 

7. Итоги организации и проведения социологического опроса об удовлетворенности 
системой образования Иркутской области в 2022 году. Аналитическая справка / 
А. О. Трефилова, О. В. Рожкова, Н. Ю. Николаева, И. Э. Широкова, Д. Н. Бушма-
кина. Иркутск : Изд-во ГАУ ИО ЦОПМКиМКО, 2022. 76 с. 
https://coko38.ru/bank/ana-deya-oo/regionalnij/21-06-2022/itogi-organizatsii-i-
provedeniya-sotsopr_14-54-08.pdf (дата обращения: 18.03.2023). 

PARENTAL ENGAGEMENT AS A MECHANISM 
QUALITY MANAGEMENT OF GENERAL EDUCATION 

Abstract. The article describes the outline of cooperation between parents and schools 
in matters of quality management of general education, including the activities of school gov-
erning councils. The author presents the results of monitoring the satisfaction with the activi-
ties of schools in the Irkutsk region, an analysis of the assessment by parents of schools with 
low educational results of openness and accessibility of information about the activities of the 
school, the comfort of the educational process, the availability of the educational environment, 
the goodwill of the teaching staff and the favorability of school climate for students of the 
Irkutsk region. 

Keywords: parental involvement, quality of education, satisfaction assessment, school 
governing council, schools with low educational results. 

Баранова Наталья Сергеевна – заведующий сектором сопровождения муници-
пальных методических служб Института развития образования Иркутской области, 
соискатель Иркутского государственного университета, e-mail: natalia.baranova.ir-
kutsk@yandex.ru. 

Baranova Natalia Sergeevna – Head of the Support Sector of Municipal Methodologi-
cal Departments of the Institute of Education Development of Irkutsk Region, Graduate Stu-
dent of Irkutsk State University, e-mail: natalia.baranova.irkutsk@yandex.ru. 
  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

131 

УДК 378.147-388 
А. В. Барсукова 

Ангарский автотранспортный техникум 

А. А. Демина 
Академия транспортных технологий 

ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА КАК УСЛОВИЕ  

ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА 
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Аннотация. Анализируются виды проектной деятельности в системе среднего 
профессионального образования. Проект рассмотрен как способ развития личностных 
и профессиональных качеств, формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. Выделены основные формы продукта исследовательской деятельности, 
определена важность организации проектной деятельности как для обучающегося, так 
и педагога. Обобщен опыт совместного межрегионального взаимодействия при орга-
низации и руководстве проектной деятельностью обучающихся.  

Ключевые слова: проект, познавательная активность, проектная деятельность, 
продукт, информационный буклет, видеоэкскурсия. 

Современные тенденции развития общества, социально-экономи-
ческой сферы, изменения в сфере образования, обусловлены желанием 
потребителей образовательных услуг получить не только теоретиче-
ские знания, но и сформировать практические навыки их применения в 
будущей профессиональной деятельности. «Современная образова-
тельная организация в основу профессиональной подготовки заклады-
вает создание условий для развития обучающегося как субъекта твор-
ческой, научно-исследовательской деятельности, субъекта рынка 
труда, что предполагает развитие необходимых профессиональных 
компетенций. Доминирующими качествами, определяющими успеш-
ность профессиональной педагогической деятельности молодого спе-
циалиста, выступают творчество и инициатива, формирование которых 
происходит в процессе целенаправленной исследовательской деятель-
ности» [4, с. 366]. В этой связи всё большую актуальность и популяр-
ность в педагогической среде приобретает метод проектной деятельно-
сти, который способствует развитию познавательной активности обу-
чающихся, формированию мотивационной готовности к учебной дея-
тельности, продуктивному взаимодействию со сверстниками и взрос-
лыми. Особую роль проектный метод занимает в системе среднего про-
фессионального образования (далее – СПО). Успех проектной деятель-
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ности обусловлен многими факторами, один из которых – формирова-
ние позитивного опыта реализации современных, инновационных идей 
и проектов, поскольку «требования, предъявляемые в процессе обуче-
ния к субъекту и объекту познавательной деятельности, направлены на 
формирование компетенций, основанных на способности анализиро-
вать результаты научных исследований, применять их при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образова-
ния, самостоятельно осуществлять научное исследование, а также на 
формирование готовности использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения исследовательских задач» 
[4, с. 367]. 

Форму представления результатов проекта как продукта исследо-
вательской деятельности обучающимся целесообразно предложить в 
нескольких вариантах (например, электронная газета, презентация, 
стендовый доклад, выставка, чертеж, модель, путеводитель, журнал 
и т. д.), оставляя право выбора собственного формата.  

Одна из форм может быть реализована через создание информа-
ционного буклета, имеющего преимущество в своем жанре, так как не 
требует скрепления листов, как брошюра, или громоздкий внешний 
вид, как листовка. Усилить информативность буклета можно рисунком 
или фотографией, а также типографскими украшениями в виде ли-
нейки, отбивки, виньетки, которые помогают структурировать мате-
риал, облегчить его восприятие [1].  

Тематика информационного буклета может быть разнообразной, 
отражающей любое направление образовательной деятельности. При-
меры успешно реализованных проектов: «Поддержание физического 
здоровья», «Вторичная переработка сырья», «Герои моего времени», 
«Холокост – линии памяти». Для создания буклетов, кроме классиче-
ских приложений Microsoft Word, Publisher, в сети существует множе-
ство различных онлайн-конструкторов. Защита работы может сопро-
вождаться классической презентацией, но акцент представления ре-
зультатов исследования направлен на визуализацию готового продукта. 
Механизм воздействия информационного буклета, можно представить 
в виде схемы: привлечение внимания → поддержание интереса → по-
буждение к действию → принятие решения → действие [2]. Данный 
формат позволяет наглядно продемонстрировать итоги работы обуча-
ющегося, так как обладает способностью к изложению целостной кар-
тины всей деятельности в минимальном пространстве.  
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Видео-экскурсия обладает уникальным качеством своеобразно 
расширять границы временного «портала» [3]. Существует ряд методи-
ческих особенностей работы в данном формате, так как он является мо-
бильным элементом образовательной среды, поскольку может трансли-
роваться повторно, частично или в полном объеме. Положительно оце-
нили формат подачи видеоматериала в записи О. Е. Афанасьев и 
А. В. Троценко: «ознакомление с видеоэкскурсией может быть прове-
дено как в индивидуальном …, так и коллективном формате» [5]. В про-
цессе подготовки обучающиеся могут взаимодействовать непосред-
ственно с объектами культурного наследия, отражать свое отношение 
к ним, в том числе эстетическое.  

При подготовке видеоэкскурсии необходимо соблюдать ряд пра-
вил: избегать перенасыщения специальной терминологии, выдержи-
вать хронометраж и темп подачи материала, сохранить целостность ис-
следования и расставить акценты на основные события или явления 
(например, с помощью выделения фрагмента крупным планом или ис-
пользования аэрофотосъемки). Таким образом, видеоэкскурсия создает 
условия для коммуникации обучающегося с культурным наследием и 
формой репрезентации этого опыта, осваивает духовные ценности и 
принимает мировоззренческие позиции. 

Любая форма представления продукта проектной работы способ-
ствует формированию как общих, так и профессиональных компетен-
ций будущих специалистов. Задачей педагога является показ вариатив-
ности результатов проектной деятельности. Не вызывает сомнения, что 
«важную роль в повышении качества человеческого и социального ка-
питала и формировании личности обучающегося может и должна сыг-
рать учебно-исследовательская деятельность в образовательном про-
цессе, организованная с учетом всех современных требований» [4, 
с. 371]. Проектная деятельность носит положительный характер как 
для обучающего, так и для педагога, поскольку наполняет методиче-
скую копилку разнообразными материалами для организации и прове-
дения аудиторных и внеаудиторных занятий, в том числе домашних за-
даний и самостоятельной работы обучающегося. 
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нимательства в современном обществе. Раскрыто понятие социального предпринима-
тельства как экономической деятельности бизнеса по решению социальных проблем 
общества с использованием предпринимательского подхода. Показана важность госу-
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Социальное предпринимательство уже давно стало одной из важ-
нейших составляющих экономики любого государства. Национальная 
экономика практически не может нормально развиваться без грамот-
ного регулирования бизнеса как сегмента рынка, что доказывается ис-
торией экономического развития государств. А предпринимательство, 
направленное на решение важнейших проблем, тем более должно быть 
приоритетной отраслью. 

Социальное предпринимательство является ключевым фактором 
успешного экономического развития страны и ее регионов. Его успеш-
ное функционирование не только обеспечивает поступление налогов в 
бюджет, но и создает определенное количество рабочих мест, которые 
способствуют занятости населения. От развития социального предпри-
нимательства зависит и обеспеченность общества товарами и услугами, 
необходимыми для удовлетворения потребностей жителей страны, ре-
гиона, района, населенного пункта. 

Социальное предпринимательство можно рассматривать как эко-
номическую деятельность бизнеса по решению социальных проблем 
общества на основе предпринимательского подхода [3]. 

Чаще всего социально-ориентированной деятельностью занима-
ются предприятия малого и среднего бизнеса. Малым является пред-
приятие, осуществляющее предпринимательскую деятельность в соот-
ветствии с установленным законом критериями. Само название «ма-
лое» уже говорит о том, что такое предприятие имеет главной характе-
ристикой небольшое количество работников и объем производства, что 
в свою очередь сопровождается высокими рисками для собственника, 
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который несёт полную ответственность за свою деятельность. Для та-
кого предприятия характерно самостоятельное принятие управленче-
ских решений собственником, главная цель которого состоит в получе-
нии прибыли [1]. Важно отметить, что малые предприятия могут осу-
ществлять несколько видов деятельности. В таком случае отнесение 
предприятия к сегменту малого бизнеса осуществляется по той доле 
продукции, которая занимает большую часть в объеме реализации. 

Социальное предпринимательство в РФ можно разделить на не-
сколько форм: коммерческие, некоммерческие и гибридные организа-
ции. Чаще всего, это коммерческие организации в различных организа-
ционно-правовых видах: индивидуальный предприниматель, общество 
с ограниченной ответственностью, потребительский кооператив или 
крестьянское фермерское хозяйство. Сферы, в которых открываются 
данные предприятия, весьма многообразны, но большинство из них от-
носится к категории малого бизнеса. Некоммерческими организациями 
можно определить коллегии адвокатов, различные ассоциации и со-
юзы, деятельность которых направлена на помощь гражданам, а не на 
извлечение прибыли. 

Развитию форм поддержки социального предпринимательства 
нужно уделять значительное внимание, а уменьшение препятствий на 
пути развития социального предпринимательства должно быть одной 
из важных забот государства. Необходимо отметить значительное вли-
яние такого бизнеса на экономический рост в стране. Социальное пред-
принимательство создает новые более гибкие формы использования 
трудовых ресурсов населения, что способствует повышению произво-
дительности труда и внедрению инноваций в сфере производства. 

Экономическая роль социального предпринимательства определя-
ется взаимосвязью со следующими показателями:  

– долей национального дохода, созданного в малом бизнесе; 
– долей валового внутреннего продукта (ВВП), который создается 

предпринимательством; 
– долей числа предприятий в общей массе коммерческих органи-

заций; 
– долей трудоспособного населения, имеющего работу в рамках 

социального предпринимательства; 
– вкладом предпринимательства в экспорт продукции государ-

ства; 
– долей налогов, которые поступают от в федеральный и регио-

нальный бюджет; 
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– долей капитала, составляющего основу социального предприни-
мательства; 

– долей производимых товаров и услуг в общем объеме производ-
ства [4].  

Многие исследователи отмечают значительную роль государ-
ственной поддержки для полноценного развития социального предпри-
нимательства. 

Среди препятствий в осуществлении государственной поддержки 
малого бизнеса и социального предпринимательства можно отметить 
нестабильность законодательства в сфере налогового и финансового 
регулирования; нерешенные проблемы финансовых инвестиций; поиск 
новых рынков сбыта продукции; административные барьеры, сохраня-
ющиеся на региональном и муниципальном уровнях [2]. 

Выделим принципы, на которых может строиться государственная 
поддержка социального предпринимательства: прозрачность при ока-
зании поддержки субъектам предпринимательства; комплексность 
форм государственной поддержки; создание приоритетности по соци-
альному предпринимательству. 

Государственная политика в области поддержки социального 
предпринимательства может быть направлена на увеличение финансо-
вых мер государственной поддержки, правовое регулирование данной 
деятельности, развитие механизмов сотрудничества местных властей и 
субъектов предпринимательства. 
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ON THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
 IN MODERN SOCIETY 

Abstract. The current issues of the development of social entrepreneurship in modern 
society are considered. The concept of social entrepreneurship as an economic activity of 
business to solve social problems of society using an entrepreneurial approach is revealed. 
The importance of state support for the development of social entrepreneurship is shown. 

Keywords: entrepreneurship, social entrepreneurship, state support of social entrepre-
neurship, economic development. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
БУДУЩЕГО УЧИТЛЯ К СОЗДАНИЮ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация. Обозначается роль интерактивных учебных материалов в решении 
широкого спектра педагогических задач. Рассматривается дидактический потенциал 
интерактивного задания. Обосновывается необходимость подготовки учителя к ис-
пользованию онлайн-сервисов для создания интерактивных учебных материалов. При-
менение на практике интерактивных заданий обеспечивает управление мотивацией 
школьников, делает процесс обучения более продуктивным, личностно-развивающим, 
эмоционально-насыщенным. Подробно описывается порядок создания интерактивного 
задания с помощью онлайн-сервиса – инструмента создания интерактивных заданий 
для обучающихся в виде карточек, кроссвордов, изображений, веб-квестов, викторин, 
игр. Делается вывод, что интерактивный формат взаимодействия ученика и компью-
терной системы может успешно использоваться учителем в обучении, когда правиль-
ные действия и верные ответы ученика на приведенные учителем интерактивные зада-
ния помогут ему успешно выполнить поставленную задачу. 

Ключевые слова: интерактивное задание, цифровая образовательная среда, ин-
терактивность, цифровая платформа 

Введение. Высокотехнологичные, интерактивные, сетевые, гипер-
текстовые и другие инновационные характеристики цифровой образо-
вательной среды основаны на использовании в учебном процессе по-
тенциала цифровых образовательных ресурсов, платформ, инструмен-
тов и онлайн-сервисов [4]. Успешность педагогической деятельности в 
этих новых условиях можно оценивать по готовности учителя к созда-
нию и использованию в учебном процессе интерактивного образова-
тельного контента. При этом следует рассматривать формирование со-
ответствующих профессиональных компетенций учителя в следующих 
трех проекциях: с одной стороны, необходимо формирование общего 
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представления о возможных форматах представления интерактивных 
учебных материалов, с другой стороны, – овладение средствами их со-
здания, в-третьих – целесообразное внедрение интерактивного кон-
тента в различных педагогических ситуациях. 

Цель исследования состоит в обосновании содержательной подго-
товки учителя к созданию и использованию в работе интерактивного 
образовательного контента. 

Основная часть. Содержательное наполнение каждого направле-
ния профессиональной подготовки учителя к созданию интерактивных 
учебных материалов должно происходить регулярно. 

Формирование представления о видах интерактивных заданий 
осуществляется при изучении методики обучения предмету. В рамках 
учебных занятий при рассмотрении тем происходит информирование 
об образовательных эффектах интерактивного контента (незамедли-
тельная обратная связь при взаимодействии обучающегося с компью-
терной системой, визуализация изучаемых объектов, многомерное ак-
тивное усвоение учебного материала, развитие личностной рефлексии 
по результатам деятельности и т. д.), осуществляется знакомство с 
наиболее распространенными на практике интерактивными форматами 
представления учебной информации, к которым относятся интерактив-
ные игры, презентации, видео, изображения, веб-квесты, рабочие ли-
сты и др. С этой целью приводятся примеры уже готовых, размещенных 
на цифровых платформах вариантов интерактивных заданий, напри-
мер, размещенные на портале «Легко уроки» (https://legkouroki.ru), 
платформе «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru) и дру-
гих ресурсах. 

Кроме того, ученые утверждают о необходимости обновления ме-
тодики обучения с учетом особенностей и потенциала цифровой обра-
зовательной среды [3]. Реализация интерактивности позиционируется 
как дидактический прием в образовательном процессе в условиях циф-
ровой среды. Для создания интерактивных заданий средствами онлайн-
сервисов учителя должны знать общие принципы работы в конструкто-
рах, типы интерактивного контента, алгоритм создания интерактивных 
упражнений разных видов и уметь последовательно реализовывать их 
на практике. Данный алгоритм включает шесть последовательных дей-
ствий [2], предполагающих отбор содержания задания, его вид, харак-
теристику поставленной задачи, выбор формы работы (индивидуаль-
ной или групповой), описание задания, в выполнении которого лично 
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будет задействован каждый обучающийся, обдумывание разных вари-
антов задания для предоставления возможностей выбора, определение 
технических средств для выполнения упражнения, ограничение вре-
мени.  

Кроме использования готовых интерактивных учебных материа-
лов, учитель может использовать широкий спектр возможностей для 
разработки собственных. Среди наиболее популярных, хорошо зареко-
мендовавших себя в педагогической среде, выделяются онлайн-сер-
висы для создания интерактивных игр, тестов (LearningApps.org, 
ClassTools, Online Test Pad), интерактивных презентаций (Mentimeter), 
видео (EdPazzl), изображений (Thinglink), квестов (Joyteka, Квестодел), 
рабочих листов (Liveworksheets) и др. 

Например, сегодня преобладающее большинство вариантов ин-
терактивного контента реализовано на единой платформе Удоба, функ-
ционал которой основан на использовании в качестве конструктора 
спектра готовых шаблонов на создание заданий по типу: перетаскива-
ние слов, интерактивная презентация, слайдер, лента времени, интер-
активный плакат, последовательность изображений, викторина с раз-
ными типами вопросов, викторина с выбором одного правильного от-
вета, найти пару, флеш-карточки, найти горячие точки и др. Данная 
платформа содержит плагин Interactive Content – H5P, по аналогии 
встроенный в некоторые LMS, например, в Moodle, позволяющий до-
бавлять интерактивный контент в электронные учебные курсы. Внима-
ние данному ресурсу уже уделяет ряд ученых [1]. Данный сервис поз-
воляет создавать игры на развитие памяти, внимания, логики, тесты, 
кроссворды. Подготовленные интерактивные задания отличаются 
наглядностью, доступностью, креативностью, позволяют диверсифи-
цировать варианты представления учебного материала, выстроить ин-
дивидуальную траекторию для каждого обучающегося, способствуют 
повышению мотивации, интереса к изучаемому учебному предмету. 

Представляется целесообразным задавать будущим учителям за-
дания на разработку интерактивного учебного контента с обязатель-
ным формулированием предложений по использованию ресурса в об-
разовательной деятельности (использовать в работе с родителями, при 
обобщении и повторении учебного материала, систематизации знаний 
и т. п.) как на уроке, так и при организации самостоятельной работы по 
предмету, в дистанционном обучении, для наполнения личного сайта 
или блога, в проектной деятельности. 
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Например, можно предложить будущему учителю подготовить 
средствами УДОБА интерактивное изображение про университет, где 
они учатся, сопроводив изображение содержательными метками об 
уникальных характеристиках образовательной организации. Интерак-
тивное изображение позволит осуществить предварительное знаком-
ство с размещением организации, ее деятельностью и т. д. 

Созданные самостоятельно интерактивные задания будущие учителя 
могут апробировать в рамках учебной и производственной практики. 

Выводы. На основе использования интерактивных заданий учеб-
ный процесс становится мотивированным, продуктивным, личностно-
развивающим, эмоционально-насыщенным. Сочетание предложенных 
трех проекций содержательной подготовки педагога к созданию и ис-
пользованию в работе интерактивного образовательного контента поз-
волят учителю понимать роль и функции интерактивного учебного ма-
териала, самостоятельно его создавать на удобной ему образовательной 
платформе и успешно использовать на уроках и внеурочной деятельно-
сти, в представлении нового изучаемого материала или при его закреп-
лении и повторении, в ситуациях контроля и оценки результатов обу-
чения, при разработке заданий разного уровня сложности, моделирова-
нии индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в ра-
боте с родителями школьников при проведении бесед и консультаций. 
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PROFESSIONAL TRAINING OF A FUTURE TEACHER  
TO CREATE INTERACTIVE LEARNING MATERIALS 

Abstract. The study substantiates the role of interactive educational materials in solv-
ing a wide range of pedagogical problems. The didactic potential of the interactive task is 
considered. The necessity of preparing a teacher to use online services to create interactive 
learning materials is substantiated. The practical application of interactive tasks ensures the 
management of the motivation of schoolchildren, makes the learning process more produc-
tive, personality-developing, emotionally rich. The procedure for creating an interactive task 
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using the online service, a tool for creating interactive tasks for students in the form of cards, 
crossword puzzles, images, web quests, quizzes, games, is described in detail. It is concluded 
that the interactive format of interaction between a student and a computer system can be 
successfully used by a teacher in teaching, when the correct actions and correct answers of the 
student to the interactive tasks given by the teacher will help him successfully complete the task. 

Keywords: interactive task, digital educational environment, interactivity, digital platform. 
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Рассматриваются проблемные аспекты отсутствия профильного 
обучения в общеобразовательных учреждениях. Опасения автора связаны с тем, что 
дополнительные предметы на выбор, которые избирают сами школьники в рамках сво-
его обучения в выпускных классах, не всегда решают задачи должного профильного 
обучения и во многих случаях не дают никаких результатов, дети продолжают испы-
тывать сложности с выбором будущего обучения по конкретной специальности в выс-
ших учебных заведениях и с выбором будущей профессии. Также исследуются про-
блемы профилизации школьников. Даны собственные рекомендации по устранению 
указанных проблем, а также предложен авторский подход в организации профильного 
обучения в школе. 

Ключевые слова: система школьного образования, общеобразовательные учре-
ждения, профилизация школьников, профильное обучение, предметы на выбор, обра-
зовательный консорциум. 

Современный рынок услуг и труда предъявляет к только что окон-
чившим учебные общеобразовательные учреждения ученикам высокие 
требования. Та же проблема возникает и с последующим выбором спе-
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циальности при поступлении в высшие учебные заведения. Дети ока-
зываются не готовы к реалиям жизни по причине недостатка профиль-
ных предметов для определения дальнейшей профессии. 

Перед школами ставится непосильная задача, связанная с форми-
рованием в сознании и представлении учеников о необходимой и пер-
спективной для них профессии. Сегодня в учебных планах общеобра-
зовательных учреждений действует система «Предметы на выбор», что 
подразумевает выбор дополнительных профильных предметов, позво-
ляющих изучить ту или иную сферу наиболее углубленно. Такого рода 
выбор именуется «профилизацией». Если обратиться к законному тол-
кованию профильного обучения, то ч. 4 ст. 66 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 определяет 
его как способ организации образовательной деятельности по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, который основан на дифференциации содер-
жания с учетом образовательных потребностей и интересов обучаю-
щихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы [1]. 

Предполагается, что такое изучение способно оказывать воздей-
ствие на будущий выбор профессии. Однако во многих случаях дети 
так и не находят ответы на свой главный вопрос жизни: «Кем я хочу 
стать?». Связано это с тем, что профильное обучение начинается в стар-
ших или в выпускных классах в то время, как дети с самого начала обу-
чения должны изучать те предметы, которые им наиболее интересны. 
Предполагается, что в раннем возрасте дети без давления родителей са-
мостоятельно могут избрать ту сферу обучения, которая в последую-
щем может стать их сферой деятельности [2, с. 58].  

Полагаю, что такие предметы, как математика, русский язык, ли-
тература – это основная база, без которой обучение немыслимо. Тем не 
менее, сопутствующие им предметы должны быть более тесно связаны 
с будущей специальностью и профессией ученика (например, эконо-
мика, медицина, спорт и т. д.). 

Н. И. Постникова отмечает, что дифференциацию учебного про-
цесса с учетом академических способностей детей следует вводить как 
можно раньше, при этом если они сами выбирают предметы, то дети 
будут учиться более продуктивно [3, с. 161]. 
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Принципиально важное значение имеет свобода и добровольность 
в выборе профильных предметов для изучения, так как ученики чув-
ствуют больше комфорта от образовательного процесса в целом и не 
чувствуют давления со стороны учителя или родителей. 

Профильное обучение в школах вызывает и другие сложности, 
связанные с практикой его реализации, а именно: 

1) профильное обучение может разделить детей на группы, отда-
лить их друг от друга, повлиять на сплоченность внутри классов; 

2) профильное обучение способно увеличить количество платных 
кружков и занятий по инициативе руководства школ; 

3) профильное обучение в сельских местностях зачастую не реа-
лизуется; 

4) профильное обучение не предполагает выбора учеников в изу-
чении того или иного набора (комплекса) предметов; 

5) профильное обучение требует наличие материальной основы 
школы (свободных учителей, наличие учебной литературы для всех 
учеников); 

6) не каждое общеобразовательное учреждение (его руководство) 
может правильно подобрать профильные предметы для программы 
профильного обучения учеников [2, с. 59–60]. 

Помимо неэффективности такого обучения, существует множе-
ство проблем организационного характера. Наличие названных выше 
проблем делает данную систему несовершенной и требует принятия 
новых решений и разработок. 

В данной связи, в последние годы множество авторов отмечает 
необходимость перехода к системе образовательного консорциума, ко-
торый, по нашему мнению, имеет множество плюсов, а главное – мо-
жет доказать свою практическую эффективность. Данный институт 
подразумевает объединение школ с организациями разных направле-
ний. Такое объединение позволяет последним поделиться реальным 
опытом с учениками и дать им возможность изучать то, что им больше 
всего нравится для развития будущей профессии [5, с. 224].  

Применение системы профильного образования посредством об-
разовательного консорциума предполагает, что каждое общеобразова-
тельное учреждение самостоятельно в рамках своего учебного плана 
может организовывать обучение своих учеников в профильных органи-
зациях, организовывать прохождение практики. Учебные заведения 
смогут заключать договоры на прохождение практики и обучение про-
фильным (например, медицинские клиники, аудиторские компании, 
спортивные комплексы, продовольственные базы и т. д.).  
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Особого внимания заслуживает экономическая эффективность об-
разовательного консорциума, а использование современных сетевых 
коммуникаций позволяет ученикам из различных школ объединиться 
для изучения предметов на профильном уровне, элективных курсов. 
Эта модель экономична еще и потому что не требует дополнительных 
затрат времени и средств на переезд учащихся [4, с. 92]. 

Для достижения эффективного профильного обучения посред-
ством предложенной системы важно выполнение следующих условий:  

1) реализация системы образовательного консорциума с 5 класса 
старшего блока, где первые 4 года в младшем блоке дети знакомятся со 
школой, привыкают к новому ритму жизни, изучают базовые пред-
меты; 

2) cоставление индивидуального плана профильного обучения с 
учетом потребностей каждого ученика; 

3) расширение профиля в зависимости от потребностей учеников 
и возможностей специализированных профильных организаций; 

4) подбор специализированных профильных организаций с боль-
шим опытом и положительными характеристиками; 

5) возможность организации практических занятий в специализи-
рованных профильных организациях; 

6) переход к более гибкой системе обучения, обеспечивающей 
возможность учащимся заниматься по профильным предметам и одно-
временно осуществлять полноценное изучение общеобразовательных 
учебных предметов; 

7) постоянный контроль получаемых учениками знаний, проведе-
ние опроса; 

8) оптимальное распределения ответственности за результаты об-
разовательной деятельность между школой и родителями [5, с. 227]. 

Таким образом, в заключении проделанного анализа можно отме-
тить, что профильное обучение имеет важное значение в становлении 
будущей профессии школьников, в выборе правильного ориентира, а 
также в поиске своего места и призвания в жизни. В данной связи не-
обходим пересмотр действующей системы профильного образования 
для повышения эффективности изучения дополнительных профильных 
направлений.  
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SPECIALIZED EDUCATION  
AS A PROBLEM OF MODERN EDUCATION 

Abstract. The article discusses the problematic aspects of the lack of specialized edu-
cation in general education institutions as an important element of the general problem of 
modern education in general. Additional subjects to choose from, which are chosen by school-
children themselves as part of their studies in the final grades, do not always solve the tasks 
of proper specialized training and in many cases do not give any results, children continue to 
experience difficulties with choosing future studies in a particular specialty in higher educa-
tional institutions and with choosing a future profession. Also, within the framework of this 
article, the main reasons for the lack of specialized training, the problems of profiling school-
children are investigated. The author gives his own recommendations for the elimination of 
these problems, and also suggests the author's approach to the organization of specialized 
training at school.  
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МБДОУ «Детский сад № 10»  

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ГРУПП  
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

Аннотация. Изучаются межличностные отношения дошкольников компенсиру-
ющих групп, состоящих из детей с ограниченными возможностями здоровья с различ-
ными нозологиями, описываются особенности этих отношений. Общение со сверстни-
ками является важным фактором, опосредующим их личностное и социальное разви-
тие. У детей с ограниченными возможностями здоровья общение также является цен-
тральным для психического развития. Наблюдение проводилось за эксперименталь-
ными группами (подготовительная к школе и старшая группы компенсирующей 
направленности). В подготовительной к школе группе компенсирующей направленно-
сти находятся дети с нозологией «тяжёлое нарушение речи», а в старшей группе ком-
пенсирующей направленности дети с нозологиями «тяжёлое нарушение речи» и «за-
держка психического развития». Межличностные отношения рассмотрены как избира-
тельные предпочтения детей в группе сверстников. 

Ключевые слова: межличностные отношения, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, инклюзия, группы компенсирующей направленности, дошкольный 
возраст. 

Одним из центральных подходов к понимаю межличностных от-
ношений является социометрический. Согласно данному подходу мы 
рассматриваем межличностные отношения как избирательные предпо-
чтения детей в группе сверстников.  

Общение со сверстниками является важным фактором, влияющим 
на личностное и социальное развитие. У детей с ограниченными воз-
можностями здоровья общение также является центральным для пси-
хического развития. М. И. Лисина выделяет следующие виды общения 
у детей: внеситуативно-познавательное, ситуативно-личностное, вне-
ситуативно-личностное, а также вербальные и невербальные средства 
общения [2]. 

Также важным фактором для психического развития ребёнка явля-
ется внутренняя позиция. А. В. Петровский считает, что внутренняя пози-
ция складывается из того, как ребёнок на основе своего предшествующего 
опыта, возможностей, ранее возникших потребностей и стремлений отно-
сится к тому объективному положению, какое он занимает в жизни в 
настоящее время и какое положение он хочет занимать [7]. 

В исследованиях Т. В. Волосовец, А. Н Леонтьева, В. Н. Мяси-
щева, Т. А. Репиной было выявлено, что на протяжении от 3 до 7 лет 
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значительно возрастает структурированность детского коллектива – 
одни дети становятся предпочитаемыми в группе, другие – отвержен-
ными [1; 3; 4; 5]. 

Механизм управления своим поведением у детей формируется к 
старшему дошкольному возрасту. Данный механизм определяет завер-
шающий этап развития свойств личности. У старшего дошкольника за-
кладывается поведенческий компонент социального отношения, прояв-
ляющийся в межличностных отношениях, на основе которых возникает 
осознание нравственных норм и правил поведения. 

Недостаточное развитие того или иного компонента вышеупомя-
нутого механизма нарушает целостное развитие и социализацию до-
школьника, что грозит усугублению отклонений и торможению спосо-
бов ценностного вхождения и адаптации ребенка к социуму. 

Наблюдение происходило за двумя группами компенсирующей 
направленности. В первой такой группе 11 детей (3 девочки, 8 мальчи-
ков) с тяжёлым нарушением речи (подготовительная к школе группа), 
во второй группе (старшая группа) 12 детей (2 девочки, 10 мальчиков): 
из которых 5 детей с задержкой психического развития и 7 детей с тя-
жёлым нарушением речи. 

Особенностями межличностных отношений дошкольников подго-
товительной группы компенсирующей направленности являются: подат-
ливость к воздействию сверстников, активное общение и взаимодействие, 
совместимость детей по психофизиологическим особенностям, общий по-
ложительный фон настроения на протяжении дня с незначительными 
конфликтами и спорами в ходе игрового взаимодействия. 

В старшей группе компенсирующей направленности спектр осо-
бенностей межличностных отношений дошкольников намного шире, в 
него входят: повышенная эмоциональность (от ярости до радости, от 
нежности до драки), конфликтность, особая ненормативность поведе-
ния (поцелуи мальчиков, разглядывание своих и чужих половых орга-
нов (относится данная особенность только к паре мальчиков), передраз-
нивание друг друга, девочкам свойственно кривляние. Естественно, с 
возрастом контакты детей все более поддаются коррекции и адаптации 
общепринятым нормам. Однако особая ненормативность поведения 
остается отличительной чертой на протяжении года в старшей группе 
детей с ТНР и ЗПР. 

Т. А. Репина и Е. О. Смирнова выделяют несколько вариантов 
межличностных отношений детей дошкольного возраста [6; 8]: 

1. Отстраненное отношение ребенка выражается низким уровнем 
мотивации и интересом и к другим детям. 
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2. Эгоцентрический тип межличностных отношений. 
3. Стремление старших самоутвердиться за счет младших (обесце-

нивание). 
4. Стремление старших помочь младшим (сопричастность). 
5. Конкурентность межличностных отношений. 
Анализируя вышеперечисленные варианты межличностных отно-

шений дошкольного возраста, приходим к выводу о том, что все без 
исключения варианты мы можем наблюдать как в старшей, так и в под-
готовительной компенсирующих группах, что актуализирует тему ис-
следования и требует продолжения ее научно-методического и психо-
лого-педагогического осмысления.  
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OF PRESCHOOL CHILDREN IN COMPENSATORY ORIGINATION GROUPS 

Abstract. This article discusses the interpersonal relationships of preschoolers of com-
pensating groups, describes the features. Such a compensatory group consists of children with 
disabilities with various nosologies. Communication with peers is an important factor medi-
ating their personal and social development. In children with disabilities, communication is 
also central to mental development. Observation was carried out for the experimental groups, 
which were selected preparatory to school and senior groups of compensatory orientation. In 
the compensatory group preparatory to school, there are children with the nosology «severe 
speech impairment», and in the senior group of the compensating orientation, children with 
the nosologies «severe speech impairment» and «mental retardation». We view interpersonal 
relationships as the selective preferences of children in a peer group. 
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
К УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях реали-
зации новых требований к учебно-воспитательному процессу и формирования единого 
образовательного пространства, усиливается роль института образования при подго-
товке высококвалифицированных педагогических кадров. Анализируются теоретико-
методологические основы, цели, задачи и основные направления методической под-
держки педагогических кадров в современной школе. 

Ключевые слова: единое образовательное пространство, качество образования, 
педагогические компетенции, профессиональная подготовка, инновационная деятель-
ность, методическая поддержка.  

В XXI в. сфера образования является одной из ключевых площа-
док глобальной конкуренции государств, так как ведущим фактором 
экономического роста и социальной стабильности выступает человече-
ский капитал. Социальная действительность ставит перед российской 
системой образования ряд задач, которые будут направлены на разви-
тие системы повышения качества образования, укрепление интеллек-
туального потенциала страны и повышение качества жизни граждан и 
общества в целом. 

В условиях реализации стратегических задач обновление феде-
ральных образовательных стандартов является одним из приоритетных 
направлений модернизации всей системы образования. Ведущей зада-
чей на современном этапе становится формирование единого образова-
тельного пространства, где ФГОС выступает одним из ключевых регу-
ляторов содержания образования. Внедрение обновленных образова-
тельных стандартов вызывает необходимость обновления знаний в 
рамках профессиональной деятельности. В этой связи одной из перво-
степенных задач, которая стоит перед институтом образования, стано-
вится формирование системы методической помощи образовательным 
организациям, так как соответствие профессионального уровня совре-
менным требованиям выступает ведущим индикатором эффективности 
и качества образования. 
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Повышение качества образования напрямую зависит от уровня пе-
дагогических компетенций педагогов, эффективной системы профес-
сиональной подготовки, а также от готовности административного ап-
парата школ к внедрению и развитию инновационной деятельности в 
образовательном процессе.  

Согласно исследованию «Института стратегии развития образова-
ния», анализ инновационной деятельности позволил выявить в подав-
ляющей части школ наличие отдельных прогрессивных изменений, в 
то время как к необходимым системным преобразованиям готова не-
значительная группа инновационных учреждений, объективно оцени-
вающих тенденции общественных запросов и собственные возможно-
сти [2, с. 9].  

В этой связи формирование единого образовательного простран-
ства значительно затрудняется, так как темпы развития и восприятия 
инновационной деятельности в образовательных организациях суще-
ственно различается. Следует отметить, что эта проблема выявляется 
не только при анализе различий между школами центральных и пери-
ферийных регионов страны, но и даже школами в пределах одного го-
рода или района. Исходя из вышесказанного, становление инновацион-
ной компетентности педагогов, реализация системных нововведений в 
образовательном пространстве невозможна без качественного методи-
ческого обеспечения и поддержки на всех уровнях. 

На современном этапе в теории и практике методической работы 
присутствует проблема подмены понятий. Зачастую термины «методи-
ческая работа», «методическое обеспечение», «методическая под-
держка» используют как синонимичные понятия, что в значительно 
степени оказывает влияние на эффективность системы методической 
работы.  

Предметом представленного исследования является методическая 
поддержка, которая выступает одной из форм методического обеспече-
ния образовательных организаций. Методическая поддержка предпола-
гает «деятельность внешних по отношению к общеобразовательным 
организациям субъектов по созданию комплекса условий, обеспечива-
ющих проведение необходимых изменений там, где их успешная реа-
лизация силами только педагогического коллектива невозможна» [2, 
с. 121]. Основная цель методической поддержки – помощь образова-
тельным организациям в освоении и реализации системных нововведе-
ний инновационной деятельности с помощью внешних субъектов.  
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Внешние субъекты представляют собой методические службы, 
институты развития образования на следующих уровнях: федеральный; 
региональный; муниципальный. 

Исходя из цели, определен перечень задач, который включает по 
каждому из направлений поддержки:  

1) выявление потребности общеобразовательных организаций в 
поддержке развития общеобразовательных организаций;  

2) разработка средств и методов поддержки развития общеобра-
зовательных организаций;  

3) обеспечение доступа общеобразовательных организаций к 
средствам и методам поддержки их развития;  

4) сопровождение методов поддержки развития [2, с. 122]. 
В теории и практики методической поддержки выделяется ряд 

направлений методической поддержки общеобразовательных органи-
заций: 

 организационно-управленческое, направленное на формирова-
ние условий и предпосылок модернизации образования, способствую-
щей повышению функциональной грамотности; 

 научно-методическое, призванное изменить содержание обуче-
ния на основе потенциала дидактики и методики; 

 информационное, раскрывающее перспективы и создающее 
предпосылки качественного и эффективного информационного взаи-
модействия; 

 образовательное, направленное на подготовку педагогов к раз-
работке и внедрению программы модернизации образовательной си-
стемы, способствующей росту функциональной грамотности обучаю-
щихся; 

 экспертно-консультативное, основанное на компетентности 
экспертов, при разрешении проблем в нестандартных ситуациях, вызы-
вающих неоднозначные трактовки механизмов их разрешения [1, 
с. 224; с. 226]. 

Таким образом, формирование системной методической под-
держки является одной из наиболее эффективных форм развития мето-
дического обеспечения школ. В нашей стране сохраняется необходи-
мость формирования эффективной системы методической поддержки 
педагогических кадров для повышения качества отечественного обра-
зования. 
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СУЩНОСТЬ МЕДИАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация. Раскрывается сущность медиации как особого способа примирения 
сторон при возникшем конфликте в условиях современного образовательного про-
странства. Представляется, что внедрение служб школьной медиации в деятельность 
образовательных организаций способствует формированию бесконфликтного кон-
структивного общения в условиях современной школы. Указывается отсутствие выра-
ботанных единых стандартов и конкретных требований к организации и проведению 
медиативных практик в сфере образования. Проведен анализ трактовок понятия «ме-
диация» представителями различных областей знания: педагогами, психологами, со-
циологами, историками, филологами и юристами. Уточнено понятие школьной медиа-
ции как одного из направлений современной медиации. Отмечено, что развитие меди-
ативных служб в сфере образования признается сегодня одним из самых цивилизован-
ных способов выхода из конфликтных ситуаций.  

Ключевые слова: медиация, медиативные технологии, медиативная деятель-
ность, служба школьной медиации, служба примирения, образовательная среда. 

Деятельность образовательной системы сегодня, как никогда, 
направлена на формирование максимально комфортного образователь-
ного пространства, способствующего всесторонней подготовке обуча-
ющихся. Одним из важных аспектов такого пространства является бес-
конфликтное конструктивное общение всех участников образователь-
ных отношений, создать которое призваны школьные службы медиации. 

Практическое встраивание служб медиации в образовательное 
пространство стало импульсом для привлечения специалистов различ-
ных областей знания для исследования данной проблемы. Так, педагоги 
[2; 3], социологии [4; 6], историки и филологи [9], психологи [5; 10] и 
юристы [8], а также специалисты иных отраслей знания изучают осо-
бенности и сущность деятельности служб медиации в образовательных 
организациях. Для педагогов медиация – это способ формирования бес-
конфликтного взаимодействия в образовательной среде; для социоло-
гов медиация – это социокультурный феномен и способ разрешения 
конфликтов; для психологов медиация – это особая практика и техно-
логия разрешения противоречий; для юристов – это правовой институт, 
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альтернатива судебному разрешению споров; для историков и полито-
логов медиация – это институт гражданского общества и способ урегу-
лирования политических конфликтов и т. д.  

Стоит отметить, что сегодня в стране еще не выработано единых 
стандартов и конкретных требований к организации и проведению ме-
диативных практик в сфере образования. В литературе встречаются 
различные позиции в определении сущности медиации вообще и в об-
разовательной сфере, в частности. Максимально лаконичным является 
представление медиации как переговоров по правилам [3]. К. Е. Гафнер 
говорит о том, что «медиация как технология конфликторазрешения 
представляет собой целенаправленную системно-организованную дея-
тельность медиатора по управлению коммуникацией в конфликте, ко-
торая осуществляется поэтапно и направлена на его разрешение с по-
мощью комплекса коммуникативных техник и приемов» [1]. 

Исследуя медиацию как инновационную технологию урегулиро-
вания социальных конфликтов в институте образования, К. С. Чикаева, 
Н. Х. Гафиатулина и В. В. Майба указывают на то, что «в институте об-
разования, с одной стороны медиация – это технология урегулирования 
споров с помощью специалиста в этой области – медиатора. С другой, 
это способ урегулирования споров между субъектами образователь-
ного процесса при содействии медиатора как посредника на основе 
добровольного согласия конфликтующих сторон в целях достижения 
ими взаимоприемлемого решения». Кроме того, под медиацией ими по-
нимается «вид деятельности педагога на основе специализированных 
знаний – медиативной компетентности как участника образователь-
ного пространства в направлении нормализации отношений между 
конфликтующими сторонами» [9]. Таким образом, в литературе под ме-
диацией в сфере образования понимают не только практику (техноло-
гию и способ) нивелирования конфликта с помощью независимого по-
средника (медиатора), но и аналогичную деятельность педагога, в ко-
торой он выступает как независимая сторона в споре и на основе меди-
ативной компетентности помогает конфликтующим сторонам прийти к 
обоюдно желаемому решению.  

А. В. Феоктистов говорит о существовании в науке двух основных 
подходов к определению медиации, водораздел между которыми про-
водится по степени значимости той роли, которая отводится их авто-
рами посреднику (медиатору) и сторонам конфликта во время самой 
процедуры медиации. В рамках первого подхода основное внимание 
уделяется именно работе посредника (медиатора) и его роли в урегули-
ровании возникшего конфликта. К недостаткам этого подхода относят 
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незначительность места и роли самих сторон конфликта в процессе про-
цедуры медиации, которые являются инициаторами разрешения спора 
именно путем медиативной практики, выбирают медиатора, принимают 
решение в результате переговоров и т. д. В рамках второго подхода роль 
сторон конфликта и посредника (медиатора) признается равной [8]. 

Проведенный анализ имеющейся по данной теме литературы поз-
воляет уточнить понятие школьной медиации, под которой мы пони-
маем одно из направлений (возможно наиболее перспективное) медиа-
ции, деятельность которого направлена на профилактику и позитивное 
разрешение конфликтов, возникающих в образовательной среде, при 
помощи медиатора.  

Подводя итоги, отметим, что развитие медиативных служб по уре-
гулированию конфликтов в образовательной сфере является способом 
укрепления гражданского общества, в виду того, что медиация призна-
ется одним из самых цивилизованных способов нейтрализации кон-
фликтных ситуаций. Так, А. В. Орловой, В. Н. Шараповым, А. А. Ша-
раповой отмечается: «сегодня медиация в образовательном процессе 
успешно применяется в различных страна мира, однако она в первую 
очередь характерна для государств с высоким уровнем правовой куль-
туры граждан, широким развитием демократических свобод» [7]. А ме-
диативные навыки педагогов и в целом работников образовательных 
организаций – это значительный дополнительный инструмент по ми-
нимизации конфликтогенного потенциала в образовательной среде.  
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ESSENCE OF MEDIATION  
IN MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Abstract. The presented article discloses the concept and essence of mediation as a 
special way of reconciliation of the parties in the event of a conflict in the conditions of mod-
ern educational space. It seems that the introduction of school mediation services into the 
activities of educational organizations will contribute to the formation of conflict-free con-
structive communication in the conditions of a modern school. The absence of developed uni-
form standards and specific requirements for the organization and conduct of mediative prac-
tices in the field of education is indicated. The authors analyzed the interpretations of the 
concept of “mediation” by representatives of various fields of knowledge: teachers, psycholo-
gists, sociologists, historians, philologists and lawyers. The concept of school mediation as 
one of the directions of modern mediation has been clarified. It is noted that the development 
of mediative services in the field of education is recognized today as one of the most civilized 
ways out of conflict situations. 

Keywords: mediation, mediative technologies, mediative activity, school mediation 
service, reconciliation service, educational environment. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ОЦЕНКАХ 
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация. Статья посвящена проблемам реализации требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) в современной отечественной 
школе. Эмпирической базой стал опрос, который был проведен среди студентов 3–5-х 
курсов педагогического института Иркутского государственного университета, прохо-
дивших педагогическую практику в общеобразовательных учреждениях. Опрос выявил 
неоднозначную оценку студентами практики внедрения требований ФГОС в учебный 
процесс общеобразовательных учреждений. Основными препятствиями на пути внед-
рения требований ФГОС, по мнению респондентов, являются слабость материально-
технической базы общеобразовательных учреждений, проблемы с педагогическими 
кадрами и переполненность классов в городских школах. Опрос во многом подтвердил 
ранее опубликованные оценки и исследования проблем реализации требований ФГОС, 
что, по мнению авторов, свидетельствует о нерешенных проблемах с внедрением их в 
учебный процесс общеобразовательных учреждений. Делается вывод о необходимости 
проведения масштабного исследования и оценки опыта внедрения ФГОС в практику 
отечественной школы. 

Ключевые слова: ФГОС, стандарты, образование, школа, педагогические вузы, 
реформирование образования, студенты. 

Прошло уже более десяти лет со времени внедрения ФГОС, 
обычно называемых ФГОС второго поколения, в практику отечествен-
ной школы. С 2022/2023 учебного года учителя применяют требования 
уже третьего поколения федеральных государственных образователь-
ных стандартов. За прошедшие годы было опубликовано немало иссле-
дований, разъясняющих новизну и сущность стандартов, системно-де-
ятельностного подхода, новых требований к организации и содержа-
нию урока, методик и технологий формирования компетенции 
(М. М. Поташник и М. В. Левит (2016), Е. В. Мирончук (2017), 
И. В. Кузнецова (2018), Д. А. Иванов (2020) и пр.). Вместе с тем значи-
тельно меньше внимания было уделено анализу процесса внедрения 
ФГОС в учебный процесс отечественной школы, сравнению заплани-
рованных и имеющихся результатов, осмыслению полученных данных, 
что, наш взгляд, является необходимым этапом на пути дальнейших об-
разовательных реформ. 
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В данном контексте нами было произведено исследование мнений 
студентов-бакалавров 3–5-х курсов педагогического института Иркут-
ского государственного университета (март 2023 г.), проходивших пе-
дагогическую практику в общеобразовательных учреждениях различ-
ных населенных пунктов Иркутской области и изучавших (изучающих) 
современные требования к организации учебного процесса. Студентам 
была предложена анкета из 11 вопросов, 9 из которых носили откры-
тый характер и предполагали самостоятельные ответы. Всего в опросе 
принял участие 81 респондент, большинство из которых (63) состав-
ляли женщины, что отражает реалии педагогических учебных заведе-
ний. Полученные результаты мы рассматриваем как взгляд со стороны 
будущих педагогов, уже знакомых с азами данной профессии. Вместе с 
тем данное исследование имеет ограниченный характер и может яв-
ляться лишь небольшой частью более обширных исследований, кото-
рые должны были бы охватить педагогическое сообщество и обучаю-
щихся в различных регионах России.  

Первый блок вопросов был направлен на выявление осведомлен-
ности респондентов о функциях ФГОС, сущности системно-деятель-
ностного подхода, особенностей ФГОС второго и третьего поколений, 
их преимуществах. 

Большинство респондентов смогли сформулировать ответы на по-
ставленные вопросы, отметив активность и самостоятельность обучаю-
щихся в учебном процессе как основу системно-деятельностного под-
хода и ФГОС нового поколения, а также акцент последних на развитии 
личности обучающихся, разнообразии форм организации учебной дея-
тельности, конкретизацию планируемых результатов во ФГОС новой 
редакции и пр. 

Основные положительные черты новых ФГОС, по мнению ре-
спондентов, заключаются в их нацеленности на развитие активности и 
самостоятельности учеников в учебном процессе (19 ответов из 73), их 
творческих и познавательных способностей (12 ответов), а также прак-
тико-ориентированности стандартов (9 ответов). Основными отрица-
тельными сторонами были названы рост материальных затрат на обо-
рудование образовательных учреждений (18 ответов из 69), рост учеб-
ной нагрузки учителя (8 ответов), усложнение организации учебного 
процесса и ограниченность времени на уроке при большом количестве 
учеников (по 7 ответов). Часть студентов, прежде всего 3 курса, не 
смогли сформулировать собственную позицию по выявлению у ФГОС 
положительных и отрицательных сторон. При этом смущает тот факт, 
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что общее количество положительных ответов (73) лишь незначи-
тельно превышает общее количество отрицательных ответов (69).  

Только 32 респондента посчитали, что учителя в школках, где они 
проходили практику, полностью придерживались положений новых 
ФГОС. Тридцать один респондент ответил, что учителя лишь частично 
(иногда) придерживались этих положений, а 19 ответили на этот во-
прос отрицательно. Некоторые респонденты пояснили свои ответы 
утверждениями, что учителями чаще давались стандартные комбини-
рованные уроки, темы уроков не всегда формировались учениками, а 
некоторые этапы урока, прежде всего, рефлексия, пропускались. При 
этом свои собственные учебные усилия во время прохождения учебных 
практик студенты оценили более позитивно: 75 респондентов отме-
тили, что они придерживались или старались придерживаться новых 
установок, и лишь 5 отметили обратное. 

Основные проблемы с внедрением требований ФГОС, в соответ-
ствии с ответами респондентов, можно свести к недостаточному мате-
риально-техническому оснащению школ (37 ответов), низкой мотива-
ции учеников (11 ответов) и проблемам с педагогическими кадрами: 
возраст учителей и нежелание менять сложившиеся методы работы 
(27 ответов), низкая мотивация учителей (16 ответов), высокая учебная 
нагрузка (12 ответов) и недостаточная квалификация педагогов (8 отве-
тов). Важной проблемой, по мнению респондентов, также является 
несоответствие между возросшими временными затратами на органи-
зацию работы учеников на уроке при большом количестве учеников в 
городских школах (24 ответа). 

Соответственно, для лучшей реализации требований ФГОС, по 
мнению респондентов, необходимо улучшить материально-техниче-
скую базу школ (32 ответа) и работать с кадрами: улучшить методиче-
ское сопровождение и профессиональную переподготовку учителей 
(23 ответа), повысить им заработную плату (16 ответов), уменьшить ко-
личество бумажной отчетности (10 ответов), снизить учебную нагрузку 
учителей (7 ответов) и обновить педагогический состав (5 ответов). 
Лишь одиннадцать респондентов указали на необходимость уменьше-
ния количества учеников в классах и 7 посчитали необходимым уси-
лить контроль за внедрением требований ФГОС со стороны органов 
управления образованием. 

Следует отметить, наиболее проблемными респонденты видят 
низкую мотивацию обучающихся, дефицит квалифицированных педа-
гогических кадров, проблемы с материально-техническим оснащением 
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образовательных учреждений, загруженность педагогов бумажной от-
четностью, нехватку времени на подготовку к занятиям, трудности с 
оцениванием степени сформированности метапредметных и личност-
ных результатов обучения. При этом отечественные педагоги-практики 
предлагают возможные пути решения некоторых выше обозначенных 
проблем. Так, например, Е. И. Соколова предлагает оценивать сформи-
рованность компетенций посредством использования продуктивного 
подхода и портфолио достижений [5]. 

Но в целом, очевидно, что проблемы с внедрением требований 
ФГОС в практику отечественной школы решаются недостаточно 
быстро и до сих пор не привели к заложенным в стандартах целям 
(смотрите, например, «портрет выпускника»). Более того, данные неко-
торых исследований свидетельствуют о нарастании негативных тен-
денций в отечественном образовании. Так, например, проведенные в 
Нижнем Тагиле в 2005–2010 и 2014–2019 гг. исследования обучаю-
щихся 4-х, 5-х и 8-х классов демонстрируют снижение учебной моти-
вации обучающихся [2]. И важными причинами сложившейся ситуации 
являются как собственно учебные проблемы, в частности, «натаскива-
ние» учеников на написание ВПР, ЕГЭ, ГИА, так и проблемы совре-
менного социума: негативное влияние СМИ, ослабление воспитатель-
ного влияния семьи, вследствие загруженности родителей, пессими-
стичная оценка учениками собственных перспектив [2]. Относительно 
последнего следует упомянуть проведенный еще во второй половине 
«нулевых» опрос старшеклассников в Санкт-Петербурге, где большая 
часть респондентов не увидела взаимосвязи между уровнем успеваемо-
сти и карьерным ростом [1]. 

Отсюда становится понятной необходимость анализа образова-
тельных проблем в более широком социально-экономическом контек-
сте, где образование является лишь одной из социальных подсистем, и 
ее функционирование зависит не только и не столько от замыслов ре-
форматоров от образования, а от стимулов и ограничений, налагаемых 
другими социальными подсистемами. Так, помимо вышеуказанных 
проблем с мотивацией старшеклассников и выполнением образованием 
роли «социального лифта», одним из объективных ограничителей раз-
вития системы образования является социально-классовая структура 
общества: свыше 70 % рабочей силы в РФ составляют работники сред-
ней и низкой квалификации, а самыми массовыми профессиями явля-
ются профессии водителя и продавца [3; 6]. Отсутствие явных успехов 
«модернизации», «импортозамещения» и схожих инициатив говорит о 
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том, что существующие проблемы отечественного образования, едва 
ли, будут разрешены в ближайшем будущем.  

Но несмотря на то что решение многих проблем образования зави-
сит не только от усилий управленцев системы образования, то как ми-
нимум последние в пределах своих компетенций могли бы провести 
масштабную ревизию более чем 10 лет школьных реформ, сравнить за-
ложенные цели с полученными результатами, изучить мнение педаго-
гического сообщества, обучающихся и их семей, провести необходи-
мые корректировки. Иначе благие замыслы реформаторов образования 
могут в значительной степени остаться на бумаге. 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION  OF THE FGOS 
IN THE ASSESSMENTS OF STUDENTS – FUTURE TEACHERS 

Abstract. The article deals with the problems of implementing the requirements of the 
Federal State Educational Standard (FGOS) in a modern domestic school. The empirical basis 
was a survey that was conducted among students of the third – fifth year of the Teacher Train-
ing Institute of Irkutsk State University, who had teaching practice in schools. The survey 
revealed an ambiguous assessment by students of the practice of implementing the require-
ments of FGOS in the educational process of schools. The main obstacles to the implementa-
tion of the requirements of the FGOS, according to respondents, are the weakness of the ma-
terial and technical base of schools, problems with teaching staff and overcrowding of classes 
in urban schools. The survey largely confirmed the previously published assessments and 
studies of the problems of implementing the requirements of the FGOS, which, according to 
the author, indicates unresolved problems with their implementation in the educational pro-
cess of schools. It is concluded that it is necessary to conduct a large-scale study and evalua-
tion of the experience of implementing the FGOS in the practice of the national school. 

Keywords: FGOS, standards, education, school, teacher-training institutes, distance 
learning, educational reforms, students. 
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РОЛЬ ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ  
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

Аннотация. Исследуются социализирующие позиции правовой подготовки 
школьников в современной образовательной системе. Обоснована значительная роль 
обществознания в выборе молодежью социальных траекторий и профессионально-об-
разовательных ориентаций.  

Ключевые слова: обществознание, общественные отношения, правовое созна-
ние, правовая подготовка, преступления несовершеннолетних. 

Глубокие изменения, произошедшие в нравственной сфере обще-
ственных отношений за постсоветский период, заставили государ-
ственную систему образования пересмотреть и разработать по-новому 
воспитательную деятельность в общеобразовательных учреждениях. 
Обращения к моральным ценностям, традиционным нормам поведения 
в условиях рыночной экономики давали обратный эффект их неприя-
тия подростками. Поэтому, «опираясь на исторически сложившиеся 
нормы морали», ведущее место должно занимать формирование: пра-
вового сознания, правовой культуры, правовых знаний, включая пози-
тивные правовые убеждения и ценности учащихся [6, с. 28]. 

Были разработаны «Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосозна-
ния граждан», утвержденные Президентом РФ 28 апреля 2011 г. Пр-
1168, которые стали одной из основ воспитания школьников [1].  
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В школьной предметной системе огромным воспитательным по-
тенциалом обладает обществознание. Целенаправленная деятельность 
педагогов в рамках данного курса позволяет проектировать формиро-
вание правового сознания и правовой культуры на протяжении обще-
образовательной подготовки к самостоятельной жизни. В начальной 
школе правовое образование в большей мере связано с правилами без-
опасного поведения. В младших классах среднего звена углубляются 
знания о базовых социальных нормах поведения, в 7–11-х классах на раз-
ных уровнях происходит изучение права, Конституции РФ, отраслей 
права, отдельных документов. В школьно-урочной системе учащиеся по-
лучают знания, которые принято называть «правовым просвещением».  

Главными целями правового просвещения учащихся являются:  
− формирование личностных качеств нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению;  
− формирование гражданской ответственности; патриотического 

сознания; нравственной, правовой и политической культуры;  
− профилактика правонарушений.  
На основе знаний формируются понимание, способности анализи-

ровать и применять знания в конкретной ситуации. Оценивать свои 
действия и соотносить их с личной, моральной, гражданской, правовой 
ответственностью. Наличие базовых правовых знаний способно стать 
мерой предупреждения для потенциальных нарушителей.  

Отсутствие правового сознания (знания) характерно для большин-
ства несовершеннолетних преступников, страдающих душевной незре-
лостью, и отбывающих наказание в местах лишения свободы [3].  

Статистика преступлений несовершеннолетних в Иркутской обла-
сти за десятилетие с 2001 по 2021 г. значительно снизилась: с 2666 пре-
ступлений [4] до 1016 [2], т. е. на более, чем на 50 %.  

С 2020 по 2021 г. снижение составило 11,7 %, или с 1150 преступ-
лений до 1016, из них: тяжких и особо тяжких – на 12,9 % (с 271 до 
236), многоэпизодных – на 66,7 % (с 3 до 1), совершенных несовершен-
нолетними в общественных местах на 8,8 % (с 560 до 511), в ночное 
время – на 31,3 % (с 256 до 176), имущественных – на 9,9 % (с 987 до 
889), в алкогольном опьянении – на 25 % (с 148 до 111), совершенных 
ранее осужденными несовершеннолетними – на 26,1 % (с 230 до 170), 
в группах – на 10,3 % (с 379 до 340).  

До 4,6 % снизился удельный вес преступлений несовершеннолет-
них (АППГ – 5,1 %), а также до 9,1 % сократилась криминальная актив-
ность подростков в возрасте 14–17 лет (АППГ – 10,1 %).  
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При общем снижении рост подростковых преступлений в 2021 г. 
был зафиксирован в муниципальных образованиях области, в том 
числе: в Ангарском городском округе (рост на 29,8 %, с 94 до 122) [2]. 
Более подробную характеристику преступлений несовершеннолетних 
по всем направлениям можно увидеть в предлагаемом источнике. Про-
блема правового воспитания продолжает быть актуальной, так как при-
чины патологических форм социализации не изменились: экономиче-
ский фактор (доходы семьи), психологическая незрелость и инфантиль-
ность родителей, массовый характер социального сиротства, педагоги-
ческая запущенность и отсутствие достаточного родительского внима-
ния детям, сложности построения детско-родительских отношений, ко-
торые не находят должного своевременного решения, конфликты в 
школе с ровесниками и педагогами, неготовность подростков к объек-
тивной оценке психо-эмоциональных состояний, отсутствие понима-
ния ценности жизни [5].  

Крайней формой дезадаптации являются суицид и суицидальные 
попытки подростков. В 2021 г. число суицидов и попыток несовершен-
нолетних увеличилось с 121 до 173 фактов, или на 43 % (в Ангарском го-
родском округе 16/4, где 16 суицидальных проявлений, 4 суицида) [2].  

Рост данной девиации свидетельствует о дефиците взаимопонима-
ния несовершеннолетних с окружающими. Общение с близкими 
людьми приобретает все более формальный характер [6, с. 37]. Основ-
ной причиной суицидального поведения несовершеннолетних в 2021 г. 
являлось отсутствие взаимопонимания в семье, ссоры с родителями: 
82 факта или 47 %, а также такие причины, как:  

– психическое состояние – 40 (33 %);  
– несчастная любовь – 33 случая (19 %);  
– ссоры со сверстниками – 9;  
– проблемы с обучением – 8;  
– влияние интернета (увлечение компьютерными играми и др.) – 

1 [2].  
Анализ причин показывает, что в основном, все они имеют духов-

ный, эмоциональный характер. Преодолеть кризис и, следовательно, 
спасти жизнь можно, воспитав характер ребенка, через систематиче-
ское воздействие на личность, формируя правовые установки, ценно-
сти, опыт. Воспитательная работа с учащимися подростками – ком-
плекс индивидуальных, групповых, массовых мероприятий учебного, 
культурного, практического, психологического и иного характера. Эф-
фективность реализации процесса правового воспитания учащихся в 
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значительной степени зависит от выбора форм, методов, средств дея-
тельности. 

Вообще воспитание – это подбор стимулов для формирования мо-
тивов самовоспитания. В результате правового воспитания у ребёнка 
должна появиться мотивация социально приемлемого поведения, он 
должен захотеть стать законопослушным, поняв в этом в определённом 
смысле выгоду для себя. 

Правовое воспитание в школе можно поддерживать такими прак-
тическими формами и методами, как тренинги, инновационные игры, 
семинары, дебаты, экскурсии в суды, ролевые игры, круглые столы, 
встречи с представителями правоохранительных служб и др. Извест-
ные педагогические методы работы с несовершеннолетними детьми на 
современном этапе модернизируются и используются в воспитатель-
ном процессе общеобразовательных учебных учреждений. 
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THE ROLE OF LAW IN THE MODERN SYSTEM 
EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 

Abstract. The article analyzes the socializing positions of legal training of schoolchil-
dren in the modern developmental system. The significant role of social studies in the choice 
of social trajectories and vocational and educational orientations by young people is justified. 

Keywords: social science, social relations, legal consciousness, legal training, crimes 
of minors. 
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД 
 К МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Изучаются проблемы сопровождения педагогов дошкольного обра-
зования в практике методической деятельности заместителей руководителей дошколь-
ных образовательных организаций. Представлены основные целевые показатели реа-
лизации проекта «Учитель будущего» применительно к системе профессионального 
развития воспитателей, конкретизирован набор целевых коммуникативно-ориентиро-
ванных компетенций современного педагога для детей дошкольного возраста, включа-
ющих диагностическую, проектировочную, интерактивную составляющую. Реализа-
ция программно-целевого подхода к сопровождению профессионального развития пе-
дагогов обладает рядом преимуществ, что определяет его приоритетность при выборе 
стратегии методической работы с педагогическими кадрами с учетом требований про-
фессионального стандарта педагога. Показано видение автора о содержательной со-
ставляющей подобной программы, ориентированной на ключевые трудовые действия, 
такие как участие в разработке ООП дошкольного образования (организационно-мето-
дический раздел – характеристика функциональных центров); организация и проведе-
ние педагогического мониторинга образовательной работы в группе, эмоционального 
благополучия ребенка в образовательной среде ДОУ; организация развивающих дея-
тельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской), 
обеспечение игрового времени и пространства. 

Ключевые слова: программно-целевой подход, методическое сопровождение, 
педагоги, дошкольное образовательное учреждение, управление профессиональным 
развитием педагогов.  

В аспекте модернизации системы российского образования на ос-
нове преемственности и непрерывности, практико-ориентированности, 
индивидуализации образования в сочетании с универсальностью и 
фундаментальностью, освоение и внедрение методического сопровож-
дения педагога на всех уровнях образования может рассматриваться 
как ресурс повышения качества образования. В настоящее время в рос-
сийском образовании разработан и принят к внедрению Национальный 
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проект «Образование» 3. В него органично включены проекты разви-
тия образования в разных аспектах модернизации системы российского 
образования. Один из них – проект «Учитель будущего», с реализацией 
которого связано решение задач профессионального развития совре-
менных педагогов как важнейшего фактора повышения качества обра-
зования (далее – Проект). В Проекте отражены целевые показатели 
профессионального развития педагогов и развития условий системы 
управления профессиональным развитием педагога и сопровождением 
этого процесса. Принимая во внимание указанные в Проекте целевые 
показатели, к основным идеям направлений развития системы профес-
сионального развития педагогов можно отнести следующие:  

– непрерывность профессионального образования и непрерыв-
ность профессионального развития педагогов;  

– объективность и независимость оценивания профессионального 
роста педагогов, в том числе через обновление системы аттестации и 
внедрение системы независимой оценки квалификации;  

– индивидуализация профессионального развития на основе пер-
сонализации сопровождения педагогов;  

– проектирование профессионального развития педагогов на ос-
нове выявления их профессиональных дефицитов и образовательных 
потребностей обучающихся;  

– непрерывность и преемственность содержания программ, 
направленных на профессиональное самоопределение, профессиональ-
ную подготовку и дополнительное профессиональное образование пе-
дагогов 3.  

Для обновления системы непрерывного повышения квалификации 
педагогов дошкольного образования в Национальном проекте «Обра-
зование» 3 есть несколько «маркеров» – указаний на востребован-
ность определенных «точек роста» в профессиональном развитии со-
временного педагога. Рассматривая в содержании статьи вопрос мето-
дического сопровождения профессионального развития и совершен-
ствования компетенций педагога, невозможно не затронуть вопрос о 
ключевых дефинициях исследования.  

Опираясь на концептуальные позиции А. П. Тряпицыной, Н. Ф. Ра-
дионовой под профессиональной компетентностью педагога следует 
понимать «интегральную характеристику, определяющую готовность 
решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельно-
сти, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта 
(и др.)» 1. Современное дошкольное образование ориентировано на 
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поиск методов и приемов поддержки детской индивидуальности, ини-
циативности и самостоятельности. Опираясь на содержательные ас-
пекты данного уровня образования, мы полагаем, что ключевыми ока-
зываются такие составляющие готовности воспитателя оперативно ре-
шать актуальные педагогические задачи, как готовность изучать дина-
мику развития ребенка в образовательном процессе; планировать и ре-
ализовывать образовательную работу в группе детей раннего и до-
школьного возраста; выстраивать партнерское взаимодействие с субъ-
ектами образовательного процесса; создавать безопасную и психологи-
чески комфортную образовательную среду дошкольной образователь-
ной организации и использовать ее возможности. Развитие данных ком-
петенций педагога дошкольного образования должно стать целевой ос-
новой для обновления системы методического сопровождения профес-
сионального развития.  

Сопровождение профессионального развития педагогов органи-
зуют методические службы дошкольных образовательных организаций 
4, 5. Возникает вопрос об оптимизации действий в системе методиче-
ского сопровождения деятельности развития актуальных компетенций 
педагогов, влияющих на качество дошкольного образования. Для чет-
кой постановки целей и конкретизации задач профессионального раз-
вития педагогов важно ориентироваться на принцип «от анализа про-
фессиональных дефицитов – к проектированию профессионального 
развития». Сегодня именно он должен быть положен в основу разра-
ботки любой программы сопровождения педагогов и повышения ква-
лификации. 

Результаты опроса педагогов дошкольных учреждений позволили 
нам определить актуальные проблемы современной практики дошколь-
ного образования, среди ключевых – 76 % педагогов отмечают недоста-
точное ресурсное обеспечение групп, отсутствие современного дидак-
тического оборудования; 36 % – ухудшение здоровья воспитанников; 
32 % – невозможность использования информационно-коммуникаци-
онные технологии на занятиях. На вопрос «Как Вы считаете, что такое 
методическое сопровождение воспитателя?» – 52 % педагогов отме-
тили, что это профессиональная помощь в области разработки методи-
ческих материалов по реализации задач образовательной программы 
дошкольного образования, 44 % определили подобное направление как 
«помощь старшего воспитателя в разработке занятий и игр с детьми», 
4 % дали характеристику методического сопровождения как «оказание 
психологической помощи воспитателям». Дополнительно мы предло-



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

170 

жили педагогам выбрать необходимые направления в методическом со-
провождении, 75 % опрошенных респондентов обратили внимание на 
важность консультирования по использованию инновационных педа-
гогических технологий личностного развития детей, 67 % о необходи-
мости организации профессионального пространства обмена опытом 
среди воспитателей, у 50 % педагогов востребованным стало посеще-
ние открытых занятий и их рефлексивный анализ. Анализируя данные 
результаты, следует констатировать затруднения педагогов в понима-
нии сути и назначения методического сопровождения в условиях до-
школьного учреждения, представленные ответы свидетельствуют о си-
туативности педагогического запроса, отсутствии в опыте данных пе-
дагогов конструктивного взаимодействия в системе «старший воспита-
тель – воспитатель» по решению профессиональных затруднений. 

Для методической службы важно оптимизировать процесс сопро-
вождения профессионального развития педагогов организации в кон-
кретной программе, в которой интегрированы все ресурсы: и внутрен-
ние ресурсы организации, и ресурсы профессионального сообщества.  

Структурировать процесс сопровождения можно по-разному. В 
структуре программы сопровождения необходимо учесть аспекты раз-
вития дошкольного учреждения, направления образовательных инно-
ваций, вовлечение в планирование системы мероприятий самих педа-
гогов как на этапе анализа и проектирования, так и на этапе реализации 
системы мероприятий. В качестве основы для структуры программы 
сопровождения профессионального развития можно рассмотреть 
структуру профессионального стандарта, который является мощным 
инструментом профессиональной мотивации и основой для проектиро-
вания профессионального развития каждого педагога.  

Предлагаемая структура программы сопровождения профессио-
нального развития может стать основой и для проектирования педаго-
гом своего профессионального развития в рамках межаттестационного 
периода в виде конкретного плана, программы. 

Основными разделами программы, структурирующими направле-
ния мероприятий сопровождения, могут стать выделенные в професси-
ональном стандарте трудовые функции. Так, один из разделов про-
граммы может быть ориентирован на трудовую функцию – обучение 
(А/01.6), в частности, сопровождение развития компетенций педагога в 
области создания безопасной и комфортной образовательной среды, а 
также оценки потенциала ее развития (А/01.6.)  
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Соответственно, планировать мероприятия по сопровождению (в 
том числе, по освоению педагогами конкретных технологий экспер-
тизы среды, ее проектирования, и т. д.) необходимо с ориентацией на 
перечень соответствующих трудовых действий:  

– участие в разработке ООП дошкольного образования (организа-
ционно-методический раздел – характеристика функциональных цен-
тров) – В/01.5;  

– организация и проведение педагогического мониторинга образо-
вательной работы в группе, эмоционального благополучия ребенка в 
образовательной среде ДОУ – В/01.5;  

– организация развивающих деятельностей дошкольника (игро-
вой, продуктивной, познавательно-исследовательской), обеспечение 
игрового времени и пространства – В/01.5.  

Аналогично можно включить еще два раздела программы сопро-
вождения профессионального развития: 

– сопровождение разработки программно-методического обеспе-
чения ООП дошкольного образования; 

– сопровождение освоения и внедрение новых форм работы с ро-
дителями (законными представителями) в ДОО. 

Обсуждение в коллективе структуры программы сопровождения 
может привести к декомпозиции направлений мероприятий про-
граммы, сократить количество направлений. Насыщение мероприяти-
ями (делами) с ориентацией на результат в этом случае будет иметь 
конкретную «привязку» к трудовым функциям, должностным обязан-
ностям педагогов. А спектр осваиваемых педагогом методик, техноло-
гий, предметных компетенций будет обусловлен выявленными профес-
сиональными дефицитами в рамках выполняемых трудовых действий 
и практическими задачами модернизации дошкольного образования. 

Например, по направлению «сопровождение разработки програм-
мно-методического обеспечения ООП дошкольного образования» ак-
туально включить методическую работу по организации деятельности 
педагогов по обобщению передового педагогического опыта в области 
развивающих практик образовательной работы с детьми.  

Таким образом, одним из возможных механизмов обновления си-
стемы сопровождения педагогов дошкольного образования может 
стать механизм программно-целевого методического сопровождения.  

Основным компонентом в реализации программно-целевого со-
провождения может стать разработка и реализация программы сопро-
вождения.  
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Программу разрабатывают совместно старший воспитатель и пе-
дагог (педагоги). Содержание Программы должно строиться на анализе 
профессиональных дефицитов, которые должны быть соотнесены с 
требованиями профессионального стандарта к выполнению педагогом 
трудовых функций, трудовых действий и направлениями обновления 
содержания дошкольного образования.  

Программа сопровождения профессионального развития педагога 
будет в этом случае содержательно соответствовать требованиям к ка-
честву профессиональной педагогической деятельности в русле модер-
низации системы дошкольного образования, и организационно выстра-
иваться на основе требований профессионального стандарта. 
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PROGRAM-TARGET APPROACH TO METHODOLOGICAL SUPPORT 
 OF PRESCHOOL TEACHERS 

Abstract. The article analyzes the problems of supporting teachers of preschool educa-
tion in the practice of methodological activities of deputy heads of preschool educational or-
ganizations. The main target indicators for the implementation of the “Teacher of the Future” 
project in relation to the system of professional development of educators are presented, a set 
of target communication-oriented competencies of a modern teacher for preschool children, 
including a diagnostic, design, and interactive component, is specified. The implementation 
of a program-targeted approach to supporting the professional development of teachers has a 
number of advantages, which determines its priority when choosing a strategy for methodo-
logical work with teaching staff, taking into account the requirements of the Professional 
Standard of a Teacher. The content of the article presents the author's vision of the content 
component of such a program, focused on key labor activities, such as participation in the 
development of the BEP of preschool education (organizational and methodological section – 
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characteristics of functional centers); organizing and conducting pedagogical monitoring of 
educational work in a group, the emotional well-being of a child in the educational environ-
ment of a preschool educational institution; organization of developing activities of a pre-
schooler (playing, productive, cognitive and research), providing playing time and space.  

Keywords: program-targeted approach, methodological support, teachers, preschool 
educational institution, management of professional development of teachers. 
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Аннотация. Анализируется роль дистанционных технологий в процессе демо-
кратизации российского высшего образования. Изучается роль искусственного интел-
лекта и конкретные инструменты дистанционного обучения иностранным языкам в 
обучении межкультурной коммуникации, а также преимущества дистанционных тех-
нологий в обучении студентов с ограниченными возможностями. Делается вывод, что 
в соответствии с требованиями времени по мере прогресса в развитии форм и способов 
получения образования представляется необходимым пересмотреть методический по-
тенциал дистанционных образовательных технологий, а также их возможности в обу-
чении иностранным языкам в высшей школе. 

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционные образовательные 
технологии, обучение иностранным языкам, высшее образование, искусственный ин-
теллект, демократизация образования, культурологический компонент языкового обра-
зования. 

Технологии дистанционного обучения становятся всё более попу-
лярными, так как обеспечивают студентам доступ к качественному об-
разованию, независимо от их местонахождения. Эти технологии позво-
ляют демократизировать образование, позволяя учащимся учиться из 
любой точки мира. Технологии дистанционного обучения также могут 
использоваться в дополнение к традиционному обучению в классе, 
предоставляя дополнительные ресурсы и поддержку учащимся. Акту-
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альность рассмотрения дистанционных технологий как фактора демо-
кратизации российского высшего образования связана, прежде всего, с 
тем, что в России дистанционное образование по-прежнему остаётся 
мало востребованным, отчасти из-за недостаточного опыта и нехватки 
соответствующих навыков, отчасти из-за отсутствия нормативно-пра-
вовой базы – на данный момент дистанционной формы получения об-
разования в России де-юре не существует, вместо этого в Законе об об-
разовании указаны только дистанционные технологии [3, с. 275]. Отсут-
ствие юридической основы дистанционного образования создаёт значи-
тельные трудности тем передовым учебным заведениям, которые готовы 
реализовывать эту современную, технологичную, демократичную, эф-
фективную и признанную во всём мире форму получения образования.  

Технологии дистанционного обучения включают платформы он-
лайн-обучения, виртуальные классы, инструменты для видеоконферен-
ций и другие цифровые инструменты, позволяющие проводить дистан-
ционное обучение и совместную практическую деятельность. Эти тех-
нологии помогли создать более справедливую образовательную си-
стему, предоставив доступ к качественному образованию тем, кто, воз-
можно, не имел его раньше. Используя технологии дистанционного 
обучения, образовательные учреждения могут обеспечить всем уча-
щимся равный доступ к качественному образованию, независимо от их 
местонахождения, состояния здоровья и иных условий. 

Появление технологий дистанционного обучения оказало огром-
ное влияние на преподавание иностранных языков в университетах. 
Технологии дистанционного обучения позволили высшему образова-
нию стать более доступным, позволяя студентам изучать языки из лю-
бой точки мира. 

Онлайн-инструменты для изучения языка, такие как виртуальные 
языковые курсы, цифровое обучение языку и интерактивные онлайн-
курсы, становятся всё более популярными среди студентов универси-
тетов. Эти инструменты предоставляют студентам возможность изу-
чать иностранный язык удобным и эффективным способом. Кроме 
того, они обеспечивают более тесное сотрудничество между учащи-
мися и преподавателями, что может помочь улучшить вовлечённость 
учащихся и показатели удержания. 

Технологии дистанционного обучения революционизируют спо-
собы преподавания иностранных языков. Они предоставляют уча-
щимся беспрецедентный уровень доступа к качественному обучению, 
который ранее был недоступен в традиционных классах. Уже сейчас, 
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по данным статистики, «в мировой практике дистанционное образова-
ние занимает более 60 % рынка образовательных услуг» [1, с. 25]. По 
мере того, как эти технологии продолжают развиваться, их влияние на 
высшие учебные заведения во всем мире также будет расти. 

Дистанционное обучение становится всё более популярным в по-
следние годы и открывает множество возможностей для учащихся с 
ограниченными возможностями. Дистанционное обучение обеспечи-
вает доступ к образованию для учащихся с ограниченными возможно-
стями, которые, возможно, не могли посещать очные занятия из-за фи-
зических или других ограничений. В 2020 г. в российских вузах обуча-
лось 27 495 студентов с ограниченными возможностями здоровья, а в 
2022 г. это число увеличилось до 33 368. Тем не менее, доля таких сту-
дентов стабильно составляет менее 1 % от общего количества уча-
щихся, включая обучающихся по заочной форме обучения [4]. Введе-
ние программ дистанционного образования, в том числе полностью ди-
станционных курсов по иностранному языку, могло бы значительно 
увеличить возможности особых студентов в получении высшего обра-
зования. Специальные возможности, такие как программы для чтения 
с экрана, программное обеспечение для распознавания голоса и другие 
вспомогательные технологии, могут помочь этим учащимся участво-
вать в той же курсовой работе, что и их сверстники. Кроме того, ди-
станционное обучение обеспечивает большую гибкость с точки зрения 
планирования и настройки учебного плана, что может быть полезно для 
людей с особыми потребностями. Благодаря дистанционному обуче-
нию учащиеся с ограниченными возможностями могут получить до-
ступ к учебным материалам и ресурсам, которые, возможно, не были 
им доступны ранее. 

Всё более важную роль в повышении доступности образования по-
средством дистанционного обучения играют технологии искусствен-
ного интеллекта (ИИ). Программное обеспечение и платформы на ос-
нове ИИ способны помочь учащимся изучать языки, посещать курсы и 
получать доступ к учебным материалам из любой точки мира. Кроме 
того, программное обеспечение для обучения на основе искусственного 
интеллекта может предоставлять индивидуальные уроки и обратную 
связь с отдельными учащимися в зависимости от их уникальных по-
требностей. Особенно интересными представляются чат-боты на ос-
нове ИИ, способные имитировать реальное общение с носителями 
языка в рамках тематики, заданной ключевыми словами [2, с. 158]. Та-
кие диалоговые системы могут использоваться в закрытых чатах, со-
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зданных специально для группы обучающихся, и обеспечивают интер-
активную языковую среду в дистанционном формате. Эти технологии 
могут сделать образование более доступным для людей, которые 
раньше не могли получить к нему доступ из-за географических или фи-
нансовых ограничений. 

С развитием технологий дистанционное изучение иностранных 
языков становится всё более доступным. Однако знание языка – не 
единственный фактор, который следует учитывать при изучении но-
вого языка. Обучение межкультурной коммуникации может помочь 
учащимся лучше понять культурные различия и их влияние на общение 
с другими людьми, а также лучше узнать свою собственную культуру 
и культуру других, что в конечном итоге может привести к более эф-
фективному иноязычному общению. Интегрируя культурную осведом-
лённость в дистанционное изучение иностранных языков, учащиеся 
смогут понять, как культура формирует общение и как эффективно об-
щаться с людьми из разных культур. Это позволит им развивать более 
прочные межкультурные отношения и устанавливать значимые связи с 
людьми со всего мира. 

Таким образом, использование дистанционных образовательных 
технологий при обучении иностранному языку в высшей школе может 
служить фактором и условием для демократизации российского выс-
шего образования. Адаптация современных высокотехнологичных ин-
струментов, таких, как виртуальные классы, видеоконференции и чат-
боты с использованием искусственного интеллекта, способны предо-
ставить широкие возможности по доступу к языковому образованию, в 
том числе студентам с ограниченными возможностями. В то же время 
основной проблемой в данной сфере остаётся разработка в России нор-
мативно-правовой базы дистанционного образования. 
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THE USE OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES  
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AS A FACTOR  
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Abstract. Democratization is an important trend in the development of higher educa-
tion worldwide. This work is intended to reveal the role of distance learning technologies, 
including in teaching foreign languages, in the process of democratization of Russian higher 
education. The authors consider the role of artificial intelligence and specific tools for distance 
learning of foreign languages, the possibilities of distance technologies in teaching intercul-
tural communication, as well as their advantages in teaching students with disabilities. The 
authors come to the conclusion that in accordance with the requirements of the time, as pro-
gress in the development of forms and methods of education, it seems necessary to reconsider 
the methodological potential of distance learning technologies, as well as their capabilities in 
teaching foreign languages in higher education. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Аннотация. Рассмотрены вопросы образовательной практики учреждений до-
полнительного образования и оценивания эффективности методической работы. Дока-
зано, что эффективность методической работы следует оценивать с разных позиций. 
Выделены и обоснованы критерии оценки эффективности методической деятельности 
в системе дополнительного образования. Представленные критерии раскрыты с пози-
ций потребителей образовательных услуг, педагогических коллективов учреждений 
дополнительного образования.  

Ключевые слова: дополнительное образование, методическое обеспечение, ка-
чество методической работы, критерий, оценка эффективности, профессиональное раз-
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В современной образовательной практике при организации мето-
дической работы учреждений дополнительного образования детей на 
первое место выходят задачи повышения качества дополнительного об-
разования и создания современных программных и методических ма-
териалов, отвечающих потребностям общества и системы образования. 
Поэтому важно дать объективную оценку эффективности методиче-
ской деятельности, чтобы определить дальнейшие перспективы её раз-
вития для повышения качества образования в целом. 

Особенно значимы мероприятия по развитию методических навы-
ков на этапе профессиональной адаптации молодых специалистов. «К 
наиболее результативным формам сопровождения профессионально-
личностной адаптации молодых специалистов, на наш взгляд, следует 
отнести не только психолого-педагогическое сопровождение, активное 
сотрудничество, но и оказание организационно-методической помощи, 
техническая помощь рекрутеру» [3, с. 60]. Мы убеждены, что помощь 
в обретении и развитии методических навыков необходима на всех эта-
пах профессиональной деятельности. Для выявления лакун необхо-
димы процедуры мониторинга через оценку текущего положения. Их 
выявление позволит разработать результативную комплексную си-
стему средств сопровождения профессионально-личностного развития 
педагогов [3, с. 63]. 

Анализируя принятые подходы к оценке качества методической 
работы следует отметить, что методическая работа имеет широкий ряд 
видов деятельности [1]: 

– создание методической продукции; 
– самообразование; 
– методическое руководство и методическая помощь; 
– реализация методических исследований; 
– обучение молодых специалистов и развитие методических ком-

петенций по организации обучения; 
– анализ новых методических идей и достижений в образователь-

ной деятельности. 
У руководителей учреждений дополнительного образования (за-

местителей директора, методистов) регулярно появляется необходи-
мость оценки результативности и эффективности организации методи-
ческой деятельности в организации. Проблему оценивания методиче-
ской деятельности в своих исследованиях рассматривали такие педа-
гоги, методисты, учёные, как Л. Ф. Колесников, С. Г. Молчанов, 
Е. А. Панько, А. И. Щербаков [4] и мн. др. Для оценки качества си-
стемы методической работы необходимо проверить существующую 
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систему организации методической работы, организовать экспертную 
оценку. Важно выяснить, как отбираются критерии качества методиче-
ской работы в учреждении дополнительного образования. В настоящее 
время не существует единого подхода к выбору критериев оценки ме-
тодической работы, так как методическая работа с каждым годом ста-
новится все более многогранной, поэтому при выборе качественных 
критериев оценки важно учитывать приоритеты развития дополнитель-
ного образования.  

С точки зрения потребителей (родителей и обучающихся), кото-
рые могут оценить степень удовлетворённости предоставления образо-
вательных услуг, условий реализации и организации процесса обуче-
ния, эффективность можно оценить через уровень освоения дополни-
тельной общеобразовательной программы детьми. Методическая ра-
бота станет проводником для дальнейших перспектив обучения, до-
ступности и открытости образовательных программ для обучающихся. 

Оценить эффективность можно через использование конкретных 
результатов методической деятельности в своей повседневной работе. 
Формирование эффективных механизмов профессионального развития 
педагогического коллектива через понимание целей профессиональ-
ного развития, планирование обучения, решение задач через проекты, 
участие в конкурсах и мероприятиях, с помощью которых происходит 
трансляция положительного опыта и обогащение новыми приемами [5]. 

С позиции самого учреждения дополнительного образования и це-
лей его стратегического развития эффективная методическая работа 
предполагает создание условий, способствующих поддержанию стра-
тегических целей, связанных с обеспечением предпосылок для внедре-
ния организационно-педагогических инноваций, образовательных кур-
сов с внедрением необходимых методических материалов, примене-
нием практик инновационного педагогического опыта. 

На основе анализа предложенных подходов к оцениванию методи-
ческой работы выведены общие критерии эффективности. 

Критерии оценки с позиции потребителей образовательных услуг: 
1. Организация мониторинга образовательных достижений. При-

мером проявления может стать создание портфолио достижений уче-
ников, которые регулярно обновляются.  

2. Контроль уровня удовлетворённости детей и их родителей ка-
чеством образовательных услуг. Данный критерий проявляется через 
анализ результатов анкетирования. 

3. Доступность учебно-методических материалов и самих обра-
зовательных программ дополнительного образования. Проявляется 
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этот критерий через размещение методических материалов на сайте 
учреждения, родители могут видеть динамику обновления учебно-ме-
тодических материалов и ознакомиться с примерными результатами 
освоения дополнительных общеобразовательных программ.  

Критерии оценки с позиции педагогического коллектива: 
1. Методическое сопровождение сотрудников в случаях их уча-

стия в разнообразных профессиональных конкурсах. Весомым показа-
телем оценивания методической деятельности является продуманный 
и обоснованный регламент поведения участников. 

2. Организационно-методическое сопровождение образователь-
ного процесса. Тот же регламент организации методического сопровожде-
ния образовательного процесса станет показателем эффективности. 

3. Организация системы поддержки и сопровождения молодых 
педагогов (система наставничества). Наличие действующего плана ме-
роприятий по адаптации к условиям работы и повышению качества 
подготовки начинающих педагогов в образовательном процессе. 

4. Реализация личных образовательных маршрутов профессио-
нального развития педагогов поможет повысить профессиональную 
компетентность педагогов, может стать показателем эффективности 
методической деятельности учреждения. 

5. Обеспечение профессионального развития педагогов через по-
вышение квалификации. Если в учреждении дополнительного образо-
вания имеется план повышения квалификации всех педагогов, то это 
тоже является показателем эффективности методической деятельности 
учреждения [2]. 

Критерии оценки с позиции самого учреждения дополнительного 
образования и целей его стратегического развития: 

1. Активное использование технологий современного электрон-
ного документооборота (АИС «Навигатор», «Геродт» и др.). Главным 
показателем этого критерия станет утверждение методических доку-
ментов в соответствии с правилами документооборота.  

2. Внедрение и широкое применение инноваций, исследовательская 
и опытно-экспериментальная работа. Показателем данного критерия 
является регулярное проведение мероприятий исследовательского, экс-
периментального, инновационного характера. 

3. Программно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса. В учреждении дополнительного образования все образовательные 
программ должны быть обеспечены необходимой методической докумен-
тацией, в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
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При оценке эффективности методичной работы учреждений до-
полнительного образования значимыми считаются не только критерии, 
но и такой фактор, как условия для выявления и удовлетворения обра-
зовательных потребностей всех участников образовательного про-
цесса. Возможность создания комплексных систем мониторинга ре-
зультатов деятельности также является весомым фактором при оцени-
вании эффективности. Следует подчеркнуть, что оценка эффективно-
сти методической деятельности в учреждениях дополнительного обра-
зования может осуществляться и по иным критериям в зависимости от 
факторов и задач. Все выделенные критерии способствуют обеспече-
нию обоснованной оценки результативности всех направлений методи-
ческой работы за счет создания механизмов оценивания с позиций всех 
участников образовательного процесса. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА  
В ПРОГРАММЕ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация. Изучены задачи и роль профессионального выбора в построении ка-
рьеры. Обоснована идея сопряжения социального положения молодого специалиста 
сферы образования и его психологической готовности к профессиональным «трудно-
стям» через адекватную профориентационную работу.  

Ключевые слова: молодой специалист, профессиональная адаптация, професси-
ональная миграция молодых специалистов, социальное положение. 

В современном мире изменился рынок труда, наблюдается пере-
насыщение специалистов одних профессий, и наблюдается острая не-
хватка других. Рынок труда испытывает нехватку квалифицированной 
рабочей силы. Изменения рынка труда предполагают разработку новых 
подходов к осуществлению профориентации школьников. Важность 
тем определена актуализацией поиска моделей адаптации молодых 
специалистов в социально значимых сферах труда. Текущие изменения 
социальной реальности убеждают, что «современные социальные стра-
тегии требуют более широкого подхода в понимании, что есть социаль-
ное положение группы» [1, с. 5].  

Весомые изменения уровня профессиональной миграции молодых 
специалистов требуют внимания к исследованию форм адаптации и ме-
ханизмов ее содействия в группе выпускников учреждений СПО и ВО. 
Необходимо избежать стихийности в выборе профессии молодыми 
людьми, предупредить неравномерность развития рынка труда, помочь 
оказаться востребованным, выбрать актуальную профессию, а главное, 
сформировать установку на мобильность в профессиональной сфере, 
готовность профессиональной гибкости. «Неопределенность социаль-
ных стратегий, поливариантность самовыражения в социально-быто-
вых, политических, экономических, профессиональных условиях обу-
словливает неопределенность идентификаций, зачастую вызывают 
кризис идентичности» [2, с. 4]. Кризисные состояния негативно сказы-
ваются на социальном положении группы. 
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Социальное положение молодого специалиста не является устой-
чивым, что и определяет рост профессиональной миграции. «Социаль-
ное положение как интегральная характеристика социальной группы 
имеет объективные параметры и субъективные оценки. К объективным 
факторам, определяющим положение группы, следует отнести размер 
дохода и владение собственностью, прожиточный минимум, номиналь-
ные и реальные денежные доходы и их структура; покупательная спо-
собность среднедушевых денежных доходов, индекс уверенности по-
требителя, размеры основных минимальных социальных гарантий, жи-
лищный фонд и улучшение жилищных условий населения» и др. [1, 
с. 7]. Очевидно, что большая часть данных позиций характеризуется 
недостаточным уровнем, многие позиции откровенно отсутствуют или 
представлены на пороговом старте. В связи с этим, грамотная профо-
риентационная работа позволяет подготовить, прежде всего, психоло-
гически к особому образу жизни, к специфическим чертам профессии, ее 
финансирования, особенно на ранней стадии вхождения в профессию.  

Не вызывает сомнения, что во многом процедуры кадрового обес-
печения и адаптации молодых специалистов зависят от своевременной 
профориентации. Она включает в себя такие элементы, как профпро-
свещение, профпропаганда, профвоспитание, профдиагностика, 
профпригодность, профотбор, профессиография, профактивизация, 
профадаптация, профориентационная игра, профконсультация. Каж-
дый их элементов имеет свои перспективы роста и свои преимущества 
в конкретной социальной среде [2, с. 57]. 

Для эффективности работы по профессиональной ориентации 
старшеклассников необходимы следующие условия: ориентация на 
формирование личностных качеств учащихся; системность, комплекс-
ность, целостность и непрерывность профориентационной деятельно-
сти; взаимодействие социального педагога, образовательного учрежде-
ния в целом с учреждениями профессионального образования; взаимо-
действие социального педагога и образовательного учреждения со спе-
циалистами различных областей профессиональной деятельности, а 
также различными предприятиями и организациями, в целях обучения 
(экскурсии) и трудоустройства учащихся; совместная деятельность по 
профессиональному самоопределению старшеклассников социального 
педагога, педагогов образовательного учреждения, а также родителей 
учащихся; включение на добровольной основе; социально-педагогиче-
ская работа со старшеклассниками по профессиональной ориентации 
должна в полной мере учитывать актуальные возрастные потребности 
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учащихся и противоречия, возникающие при их реализации; работа 
должна строиться на основе личностного подхода . 

Одной из основных задач педагогов является оказание помощи 
обучающимся в социально-профессиональной адаптации. Ориентация 
на профессиональный труд и выбор своего профессионального буду-
щего в процессе социализации ребенка является неотъемлемой частью 
всего учебного процесса. Именно школа призвана помочь учащимся в 
профессиональном определении и выборе профессии с учетом индиви-
дуальных особенностей, склонностей и востребованности на рынке.  

Анализ результатов анкетирования школьников Иркутской обла-
сти показал, что старшеклассники испытывают проблемы на этапе вы-
бора профессии из-за отсутствия или некачественного проведения про-
фессионального консультирования. Сам выбор профессии редко связан 
с ее сущностью, социальной значимостью, поэтому предпочтение отда-
ется профессиям, обеспечивающим престиж и высокий доход [подроб-
нее см.: 2]. 

В целом школьники достаточно высоко оценивают профориента-
ционную деятельность. Наиболее популярными оказались следующие 
мероприятия: профессиональные пробы, дни открытых дверей, встречи 
с представителями образовательных организаций региона и професси-
ональное тестирование.  

Подавляющее большинство выбирают для себя более знакомые 
профессии, часто встречающиеся в обычной жизни. Среди них встре-
чаются: врач, переводчик, IT-специалист, спортивный тренер, полицей-
ский и др. Данные анализа результатов свидетельствуют, что многие 
старшеклассники не знают о том, какая профессия им подходит, они 
нуждаются в профессиональной помощи профконсультантов и специа-
листов при выборе профессии, а значит, профессиональной деятельно-
сти, что определяет актуальность данной темы и дает перспективы 
дальнейших исследований авторов. 

Главной задачей профориентационной деятельности является про-
фессиональное самоопределение, выбор профессиональной траектории 
[3, с. 55]. Выпускники будут свободно ориентироваться на рынке труда, 
знать особенности различного рода профессий, что окажет помощь в 
самоопределении и становлении личности обучающегося. 

Согласно многим социологическим опросам, в начале педагогиче-
ской деятельности перед молодыми специалистами возникает ряд про-
блем, рассмотрим подробнее некоторые из них:  

– большинство исследователей отмечают, что на лидирующих по-
зициях в системе факторов, которые влияют на успешную адаптацию 
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молодых специалистов в системе образования, необходимо указывать 
эмоциональное состояние учителя. Первые годы в профессиональной 
деятельности характеризуются высоким эмоциональным напряжением: 
глубоко переживаются и неудачи, и радость от первых шагов;  

– администрация школы играет важную роль в становлении педа-
гога, поскольку зачастую не доверяет молодым специалистам, предпо-
читая сохранить опытного учителя, работающего без полноценной от-
дачи, чем уделять особое внимание растущему в профессиональном 
плане молодому специалисту; 

– для молодого специалиста остается проблематичным общение с 
трудными подростками среднего и старшего возраста (13–16 лет);  

– взаимоотношения с классными коллективами, в том числе с ро-
дителями. Часто «возрастные» родители психологически атакуют мо-
лодого педагога, не прислушиваются к его мнению и советам; 

– затруднительные отношения с коллегами (особенно предпенси-
онного и пенсионного возраста) внутри коллектива. Сложности в об-
щении возникают ввиду поколенческого разрыва и разности в профес-
сиональных ориентирах.  

– некорректный размер учебной нагрузки. В первый год работы 
объем нагрузки играет большое значение, но, зачастую, нагрузка либо 
недостаточная, либо чрезмерная для начинающего педагога.  

– обязательное классное руководство в первый год работы приво-
дит к тому, что молодой специалист не справляется с возложенными на 
него должностными обязанностями и уходит из школы. Причина 
ухода – не профессиональная непригодность, а постоянное напряже-
ние, круглосуточное погружение в профессию. К сожалению, в подоб-
ных случаях, помощь со стороны администрации школы и более опыт-
ных коллег не всегда эффективна.  

Сложности профессии и дефицит бюджетов образовательной си-
стемы региона в большей степени актуализируют вопросы методиче-
ской поддержки молодых педагогов и специалистов иных социально 
значимых профессий. В условиях недостаточного финансирования 
психологическая готовность к профессии решает важнейшую роль, раз-
деляет профессиональные ориентации «служение», «призвание», «со-
циальные контакты», повышает адаптационный потенциал на этапе 
вхождения в профессию.  
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CЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. Рассматривается актуальность организации сетевого взаимодей-
ствия организаций среднего профессионального образования и предприятий, рассмот-
рены возможности сетевого взаимодействия и его эффективность. Приведены примеры 
сетевого взаимодействия и способы его организации. Отражены преимущества сете-
вого взаимодействия и некоторые препятствия. Сделан вывод, что сетевое взаимодей-
ствие профессиональных образовательных организаций с предприятиями не только по-
вышает качество подготовки студентов, но и способствует развитию экономики в це-
лом. Благодаря такому взаимодействию предприятия получают доступ к квалифициро-
ванным кадрам, а профессиональные образовательные организации могут привлечь 
внешние ресурсы для развития своих программ и проектов. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, кластер, социальное партнерство, 
совместные проекты, сотрудничество. 

Сетевое взаимодействие профессиональных образовательных ор-
ганизаций с предприятиями является важным фактором повышения ка-
чества подготовки студентов. Это сотрудничество позволяет студентам 
получить практические навыки и опыт работы в своей области, а также 
помогает профессиональным образовательным организациям адапти-
ровать свои программы обучения к требованиям рынка труда. 

Ранее мы писали, что «учитывая современные требования к орга-
низации процесса обучения, нам представляется актуальной проблема 
подготовки студентов к сетевому взаимодействию как одному из спо-
собов организации образовательного процесса. Общие подходы к обра-
зовательной деятельности, как процессу, в котором создаются условия 
для самореализации человека в системе отношений с другими, приоб-
ретают основополагающий смысл при анализе понятия «сетевое взаи-
модействие» и в профессиональном становлении будущего специали-
ста. Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разра-
батывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогиче-
скому сообществу инновационные модели содержания образования и 
управления системой образования» [4, с. 66]. 

Одним из основных преимуществ сетевого взаимодействия явля-
ется возможность студентов получить практические знания и опыт ра-
боты. Как отмечают Е. В. Рогалева и Л. Р. Третьякова, «необходимо 
привлекать высококвалифицированных специалистов и сотрудников 
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предприятий, которые смогут не только продемонстрировать свои 
навыки и умения, но научить их применять… Для реализации практи-
ческой подготовки обучающихся следует использовать наряду с внут-
ренним потенциалом материально-технического обеспечения учебных 
помещений профессиональной организации потенциал работодателей» 
[3, с. 184]. Студенты могут пройти стажировку или производственную 
практику в предприятиях, где они могут применить свои теоретические 
знания на практике. Это помогает им лучше понимать, как работает их 
профессия, а также даёт им возможность начать свою карьеру с полез-
ным опытом. 

Сетевое взаимодействие помогает профессиональным образова-
тельным организациям адаптировать свои программы обучения к тре-
бованиям рынка труда. Сотрудничество с предприятиями позволяет по-
лучить информацию о том, какие навыки и знания требуются. Эта ин-
формация может быть использована для улучшения программ обуче-
ния и внедрения новых курсов, чтобы подготовить студентов к работе 
в современной экономике. 

Однако, чтобы успешно реализовать сетевое взаимодействие, 
необходимо обеспечить эффективную координацию между професси-
ональными организациями и предприятиями. Это может быть достиг-
нуто через создание специальных комитетов, групп или отделов, кото-
рые будут отвечать за организацию и координацию сетевого взаимо-
действия. Кроме того, необходимо разработать ясные правила и проце-
дуры для сотрудничества между организациями и предприятиями, 
чтобы избежать возможных конфликтов и проблем. Ильясов Р. Т. отме-
чает: «Процесс использования возможностей сетевого взаимодействия 
включает в себя комплекс действий, охватывающий позиции совмест-
ного планирования, проектирования; формирования единого поля ме-
тодического сопровождения и проектирования сетевой деятельности; 
создания, конструирования и расширения единой информационной 
среды, а также управления образовательной сетью, совместного приня-
тия решений, организация деятельности профильного ресурсного центра 
как инфраструктуры сопровождения сетевого взаимодействия» [2, с. 33]. 

Одной из форм сетевого взаимодействия является создание кла-
стеров. Кластер – это группа организаций и предприятий, которые ра-
ботают в схожих областях и объединяются для совместной работы и 
развития. Создание кластеров может помочь профессиональным обра-
зовательным организациям и предприятиям установить тесные отно-
шения и сотрудничество, что может способствовать инновациям и раз-
витию бизнеса. 
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Существуют и другие формы сетевого взаимодействия, такие как 
партнерства и совместные проекты. Партнерство между профессио-
нальными образовательными организациями и предприятиями может 
быть полезным для обоих партнеров. Организации могут получить до-
ступ к ресурсам предприятий, таким как технологии и оборудование, а 
предприятия могут получить доступ к образовательным программам и 
ресурсам организаций. Совместные проекты могут помочь профессио-
нальным образовательных организациям и предприятиям решить кон-
кретные задачи и проблемы, что может привести к новым научным от-
крытиям и инновациям. 

 «Социальное партнерство – это система взаимоотношений между 
некоторыми субъектами, основанная на равном сотрудничестве и со-
блюдении двухсторонних интересов. В сфере профессионального обра-
зования субъектами таких отношений являются государственные ор-
ганы управления и службы занятости, различные общественные орга-
низации, работодатели (предприятия), учебные заведения и непосред-
ственно студенты образовательных учреждений [1, с. 28]. Ахметова 
Р. А. в своей статье приводит такой пример, что «для ГАПОУ ТО «Кол-
ледж цифровых и педагогических технологий» социальное партнерство 
является одним из самых ключевых моментов в формировании востре-
бованного выпускника на всех этапах образовательной деятельности. В 
рамках социального партнерства преподаватели профессионального 
цикла и мастера производственного обучения ежегодно проходят ста-
жировку на базе предприятий, что позволяет им приобрести опыт прак-
тической деятельности с целью формирования новых профессиональ-
ных компетенций, обновления знаний, изучения отечественного и за-
рубежного опыта к требованиям уровня квалификации специалистов и 
необходимости освоения современных методов решения профессио-
нальных задач. Впоследствии это находит свое отражение в актуализа-
ции рабочих программ МДК и учебных дисциплин. Ежегодно прово-
дятся заседания предметно-цикловых комиссий с привлечением рабо-
тодателей, на которых обсуждается содержание вариативной части ра-
бочих программ, контрольно-оценочные средства, темы курсовых ра-
бот и ВКР, новые нормативные документы, связанные с производ-
ством» [1, с. 28]. 

Одним из примеров сетевого взаимодействия является сотрудни-
чество между профессиональными образовательными организациями и 
компаниями в области информационных технологий. Эта отрасль 
быстро развивается, поэтому важно, чтобы образовательные про-
граммы отражали последние тенденции и технологии. Компании могут 
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предоставить образовательным организациям доступ к новейшим тех-
нологиям и оборудованию, а также оказывать помощь в разработке об-
разовательных программ. В свою очередь, организации могут подгото-
вить квалифицированных специалистов, которые готовы работать в 
этой быстро развивающейся отрасли. 

Существуют и некоторые препятствия для сетевого взаимодей-
ствия между профессиональными образовательными организациями и 
предприятиями. Одним из главных препятствий является недостаток 
финансирования. Для того чтобы эффективно работать в сетевом фор-
мате, необходимо иметь достаточное финансирование. В противном 
случае взаимодействие может оказаться неэффективным и не принести 
нужных результатов. 

Еще одной проблемой может быть различие в целях и задачах 
между профессиональными образовательными организациями и пред-
приятиями. Организации, как правило, ставят перед собой задачу под-
готовки квалифицированных специалистов, а предприятия – получение 
доступа к квалифицированным кадрам и новейшим технологиям. Необ-
ходимо найти компромисс между этими целями и задачами, чтобы оба 
партнера получили максимальную выгоду от взаимодействия. 

Также может быть сложно обеспечить постоянное взаимодействие 
между профессиональными образовательными организациями и пред-
приятиями. Для того чтобы сотрудничество было эффективным, необ-
ходимо обеспечить постоянный обмен информацией и опытом. 

Сетевое взаимодействие может помочь студентам получить более 
полное и актуальное образование, которое будет соответствовать требова-
ниям рынка труда. Кроме того, сетевое взаимодействие может быть полез-
ным для профессиональных образовательных организаций и предприя-
тий, так как оно позволяет им улучшить свои практики и развиваться. 

Для эффективности сетевого взаимодействия необходимо учиты-
вать цели и задачи обеих сторон, обеспечивать постоянный обмен ин-
формацией и опытом, а также иметь достаточное финансирование. 
Важно также, чтобы взаимодействие было организовано в рамках кон-
кретных проектов, которые будут иметь четкие цели и задачи. 

Например, проекты могут быть связаны с созданием совместных 
учебных программ, проведением совместных исследований и разрабо-
ток, организацией стажировок и практик для студентов, а также сов-
местным участием в конференциях и семинарах. Важно также органи-
зовывать постоянный обмен информацией между сторонами, напри-
мер, через создание специальных платформ или регулярные встречи и 
консультации. 
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Для эффективности необходимо, во-первых, устанавливать парт-
нерские отношения с теми предприятиями, которые соответствуют 
профилю образовательного учреждения. Во-вторых, важно, чтобы 
предприятия были заинтересованы в участии в сетевом взаимодействии 
и готовы выделять ресурсы для его реализации. В-третьих, необходимо 
учитывать потребности и интересы студентов и создавать программы, 
которые будут соответствовать их ожиданиям. 

В заключение, сетевое взаимодействие профессиональных образо-
вательных организаций с предприятиями является важным фактором 
повышения качества подготовки студентов. Важно понимать, что сете-
вое взаимодействие профессиональных образовательных организаций 
с предприятиями не только повышает качество подготовки студентов, 
но и способствует развитию экономики в целом. Ведь благодаря такому 
взаимодействию предприятия получают доступ к квалифицированным 
кадрам, а профессиональные образовательные организации могут при-
влечь внешние ресурсы для развития своих программ и проектов. 
Кроме того, сетевое взаимодействие может способствовать развитию 
инноваций и новых технологий. Предприятия могут предоставлять сту-
дентам возможность работать с новыми технологиями и идеями, кото-
рые только начинают применяться в отрасли. Это позволяет студентам 
развивать свой творческий потенциал и искать новые решения для 
сложных задач. В свою очередь, профессиональные образовательные 
организации могут получать обратную связь от предприятий и исполь-
зовать ее для улучшения своих программ обучения. 
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NETWORK INTERACTION  
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES:  

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS 

Abstract. The article discusses the relevance of organizing network interaction be-
tween professional educational organizations and enterprises, considers the possibilities of 
network interaction and its effectiveness. Examples of network interaction and ways of its 
organization are given. The advantages of networking and some of the obstacles are reflected. 
According to the author, the network interaction of professional educational organizations 
with enterprises not only improves the quality of student training, but also contributes to the 
development of the economy as a whole. Indeed, thanks to such interaction, enterprises gain 
access to qualified personnel, and professional educational organizations can attract external 
resources for the development of their programs and projects. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация. Рассмотрена важнейшая социально-педагогическая проблема обес-
печения необходимых условий здоровьесбережения детей дошкольного возраста в кон-
тексте действующих нормативных документов федерального уровня. Обоснована актуаль-
ность и представлен анализ основных задач здоровьесбережения детей в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. Исследование имеет теоретическую и практическую значимость 
для организации работы по сохранению и укреплению детского здоровья.  

Ключевые слова: детское здоровье, здоровьесбережение, дошкольное образова-
ние, здоровьесберегающая образовательная среда, дети дошкольного возраста. 

В современных социально-демографических условиях развитие и 
процветание России непосредственно связано с обеспечением сохране-
ния и укрепления здоровья детей, выступающим все более значимой и 
актуальной проблемой. В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в ка-
честве ведущего направления дошкольного образования рассматрива-
ется «формирование общей культуры, развитие физических, интеллек-
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туальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, форми-
рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста» [1]. Защита и укрепление физи-
ческого и психического благополучия и здоровья ребенка, воспитание 
понимания важности ответственного отношения к своему здоровью, 
приобщение к здоровому образу жизни – ведущие задачи в области здо-
ровьесбережения, определенные Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) [2]. 

Принятый стандарт ДО определяет задачи здоровьесбережения 
детей дошкольного возраста через: развитие физической активности 
посредством двигательной деятельности, подвижных игр; ознакомле-
ние с некоторыми видами спорта, расширение и закрепление представ-
лений о них; разъяснение детям значимости здорового образа жизни, и 
помощь в усвоении базовых основ и норм поведения. 

С 1 сентября 2023 г. в силу вступает Федеральная образовательная 
программа дошкольного образования (ФОП ДО), образовательная дея-
тельность всех ДОУ должна быть выстроена с учетом данной Про-
граммы и ФГОС ДО. С внедрением ФОП ДО предполагается значи-
тельное изменение подходов к организации образовательного процесса 
в ДОУ, в том числе меняется и отношение к выстраиванию системы 
здоровьесбережения, добавляются новые задачи образовательной дея-
тельности в области физического развития, а также более структуриро-
вано и подробно описывается содержание образовательной деятельно-
сти детей дошкольного возраста. 

Согласно ФОП ДО содержание образовательной деятельности в 
вопросах физического развития включает в себя такие разделы: 

 Основная гимнастика состоит из основных движений, общераз-
вивающих и строевых упражнений и ритмической гимнастики. 

 Подвижные игры могут включать в себя игры-эстафеты, игры с 
элементами соревнования (со старшего дошкольного возраста). 

 Спортивные игры – такие, как: «городки», бадминтон, знаком-
ство с азами волейбола, футбола, хоккея, настольного тенниса. 

 Спортивные упражнения включают себя катание на санках, 
коньках, двухколесном велосипеде, ходьбу на лыжах, плавание. 

 Формирование представлений о сущности здорового образа 
жизни направлено на развитие, расширение и закрепление знаний о 
значении физической активности в укреплении здоровья человека; 
представлений о факторах, влияющих на здоровье; представлений о 
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профилактике и охране здоровья, правил безопасного поведения в дви-
гательной деятельности (в том числе во время проведения туристиче-
ских прогулок и экскурсий); навыков элементарной первой помощи, 
оценки своего самочувствия; стремления детей заботиться о своем здо-
ровье, ценностного отношения к своей жизни и к своему здоровью, так 
же к жизни и здоровью других людей. 

 Активный отдых включает в себя проведение спортивных 
праздников и досуговых мероприятий, а также Дней здоровья, туристи-
ческих прогулок и экскурсий. 

Одной из важных составных частей ФОП ДО является Федераль-
ная рабочая программа воспитания. Данная программа выстраивается 
на предложенной системе ценностей, в которой образовательная об-
ласть «Физическое развитие» соотносится с такими ценностями, как 
«Жизнь» и «Здоровье». Физическое и оздоровительное направление 
воспитания направлено на «формирование ценностного отношения де-
тей к здоровому образу жизни и овладение элементарными гигиениче-
скими навыками и правилами безопасности» [3]. В представленном 
направлении воспитания основополагающей идеей служит поддержа-
ние и улучшение показателей здоровья воспитанников ДОУ путем 
определения отношения к жизни, как основополагающей ценности, 
комплексного отношения к здоровью, включающего в себя физическое, 
духовное и социальное благополучие. Для этого необходимо формиро-
вать морально-психологическую обстановку вокруг ребенка, направ-
ленную на поддержание оптимальной здоровьесберегающей среды. 
Контролировать заболеваемость детей следует, используя накоплен-
ный в системе дошкольного образования опыт оздоровительной дея-
тельности [4].  

Таким образом, с внедрением ФОП ДО расширяются возможности 
здоровьесбережения, совершенствования здоровьесберегающей обра-
зовательной среды, направленной на становление и поддержание здо-
ровья и жизни, как важных и основополагающих ценностей детей до-
школьного возраста. При этом область физического развития включает 
такие важные разделы, как основная гимнастика, подвижные игры, 
спортивные игры и упражнения, активный отдых [5]. Активный отдых 
детей предполагает проведение спортивных праздников, Дней здоро-
вья, а также туристических походов и экскурсий. Особое внимание в 
реализации данной программы следует уделять формированию без-
опасной среды при поддержке двигательной активности детей. Данный 
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подход требует от дошкольных образовательных учреждений выполне-
ние принципиально новых задач и выстраивание новой системы здоро-
вьесбережения. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация. Рассматривается понятие «адаптация» в общем и профессиональном 
смыслах. Педагогическая адаптация представлена как процесс приспособления специ-
алиста к учебной организации. Адаптация основывается на поэтапном вхождении пе-
дагога в профессиональные, организационные и иные условия. Анализируется класси-
фикация видов адаптации: отрицание, конформизм, маскировка и адаптивный индиви-
дуализм. Описаны факторы, оказывающие воздействие на процесс профессиональной 
адаптации в школе, к ним можно отнести престиж профессии в обществе и уровень 
заработной платы, отношения внутри коллектива, уровень профессиональной подго-
товки педагога, а также его личные особенности. Сделан вывод, что для решения про-
блем, связанных с адаптацией начинающих педагогов, необходима слаженная система 
адаптации и наставничества с четкой правовой и методической базой. 

Ключевые слова: адаптация, профессиональная адаптация, педагогическая 
адаптация, виды адаптации, факторы адаптации, этапы педагогической адаптации, пер-
вичная и вторичная адаптация. 

Рассматривая вопрос адаптации педагога с теоретической точки 
зрения, в первую очередь необходимо уточнить, что термин «адапта-
ция» распространен в разных сферах науки. Вопросы организации 
адаптации молодых педагогов значительно актуализируются, так как 
«динамика образовательных парадигм, трансформация образователь-
ных подходов и ролей участников образовательного процесса являются 
признаками изменений мировоззренческих оснований и всего инсти-
тута образования» [2, с. 302]. Значительные социальные перемены от-
ражаются на функционировании всех общественных институтов и, ко-
нечно, «меняют содержание и характер социальных отношений, а зна-
чит, требования к профессионально-образовательному статусу соиска-
телей и сами образовательные ориентации нового поколения» [2, 
с. 302]. Адаптации уделяли внимание отечественные и зарубежные ав-
торы, и, несмотря на обширное количество исследований о процессе 
адаптации, остается много вопросов, которые касаются сущности, ви-
дов, факторов и т. д. Необходимо уточнить, что термин «адаптация» 
был введен Г. Аубертом в XIX в. Латинское слово «аdaptatio» первона-
чально широко использовалось в точных науках для описания механиз-
мов приспособительного поведения индивидов в животном мире. Пси-
хологическая наука расширила определение, включив в понятие окру-
жающей среды набор факторов социальной жизни индивида [1, с. 98].  
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В широком смысле адаптация рассматривается как результат и 
процесс приспособления индивида к условиям внешней среды. В пси-
хологии анализ адаптации вызван факторами межкультурного взаимо-
действия, миграции, разнообразных социальных трансформаций и 
иных аспектов. Так, А. Маслоу писал, что адаптация выступает как по-
зитивный фактор для взаимоотношения человека с его окружением. 
Цель адаптации в таком контексте – достижение позитивного духов-
ного развития. Конфликт ценностей с восприятием социальной ситуа-
ции вызывает разногласия, которые человек пытается устранить путем 
смены деятельности [8, с. 124]. 

С позиции управления персоналом особое внимание уделено про-
фессиональной адаптации, именно она является важным инструментом 
для формирования уровня работоспособности и общей мотивации к ра-
боте у новоиспеченного сотрудника. Далее, в ходе рабочего процесса, 
происходит приспособление сотрудника к организации и коллектива к 
новому сотруднику. Адаптация проявляется как включение работника 
в новую производственную среду. Следовательно, профессиональная 
адаптация – это взаимное приспособление сотрудника к новым для 
него условиям трудовой деятельности. В основе данного процесса по-
следовательное включение человека в иную профессиональную, соци-
альную и организационно-экономическую обстановку [4, с. 203].  

Вернемся к вопросу педагогической адаптации. Приспособление 
молодого педагога – это взаимное привыкание специалиста и учебной 
организации. Адаптация основывается на поэтапном вхождении педа-
гога в профессиональные, организационные и иные условия. Индивид, 
приступая к своим должностным обязанностям, подстраивается под 
внутренние правила, порядки образовательного учреждения. При этом 
учитель занимает разные социальные роли, и в любой позиции есть 
определенные нормы и правила поведения [4, с. 204]. Именно они, 
нормы, определяют социальную роль учителя в коллективе как кол-
леги, подчиненного, руководителя, непосредственно педагога и настав-
ника для обучающихся. 

Выбирая в качестве рабочего места учебную организацию, моло-
дые педагоги осознают определенные цели и формулируют потребно-
сти. На этой основе формируются требования к месту работы, к усло-
виям труда. Процесс взаимной адаптации педагога и школы будет 
наиболее эффективен, если изначально нормы и ценности коллектива 
будут совпадать с ценностями отдельного индивида. Грамотно выстро-
енный менеджмент в образовательной организации – одно из приори-
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тетных направлений продуктивной деятельности школы. Вопрос со-
хранения и привлечения специалистов является для системы образова-
ния одним из самых серьезных, несмотря на его, казалось бы, подроб-
ную освещенность. Так, в менеджменте выделяют несколько видов 
адаптации: 

1. Отрицание – сотрудник не понимает и не принимает ценности, 
нормы, сложившиеся в коллективе. Ожидания сотрудника отличаются 
от реальности, как следствие, в очень короткие сроки происходит 
увольнение. 

2. Конформизм – сотрудник принимает правила, нормы, ценности, 
приспосабливается под сложившиеся нормы. Практически в любых орга-
низациях именно данный тип работников составляет основу коллектива. 

3. Маскировка – сотрудник демонстрирует принятие второстепен-
ных норм коллектива, но в то же время с его стороны идет отрицание 
основных установок. Сотрудники с таким поведением в любой момент 
могут разорвать трудовые отношения. 

4. Адаптивный индивидуализм – принятие основных правил орга-
низации, при этом идет несогласие со второстепенными ценностями и 
установками, сложившимися в коллективе. Учитывая особенности дан-
ного вида, работник сохраняет индивидуальность, не противоречит 
себе и своим принципам и с работой справляется отлично [6, с. 217]. 

Важным аспектом профессиональной адаптации является стрем-
ление к более глубокому овладению профессией, накопление и расши-
рение необходимых умений и навыков. Трудности профессиональной 
адаптации объясняются многообразием проблем, начиная от разнооб-
разия рабочих обязанностей, содержания труда, взаимодействия 
внутри коллектива, поддержки со стороны коллег и близких людей, 
психологических особенностей конкретного индивида. Профессио-
нальные особенности каждого молодого педагога сугубо индивиду-
альны и зависят от характера, жизненных ценностей, приоритетов 
и т. д. Поэтому руководству школ необходимо к каждому педагогу ис-
кать индивидуальный подход. Разнообразные формы работы с моло-
дыми педагогами развивают интерес к выбранной профессии, способ-
ствуют более продуктивной работе с полной самоотдачей, оказывают 
положительное влияние на личностный и профессиональный рост [7, 
с. 102].  

Специалисты отмечают, что, столкнувшись с профессиональной 
педагогической деятельностью, начинающий педагог начинает сомне-
ваться в своих знаниях и компетенциях. Для предотвращения подобной 
проблемы ему необходимо своевременно оказать соответствующую 
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помощь. В данном вопросе могут помочь как коллеги-учителя, так и 
администрация образовательного учреждения. Начало карьеры педа-
гога сопровождается рядом характерных проблем: жесткие профессио-
нальные требования со стороны администрации образовательной орга-
низации при отсутствии достаточного опыта работы и подготовки к 
ней. Учебный процесс требует мгновенной и в то же время профессио-
нальной реакции.[8, с. 76] 

Проблеме профессиональной адаптации учителей посвящены ра-
боты социолога Е. Г. Черниковой. В своем исследовании она описы-
вает факторы, оказывающие воздействие на процесс профессиональной 
адаптации в школе. К наиболее важным факторам автор относит пре-
стиж профессии в обществе и уровень заработной платы, отношения 
внутри коллектива, уровень профессиональной подготовки педагога, а 
также личные особенности педагога [9, с. 152]. 

Согласно другой классификации, исследователи разделяют про-
цесс профессиональной адаптации на два этапа: первичный и вторич-
ный. Первичная адаптация включает в себя первые шаги сотрудника в 
его трудовой деятельности, а вторичная адаптация представляет все по-
следующие изменения в карьере педагога. Первичная адаптация вклю-
чает применение полученных за время учебы знаний, умений. В про-
цессе педагогической деятельности учителю необходимо совершать 
рациональный выбор методических инструментов, в зависимости от 
определенной ситуации прогнозировать результаты педагогического 
воздействия на учеников. В период вторичной профессиональной адап-
тации учителя происходит оптимизация выработанных у него навыков 
и подходов к обучению в соответствии с измененными условиями [5, 
с. 258]. К таким условиям можно отнести меняющиеся образователь-
ные программы, учебные стандарты и т. д. 

Можно резюмировать, адаптация – это сложный, многофункцио-
нальный и неоднородный процесс, встречающийся во многих сферах 
науки. Специфика адаптации молодых специалистов в общеобразова-
тельной школе осложняется характерными особенностями педагогиче-
ской деятельности: высокие требования к профессиональной компетен-
ции, непрерывность педагогического процесса, необходимость прини-
мать мгновенные, но профессионально точные и выверенные решения 
и пр. «Политическая и социально-экономическая обстановка в совре-
менном государстве обусловливает необходимость предъявления все 
более высоких требований к индивидуальным психологическим и фи-
зиологическим особенностям человека, реализующимся в трудовых от-
ношениях. Кардинально меняются характер и рыночные отношения, 
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цели труда: требуется высокий уровень профессионализма, ответствен-
ности, стрессоустойчивости, выносливости, усиливается эмоциональ-
ная напряженность в труде, возрастает интенсивность труда» [3, с. 13]. 

Зачастую молодые педагоги, отработав непродолжительное время, 
покидают профессию, на это влияет множество причин. К основным 
можно отнести отсутствие навыков работы с документацией, суще-
ственное отличие методики преподавания предметов и реального учеб-
ного процесса, сложность поддержания дисциплины на учебных заня-
тиях, низкую оплату труда молодым педагогам. Проблемы адаптации 
были бы менее актуальны, если система адаптации и наставничества 
педагога была более отлажена, имела законодательное основание, а 
также подкреплялась методической базой. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF ADAPTATION YOUNG TEACHERS 

Abstract. The article discusses the concept of «adaptation» in a general sense, as well 
as in a professional one, so professional adaptation can be understood as the mutual adaptation 
of an employee and an organization, based on the gradual entry of an employee into new 
professional, social, organizational and economic working conditions. In turn, pedagogical 
adaptation is a process of mutual adaptation of a specialist and an educational organization. 
Adaptation is based on the gradual entry of the teacher into professional, organizational and 
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other conditions. An important characteristic of adaptation is the classification of types of 
adaptation: denial, conformism, disguise and adaptive individualism. The article describes the 
factors influencing the process of professional adaptation at school, these include the prestige 
of the profession in society and the level of wages, relationships within the team, the level of 
professional training of the teacher, as well as the personal characteristics of the teacher. Ac-
cording to the author, in order to solve the problems associated with the adaptation of novice 
teachers, a well-coordinated system of adaptation and mentoring with a clear legal and meth-
odological basis is necessary. 

Keywords: adaptation, professional adaptation, pedagogical adaptation, types of ad-
aptation, factors of adaptation, stages of pedagogical adaptation, primary and secondary 
adaptation. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация. Рассмотрены педагогические условия организации духовно-нрав-
ственного воспитания современных школьников, требующие переосмысления на госу-
дарственном уровне. Обозначено, что под педагогическими условиями следует пони-
мать комплекс педагогических мер, направленных на образовательную деятельность в 
качестве факторов успешности достижения поставленных целей. Выделены базовые 
элементы, необходимые для воспитания духовно-нравственных основ, а именно знание 
основ русской (национальной) культуры и традиций народов России, формирование 
чувства патриотизма и развитие чувство коллективизма. Раскрыт комплекс учебных и 
внеучебных мероприятий, которые способствуют созданию педагогических условий 
духовно-нравственного воспитания. Предложено активно раскрывать потенциал вне-
урочной деятельности обучающихся в области духовно-нравственного воспитания: во-
лонтерская деятельность, посещение музеев и учреждений культуры, проектная дея-
тельность обучающихся, краеведение, спорт и ЗОЖ.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, педагогические условия, 
образовательная организация, обучающиеся, образование. 

В современном российском обществе обеспечение духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности является одной из важных 
задач государственной политики нашего государства. Низкий уровень 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

202 

нравственности и воспитания, безответственность и неуважение со сто-
роны обучающихся заставляет общественные институты все больше 
обращать внимание на актуальность духовно-нравственного развития. 

Система духовно-нравственного воспитания предполагает четко 
выстроенный педагогический процесс воспитания обучающихся, в ко-
тором создаются условия для правильного принятия нравственных цен-
ностей, морали и основ культуры.  

Для положительных изменений сложившейся ситуации в обще-
стве на государственном уровне должна существовать система ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения, которая 
позволит не только по-новому выстроить систему образования, но и ре-
шить ряд проблем, о которых мы упоминали выше. Это позволит обра-
зовательным организациям на одинаковом уровне, по единому плану 
осуществлять воспитательную деятельность. Иначе возникнет ситуа-
ция, которую мы можем наблюдать уже сегодня – отсутствие четкой 
государственной системы приводит к разобщенности школ по педаго-
гическим условиям, методам, формам и способам обучения и воспита-
ния духовно-нравственным основам.  

Педагогические условия – «это совокупность мер, направленных 
на повышение эффективности педагогической деятельности» [3, с. 85]. 
Н. М. Борытко определяет педагогические условия как «внешние об-
стоятельства, оказывающие существенное влияние на протекание педа-
гогического процесса, в той или иной мере сознательного сконструиро-
ванного педагогом, предполагающего достижение определенного ре-
зультата» [1, с. 12].  

На наш взгляд, под педагогическими условиями следует понимать 
комплекс педагогических мер, направленных на образовательную деятель-
ность в качестве факторов успешности достижения поставленных целей. 

Выделим несколько направлений формирования духовно-нрав-
ственных основ, на которых и будут базироваться педагогические усло-
вия. Во-первых, знание основ русской (национальной) культуры и тра-
диций народов России. Изучение национальной культуры является ба-
зисом для морального развития общества и формирует в нем особые 
этические нормы и правила, устанавливая смысл бытия человека и фор-
мирующего его моральное сознание на протяжении сотен лет, являясь 
нравственным ориентиром. Несмотря на то что в образовательных 
учреждениях мы можем встретить представителей разных националь-
ностей – это не помешает педагогу выстроить единый педагогический 
процесс, так как базовыми элементами для разных культур будут яв-
ляться одни и те же нормы морали и нравственности.  
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Во-вторых, формирование чувства патриотизма неразрывно свя-
зано с нравственностью, ибо понятие патриотизма является, прежде 
всего, социально-обусловленным нравственным принципом, содержа-
нием которого является любовь к Отечеству, особое эмоциональное пе-
реживание принадлежности к своему народу, своей стране и традициям 
своего этноса и т. д. 

В-третьих, развитие чувства коллективизма, которое является 
главным проявлением нравственности. Обучающиеся должны пони-
мать, что человек не может существовать вне социума, а значит, только 
совместная деятельность людей, в основе которой будет находиться 
уважение друг к другу, понимание и принятие других людей является 
залогом успешной деятельности, направленной на улучшение жизни 
общества и государства.  

Таким образом, делая упор на вышеперечисленные направления 
формирования духовно-нравственных основ, воспитание обучающихся 
в современном российском обществе можно будет расценивать как ка-
чественные изменения в образовании и воспитании подрастающего по-
коления как гармонично-развитой личности. 

В современных реалиях для эффективной организации духовно-
нравственного воспитания обучающихся целесообразным является по-
строение такой системы, в основе которой будет лежать единый под-
ход, хотя бы в рамках одного учебного заведения, которого будет при-
держиваться вся школа, с первого по одиннадцатый класс. Единая си-
стема позволит проследить преемственность как в учебной, так и в вос-
питательной деятельности. Основываясь на четко выраженных посту-
латах (патриотизм, труд, знания и уважение), возможно создать необ-
ходимые педагогические условия, которые будут направлены на фор-
мирование духовно-нравственного воспитания.  

Для создания педагогических условий духовно-нравственного 
воспитания обучающихся мы предлагаем комплекс мероприятий, 
условно разделив их на два блока: учебный и внеурочный.  

К учебному блоку можно отнести следующие элементы: 
– разработка единой системы духовно-нравственного воспитания, 

которая будет лежать в основе программы развития образовательной 
организации;  

– организация совместной деятельности (мероприятий) по прин-
ципу педагог-ученик-родитель с целью организации школьной и вне-
школьной этнокультурной воспитательной среды; 

– организация родительских факультативов и семинаров сов-
местно с психолого-педагогической службой школы; 
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– создание и использование педагогом учебных и внеучебных вос-
питывающих ситуаций как на уроках истории, обществознания, лите-
ратуры, так и при изучении модулей ОДНКНР, с целью стимулирова-
ния у детей потребностей в духовно-нравственном развитии; 

– выстраивание внутришкольной системы наказания за ненадле-
жащее осуществление воспитательной деятельности как для учителей, 
так и для учеников. Любой поступок, отклоняющийся от основ морали 
и нравственности, должен быть пресечён для дальнейшего неповторе-
ния подобной ситуации; 

– вовлечение учащихся в деятельность по освоению духовно-нрав-
ственных ценностей с учетом их интересов и жизненного опыта; 

– опора на ценностный потенциал курса истории и обществознания, 
способствующего развитию духовно-нравственного обучающихся; 

– сочетание традиционных форм обучения с инновационными, а 
также разнообразных методов, приемов, форм в учебной деятельности 
по предметам; 

– установление связей между изучаемыми темами, в которых до-
минируют исследуемые духовно-нравственные ценности, с жизнен-
ными примерами; 

– проявление нравственных качеств педагогами, так как они спо-
собны стать духовными наставниками обучающихся [3]. 

Внеурочная деятельность обучающихся имеет значительный по-
тенциал в области духовно-нравственного воспитания. Выделим неко-
торые аспекты, например: 

– волонтерская деятельность, направленная на помощь пожилым, 
больным людям, сохранение окружающей природы (экологическое 
воспитание и участие в экологических акциях) и т. д. для осознания 
важности социального взаимодействия и взаимопомощи, воспитании 
эмпатии [2];  

– посещение музеев (создание школьного музея) с целью сохране-
ния культурных памятников истории и формирование бережного отно-
шения к тому, что было создано предками; 

– проектная деятельность как возможность развития интереса к 
изучению отдельной дисциплины, так и осознанию актуальности затра-
гиваемой проблемы;  

– изучение краеведения, которое, в свою очередь, позволит воспи-
тать не только чувство патриотизма, но и расширить знания о своем 
городе, области и государстве.  
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– спорт и ЗОЖ, воспитывающие физически здоровую личность, 
способную достичь наивысших результатов в разных сферах современ-
ного общества.  

Итак, создание педагогических условий является трудоемкой за-
дачей как для образовательной организации, так и для отдельного пе-
дагога. Педагогические условия требуют четко выстроенной траекто-
рии, обозначенной в программе развития, а также педагогического ма-
стерства и наличия нравственных качеств у самих педагогов. В ином слу-
чае воспитание духовно-нравственной личности в образовательном про-
странстве в современных реалиях является весьма затруднительным. 
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aimed at educational activities as factors of success in achieving the set goals. The basic ele-
ments necessary for the education of spiritual and moral foundations are highlighted, namely, 
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complex of educational and extracurricular activities that contribute to the creation of peda-
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Исследуется формирование мотивации у обучающихся. Обознача-
ется значимость поиска наиболее эффективных путей и средств повышения мотивации 
учения. Отмечаются индивидуальные особенности обучающихся, психологический 
климат в детском коллективе, конструктивное взаимодействие с педагогом. Учет этих 
особенностей является немаловажным при организации работы по формированию мо-
тивации учения на уровне основного общего образования. Рассматриваются пути, ме-
тоды и формы организации работы решения задач мотивации у обучающихся.  

Ключевые слова: мотивация обучающихся, подростковый возраст, основное об-
щее образование, учение, ситуация успеха, мотивирующие факторы. 

Одной из базовых проблем педагогики и психологии является фор-
мирование мотивации учения. Это обусловлено тем, что мотивация иг-
рает важную роль в учебной деятельности, мотив выступает как компо-
нент учебной деятельности, который влияет на ее продуктивность и об-
щую успешность школьника. Проблема мотивации учения, на данный 
момент, в психолого-педагогических исследованиях рассмотрена до-
статочно широко. Тема значительно актуализируется в условиях фор-
мирования новой социальной реальности и перемены образов образо-
вания [5, с. 297]. Представлены как общие подходы к пониманию того, 
что такое «мотивация», «мотив», так и специальные исследования, по-
священные «мотивации учения», «учебной мотивации». При этом от-
мечается следующая тенденция: значительное число исследований 
проблем формирования мотивации учения относятся к периоду млад-
шего школьного возраста, как начальному этапу становления учебной 
деятельности, а число исследований по данной проблеме в среднем 
звене школы значительно меньше.  

В среднем звене проблема формирования мотивации учения стоит 
не менее остро, так как обучающиеся вступают в подростковый воз-
раст, наблюдается естественное изменение структуры мотивов, когда 
на первый план выступают мотивы общения, что обусловлено возраст-
ными особенностями развития, и мотивация учения снижается. Значи-
мость поиска наиболее эффективных путей и средств повышения моти-
вации учения возрастает. «В современном образовательном процессе 
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поиск новых форм и приемов обучения является актуальной пробле-
мой. В информационном обществе технологии массового обучения 
должны быть направлены на формирование мобильной личности, спо-
собной жить и работать в непрерывно меняющемся мире, способной 
смело разрабатывать собственную стратегию поведения, осуществлять 
нравственный выбор и нести за него ответственность. Иными словами, 
образовательные стратегии должны способствовать мотивации самооб-
разования, саморазвития и самореализации. Поэтому нахождение эф-
фективных методов привлечения внимания учеников, вовлечения их в 
процессы познания является важной задачей педагогики» [4, с. 4]. 

Рассмотрение сущности мотивации учения обусловливает необхо-
димость раскрытия ряда терминов. Маркова А. К. определяет мотив 
учения как направленность ученика на различные стороны учебной де-
ятельности. Мотивация учения складывается из ряда постоянно меня-
ющихся и вступающих в новые отношения друг с другом побуждений. 
В соответствии с этим, как указывает А. К. Маркова, становление мо-
тивации − это не просто изменение отношения к учению в положитель-
ную или отрицательную сторону, а усложнение самой структуры моти-
вационной сферы посредством появления новых побуждений и изме-
нения иерархии мотивов, а также формирования отношений между от-
дельными мотивами. Именно поэтому А. К. Маркова считает, что мо-
тивация учения − это совокупность факторов, взаимодействующих и 
изменяющихся в процессе взаимодействия, вызывающих активность 
субъекта и определяющих ее направленность [1, с. 46].  

Вопрос о структуре мотивации учения рассматривается в работах 
П. Я. Гальперина, В. А. Грековой, Н. Ф. Талызиной и других авторов. 
Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что структура 
образована целой совокупностью мотивов, отсюда и стремление клас-
сифицировать мотивы по разным основаниям. Одним из вариантов 
классификации выступают деление мотивов на внутренние и внешние, 
исходя из характера взаимосвязи между учебным мотивом и другими 
компонентами учения, такими, как цель или сам прогресс [1; 2; 8].  

П. Я. Гальперин считает, что мотив, реализующий познаватель-
ную потребность учащегося и связанный с усваиваемыми им знаниями 
и выполняемой деятельностью, рассматривается как внутренний мо-
тив. При этом мотив, который реализует социальную потребность, вы-
ступает как внешний мотив [1, с. 47].  

В. Я. Ляудис считает, что связь между учебным мотивом и дру-
гими компонентами учения добавляет характер личностного смысла, 
придаваемый учению его продуктом. Соответственно, внешний мотив 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

208 

связывается с теми сторонами учения, которые имеют внешнюю при-
влекательность, а внутренний мотив связывается с теми сторонами, ко-
торые имеют внутреннюю личностную значимость [6, с. 124].  

Сложная структура мотивации учения, образованная совокупно-
стью мотивов, свидетельствует о зависимости от того, какие мотивы 
являются доминирующими в структуре, что определяет общий харак-
тер и направленность мотивации учения. Важно понимать, что «уро-
вень обучения и воспитания в школе в значительной степени опреде-
ляется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на пси-
хологию возрастного и индивидуального развития ребенка. Это пред-
полагает психолого-педагогическое изучение школьников на протяже-
нии всего периода обучения с целью выявления индивидуальных ва-
риантов развития, творческих способностей каждого ребенка, укреп-
ления его собственной позитивной активности, раскрытия неповтори-
мости его личности, своевременной помощи при отставании в учебе 
или неудовлетворительном поведении» [4, с. 58]. В среднем звене 
школы в структуре мотивов также происходят дальнейшие изменения. 
В подростковом возрасте в структуре мотивации продолжают проис-
ходить изменения, появляются новые мотивы, которые доминируют и 
на этом фоне собственно познавательные мотивы могут отступать на 
второй план. Ю. Р. Гуро-Фролова указывает, что у некоторых школь-
ников и в среднем звене школы мотивация учения является положи-
тельной и устойчивой и продолжает развиваться, но у большинства 
обучающихся происходит спад и снижение мотивации учения на фоне 
доминирования социальных мотивов. Учет этих особенностей явля-
ется немаловажным при организации работы по формированию моти-
вации учения на уровне основного общего образования [3].  

Рассмотрим более подробно, какие пути, методы и формы органи-
зации работы могут быть эффективными в решении этой задачи. В под-
ростковом возрасте, в связи с особенностями развития подростков, по-
вышенным интересом к общению со сверстниками, формирование мо-
тивации учения более продуктивно может осуществляться посредством 
использования форм интерактивного обучения, так как при интерак-
тивном обучении осуществляется взаимодействие и это, в свою оче-
редь, позволяет удовлетворять потребность в общении, создавать бла-
гоприятные условия для активизации мыслительной деятельности, рас-
ширения общих представлений и формирования необходимых об-
щеучебных умений и навыков. Данные навыки необходимы для успеш-
ной социализации, поскольку «контакт заинтересованности представ-
ляет собой выбор объекта для взаимодействия, обладающего важными 
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для потребностей данного индивида ценностями или чертами. В кон-
тактах заинтересованности содержатся индивидуальные личностные 
характеристики человека, социальных групп, организаций, с которым 
он связан» [4, с. 19].  

Выбор форм обучения играет большое значение на этапе среднего 
и старшего звена, способствует укреплению положительного отноше-
ния к учению. В том случае, когда формы обучения выбираются без 
учета потребностей, интересов и возрастных особенностей обучаю-
щихся, создается риск утраты интереса к учебной деятельности, появ-
ления пассивности у обучающихся, а также и возможного негативизма. 
Использование проектного обучения также является достаточно пер-
спективным в плане формирования мотивации учения. В проектной де-
ятельности обучающиеся имеют возможность проявлять самостоятель-
ность, инициативность, активность, свои субъектные качества, осуществ-
лять выбор способа деятельности, способа представления результата дея-
тельности и это влияет на интерес к выполняемой деятельности. 

Мотивация учения укрепляется также посредством использования 
технологии создания ситуаций успеха. Данная технология обладает 
значительным потенциалом в плане укрепления у обучающихся уве-
ренности в себе, формирования положительной самооценки в плане по-
вышения уровня притязаний.  

Создание ситуаций успеха предполагает, что педагог отталкива-
ется от уровня знаний и умений, имеющихся у обучающегося и посте-
пенно, предлагая задание доступные и выполнимые, включает опреде-
ленную долю усложнения, тем самым развивая необходимые умения и 
навыки. Создание ситуаций успеха помогает обучающимся преодолеть 
ощущение собственной неуспешности на фоне трудностей, возникаю-
щих в учебной деятельности.  

Положительный психологический климат в детском коллективе, 
конструктивное взаимодействие с педагогом являются главным ресур-
сом формирования мотивации учения. Обучающиеся, которые в обра-
зовательном процессе находятся в психологически комфортных усло-
виях, являются более эмоционально устойчивыми и способными преодо-
левать определенные трудности и усиливают мотивацию учения.  

Таким образом, опираясь на знание возрастных особенностей, вы-
бирая методы, приемы и формы работы в соответствии с особенно-
стями обучающихся, их потребностями, учитель может и должен созда-
вать благоприятные условия для укрепления и расширения познава-
тельных мотивов, воздействовать на общую доминанту в структуре мо-
тивационной сферы. 
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FORMATION OF TEACHING MOTIVATION AMONG STUDENTS  
AT THE LEVEL OF BASIC GENERAL EDUCATION 

Abstract. The article discusses the current topic of motivation formation among stu-
dents today. The article also reflects the importance of finding the most effective ways and 
means to increase the motivation of teaching. The individual characteristics of students, the 
psychological climate in the classroom, constructive interaction with the teacher are also 
noted. Taking into account these features is important when organizing work on the formation 
of motivation for teaching at the level of basic general education. The author of the article 
considers which ways, methods and forms of work organization can be effective in solving 
problems of motivation formation among students.  

Keywords: motivation of students, adolescence, basic general education, teaching, suc-
cess situation, motivating factors. 
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ К ПРОХОЖДЕНИЮ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация. Рассматривается деятельность руководителя профессиональной об-
разовательной организации, которая строится с учетом современных требований к об-
разованию и учитывает инновационные процессы в данной сфере. Отмечается, что де-
ятельность руководителя образовательной организации базируется на решении задач 
по управлению развитием и повышением значимости «человеческого фактора». Об-
суждается проблема готовности руководителя профессиональной образовательной ор-
ганизации к прохождению профессионально-общественной аккредитации как основ-
ной процедуре независимой оценки качества реализуемых образовательных программ. 
Рассмотрены также барьеры, препятствующие качественному прохождению професси-
онально-общественной аккредитации профессиональной образовательной организа-
ции. Приведена барьерная модель готовности руководителя и педагогических работни-
ков к прохождению профессионально-общественной аккредитации, в которой рас-
крыты барьеры, препятствующие модернизации профессиональной организации и ка-
чественного прохождения аккредитации и способы преодоления указанных барьеров. 

Ключевые слова: руководитель образовательной организации, готовность, мо-
тивация, профессионально-общественная аккредитация, профессиональная деятель-
ность, барьеры, барьерная модель. 

Современная система образования активно меняет свои формы, 
свои содержательные позиции. Стремительный характер изменений 
требует обновления позиций в должностной инструкции современного 
руководителя образовательной организации [1, с. 297]. 

Проблема готовности руководителя профессиональной образова-
тельной организации к прохождению профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ требует ее рассмотрения, по 
крайней мере, в двух аспектах: во-первых, с точки зрения понятия «го-
товность» и, во-вторых, с точки зрения мотивации. 

Утверждение в современной практике образования и управления 
личностно-ориентированного подхода выдвигает на передний план 
личность руководителя во всем многообразии ее психологических про-
явлений и требует рассмотрения проблемы готовности к участию в раз-
личных формах независимой оценки в психолого-педагогическом ас-
пекте как проблемы личности (руководителя, педагога). 
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В условиях модернизации образования и развития инновацион-
ных процессов деятельность руководителя образовательной организа-
ции приобретает особую специфику: 

 во-первых, помимо задач по управлению функционированием 
образовательной организации, руководителю приходится решать за-
дачи по управлению развитием, что приводит к усложнению системы 
управления в целом: «чем сложнее и неожиданнее представляется бу-
дущее, тем в большей степени усложняются системы управления» [5]; 

 во-вторых, в условиях модернизации образования повышается 
значимость «человеческого фактора», и, следовательно, роль психоло-
гического, субъективно-личностного, мотивационно-ценностного ком-
понента в управлении образовательной организацией [3]. 

Указанная специфика отражается и в содержании готовности ру-
ководителя профессиональной образовательной организации (далее – 
ПОО) к профессиональной деятельности, важным компонентом кото-
рой становится готовность к профессионально-общественной аккре-
дитации как основной форме независимой оценки качества реализуе-
мых программ.  

В условиях динамичного общества существенно актуализируется 
личностный фактор в управлении, в связи с чем существенно усилива-
ется и усложняется содержание психологического компонента готов-
ности руководителя ПОО к профессиональной деятельности. Наиболь-
ший интерес представляют собой концепция «управления человече-
скими ресурсами» К. М. Ушакова и содержащаяся в ней идея о том, что 
управление развитием организации – это, прежде всего, преодоление 
психологического сопротивления, которое испытывают сотрудники 
организации по отношению к нововведениям [5]. Однако в основе та-
кого сопротивления лежат определенные закономерности психологи-
ческого характера, проявляющиеся в форме психологических барьеров. 

Следует отметить, что аспект деятельности руководителя образо-
вательной организации, связанный с «преодолением барьеров» в усло-
виях модернизации, проводимой по принципу «внедрения сверху», су-
щественно возрастает, по сравнению с инновационным развитием об-
разовательной организации, происходящим по принципу «движения 
снизу». Это связано с моментом изначальной отчужденности, как са-
мого руководителя, так и педагогов от внедряемых инноваций, которые 
были разработаны не только без их участия, но и без учета их собствен-
ных интересов и ценностей. 
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С учетом сказанного выше, мы определяем готовность руководи-
теля ПОО к профессионально-общественной аккредитации как его ре-
сурсно-обеспеченную нацеленность на преодоление барьеров, препят-
ствующих внедрению модернизационных изменений. Речь в данном 
случае идет о барьерах двух видов:  

 внутренние барьеры самого руководителя, 
 барьеры членов педагогического коллектива. 

В ходе настоящего исследования был выявлен набор таких барье-
ров, препятствующих профессионально-общественной аккредитации, в 
результате чего была построена «барьерная модель» готовности руко-
водителя ПОО к профессионально-общественной аккредитации (табл.). 

Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы. 
1. Снятие барьеров руководителя профессиональной образова-

тельной организации может быть наиболее эффективно достигнуто 
средствами дополнительного профессионального образования (далее – 
ДПО). Дополнительный аргумент в пользу данного положения нахо-
дим у К. М. Ушакова: «Особенности положения руководителя чаще 
всего не позволяют ему использовать ресурсы своей организации для 
собственного обучения, так как может угрожать его авторитету… Та-
ким образом, для профессионального роста руководитель чаще всего 
использует внешние организации» [4]. 

Снятие барьеров инженерно-педагогического состава образова-
тельного учреждения достигается благодаря деятельности руководи-
теля профессиональной образовательной организации, при этом воз-
можности региональной системы ДПО используются лишь как один из 
доступных ресурсов. При этом важно использовать различные уровни, 
внешние и внутренние ресурсы профессионального роста, например, опе-
рациональные (наличие способности к овладению новыми операциями, 
способами и методами), личностные (совокупность личностных характе-
ристик, мотивационные установки) и иные ресурсы развития [2, с. 67]. 
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Таблица 

«Барьерная» модель готовности  
к профессионально-общественной аккредитации руководителя  
и педагога профессиональной образовательной организации 

Субъекты  
модернизации 

Барьеры, 
препятствующие  

модернизации 
Характеристики барьеров 

Способы преодоления барьеров  
(повышения готовности к модернизации) 

Директор ПОО 

Информационный 
барьер 

Недостаток информации о конкретных направлениях 
профессионально-общественной аккредитации, в соот-
ветствии с целевыми программами и иными докумен-
тами федерального и регионального уровня 

Курсовое обучение (лекции, семи-
нары, консультации) 

Смысловой ба-
рьер 

Отсутствие ощущения субъективно-личностной зна-
чимости модернизационных процессов для своего 
ПОО 

Формирование вариативного компо-
нента стратегии модернизации ПОО, 
отражающего его уникальность и не 
противоречащего федеральному и 
региональному векторам модерниза-
ции образования 

Барьер утраты ав-
торитета 

Невозможность выполнять функции лидера в ПОО  
из-за отсутствия «запаса» знаний, компетенций и 
опыта профессионально-общественной аккредитации 
у руководителя относительно членов пед. коллектива  

Опережающее обучение руководите-
лей ПОО. Диагностика педагогиче-
ских коллективов ПОО 

Барьер закрыто-
сти 

Отсутствие опыта и понимания, необходимого для по-
строения системы социального взаимодействия ПОО с 
работодателем 

Стажировочные площадки на базе 
ПОО, успешно взаимодействующих 
с предприятиями 
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Окончание табл. 

Субъекты  
модернизации 

Барьеры, 
препятствующие  

модернизации 
Характеристики барьеров 

Способы преодоления барьеров  
(повышения готовности к модернизации) 

Преподаватели 
ОПД и МДК 
мастера п/о 

Информационный 
барьер 

Недостаток информации о конкретных направлениях 
профессионально-общественной аккредитации в мас-
штабах данной ПОО, региона, страны 

Корпоративное обучение педагогиче-
ского коллектива (система семина-
ров) 

Мотивационный 
барьер 

Отсутствие желания участвовать в модернизационных 
процессах из-за ощущения отчужденности от них, не-
понимания их субъективного смысла, незаинтересо-
ванности в результатах инновационной деятельности 

Формирование стратегии модерниза-
ции ПОО с участием всего педагоги-
ческого коллектива. 
Построение системы стимулирова-
ния сотрудников в зависимости от 
участия в модернизационных про-
цессах 

Барьер стереоти-
пов 

Отсутствие образцов опыта работы в новых условиях 
Включение в «горизонтальную» си-
стему обмена опытом в рамках реги-
она и за его пределами 

Барьер некомпе-
тент-ности 

Страх перед ошибками, ожидание неизбежного сниже-
ния качества работы в условиях перехода на новую си-
стему работы 

Формирование культуры терпимости 
к «трудностям роста», пространства 
проб и ошибок. 
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2. Таким образом, снятие барьеров руководителя профессиональ-
ной образовательной организации должно рассматриваться как первый 
этап работы по модернизации региональных систем профессиональ-
ного образования, а работа региональной системы ДПО должна быть 
приоритетно нацелена на повышение готовности к профессионально-
общественной аккредитации именно руководителей профессиональ-
ных образовательных организаций. 

Преодоление барьеров, их исключение из развивающей коллектив 
деятельности позволяет обеспечивать профессиональный рост педа-
гога, его «непрерывный осознанный процесс самосовершенствования, 
который сопровождается качественными преобразованиями личности 
и развитием профессионально значимых качеств» [2, с. 65]. 

Из всего выше сказанного можно заключить, что путь к любой эф-
фективной профессиональной деятельности человека лежит через по-
нимание его мотивации. Только зная, что движет человеком, что по-
буждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, 
можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов 
управления его деятельностью. 
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MANAGER'S READINESS ISSUE PROFESSIONAL 
 EDUCATIONAL ORGANIZATION FOR PROFESSIONAL  

AND PUBLIC ACCREDITATION EDUCATIONAL PROGRAMS 

Abstract. The article examines the activities of the head of a professional educational 
organization, which is built taking into account modern requirements for education and takes 
into account innovative processes in this area. It is noted that the activity of the head of the 
educational organization is based on solving the tasks of managing development and increas-
ing the importance of the “human factor”. The problem of the readiness of the head of a pro-
fessional educational organization to undergo professional and public accreditation as the 
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main procedure for an independent assessment of the quality of implemented educational pro-
grams is touched upon. The article considers the barriers that prevent the qualitative passage 
of professional and public accreditation of a professional educational organization. A barrier 
model of the readiness of the head and teaching staff to undergo professional and public ac-
creditation is presented, in which the barriers preventing the modernization of the professional 
organization and the qualitative passage of accreditation and ways to overcome these barriers 
are revealed. 

Keywords: head of an educational organization, readiness, motivation, professional 
and public accreditation, professional activity, barriers, barrier model. 
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С. В. Ларионова 

МКОУ СОШ с. Зерновое Черемховского района 

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация. Исследуются формы работы с одаренными детьми в общеобразова-
тельной школе, методы диагностирования детской одаренности. С целью выявления 
видов одаренности предлагаются диагностические методики с указанием применения 
возрастного ценза и целью изучения. Представлены статистические данные оценки 
одаренности школьников 5-го класса общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: одаренность, талантливость, диагностика одаренности, спо-
собности, методы, исследование, образовательная и развивающая среда. 

В современном мире ведущим направлением в системе образова-
ния является выявление, поддержка и развитие одаренных детей. 
Неоспорим тот факт, что в ближайшей перспективе стране нужны спе-
циалисты с высоким трудовым и интеллектуальным потенциалом в 
научной, технической, исследовательской деятельностях. Проблемы 
развития и диагностики одаренности волновали многих представите-
лей психолого-педагогических наук во все времена. И в настоящее 
время эта тема остается ведущей в педагогической сфере. Социальная 
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неопределенность новой общественной реальности создает новые об-
разы образования, но ценность развития одаренности в детских коллек-
тивах не снижается, наоборот, все более актуализируется, так как со-
здает повышенный спрос на творческую, научную, инженерную элиту 
[1, с. 303]. 

Ряд исследователей рассматривают одаренность как качество пси-
хики, характеризующееся системностью, развивающееся, определяю-
щее возможности достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в каких-либо видах деятельности [2; 3]. В научной литера-
туре выделяют врожденную одаренность и сформированную. Врож-
денная одаренность «появляется» вместе с человеком и выражается в 
форме определенных особенностей, которые оказывают существенное 
влияние на развитие таланта. Сформированная одаренность может при-
обретаться в течение жизни человека, при этом требующая постоян-
ного образовательного и воспитательного воздействия на формирова-
ние и развитие способностей. С тем, чтобы воздействие было более эф-
фективным, педагогу необходимо правильно и безошибочно скоорди-
нировать свою деятельность по работе с одаренным ребенком. И пер-
воначальным этапом изучения феномена одаренности является диагно-
стика этого явления.  

Выделяют две группы методов в процессе установления одаренно-
сти: мало формализованные (наблюдение, беседа, контент-анализ и др.) 
и строго-формализованные (тесты, опросники, анкетирование и т. д.) 
методы, которые являются экспериментальными и позволяют получить 
более или менее точные данные, выявить уровень развития, закономер-
ности и динамику психических возможностей человека, и степень их 
проявления в той или иной деятельности. Важно подчеркнуть, что ис-
пользование разработанных и апробированных тестовых методик и 
опросников, позволяет рассматривать феномен одаренности с научной 
точки зрения и объективно интерпретировать результаты. Высоких до-
стижений в изучении проблем одаренности достигли отечественные 
ученые Д. Б. Богоявленская, Н. Б. Щебланова, Н. Б. Шумакова, 
Л. Я. Дорфман и др.  

На современном этапе большинство ученых сходятся во мнении, 
что диагностика одаренности должна проводиться комплексно и под-
бираться в соответствии с индивидуальными проявлениями в творче-
ском, интеллектуальном, художественном или академическом разви-
тии, при этом учитывая мотивационные особенности личности. Чтобы 
спланировать дальнейшую работу по сопровождению и коррекции 
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способностей ребенка, необходим инструментарий, позволяющий вы-
явить определенные задатки и построить соответствующий профиль 
одаренности. 

Представим наиболее результативные методы выявления одарен-
ных и талантливых детей (табл. 1). 

Таблица 1 
Методы определения одаренности и способностей 

Критерий Название метода Цель изучения 
Возраст 

(лет)/классы 

Измерение  
интеллекта 

Тест структуры интел-
лекта Р. Амтхауэра 

Для исследования струк-
туры интеллекта лично-
сти 

От 12 до 40  

Прогрессивные мат-
рицы Дж. Равена  

Рассмотрение и исследо-
вание невербального ин-
теллекта 

От 4,5 до 65  

Интеллектуальные 
шкалы Д. Векслера 

Установление уровня раз-
вития интеллекта 

От 7 до 69  

Универсальный интел-
лектуальный тест  

Исследование уровня и 
структуры интеллектуаль-
ных функций 

8–11 классы 

Подростковый интел-
лектуальный тест 
(ПИТ СПЧ, 5–7 кл.) 

Для определения общих 
умственных способностей 
и структурных особенно-
стей интеллекта. 

12–15 лет 

 

Качественная мето-
дика «Тест умствен-
ного развития» 
К. М. Гуревич, 
М. К. Акимова и др. 

Измерение умственного 
развития подростков 

7–9 классы 

Когнитивные 
психические 
процессы 

Исследование кратко-
временной и долговре-
менной вербальной 
памяти (А. Р. Лурия)  

Анализ состояния памяти, 
повышенной утомляемо-
сти, активности внимания 

От 7 лет 

Тест «Куб Линка»  

Для комплексной оценки 
наблюдательности, прове-
дения анализа простран-
ственных представлений, 
выявление способностей 
к таким методам исследо-
вания, как анализ и син-
тез  

От 7 лет и 
старше 

Механической понят-
ливости тест (Бен-
нета). 

Для выявление техниче-
ских способностей 

От 13 лет и 
старше 
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Продолжение табл. 1 

Критерий Название метода Цель изучения 
Возраст 

(лет)/классы 

Мотивацион-
ная сфера 

Диагностика струк-
туры учебной мотива-
ции школьника 
(М. В. Матюхина)  

Рассмотрение мотивации 
в области обучения обу-
чающихся  

7–17 лет  

Исследование мотива-
ционной структуры 
личности  
(В. Э. Мильман) 

Рассмотрение общей и 
творческой активности, 
анализа потребности в об-
щении, обеспечение ком-
форта и общественного 
статуса 

7–16 лет  

Методика «Лесенка 
побуждений»  
(А. И. Божович,  
И. К. Маркова) 

Определение мотивов: 
познавательных, социаль-
ных, побуждающих к 
учебной деятельности 

От 7 лет 

Диагностика мотива-
ционной сферы уча-
щихся младших клас-
сов Лускановой 

Для определения уровня 
школьной мотивации 

От 6 до 
11 лет 

Оценка соци-
ального разви-
тия 

Тест интерперсональ-
ной диагностики Т. 
Лири 

Для выявления характера 
взаимоотношений с 
людьми (межличностные 
отношения) 

От 13 лет 

 

Метод исследования 
уровня субъективного 
контроля психической 
стабильности (УСК) 

Определение уровня от-
ветственности человека за 
совершение поступков и 
за свою жизнь 

От 14 лет 

Методика «Q-сорти-
ровка» В. Стефансон 

Для изучения представле-
ний о себе 

От 12 лет 

Творческие 
способности 

Креативные тесты Е. 
Туника  

Изучение уровня творче-
ского мышления  

Дети от 5 до 
15 лет 

Адаптированный тест 
С. Медника «Диагно-
стика вербальной кре-
ативности»  

Определение вербальной 
креативности 

Ученики 9–
11-х классов 

Тест Торренса «Диа-
гностирование невер-
бальной креативно-
сти» 

Исследование уровня 
творческого мышления 

5 лет и 
старше 

Модифицированные 
креативные тесты Ви-
льямса (САР) 

Для изучения оценки и 
самооценки характери-
стик творческой личности 

От 5 до 
17 лет 

Вербальный тест «Не-
обычное использова-
ние»  
(К. А. Хеллер) 

Для изучения творческой 
одаренности 

От 10 до 
18 лет 
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Окончание табл. 1 

Критерий Название метода Цель изучения 
Возраст 

(лет)/классы 

Комплексные 
методики для 
педагогов (за-
конных пред-
ставителей) и 
родителей 

Опросник для выявле-
ния школьников с вы-
дающимися способно-
стями (А. А. Лосева)  

Для выявления ведущих 
сфер способностей 

Для родите-
лей детей 
обучаю-
щихся в 5–9-
х классах 

Методика «Карта ода-
ренности»  
(А. И. Савенков) 

Установление приоритет-
ных видов одаренности 

Для родите-
лей детей от 
5 до 10 лет 

Методика по выявле-
нию таланта  
(А. И. Савенков)  

Оценивание общей ода-
ренности 

Для родите-
лей детей от 
7 лет 

 
Мы провели диагностику детской одаренности обучающихся 5-го 

класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с. Зерновое Иркутской области. 
В исследовании приняло участие 24 ребёнка. С диагностической целью 
нами был выбран опросник для выявления одаренных школьников 
А. А. Лосевой, применяемый для оценки одаренности обучающихся 
педагогом и родителями. Диагностический инструментарий включал 
исследование 10 сфер, в которых может проявить себя испытуемый: 
интеллектуальной, академических достижений, творческой, литератур-
ной, артистической, музыкальной, технической, двигательной, художе-
ственной, социальной. Количественные показатели диагностики по вы-
явлению одаренных детей в 5-м классе представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Количественный сбор результатов одаренности 

Вид одаренности 
По мнению 

учителя 
По мнению 
родителей 

Совпадения 

Интеллектуальная 4 6 3 
Академическая  3 5 3 
Творческая 3 4 3 
Артистическая 2 4 1 
Техническая 1 3 1 
Литературная 3 3 2 
Художественная 2 2 0 
Музыкальная 2 3 1 
Двигательная 5 6 4 
Социальная 2 5 1 
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Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что мне-
ние классного руководителя расходится с мнением родителей. Чаще 
всего родители способны видеть в своих детях уникальность и неорди-
нарность во всех сферах. Чтобы исследование было более комплекс-
ным, необходимо привлекать и других специалистов: учителей-пред-
метников, музыкальных руководителей, педагогов дополнительного 
образования. Наше исследование позволило увидеть, что из 24 человек 
у 3 детей отмечается несколько сфер способностей, в частности интел-
лектуальной, творческой и академической. Это свидетельствует о нали-
чии неординарных способностей. Очевидно, что «динамика образова-
тельных парадигм, трансформация образовательных подходов и ролей 
участников образовательного процесса являются признаками измене-
ний мировоззренческих оснований и всего института образования. Мо-
дификации касаются не только форм образовательной практики, под-
ходов к пониманию учебной деятельности и ее результатов, но и, что 
более важно, меняют социальные роли познающего субъекта» [1, 
с. 302]. Более важной становится всесторонняя подготовка детей к ре-
шению жизненных задач. 

Итак, работа с одаренными детьми – это ежедневный кропотливый 
труд, требующий от педагога высоких знаний в области не только обу-
чения, но и психологии, требующий постоянного личностного роста 
наставника, его компетентностного развития, умения сотрудничать, 
находиться в тесном контакте с социальными службами (психологом, 
логопедом, дефектологом, социальным педагогом), администрацией 
школы, педагогами-предметниками, и с родителями дарований. Без-
условно, данный процесс будет успешен только в случае, если им будет 
руководить по-особому талантливый педагог, стремящийся к постоян-
ному профессиональному росту, отличающийся педагогической гибко-
стью и умеющий найти решение в быстроменяющемся ритме жизни. 
Без всякого сомнения, фундаментом этого процесса должна стать свое-
временная и систематическая диагностика детей и подростков по выяв-
лению одаренности.  
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METHODS OF IDENTIFYING GIFTED CHILDREN 

Abstract. The author analyzes the forms of work with gifted children in a comprehen-
sive school, methods of diagnosing child giftedness. In order to identify the types of gifted-
ness, diagnostic methods are presented with an indication of the application of age qualifica-
tion and the purpose of study. Statistics on the assessment of the giftedness of schoolchildren 
of the 5th grade of a comprehensive school are presented. 

Keywords: giftedness, talent, diagnostics of giftedness, abilities, methods, research, 
educational and developmental environment. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. Обосновывается возрастание роли физической культуры и спорта в 
современном обществе и расширение общественного интереса к поддержанию здоро-
вого образа жизни населения страны. Подтверждается необходимость расширения сети 
детско-юношеских спортивных школ в Иркутской области активизация подготовки ру-
ководителей, педагогов и тренеров ДЮСШ и целесообразность совершенствования 
профессиональных управленческих компетенций руководителей спортивных учрежде-
ний дополнительного образования на примере спортивной школы. Раскрываются про-
блемы организации работы действующих детско-юношеских спортивных школ и про-
анализированы представления о компетентности современных руководителей спортив-
ных школ, их готовности к инновационной деятельности и развитию профессиональ-
ных качеств и компетенций с целью разрешения выявленных проблем.  

Ключевые слова: спортивная школа, компетентность, профессиональные ком-
петенции, физическая культура и спорт, любительский и профессиональный спорт, здо-
ровый образ жизни, профессиональная подготовка. 
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Современный этап общественного развития характеризуется про-
должающимися процессами углубляющегося разделения труда и воз-
растания требований к качественным и количественным показателям 
трудовой деятельности. Не является исключением и сфера физической 
культуры и спорта. В России, как и в подавляющем большинстве стран, 
отмечается рост интереса населения к здоровому образу жизни, на за-
конодательном уровне принимаются решения, направленные на обес-
печение условий укрепления здоровья нации, что, безусловно, способ-
ствует социально-экономическому развитию общества. В связи с этим 
кардинально меняются требования как к проектированию, строитель-
ству и эксплуатации объектов физкультурно-спортивной деятельности, 
так и к профессиональной подготовке и развитию профессиональных 
компетенций работников физкультурно-спортивной сферы, от педаго-
гов и тренеров до руководителей различных физкультурно-спортивных 
организаций.  

Процесс организации современной спортивной деятельности 
настолько сложен, что необходимо отслеживать и анализировать зако-
номерности его развития. Для этого нужны специалисты, которые го-
товы заниматься организационными и экономическими аспектами физ-
культурно-спортивной деятельности. Руководители спортивных школ 
должны обладать научными, техническими, экономическими и психо-
логическими навыками, правовыми и экономическими знаниями, 
чтобы обеспечить процесс развития, предвидеть возможные угрозы, 
опасности и своевременно выявлять способы их преодоления [1]. Про-
анализируем наиболее характерные проблемы функционирования 
спортивных школ на примере Иркутской области. В настоящее время в 
Иркутской области действует 59 муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ (ДЮСШ) и 14 областных. При этом из областных 
ДЮСШ больше половины не имеют собственной базы, есть многочис-
ленные проблемы с оборудованием и спортивным инвентарем. И со-
храняется серьезная проблема подбора и обеспечения результативной 
деятельности сотрудников ДЮСШ, начиняя от тренеров и педагогов, и 
заканчивая руководителями учреждений. Вопрос развития профессио-
нальных компетенций руководителей спортивных школ Иркутской об-
ласти назревал давно, что обусловлено выходом профессионального 
спорта на новый уровень и созданием жесткой конкуренции на внутри-
российской спортивной площадке. Эффективность системы управле-
ния спортивной школой обеспечивается наличием и рациональностью 
его спортивной и тренировочной деятельности, отражающей весь 
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спектр стратегических направлений его устойчивого развития в усло-
виях неопределенности и рискованности внешней и внутренней среды 
функционирования спорта. Организация работы спортивной школы в 
соответствии с требованиями ХХI в. предполагает не только качествен-
ную и современную материально-техническую базу как базовое усло-
вие осуществления учебно-тренировочного процесса, но и соответству-
ющий уровень компетентности всех участников обучающего и трени-
ровочного процесса в комплексе вопросов от спортивно-тренировоч-
ных до психолого-педагогических, от материально-технических до со-
циально-этических. [3]. Только соблюдение данных условий обеспечит 
конкурентоспособность спортивной организации и расширение сферы 
предоставляемых образовательных услуг.  

Следовательно, для решения задач развития физкультуры и спорта 
и популяризации здорового образа жизни в Иркутской области требу-
ется все больше спортивных школ, и, соответственно, их руководите-
лей, обладающих необходимыми компетенциями и высоким уровнем 
квалификации. Профессиональная деятельность директора современ-
ной спортивной школы предполагает различные формы работы, 
прежде всего: 

– организацию и популяризацию здорового образа жизни,  
– образование в сфере физической культуры и спорта,  
– двигательную рекреацию и реабилитацию;  
– деятельность в сфере услуг, туризма и др.  
Деятельность руководителей спортивных школ в Иркутской обла-

сти направлена на развитие любительского и профессионального 
спорта на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Первоочередная задача руководителя спортивной школы в рамках 
своей профессиональной деятельности – координация всех направле-
ний работы спортивной школы, обеспечение эффективности функцио-
нирования всех подразделений, последовательная организация обуча-
ющего процесса [2, с. 7].  

Директор детско-юношеской спортивной школы – это государ-
ственный служащий, который по своим должностным обязанностям 
руководит спортивным объектом и организует свою деятельность со-
гласно должностной инструкции и нормативно-правовым документам. 
Работа его основана на соблюдении положений Конституции РФ, Тру-
дового кодекса РФ, ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», и других нормативно-правовых актов, 
устанавливающих порядок трудовых отношений, образовательную и 
физкультурно-спортивную деятельность в РФ. 
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К руководителю спортивной школы предъявляются многообраз-
ные требования, знания основ социологии, экономики, права, приори-
тетных направлений развития образовательной системы РФ и достиже-
ний современной психолого-педагогической науки и практики. Требу-
ется знание основ физиологии и гигиены до освоения теории и прак-
тики менеджмента и управления персоналом, а также установления 
контактов с обучающимися и их родителями. Управление кадровыми 
ресурсами – одно из важнейших направлений деятельности директора 
спортивной школы. Привлечение специалистов высокой квалификации 
для организации учебно-тренировочного процесса и групповой и инди-
видуальной работы тренеров – одна из первостепенных задач руково-
дителя спортивной организации [5, с. 12].  

Характер нормативно-правового регулирования в сфере организа-
ции спортивной деятельности позволяет определить основные направ-
ления деятельности директора спортивной школы. 

Именно спортивные учреждения и организация их деятельности 
влияют на процессы, происходящие во всех областях спортивно-оздо-
ровительного движения. Значимость физкультурно-спортивной сферы 
объясняется зависимостью результатов самой деятельности от проду-
манной и грамотной организации управления людьми, оказывающими 
образовательные услуги в ДЮСШ. Это означает, что при грамотном 
управлении и организации тренировочных и спортивных мероприятий 
возможны положительные результаты в любом виде спортивной и 
оздоровительной работы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования по направлению подготовки 
034300 – «Физическая культура» служит фундаментом для подготовки 
руководителя организации по физической культуре и спорту как мене-
джера. Проанализировав нормативно-правовые документы и научные 
исследования, можно сформулировать важнейшие требования к подго-
товке управленцев в физкультурно-спортивной сфере и задачи, кото-
рые им предстоит решать в спортивных организациях: 

– планирование и управление спортивной школой; 
– организация финансово-экономической работы; 
– управление кризисными ситуациями в спортивной школе; 
– разработка маркетинговой стратегии для спортивной школы; 
– аналитика и презентация результатов и достижений; 
– работа с PR и SMM-инструментами. 
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В управлении спортивной школой неизбежно встречаются слож-
ности во взаимодействии различных подразделений, связанные с рас-
пределением финансовых вложений и возможными рисками. Оценка 
рисков, помогает управленцу спортивной школы найти более рацио-
нальный выход из форс-мажорной ситуации и предусмотреть все вари-
анты развития событий. Первоочередная задача директора спортивной 
школы организовать отлаженную работу всех подразделений, и авто-
матизировать все процессы. Опыт в подобной сфере получают за счёт 
обучения менеджменту и усвоения методов педагогического влияния. 
Следует развивать и поддерживать опыт работы с источниками инфор-
мации, совершенствовать навыки обработки информации, умение при-
нимать ответственные решения по ликвидации возникших проблем и 
способность адаптироваться, находить организационно-управленче-
ские решения в нестандартных ситуациях, и принимать грамотные ре-
шения, а также умения нести обязательства за принятые решения. 

В управлении спортивной школой типичны проблемы во взаимо-
отношениях различных хозяйствующих субъектов, связанные с риско-
ванными финансовыми вложениями. Основная задача директора спор-
тивной школы заключается в том, чтобы наладить деятельность по ор-
ганизации процессов, которые происходят внутри спортивной школы.  

Немаловажной функцией в управлении спортивной школой явля-
ется взаимодействие с управленцами во всех структурах органов госу-
дарственного управления и власти, взаимодействие с надзорными, 
налоговыми органами, финансово-экономическим управлением обла-
сти. В значительной мере от личных качеств руководителя зависит ор-
ганизация управления всеми структурами спортивной школы. 

Эффективные механизмы управления могут быть созданы путем 
определения конкретных целей, ресурсов, сроков и структур, непосред-
ственно отвечающих за реализацию действий в соответствующих обла-
стях [4, с. 471]. 

Для их определения необходимо формирование достаточного 
уровня компетентности руководителей спортивных школ Иркутской 
области. Анализ соответствия определенных функций управления ру-
ководителем спортивной организации и методов оценки управленче-
ской работы, подтверждает важность трех направлений компетентно-
сти управленца: инструментальной, межличностной и системной, над 
развитием которых предстоит значительная и последовательная работа.  
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES  
THE MODERN HEAD OF A SPORTS SCHOOL 

Abstract. The article substantiates the increasing role of physical culture and sports in 
modern society, the expansion of public interest in maintaining a healthy lifestyle of the coun-
try's population. It confirms the need to expand the network of children's and youth sports 
schools in the Irkutsk region, the intensification of the training of managers, teachers and 
coaches of youth sports schools and the expediency of improving the professional manage-
ment competencies of managers of sports institutions of additional education on the example 
of a sports school. The article reveals the problems of organizing the work of existing chil-
dren's and youth sports schools and analyzes the ideas about the competence of modern heads 
of sports schools, their readiness for innovation and the development of professional qualities 
and competencies in order to solve the identified problems.  

Keywords: sports school, competence, sports school, competence, professional com-
petencies, physical culture and sports, amateur and professional sports, healthy lifestyle, pro-
fessional training. 

Лохтина Татьяна Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
социально-экономических дисциплин педагогического института Иркутского государ-
ственного университета, e-mail: tnlokhtina@yandex.ru. 

Коновалов Артём Павлович – тренер-преподаватель, баскетбольная школа 
«Юника Баскет», студент педагогического института Иркутского государствен-
ного университета, e-mail: artiom-artiom333@mail.ru. 

Lokhtina Tatyana Nikolaevna – Candidate of Economics Sciences, Associate Professor 
of the Department of Social and Economic Disciplines of the Pedagogical Institute of Irkutsk 
State University, e-mail: tnlokhtina@yandex.ru. 

Konovalov Artyom Pavlovich – Trainer-Teacher in the Basketball School “Unica Bas-
ket”, Student of the Pedagogical Institute of Irkutsk State University e-mail: artiom-ar-
tiom333@mail.ru.  
  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

229 

УДК 378.147 
Т. Н. Майоров 

Иркутский региональный колледж педагогического образования 

КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ 
 И ИММЕРСИВНОСТЬ КАК СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ПРОГРАММИСТОВ 

Аннотация. Характеризуются изменения стратегий выбора будущей профессии, 
рост популярности образовательных программ специальностей среднего профессио-
нального образования. Анализируются ресурсные возможности квазипрофессиональ-
ной деятельности и иммерсивного подхода в формировании профессиональных компе-
тенций будущих специалистов в области программирования. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, квазипрофессиональ-
ная деятельность, иммерсивный подход, информационные системы. 

Перманентные изменения в сфере информационных технологий 
находят отражение в каждой из сфер современной реальности, меняя ее 
форматы, подходы к развертыванию содержания и взаимодействия 
субъектов. Профессиональное образование, призванное обеспечить ре-
ализацию технологических инициатив страны, становится значимым 
вектором выбора будущей профессии для выпускников школ. Данный 
уровень, как и другие в отечественной системе образования, вовлечен 
в трансформационные процессы, обусловленные внедрением цифро-
вых технологий. 

По данным единой межведомственной информационно-статисти-
ческой системы по показателю, фиксирующему количество обучаю-
щихся, осваивающих образовательные программы подготовки специа-
листов среднего звена и рабочих профессий в Иркутской области, 
наблюдается стабильная положительная динамика: с 48 690 студентов 
в 2019 г. до 55 276 студентов в 2022 г. (https://www.fedstat.ru/). Кроме 
социальных, экономических причин увеличения количества обучаю-
щихся, стремящихся сократить период обучения в школе, воспользо-
ваться возможностью «быстрого старта» в профессиональной деятель-
ности, можно отметить как внедрение цифровых технологий в учре-
ждениях среднего профессионального образования (СПО), так и меры 
по улучшению материально-технической составляющей образователь-
ного процесса посредством открытия лабораторий, мастерских, специали-
зированных классов, позволяющих создавать условия, максимально при-
ближенные к будущей профессиональной деятельности выпускников. 

В Иркутской области подготовку будущих программистов осу-
ществляют не менее десяти учреждений СПО, в том числе Иркутский 
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региональный колледж педагогического образования (ГБПОУ ИО 
ИРКПО), специализирующийся на подготовке ИТ-специалистов для 
образовательных учреждений региона. Последние несколько лет отме-
чены стабильной позитивной динамикой и количеством поданных на 
обучение заявлений по специальностям укрупненной группы «Инфор-
матика и вычислительная техника» с 6 чел. на место в 2020 г. до 9 чел. 
на место в 2022 г., и уровня базовой подготовки студентов первого 
курса, отражающейся в среднем балле аттестата: с 4,35 в 2020 г. до 4,49 
в 2022 г. 

Рост популярности данных образовательных программ определяет 
поиск преподавательским составом специальности подходов, техноло-
гий, приемов, форм организации деятельности, способствующих макси-
мальному «погружению» студентов в профессиональную среду еще в сте-
нах колледжа. В рамках данной статьи остановимся на рассмотрении воз-
можностей иммерсивного подхода и ресурсности квазипрофессиональ-
ной активности в становлении студентов – будущих программистов. 

Квазипрофессиональная деятельность трактуется как точка сопри-
косновения профессиональной и учебной деятельности студентов, осу-
ществляющихся параллельно, в тесной взаимосвязи процессов пережи-
вания опыта при решении проблемных ситуаций будущей профессио-
нальной деятельности, «формированием позиции профессионала даже 
у студентов первого курса» [3, с. 92].  

Рассматривая контексты профессиональной деятельности и потен-
циал создания квазипрофессиональной среды, выделяются следующие 
смысловые блоки, способствующие ценностному освоению будущей 
профессии:  

– содержательный (предметный), включающий освоение системы 
знаний, навыков, опыта на примере моделей, ситуаций, «задач из 
жизни»;  

– коммуникативный (социальный), предполагающий субъектный ха-
рактер взаимодействия участников образовательного процесса при соблю-
дении этических норм делового общения, социальных норм в целом;  

– психологический, проявляющийся в «погружении» в будущую 
профессию, создание условий для присвоения норм, правил, ценностей 
(«включение» в профессию как часть культуры: через присвоение ее 
норм, правил, ценностей), благодаря чему происходит перестройка 
ценностно-смысловых составляющих образа будущей профессии [1]. 

Данный подход позволяет считать квазипрофессиональную дея-
тельность профессиональной в содержательном плане и учебной, в 
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связи с формой ее организации. Нам близки профессиональные пози-
ции Г. Х. Вахитовой, определяющей место квазипрофессиональной де-
ятельности в системе подготовки будущих профессионалов, рассмат-
ривающей аспектность и линии организации образовательного содер-
жания при реализации принципов квазипрофессиональности среды 
подготовки специалистов [2], и Е. В. Кузевановой, характеризующей 
возможности квазипрофессиональности среды в развитии «профессио-
нального мышления, приобретения опыта реализации знаний, а также 
эмоционально-волевой регуляции» [5]. 

В ГАУ ДПО ИРО включение квазипрофессиональной деятельно-
сти в процесс подготовки будущих программистов осуществляется по-
сле условного завершения академического блока, представленного лек-
ционными и практическими занятиями по дисциплинам: «Основы ал-
горитмизации и программирования», «Основы проектирования баз 
данных», «Основы разработки веб-приложений», «Основы проектиро-
вание информационных систем», а также междисциплинарным курсам: 
«Разработка программных модулей», «Поддержка и тестирование про-
граммных модулей», «Разработка мобильных приложений», «Сопро-
вождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 
направленности», «Обеспечение проектной деятельности», «Разра-
ботка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 
направленности». Подробнее остановимся на возможностях структури-
рования фрагментов профессиональной деятельности программиста 
(технологический и ролевой аспекты) на примере содержания профес-
сионального модуля «Разработка, внедрение и адаптация программ-
ного обеспечения отраслевой направленности».  

Данный этап профессиональной подготовки предполагает органи-
зацию условий для стимулирования аналитической деятельности сту-
дентов – будущих программистов посредством вовлечения их в ситуа-
ции, близкие к профессиональным: анализ работы предприятия для 
определения признаков неэффективной деятельности и бизнес-процес-
сов, требующих автоматизации; создание модели новой организации 
работы учреждения-заказчика; разработка единой технической доку-
ментации на программный продукт (техническое задание, проектное 
решение); погружение в методологию Rapid Application Development и 
eXtreme Programming; эвристический анализ нестандартных проектных 
ситуаций, тестирование и внедрение программного продукта на мощ-
ностях предприятия; взаимный аудит по оценке состояния разработки 
программного продукта и его соответствию принятым требованиям. 
Данный подход предполагает моделирование студентами деятельности 
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по управлению проектами по созданию программных продуктов с по-
следующим коллективным анализом предложенных решений, при уча-
стии ведущего преподавателя, что позволяет не только познакомить со 
спецификой трудовых функций, провоцировать осознание опыта специ-
алистов и переноса его в собственную профессиональную активность.  

Полагаем, что полисубъектность квазипрофессиональной деятель-
ности позволяет обеспечить создание профессиональной среды, в кото-
рой первые профессиональные модели, алгоритмы решения техниче-
ских задач, могут стать основой для профилактики страха ошибки и 
предложения нестандартных решений в процессе разработки про-
граммного обеспечения, развития гибкости в осуществлении трудовой 
деятельности, формирования осознанного отношения к содержанию 
трудовых функций программиста, становления индивидуального стиля 
профессиональной деятельности.  

В современных условиях реализации программ профессиональ-
ного образования, сопряженных с цифровой трансформацией образова-
ния, применение иммерсивного подхода применительно к процессу 
подготовки специалистов в области информационных систем приобре-
тают значительную актуальность. Данный подход соотносится с основ-
ными положениями системно-деятельностного, компетентностного и 
информационного подходов, дополняя их возможностью организации 
продуктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса, 
повышения практикоориентированности учебно-профессиональных 
задач посредством искусственного проектирования условий для их ре-
шения в информационной среде [4, с. 176]. 

Иммерсивность подразумевает трансформацию студента в пози-
цию программиста, участника проектной группы по разработке цифро-
вых решений, эксперта по оценке эффективности предлагаемого к ис-
пользованию программного обеспечения. По мнению С. Ф. Сергеева, 
при создании иммерсивной среды образовательного процесса необхо-
димо обеспечить ее избыточность, вариативность, конструируемость (с 
опорой на развитие когнитивного опыта), гибкость, целостность, вне-
субъектную пространственную локализацию, мотивогенность, интер-
активность и другие свойства [6]. 

Использование аспектов иммерсивного подхода в процессе подго-
товки будущих программистов позволяет при использовании совре-
менных информационно-коммуникационных технологий и техниче-
ских решений, реализованных в профессиональных организациях, 
обеспечить условия для присвоения студентами идеи непрерывности 
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профессионального развития. К примеру, облачные вычисления позво-
ляют создать студенту виртуальную вычислительную среду, которая 
предоставляет ему необходимые вычислительные службы (виртуаль-
ные серверы, хранилища, базы данных, сети, средства аналитики и ин-
теллектуального анализа). Такие службы являются обеспечивающими, 
они ускоряют процесс разработки программного продукта, повышают 
гибкость ресурсов и высокую масштабируемость. 

Для обеспечения совместной разработки и хостинга своих проек-
тов, студенты могут использовать популярный среди профессиональ-
ных разработчиков программного обеспечения, веб-сервис GitHub, ос-
нованный на системе контроля версий Git. Данный сервис имеет мощ-
ный инструментарий для обеспечения профессионального погружения 
в коллективное написание, тестирование и аудит программного кода. 
Еще одной особенностью веб-сервиса GitHub, является глубокая инте-
грация с современными IDE (Integrated Development Environment) и об-
лачными вычислениями. Это позволяет создать единую виртуальную 
платформу по разработке программного обеспечения отраслевой 
направленности и развернуть её на каждом рабочем месте студента 
ГБПОУ ИО ИРКПО. 

Общий контроль и централизованное управление проектами сту-
дентов, со стороны преподавателя, обеспечивает популярная система 
управления проектами и задачами Битрикс-24. Систему, на наш взгляд, 
отличает продуманный менеджер задач для обеспечения методик пла-
нирования проектов с возможностью делегирования прав, управления 
сроками проекта и назначением ответственных; облачное хранилище, 
встроенное в систему, позволяет централизованно управлять техниче-
ской документацией проектов, отслеживать изменения; встроенные си-
стемы коммуникации позволяют совместно работать над технической 
документацией. Использование системы способствуют концентрации 
на решении профессиональных задач и максимальному «погружению» 
в профессиональную разработку. 

Следует отметить, что изменения требований к содержанию про-
фессиональной деятельности специалистов в учреждениях СПО актуа-
лизируют преобразования стратегий подготовки кадров. Одним из ре-
шений может стать внедрение иммерсивного подхода и квазипрофес-
сиональной деятельности, обеспечивающих создание контекста про-
фессиональных задач, гибкость условий при их решении, содействую-
щих осознанности в формировании траектории собственной професси-
ональной деятельности будущих программистов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  
В СИСТЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ 

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы социального института 
наставничества и его роль в трансформирующейся системе высшего образования Рос-
сии. Анализируются проблемы современного состояния системы высшего образования 
и актуализации вопроса создания новой модели системы высшего образования, в кото-
ром одна из главных ролей отведена наставникам.  

Ключевые слова: наставничество, трансформация, высшее образование, Болон-
ский процесс, социология профессии. 

Трансформационные процессы, происходящие в системе высшего 
образования России, актуализируют роль наставничества, ведь оно иг-
рает решающую роль в жизни наставляемых. В зарубежной практике 
часто наставников называют «менторами» [1, с. 76]. Этот процесс не 
только наука, но и искусство, так как наставник выполняет важнейшие 
функции в жизни наставляемых: «карьерную» и «психосоциальную» 
[2, с. 86]. Возможности в осуществлении карьерной функции зависят от 
положения наставника в организации, а реализация психосоциальной 
функции зависит от качества возникших межличностных отношений. 
В рамках психосоциальной функции наставник оказывает психологи-
ческую поддержку [2, с. 87], помогает ученику сформировать его про-
фессиональную идентичность, способствует повышению уверенности 
обучаемого в своих силах. Возникшая между наставником и наставля-
емым синергия дает ощущение комфорта и благополучия как в профес-
сиональной сфере, так и на конкретном рабочем месте. Наставник мо-
жет служить примером в профессиональной деятельности и, при этом 
удовлетворять потребность ученика в приятии и поддержке [1, с. 77], 
используя практики регулярного менеджмента: активное слушание, об-
ратную связь, беседы о развитии. Пока психосоциальные функции 
наставника изучены в меньшей мере, но также важны, как и карьерные. 

Высшее образование как социокультурное явление в мировом мас-
штабе в условиях трансформации находится на переломном этапе сво-
его развития. Социальные изменения в институте образования вызваны 
трансформацией социальных отношений, «уменьшением объема клас-
сической занятости, распространением теневой занятости, снижением 
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социальной престижности ранее востребованных профессий, карди-
нальными изменениями карьерных ориентаций, особенно в молодеж-
ной среде, прекаризацией» [5, с. 57]. Современный кризис образования 
связан с общечеловеческим кризисом современности. Его черты опре-
деляются следующими тенденциями: обострение общезначимых про-
блем, носящих глобальный характер, решение которых требует смены 
техногенного идеала преобразующего воздействия на природу и со-
циум; смена типов передачи социального и культурного опытов между 
поколениями и проблема преодоления разрыва между ними; смена 
установки на изучение действительности – переход от научного ее по-
знания к общекультурному (постижение реальности с помощью обы-
денного, художественного, мифологического, религиозного и других 
способов познания); смена парадигм науки; развитие информационных 
технологий и становление единого информационного пространства; гло-
бальное и региональное взаимодействие потоков знаний, людей, идей.  

Основой исследования проблем образования послужили труды 
представителей науки, философии и педагогики: научные публикации, 
социологическая статистика, интернет-ресурсы. Проблематику россий-
ского образования на современном этапе развития исследовали 
М. В. Баканов, А. В. Караваев, М. А. Шираклин, рассматривая ряд 
принципиальных проблем, обнаруженных в процессе реформирования 
российского образования: низкая конкурентоспособность российских 
вузов на мировом рынке образовательных услуг. Не секрет, что выпуск-
ники вузов часто идут работать не по полученной квалификации, мед-
ленно идет переоснащение материально-технической базы образова-
тельных учреждений и др. [3, с. 83–106]. 

Как показывают результаты социологических исследований, про-
веденных за последние 15 лет, отношение студенческой молодежи к 
вхождению России в европейское образовательное пространство, 
весьма неоднозначно. Выборочную совокупность одного из исследова-
ний, проведенных в Москве в 2006 г., (n = 58) составили студенты мос-
ковских вузов 1–5-го курсов, в частности: федеральных государствен-
ных образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования (Государственный университет управления и Московский ав-
томобильно-дорожный институт – Технический университет), а также 
негосударственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования (Московский гуманитарный университет). 
Ограничение выборки по территориальному признаку было обуслов-
лено в основном доступностью объекта исследования. Критериями от-
бора выступали непосредственная вовлеченность участников опроса в 
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образовательный процесс, а также их осведомленность и наличие соб-
ственного мнения о Болонском процессе, его основных целях и поло-
жениях [4]. В качестве доказательства актуальности проведенного ис-
следования приведено распределение ответов респондентов на вопрос 
о степени удовлетворенности состоянием современного высшего обра-
зования. Так, 41 % респондентов оценили свою степень удовлетворен-
ности состоянием высшего образования как «скорее удовлетворены». 
Обращает внимание, что треть респондентов «скорее не удовлетво-
рены», и лишь каждый пятый студент «полностью не удовлетворен» 
получаемым образованием, что наталкивает на мысль о необходимости 
реформирования системы высшего образования России [4].  

Выборочную совокупность одного из исследований студенчества, 
проведенного в Москве и Рязани в 2022 г. в университетах РУДН и 
ФГБОУ «Рязанский государственный агротехнологический универси-
тет им. П. А. Костычева» (N=20 для Москвы и N=258 для Рязани) со-
ставили студенты московских вузов 1–5-го курсов и магистранты. 
Москвичи в подавляющем большинстве планируют работать по специ-
альности (80 % респондентов), в настоящее время работу с учебой сов-
мещают 70 % студентов. В Рязани ситуация несколько иная. Лишь 54 % 
опрошенных планирует работать по выбранной специальности, а в 
настоящее время подрабатывает летом или постоянно, но не по специ-
альности – 71 % респондентов.  

В 2023 г., в год педагога и наставника в России запущен ряд про-
грамм развития научного наставничества для студентов и молодых уче-
ных. Работа педагогов и наставников закладывает основу кадрового по-
тенциала и технологического суверенитета страны. Внедрение настав-
ничества в образовательный процесс обеспечит поддержку преемствен-
ности между поколениями исследователей. 21 февраля 2023 г. Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин, обращаясь с посланием к Фе-
деральному собранию, обозначил необходимость изменений, которые 
должны затронуть сферу образования, и в первую очередь высшего об-
разования. В связи с этим появляется идея разработки новой системы 
образования, которая будет отвечать глобальным вызовам страны [6].  

В нынешних политических условиях требуется более тонкая 
настройка реформ российского образования, направленных на развитие 
наставничества на базе отечественного социокультурного кода. «В со-
временных условиях институт наставничества реанимируется, его со-
циальные возможности по-прежнему высоки во многих профессио-
нальных сферах. Возможности института наставничества особенно вы-
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соки в сферах с большим объемом профессиональной миграции и зна-
чительными рисками профессионального выгорания. Важно понимать, 
что в задачи наставника входит не только передача профессионального 
опыта (он сегодня стремительно устаревает), а в большей степени фор-
мирование культуры профессии» [5, с. 57]. Улучшение качества всех 
уровней подготовки, снижение рисков негативных последствий обра-
зовательной политики затрагивают интересы всех слоев общества. Со-
здание современных условий для образовательной среды, подготовка 
высококвалифицированных кадров педагогических работников, 
направленность обучения на усвоение фундаментальных знаний во вза-
имодействии с его прикладными аспектами, формирование современ-
ного научного мировоззрения, работа в паре «наставник – ученик» – 
все это поможет реализации образовательной политики и созданию 
научно-технологического фундамента страны. 
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THE ACTUAL ISSUES OF MENTORSHIP  
IN THE TRANSFORMING SYSTEM OF BOLOGNA PROCESS IN RUSSIA 

Abstract. The article discusses the current problems of the social institution of mentor-
ing and its role in the transforming system of higher education in Russia. The problems of the 
current state of the higher education system and the updating of the issue of creating a new 
model of the higher education system, in which one of the main roles is assigned to mentors, 
are analyzed. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ  
ДИРЕКТОРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Н. Г. ПРОЗОРОВСКОГО 

Аннотация. Исследуются жизненный путь и профессиональная деятельность 
Николая Григорьевича Прозоровского – директора Иркутского государственного педа-
гогического института (1939–1961). Анализируется управленческая и педагогическая 
деятельность на фоне развития системы школьного и высшего педагогического обра-
зования. Приводятся фактические данные динамики развития ИГПИ. Показана дея-
тельность Николая Григорьевича как преподавателя политической экономии, приво-
дятся оценки его работы бывшими студентами-педагогами. Использованы архивные 
материалы. 

Ключевые слова: система образования, педагогический институт, политэконо-
мия, административная деятельность, управление, обществоведы, кадры преподавате-
лей, материальная база, школа, вуз. 

Жизнь и профессиональная деятельность Николая Григорьевича 
Прозоровского (1901–1967) представляются интересными по некото-
рым аспектам. 

Во-первых, это был человек своего времени, совпавшего со ста-
новлением и развитием Советского государства. Про него Аркадий 
Гайдар говорил, что это не они были такими, а время: революции, 
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Гражданской войны, восстановительного периода, другой, Отечествен-
ной войны и снова восстановления хозяйства и мирной жизни. Это 
были годы классовой борьбы и формирования нового мировоззрения. 

Во-вторых, Николай Григорьевич был шестым директором Иркут-
ского государственного педагогического института и занимал долж-
ность продолжительный период времени – 22 года. Был эффективным 
администратором, со своей культурой управления и норм поведения. 

В-третьих, Н. Г. Прозоровский – специалист, получивший профес-
сиональное образование в столичном вузе и проработавший всю жизнь 
на периферии, в провинции. В том числе в школе и педагогическом 
вузе. 

Наконец, Николай Григорьевич среди руководителей Иркутского 
педвуза был единственным политэкономом. 

Николай Григорьевич Прозоровский родился 3 декабря 1901 г. в с. 
Буриново Московской губернии. Участник Гражданской войны, после 
ее окончания трудился на восстановлении разрушенного хозяйства 
страны. Работал разнорабочим, в учреждениях образования. В 1930 г. 
поступил и в 1933 г. окончил очное обучение на экономическом отде-
лении Московского государственного педагогического института с 
квалификацией преподавателя политической экономии. В дипломе 
только отличные и хорошие оценки полученных знаний [1]. 

Учась в институте, работал преподавателем политэкономии на 
курсах при Московском текстильном институте, Музыкальном учи-
лище им. Гнесиных, Первом Московском медицинском институте. По 
окончании педагогического института в 1933 г. был направлен в распо-
ряжение Восточно-Сибирского крайОНО и назначен директором Пер-
вой средней школы им. В. И. Ленина в г. Иркутске. В этой должности 
Николай Григорьевич проработал до весны 1937 г., когда он был вы-
двинут на руководящую должность в Иркутский областной отдел 
народного образования и был сначала назначен заведующим школьным 
отделом, а затем заведующим облОНО [1]. 

На наш взгляд, интересными представляются воспоминания вы-
пускника первого выпуска Иркутской образцовой средней школы 
имени В. И. Ленина 1935 г. В них он делится впечатлениями об органи-
зации учебного процесса («бригадном методе» и «Дальтон-плане», 
классно-урочной системе), некоторых педагогах, одноклассниках. Дает 
оценку материальной базе школы. В частности, отмечает, что при но-
вом директоре, которого старшеклассники за глаза называли «Прозор», 
она изменилась в лучшую сторону. Был проведен косметический ре-
монт, парты заменены на столы, переоборудованы учебные кабинеты. 
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Директор в воспоминаниях Бориса (выпускника – прим. авт.) упомина-
ется три раза (два по кадровым вопросам), а преподаваемый им новый 
предмет (политэкономия), вероятно, не вызвал интереса. 

С большой теплотой Борис Алексеевич вспоминает учителя мате-
матики и военного дела Бориса Николаевича Кузнецова (1908 – 1993). 
Прочные школьные знания по математике были важны для дальней-
шего обучения в Томском индустриальном институте [2, с. 96–99, 101–
103, 112–120]. Сам Б. Н. Кузнецов с конца 30-х гг. стал преподавателем 
кафедры математики Иркутского пединститута. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны находился в действующей армии, прослужил 
до 1948 г. и затем вернулся в институт. До ликвидации учительского 
института в 1953 г. был его директором, затем долгие годы (до 1963 г.) 
деканом физико-математического факультета. В 1963–1974 гг. испол-
нял обязанности проректора по учебной работе [5, с. 422–423]. Канди-
дат педагогических наук и специалист по методике преподавания мате-
матики, коллега Н. Г. Прозоровского по Ленинской школе стал товари-
щем по совместной педагогической работе в вузе. Обеспечив, таким об-
разом, преемственность в управления институтом. 

В августе 1938 г. по личной просьбе Н. Г. Прозоровскому был раз-
решен переход на педагогическую работу, и он был назначен исполня-
ющим обязанности доцента политэкономии Иркутского государствен-
ного педагогического института (так написано в автобиографии – 
прим. авт.). В мае 1939 г. Николай Григорьевич был назначен и утвер-
жден по представлению Народного Комиссариата Просвещения от 
28 июля 1939 г. директором Иркутского государственного педагогиче-
ского института [1]. 

Н. Г. Прозоровский стоял во главе вуза на стыке нескольких слож-
ных периодов в истории страны. Своими делами он доказал, что умеет 
находить выходы из сложившихся обстоятельств, решать не только 
насущные проблемы, но и работать на перспективу. Николай Григорь-
евич вместе с коллективом приложил немало усилий для сохранения 
института в годы Великой Отечественной войны, оперативно решал ор-
ганизационные и кадровые вопросы в условиях военного времени и 
первых послевоенных лет. 

Выступая на одном из партийных собраний в ноябре 1941 г., 
Н. Г. Прозоровский отметил, что в вузе созданы все необходимые усло-
вия для бесперебойной высококачественной работы студентов. Речь 
шла о твердом расписании в соответствии с новым учебным планом, 
были составлены графики индивидуальной работы студентов, система-
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тически проводились доклады на антифашистские темы [5, с. 77]. 25 ав-
густа 1941 г. оба учебных корпуса (по ул. Желябова, 2 и Набережная, 
8) были переданы военному ведомству. Институт был вынужден пере-
ехать в общежития по ул. Софьи Перовской, где только что было завер-
шено строительство третьего корпуса. Вот там и проводились учебные 
занятия. Обучение было сокращено на один год, уменьшилось количе-
ство студентов и преподавателей. Естественно, что было сокращено 
бюджетное финансирование вуза. За расходование денежных средств 
отвечал директор института, главного бухгалтера не было и поэтому 
вся ответственность возлагалась на него одного. Как отмечают авторы 
книги по истории ИГПИ, Н. Г. Прозоровский «…оказался рачительным 
хозяином, прежде всего, стремился выдать зарплату и стипендию, 
оплатить коммунальные услуги и купить дрова, а оставшиеся средства 
тратились на все остальное» [5, с. 74]. 

В военные годы особое внимание было уделено преподаванию об-
щественных дисциплин. С ноября 1942 г. до 1957 г. Николай Григорь-
евич по совместительству исполнял и обязанности заведующего кафед-
рой марксизма-ленинизма [1]. С 1943 г. в институте стали преподавать 
и философию (диамат и истмат) [3, с. 59]. В связи с этим активизирова-
лась работа методологических семинаров преподавателей, научно-тео-
ретических конференций, на которых вырабатывались единые методо-
логические подходы и методики преподавания. С 1956/57 учебного 
года на всех трех факультетах ИГПИ ввели преподавание трех обще-
ственных дисциплин. На первом курсе изучалась история КПСС, на 
втором – марксистко-ленинская философия и на третьем – политиче-
ская экономия [более подробно см. 4, с. 334–336]. До 1956 г. препода-
вался общий курс марксизма-ленинизма [5, с. 88]. 

После окончания Великой Отечественной войны руководством 
института были определены три главных направления деятельности 
коллектива. Первоочередным представлялось укрепление кадрового 
состава и повышение его научного уровня. Также необходимостью яв-
лялось восстановление и развитие материальной базы института. Со 
всей остротой стояли и проблемы увеличения набора студентов в соот-
ветствии с возросшими потребностями в учительских кадрах и улучше-
ние учебно-воспитательного процесса [5, с. 88–89]. 

В начале 1946 г. институту был возвращен учебный корпус № 1 по 
улице Желябова, 2. Начались сложные ремонтные работы в учебных 
корпусах и общежитиях, которые закончились только к 1950 г. 
Н. Г. Прозоровский подсчитал, что на начало 50-х гг. в учебных корпу-
сах и общежитиях насчитывалась 251 печная топка и каждую нужно 
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было обеспечить топливом. Приобретение дров и угля было делом кол-
лектива. Учебный процесс осуществлялся в две смены. Уже на этом 
этапе (в 1950-е гг.) стало очевидным, что положение с учебными пло-
щадями является тормозом в развитии института [5, с. 90]. Иркутский 
городской Совет неоднократно рассматривал данную ситуацию. По-
мимо административного ресурса были задействованы преподаватели 
вуза (профессор С. Ф. Баранов как депутат Верховного Совета СССР, 
профессор И. Н. Рукавицын – председатель областного общества «Зна-
ние», доцент Е. Н. Недоспасова – член горкома КПСС, старший препо-
даватель И. П. Беляев – депутат горсовета, доцент Г. Ф. Кунгуров – 
член правления Иркутского отделения Союза советских писателей). 
Сам Н. Г. Прозоровский был депутатом горсовета и членом Кировского 
райкома партии г. Иркутска [3, с. 69]. В 1961 г. институту было пере-
дано здание бывшей областной Высшей партийной школы по ул. Крас-
ной Звезды (ныне – ул. Сухэ-Батора, 9), пристроенное к учебному кор-
пусу № 1 [5, с. 90]. Это значительно разгрузило ситуацию, хотя некото-
рые помещения первого этажа и ряд других аудиторий оставались за 
сторонними организациями более 10 последующих лет (городской ме-
тодический кабинет, в частности). В начале 60-х гг. новый учебный 
корпус ИГПИ № 3 по ул. Сухэ-Батора, 9 стал родным домом студентов-
историков и литераторов. В 1959 г. был сдан в эксплуатацию 48-ми 
квартирный дом для преподавателей на ул. Польских Повстанцев, по-
строенный совместно с институтом иностранных языков. Педагогический 
институт получил в нем 24 квартиры. В августе 1960 г. было введено в 
строй на той же улице студенческое общежитие на 400 мест [5, с. 118]. 

Николай Григорьевич лично его заместители в конце 50-х гг. про-
водили активную работу с министерством, с властями на местах по под-
готовке проектных документов, выбора мест для нового строитель-
ства – учебного корпуса, студенческого общежития, жилья для сотруд-
ников института. В команде директора был и энергичный секретарь Ко-
митета комсомола ИГПИ, выпускник 1955 г. В. А. Буравихин, преем-
ник Николая Григорьевича на посту ректора. 

В 1957 г. решением Совета Министров СССР ИГПИ стал вузом 
второй категории, что значительно расширило его возможности по под-
готовке учителей разных специальностей, увеличивало бюджетное фи-
нансирование. В конце 50-х гг. начали работать факультеты педагогики 
и методики начального обучения (1957) и дошкольный для подготовки 
методистов и воспитателей дошкольных учреждений (1959), объеди-
ненные в 1961 г. в один педагогический факультет. Таким образом, в 
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1960–61 гг. было три факультета: историко-филологический, физико-
математический и педагогический [5, с. 66–67]. 

На 1 сентября 1960 г. в институте было 11 кафедр, 102 штатных 
сотрудника. Из них докторов наук, профессоров – 3; кандидатов наук, 
доцентов – 28; окончивших аспирантуру и сдавших кандидатские экза-
мены – 26. Отимизм внушали данные по стажу педагогической работы: 
до 5 лет – 34 сотрудника, от 5 до 10 лет – 23, свыше 10 лет – 36, свыше 
25 лет – 7 чел. [5, с. 119] Всего за послевоенные годы преподавателями 
вуза было защищено 3 докторских и 25 кандидатских диссертаций. 
Важным событием в жизни института явилась защита докторских дис-
сертаций психологом М. Ф. Беляевым (1946), историком В. И. Дуло-
вым (1951) и зоологом Л. В. Воржевой (1957) [3, с. 71]. По свидетельствам 
очевидцев, Николай Григорьевич лично знал каждого преподавателя. 

Сам Николай Григорьевич Прозоровский подготовил и успешно 
защитил 26 июля 1952 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова кандидатскую 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по экономике слюдяной промышленности Иркутской области. Ис-
следование носило прикладной характер и представляло большой прак-
тический интерес. Поэтому носило гриф закрытой темы [1]. Утвержден 
в звании доцента 3 декабря 1953 г. 

Административную работу Николай Григорьевич органично сочетал 
с учебной и научной. Проводил занятия по политэкономии, читал лекции 
на высоком научно-теоретическом и методическом уровне. Отлично знал 
первоисточники и стремился донести их понимание до слушателей. 

Каким же преподавателем был Николай Григорьевич? Когда-то с 
таким вопросом автор статьи обратился к Нине Михайловне Шелохо-
вой (1930 – 2005), кандидату философских наук, доценту, заведую-
щему кафедрой, выпускнице исторического факультета ИГПИ 
(1954 г.), которая слушала лекции Н. Г. Прозоровского лично. Прежде 
всего, она отметила, что посещаемость на потоковых лекциях Николая 
Григорьевича была стопроцентной, дисциплина высочайшей, потому 
что лектором был самый главный человек в институте. Да и аудитория 
все-таки третий год обучалась в вузе и понимала, как себя вести. Гово-
рил лектор негромко, четко, чтобы можно было записать, изложение 
было логично. Пользовался доской, где записывал термины и фамилии 
ученых, пользовался плакатами. Работал с аудиторией, задавал во-
просы [4]. Знакомил с новинками научной и художественной литера-
туры, с событиями культурной жизни страны и города, методически 
умело и интересно подавая это в учебном материале, использовал соб-
ственные наработки и факты научной работы. 
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В следующую встречу Нина Михайловна заметила, что заниматься 
проблемами экологии и защиты природы ее подтолкнули когда-то вы-
сказанные мысли Н. Г. Прозоровского по охране природы при разра-
ботке полезных ископаемых, слюды в частности. 

Другая ученица Н. Г. Прозоровского – выпускница историко-фи-
лологического факультета ИГПИ (1958 г.) Алевтина Романовна Ша-
шина, кандидат экономических наук, доцент также отмечает высокий 
научно-теоретический уровень, методические умения и интерес прове-
дения лекционных занятий по политэкономии. Эрудицию лектора, 
стремление донести знания до каждого студента. Это был опытный пе-
дагог, умеющий четко и логично излагать учебный материал, творчески 
применять доказательность примеров. Также Алевтина Романовна от-
метила работу ассистента Николая Григорьевича – Галины Степановны 
Ботвинниковой, которая проводила за ним семинарские занятия инте-
ресно и полезно для дела [4]. 

Отмечая деликатность и воспитанность Николая Григорьевича, 
его бережное отношение к студентам, Алевтина Романова вспомнила 
также один момент. При вручении дипломов об окончании института в 
актовом зале стояло несколько корзин с цветами, и каждая выпускница 
получала из рук директора не только диплом, но и букет цветов. 

Хотелось бы остановиться еще на одном «свидетельстве ушедшей 
эпохи», былой гордости Иркутского пединститута, к которой имел пря-
мое отношение Николай Григорьевич. Речь пойдет об актовом зале 
учебного корпуса ИГПИ № 1 на ул. Желябова, 2 (в настоящее время 
корпус № 13 ПИ ИГУ).  

В предвоенные годы в институте возобновил работу музыкальный 
лекторий. Занятия, которые проходили в актовом зале, были платными, 
но зал всегда был переполнен. Концерты классической музыки привле-
кали не только преподавателей и студентов-педагогов, но и многочис-
ленных горожан. Инициатором и вдохновителем музыкальных вечеров 
был директор института Н. Г. Прозоровский [5, с. 51; 3, с. 52]. Для про-
ведения музыкального лектория в 1939 г. приказом директора актовый 
зал был освобожден, и находившаяся в нем библиотека была переме-
щена в коридоры первого этажа и учебные кабинеты. Так на недолгое 
мирное время была восстановлена традиция проведения музыкальных 
лекториев в одном из лучших концертных залов г. Иркутска. 

Первый концерт, названный его организаторами «музыкальной 
пятницей», состоялся 6 октября 1922 г. Идея проведения постоянных 
общественных концертов-лекций принадлежала ассистенту физико-ма-
тематического факультета П. М. Пермякову и была донельзя проста: 
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все полученные от мероприятий денежные средства поступали на при-
обретение необходимого для учебы оборудования. Лекции читали луч-
шие специалисты Б. М. Попов, А. А. Виноградов. Всего с 6 октября по 
25 мая 1932 г. состоялось 127 пятниц [более подробно см. 6, с. 183–196]. 

Сложно сказать, что подвигло Николая Григорьевича на реанима-
цию лекций-концертов в стенах института: в художественное воспита-
ние студентов, развитие их культурного уровня, популяризация вуза и, 
вряд ли, материальная выгода. А может ему была интересна проводи-
мая на высочайшем уровне музыкально-просветительская деятель-
ность настоящих профессионалов своего дела? Как тут не вспомнить, 
что в студенческие годы Н. Прозоровский подрабатывал в Музыкаль-
ном училище им. Гнесиных. 

До 1950 г., как отмечает Ирина Харкеевич, открытые симфониче-
ские концерты в Иркутске проводились в просторном, обладающем 
прекрасными акустическими условиями, актовом зале педагогического 
института. Здесь же проходили лекции-концерты, организованные ра-
диокомитетом совместно с Обществом по распространению политиче-
ских и научных знаний. С октября 1950 г. лекции-концерты проводились 
в открывшемся концертном зале Иркутской филармонии [6, с. 203]. 

В конце декабря 1985 г. в Иркутске состоялись первые декабрист-
ские вечера, посвященные событиям 1825 г. Одним из мероприятий 
программы юбилейных торжеств было выступление в актовом зале пе-
дагогического института двух народных артистов СССР, солистов Ки-
ровского и Большого театров Бориса Штоколова и Владислава Пьявко. 
Зал был переполнен (более 600 посадочных мест), встречали гостей 
овациями. И Борис Штоколов со сцены похвалил иркутскую публику, 
отличный концертный зал и высказал пожелание не только о ремонте, 
но и о реставрации. Предложил не использовать никаких искусствен-
ных материалов, восстановить оригинальное освещение (три хрусталь-
ные люстры), не убирать витражи на окнах. 

«Декабристские вечера» давно перестали быть в Иркутске собы-
тием, да и для региона мероприятием стали малозаметным. Если же го-
ворить об актовом зале педагогического института в условном тренде 
от «запустение – разрушение – разруха», то второй элемент налицо с 
явными проявлениями третьего показателя. Что поделать, сменилась 
парадигма общественного развития, приоритеты ценностей и доми-
нанта материальных интересов во главе. 

Н. Г. Прозоровский оставил должность директора Иркутского госу-
дарственного педагогического института, согласно приказу Министра 
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Просвещения РСФСР от 19 сентября 1961 г. Стал пенсионером с 20 сен-
тября 1962 г. по личному заявлению от 12 сентября в 1962 г. [1]. За ак-
тивную учебную, научную и административную деятельность Николай 
Григорьевич дважды был награжден орденом «Знак почета», медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 
является Отличником народного просвещения РСФСР [5, с. 25]. 

В 1963 гг. покинул Иркутск и переехал в г. Горький (ныне Нижний 
Новгород). Скончался в 1967 г. 
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ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы социального партнерства семьи 
и дошкольной образовательной организации. Отмечено, что развитие социального вза-
имодействия детского сада и родителей (законных представителей) способствует по-
вышению воспитательного потенциала всех участников, объединяет усилия в личност-
ном развитии ребёнка, создает атмосферу сотрудничества. Раскрыты принципы орга-
низации социального партнерства семьи и дошкольной образовательной организации: 
учета субъективизма отношений всех партнеров, интеграции целей, задач и действий 
субъектов взаимодействия, гуманистической направленности процесса взаимодей-
ствия с семьей, научности, индивидуализации, динамичности. Обозначены структур-
ные виды взаимоотношений между детским садом и семьей, такие как: формально-ста-
тистический, потребительский, благотворительный, спонсорский, кооперативный, 
партнерский. Показано, что партнерское сотрудничество педагогов детских садов и ро-
дителей (законных представителей) необходимо осуществлять последовательно, на 
каждом этапе совершенствуя и расширяя совместное взаимодействие воспитателей, се-
мьи и детей. 

Ключевые слова: социальное партнерство, дошкольная образовательная орга-
низация, родители (законные представители), семья, дошкольное образование. 

В дошкольном образовании в условиях продолжающегося рефор-
мирования особенно важными становятся вопросы социального парт-
нерства родителей и педагогического коллектива детского сада. 
Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент личностного 
развития ребёнка, поэтому на данном этапе ключевым является соци-
альное партнерства педагогов и родителей (законных представителей).  

В современных условиях развитие дошкольной организации зави-
сит от её готовности к тесному сотрудничеству с обществом. Необхо-
дим переход из закрытой и автономной системы до уровня достаточно 
открытой организации, готовой к установлению новых форм взаимо-
действия с обществом. Установление прочных связей с социумом – 
есть один из путей в повышении качества образовательных услуг.  
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Основополагающим аспектом реализации идеи социального парт-
нерства является объединение различных социальных групп, преследу-
ющих единую цель – полное и всесторонне развитие личности ребенка 
в современных реалиях.  

Вовлечение семьи в социальное партнерство с дошкольной обра-
зовательной организации (ДОО) будет способствовать объединению 
усилий основополагающих сфер жизни и развития ребенка, повысит 
педагогический потенциал всех участников образовательного про-
цесса, активизирует все ресурсные возможности образовательного про-
странства и создать атмосферу сотрудничества. Образовательная орга-
низация и семья становятся равноправными субъектами в вопросах вос-
питания детей.  

Социальное партнерство семьи и дошкольной образовательной ор-
ганизации подразумевает совместную деятельность воспитателей и ро-
дителей, основанную на взаимном доверии, совпадении жизненных 
ценностей, обоюдной ответственности за результаты сотрудничества. 
Результатом этого сотрудничества должно быть повышение воспита-
тельного потенциала семьи [6]. 

Социальное партнерство, направленное на успешную организа-
цию образовательного процесса, имеет ряд признаков:  

1. Цель действия. Результат, который необходимо достичь в про-
цессе взаимодействия. Он планируется заранее и имеет отношение ко 
всем участникам. При этом сторонами данного взаимодействия высту-
пают – ребенок, педагог, родитель. 

2. Партнерство эмпирично. Его наличие и промежуточные ре-
зультаты можно наблюдать, поскольку оно внешне выражено. Поэтому 
его можно корректировать, анализировать и наблюдать за развитием.  

3. Социальное взаимодействие ситуативно и деятельностно. 
Необходимо корректировать партнерство и деятельность участников в 
зависимости от изменения ситуации. 

4. Партнерство коммуникативно. Любое взаимодействие – это 
обмен информацией, актуальной и прогнозируемой.  

5. Подразумевает наличие обратной связи. Каждый из партнеров 
имеет возможность вносить изменения в процесс взаимодействия [2]. 

Отметим ряд принципов организации социального партнерства се-
мьи и дошкольной образовательной организации: 

1. Принцип учета субъективизма отношений всех партнеров. Дан-
ный принцип характеризуется правом и возможностью реализации 
своих интересов, проявление активности и инициативы. Одновременно 
с этим необходимо достижение сотрудничества и общего согласия. При 
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этом ДОО не имеет право выступать в доминирующей позиции, по-
скольку партнерские отношения предполагают равноправие всех субъ-
ектов взаимодействия. Более эффективным будет проявление под-
держки и заинтересованности коллектива ДОО проблемах и трудно-
стях, с которыми сталкивается семья. Реализация данного принципа 
происходит за счет личного вклада каждого из партнеров (родители, педа-
гоги, администрация ДОО), мотивированности участия в деятельности 
ДОО, понимании важности совместной коллективной деятельности.  

2. Принцип интеграции целей, задач и действий субъектов взаимо-
действия. Его реализация возможна при условии своевременной ин-
формированности как педагогов, так и родителей об характерных осо-
бенностях ребенка; согласованность требований, предъявляемых к ре-
бенку; учет установленных договоренностей и обязательств всеми 
партнерами по взаимодействию. 

3. Принцип гуманистической направленности процесса взаимо-
действия с семьей. Характеризуется учетом потребностей, интересов и 
целей субъектов взаимодействия; доступность информации о жизни и 
событиях в ДОО для родителя; проявлением толерантного отношения 
к традициям, привычкам и особенностям семей; доброжелательный 
стиль взаимодействия всех участников социальных отношений.  

4. Принцип научности заключается в построении взаимодействия 
на основе научной базы знаний о воспитании и обучении детей; нали-
чии в ДОО методической базы для взаимодействия с семьями воспи-
танников; возможность организации помощи узких специалистов (пси-
холог, логопед и др.) и педагогических работников всем семьям.  

5. Принцип индивидуализации. Данный принцип является осново-
полагающим в партнерский отношениях ДОО и семьи, поскольку педа-
гог должен проявлять педагогический такт, чуткость и поддержку. 
Умение выслушать родителя, поддержать и дать совет.  

6. Принцип динамичности. ДОО представляет собой постоянно 
развивающуюся и мобильную систему, способную адаптироваться под 
изменения во внешней и внутренней среде. Данные изменения также 
затрагивают и социальных партнеров. Состав родителей меняется, со-
ответственно изменяются и формы, цели работы [4]. 

Одним из самых значимых партнеров для образовательной орга-
низации является родитель. Социальное партнерство с семьей расши-
ряет возможности образования. В научной литературе отмечены две 
позиции семьи в социальном партнерстве. Первая – семья является 
главным заказчиком процесса и результата образования. Вторая – се-
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мья как самостоятельный участник государственного заказа на воспи-
тание гражданина страны, обладающего всеми необходимыми для об-
щества качествами [3]. 

Можно выделить структурные виды взаимоотношений между до-
школьной образовательной организацией и семьей:  

1. Формально-статистический – факт наличия социального парт-
нера формализован, взаимные требования сторон минимальны, по-
скольку не учитывается ценность, привносимая второй стороной.  

2. Потребительский – каждая сторона стремиться ограничиться 
минимальными вложениями и при этом получить максимальную вы-
году. Отношения сторон преимущественно негативны.  

3. Благотворительный – подразумевает добровольный вклад сто-
рон, основанный на безвозмездной основе. Такой вид отношений носит 
временный характер и может не иметь под собой взаимной выгоды.  

4. Спонсорский – ДОО ожидает от семьи участия в решении про-
блем материального характера. Семья редко участвует в жизни учре-
ждения, причем родители передают только те ресурсы, которые запра-
шивает ДОО. При этом отдающая сторона запрашивает отчет израсхо-
дованных средств. Спонсорство может становиться постоянным или 
систематическим. 

5. Кооперативный – обе стороны принимают участие в общем 
деле, но данное участие носит периодический характер. Стороны само-
стоятельно определяют степень включенности, меру участия в деятель-
ности. Данные отношения закрепляются лишь устным соглашением. 
Данный вид отношений может стать основой для развития партнерских 
взаимоотношений.  

6. Инвестиционный – родители являются частичными заказчи-
ками образовательного учреждения. Предъявляют свои требования и 
вносят определенного рода ценности в конкретную область, например, 
в материально-техническое обеспечение процесса обучения. В свою 
очередь, ДОО стремится качественно выполнить заказ. Как правило, 
подразумевается финансовая помощь, которая закрепляется договором 
или контрактом. В настоящее время существует практика, когда роди-
тели создают фонд для развития образовательного учреждения.  

7. Партнерский – подразумевает взаимовыгодную деятельность 
сторон, согласованную на всех этапах. Дает наибольший эффект от вза-
имодействия. Данный вид отношений основывается на долгосрочном, за-
интересованном включении всех сторон в образовательный процесс [5]. 
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Все субъекты партнерских отношений получают определенные 
стимулы (выгоды) от данного вида взаимодействия. Педагоги и адми-
нистрация ДОО имеют возможность обмениваться опытом с колле-
гами, родителями; обогащать методы и формы работы с детьми; укре-
пить имидж детского сада; своевременно производить корректировку 
образовательного процесса. При этом родители (законные представи-
тели) принимают участие в образовательном процессе; имеют возмож-
ность поделиться воспитательным опытом; получают новую информа-
цию, необходимую для воспитания и обучения ребенка в семье.  

Сегодня работа педагогического коллектива с родителями вклю-
чает следующие составляющие: информационно-аналитическую, про-
светительскую, контрольно-оценочную. Все эти компоненты способ-
ствуют созданию единого воспитательно-образовательного простран-
ства. При таком взаимодействии родители становятся не просто субъ-
ектами образовательных отношений, а полноправными партнерами до-
школьной организации, способными вносить коррективы в его деятель-
ность [1]. 

Среди особенностей партнерского взаимодействия ДОО и семьи 
можно выделить её поэтапность. Выделяют следующие этапы: 

– Первый этап включает следующее содержание деятельности со-
циального партнерства: определение содержания и форм взаимодей-
ствия; проведение диагностического исследования с целью изучения 
проблемных моментов, трудностей и потребностей родителей в обра-
зовании ребенка. Данный этап необходим для разъяснения целей и за-
дач деятельности детского сада, конкретизации ожиданий родителей от 
совместного взаимодействия. При этом важно учитывать, что семьи 
воспитанников имеют свои отличительные черты. Некоторые из них 
готовы в сотрудничеству, а часть воспринимает ДОО как место для вре-
менного пребывания ребенка, среду для игровой деятельности. Соот-
ветственно, исходя из проведенных диагностических исследований со-
ставляется характеристика групп семей воспитанников и оценивается 
возможная результативность социального взаимодействия.  

– Второй этап включает работу по установлению доверительных 
отношений, расположению сторон к диалогу и продолжительному со-
трудничеству. Педагоги формируют идеальный образ воспитанника, 
который будет являться целью деятельности на основании требований 
ФГОС ДОО и образовательной программы дошкольной организации.  

– Третий этап необходим для формирования полного образа соб-
ственного ребенка, через диагностические исследования, проведенные 
педагогами в ДОО. Родитель расширяет сферу своих представлений о 
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личностных особенностях ребенка, развитии его познавательной, эмо-
ционально-волевой сферы, физических способностях. Родители полу-
чают данную информацию посредством личных встреч с педагогами, в 
виде фотографий, видеоматериалов с различных занятий и мероприятий.  

– Четвертый этап характеризуется ознакомлением педагогов ДОО 
с трудностями, с которыми сталкивается родитель при воспитании и 
обучении ребенка. Данная информация получается в ходе консульта-
ций с узкими специалистами ДОО и педагогами. Анализируются про-
блемы и проектируются различные варианты решения сложившихся 
ситуаций.  

– Пятый этап заключается в единстве предъявляемых к ребенку 
требований ДОО и семьи. На данном этапе конкретизируются содержа-
ние, формы и методы совместной работы, подбираются подходящие 
механизмы сотрудничества ДОО и семьи.  

Успешность и качество образовательной деятельности находится 
в зависимости от плодотворности сотрудничества между педагогами, 
родителями и детьми. Результатом социального партнерства дошколь-
ной образовательной организации и родителей должна стать помощь и 
поддержка в воспитательном процессе, сохранение здоровья, интеллек-
туальное и нравственное личностное развитие дошкольника. 
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TASKS OF SOCIAL PARTNERSHIP  
IN THE MODERN SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION 

Abstract. The current problems of social partnership of a family and a preschool edu-
cational organization are considered. It is noted that the development of social interaction 
between the kindergarten and parents (legal representatives) contributes to the improvement 
of the educational potential of all participants, unites efforts in the personal development of 
the child, creates an atmosphere of cooperation. The principles of the organization of social 
partnership of a family and a preschool educational organization are revealed: taking into 
account the subjectivity of the relations of all partners, integration of goals, tasks and actions 
of the subjects of interaction, the humanistic orientation of the process of interaction with the 
family, scientific, individualization, dynamism. Structural types of relationships between kin-
dergarten and family are indicated, such as: formal statistical, consumer, charitable, sponsor-
ship, cooperative, partner. It is shown that partnership cooperation of kindergarten teachers 
and parents (legal representatives) must be carried out consistently, at each stage improving 
and expanding the joint interaction of educators, families and children. 

Keywords: social partnership, preschool educational organization, parents (legal rep-
resentatives), family, preschool education. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
В ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы проведения цифровой трансфор-
мации в системе военного образования. На современном этапе развития военного об-
разования осуществление цифровой трансформации является закономерным процес-
сом. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему военного 
образования формирует принципиально новые методы подготовки будущих офицеров. 
Места ведения боевых действий, с внедрением цифровых технологий отчасти перешли 
в цифровую реальность. Новые виды ведения войн, такие как информационные, ги-
бридные войны, вынуждают современное образование гибко и оперативно реагировать 
на вызовы современных реалий. Предпринята попытка осветить проблемы правового и 
философского контекстов, возникающие в процессе цифровой трансформации образо-
вательного процесса в военных организациях высшего образованиях. Изучены некото-
рые пути усовершенствования цифровых систем обучения в процессе подготовки кур-
сантов военных учебных заведений. 

Ключевые слова: образование, цифровая трансформация, армия.  

Современные мировые процессы, стремительно меняющееся со-
циальное бытие в последнее время остро ставят вопрос о качественной 
подготовке вооруженных сил. Во все времена армия любого государ-
ства являлась гарантом стабильности и безопасности его существова-
ния при возникновении как внешних, так и внутренних угроз различ-
ного уровня. От степени подготовленности личного состава напрямую 
зависит способность армии в любых условиях выполнять стоящие пе-
ред ней задачи.  

Современная система военного образования ориентирует всех его 
участников на овладение новейшими технологиями, теориями, мето-
дами и приемами практической деятельности. Стремительное развитие 
современных образцов вооружения и военной техники, форм и спосо-
бов ведения боевых действий ставит перед системой военного образо-
вания сложные задачи, от качественного выполнения которых напря-
мую зависит безопасность общества и государства в целом [5]. Боль-
шую роль в этом процессе играет изменение целевых и ценностных 
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установок, на которые опирается профессиональное военное образова-
ние. По мнению, Е. Ю. Шакировой, «война превратилась в глобальный 
рынок получения и оказания услуг» [2, с. 51]. Данное утверждение под-
тверждается складывающейся современной внешнеполитический об-
становкой в мире. Современная война приобрела так называемый ги-
бридный характер, обнаруживая себя не только как прямое вооружен-
ное противостояние, но и как «фактор… невооруженного насилия... 
экономического, информационного, политического» [2, с. 51], и, доба-
вим также – психологического, смыслового, общекультурного и иного 
характера [1, с. 60]. Взаимодействие противоборствующих сторон с по-
лей сражений стремительно переносится в цифровые пространства. По-
следствия таких «цифровых», «информационных» битв по своим мас-
штабам и последствиям не менее опасны для общества, государства в 
целом и армии в частности, чем прямые боевые столкновения.  

Вопрос цифровизации военного образования сегодня является 
крайне актуальным ввиду происходящих «стресс-тестов» [6] и целого 
ряда причин. Во-первых, военное образование не может быть изолиро-
вано от всеобщей системы образования и должно учитывать все совре-
менные методики обучения. Во-вторых, объем поступающей информа-
ции настолько велик, что освоить его без компьютерных средств полу-
чения, хранения просто невозможно. 

Цифровая трансформация военного образования, безусловно, 
несет в себе ряд как положительных, так и отрицательных моментов. 
Остановимся на них более подробно. 

К положительным моментам цифровой трансформации можно от-
нести:  

1. Предоставление возможности как педагогам, так и самим обу-
чаемым получать необходимый объем информации в кратчайшее время 
при посредстве электронных библиотечных систем. Эта возможность 
раздвигает границы выбора источников знаний, который до этого был 
ограничен фондами той или иной библиотеки. Наличие цифровых тех-
нологий позволяет охватить практически все те библиотеки, доступ к 
которым не ограничен по различным причинам частного характера. 
Например, возможность такого рода особенно ценна и актуальна в во-
енных учебных заведениях, где использование электронных устройств 
с возможностью выхода в интернет обладает ограничениями правового 
характера. Поэтому элементарные задачи самостоятельной работы кур-
сантов были крайне затруднены отсутствием необходимой литературы. 
Электронные библиотечные системы с легкостью решают такого рода 
задачи.  
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2. Цифровые методы образования расширяют доступ к учебно-ме-
тодическим комплексам по различным дисциплинам как самих обуча-
емых, так и педагогов. Это позволяет более оперативно осуществлять 
подготовку преподавателей к предстоящим занятиям, а обучаемым вос-
полнять пропущенные занятия путем самостоятельной работы. 

3. На базе расширения места цифровых технологий в учебном про-
цессе становится возможной централизованная система планирования 
образовательного процесса, позволяющая осуществлять согласованное 
планирование занятий с курсантами с учетом особенностей и специ-
фики обстановки на момент проведения тех или иных занятий. Отме-
тим, что занятия в военных образовательных организациях имеют свои 
особенности: занятия, проводимые в полевых условиях, с оружием, во-
енной и специальной техникой, ночные занятия, стрелковые трени-
ровки. Занятия такого рода требуют привлечения не только профессор-
ско-преподавательского состава и командиров подразделений курсан-
тов, а также подразделений обеспечения. Цифровизация данного про-
цесса позволяет согласованно осуществлять планирование такого рода 
мероприятий. 

4. Учет и анализ текущей успеваемости, промежуточной и итого-
вой аттестации курсантов. Ведение электронного учета успеваемости в 
значительной мере сокращает время на ее сбор и обобщение, что в опе-
ративные сроки дает возможность как педагогам, так и командирам 
анализировать «успехи и недостатки в боевой подготовке своих подчи-
ненных» [3]. Функция такого рода позволяет вести рейтинг подразде-
лений, тем самым отражает объективную картину способностей обуча-
емых, что способствует поддержанию «принципа состязательности» 
[3]. При этом, повторим, время на сбор и обобщение такого рода ин-
формации значительно сокращается, и возможность ошибок из-за при-
сутствия человеческого фактора в данном вопросе блокируется или во-
все исключается. При этом вся необходимая информация становится 
общедоступной и для педагогов, и для обучаемых. 

5. Цифровая система учета и фиксации проведения занятий предо-
ставляет возможность осуществлять анализ учебной нагрузки профес-
сорско-преподавательского состава, что в режиме реального времени 
отражает истинную картину. 

6. Возможность проведения занятий с использованием дистанци-
онных образовательных технологий оказалась важной необходимостью 
в период пандемии новой короновирусной инфекции COVID-19. Однако 
следует заметить, что в военных учебных заведениях такая форма прове-
дения занятий актуальна лишь в рамках теоретических (лекционных, 
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групповых) занятий. Практические занятия требуют личного присут-
ствия руководителя, непосредственного управления процессом освоения 
практических навыков и умений, необходимых курсантам. 

Взяв во внимание особенности организации учебного процесса в 
военных образовательных организациях, их специфику, актуальным 
становится вопрос регулирования процессов цифровизации в данной 
сфере. Требования нормативно-правовых актов в области образования 
предоставляют возможность «федеральным государственным органам 
в ведении которых находятся федеральные государственные организа-
ции, осуществляющие подготовку кадров в интересах обороны и без-
опасности государства, обеспечения законности и правопорядка, фор-
мирование, использование и эксплуатацию электронной информаци-
онно-образовательной среды, доступ обучающихся к электронной ин-
формационно-образовательной среде, а также к современным профес-
сиональным справочным системам, к компьютерной технике, подклю-
ченной к локальным сетям и (или) сети Интернет» [4]. Возможность 
определять особенности применения цифровых технологий в такого 
рода учебных заведениях, позволяет учитывать специфику направлен-
ности подготовки будущих выпускников. 

При всей актуальности данной проблемы нам нужно учитывать 
специфику образования в военном учебном заведении. Необходимо 
правовое регулирование процесса использования электронных образо-
вательных технологий в военных учебных заведениях с учетом их спе-
цифики.  

Вместе с тем при реализации цифровых методов военного образо-
вания возникает и ряд злободневных проблем. К проблемам такого 
рода можно отнести: не в полной мере развитую цифровую инфра-
структуру образовательных организаций, а также недостаточную обу-
ченность как педагогов, так и курсантов. События, которые протекают 
в настоящее время, достаточно ярко демонстрируют, что у нас должно 
быть не только собственное программное обеспечение, но и соответ-
ствующие возможности его использования. Так, необходима специаль-
ная подготовка и преподавателей, и обучающихся к работе в данной 
сфере, ведь без специальных знаний и навыков цифровая трансформа-
ция попросту невозможна. 

Кроме того, применение цифровых технологий в процессе образо-
вания обращено в основном к количественной составляющей процесса 
познания в целом. Вопросы смыслового наполнения знаний продол-
жают оставаться прерогативой человека, поэтому, помимо обучения 
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цифровым методам, необходимо межличностное общение между 
участниками образовательного процесса.  

Итак, цифровая трансформация – это процесс, положительно вли-
яющий на качество обучения, но без грамотной организации матери-
альной стороны, а также проведения мероприятий по подготовке про-
фессорско-преподавательского состава данный процесс невозможен. 
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FEATURES OF DIGITAL TRANSFORMATION 
 IN MILITARY EDUCATION 

Abstract. The article deals with topical issues of digital transformation in the military 
education system. At the present stage of the development of military education, the imple-
mentation of digital transformation is a natural process. The introduction of information and 
communication technologies into the military education system forms fundamentally new 
methods of training future officers. Places of combat operations, with the introduction of dig-
ital technologies, have partially moved into digital reality. New types of warfare, such as in-
formation and hybrid warfare, force modern education to respond flexibly and promptly to 
the challenges of modern realities. The author makes an attempt to highlight the problems of 
legal and philosophical context arising in the process of digital transformation during the ed-
ucational process in military organizations of higher education. Some ways of improving the 
use of digital learning systems in the process of training cadets of military educational insti-
tutions are considered. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Рассмотрены проблемы системы наставничества на примере Иркут-
ской области, такие как адаптация молодых специалистов, отсутствие системы финан-
сового стимулирования наставника, несостоятельность конкурентной среды, дефицит 
нормативных правовых документов, определяющих критерии отбора наставников и 
методики оценки эффективности программы наставничества и др. Обоснована расту-
щая роль института наставничества. Перспективными обозначены региональные мо-
дели наставничества со сформированными реестрами наставников, дорожными кар-
тами по реализации программы. 

Ключевые слова: наставничество, менторство, молодой педагог, компетент-
ность наставника, профессиональный рост педагога, региональная система образова-
ния, проблемы системы наставничества.  

В условиях непрерывной модернизации региональной системы об-
разования с каждым годом возрастает роль преподавателя, и повыша-
ются требования к его личностным и профессиональным качествам, в 
связи с этим институт наставничества как один из самых востребован-
ных методов развития молодых педагогов становится особо актуаль-
ным. Система наставничества – необходимый инструмент успешного 
развития молодых педагогов. «Значимость организации и развитие про-
фориентационной работы обусловлена ее развивающим потенциалом в 
экономике региона. Грамотно организованная система профориента-
ции способна существенно влиять на распределение человеческих ре-
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сурсов, выявлять оптимальные и востребованные профессии, содей-
ствовать трудовому воспитанию подрастающего поколения и адапта-
ции трудовых ресурсов к полученной и одновременно востребованной 
на рынке труда специальности» [5, с. 6]. 

Наставничество как форма взаимоотношений между образова-
тельными поколениями имеет длительную историю развития, которая 
определила понимание наставничества как «личностно ориентирован-
ного социально-педагогического процесса, направленного на интенси-
фикацию адаптации молодых кадров на рабочем месте, создание соци-
ально-педагогических условий преемственности сформированных 
многолетней практикой корпоративных компетенций и культуры, от-
раслевых ценностей и коллективных достижений предприятия» [6, 
с. 22]. Несмотря на многочисленные преимущества, институт настав-
ничества испытывает определенные проблемы. Требуют проработки 
такие качества, как регулярность, систематичность, контактность, ин-
дивидуальный подход в организации программы наставничества. Обес-
печение данных качеств позволяет решить проблемы кадрового обес-
печения и минимизирует риски профессиональной миграции молодых 
специалистов.  

Согласно информации Министерства образования Иркутской об-
ласти, в регионе сложились следующие проблемы педагогических ра-
ботников: проблемы адаптации молодого специалиста в новом коллек-
тиве; дефицит умения адаптировать новые технологии обучения к соб-
ственной педагогической деятельности и отсутствие эффективного вза-
имодействия педагогических работников с узкими специалистами для 
решения профессиональных задач [2, с. 5]. 

Из выше сказанного вытекают и проблемы наставничества в реги-
оне: отсутствие единой региональной базы данных наставников и апро-
бированных методик наставничества; отсутствие системы финансового 
стимулирования наставника; несостоятельность конкурентной среды; 
отсутствие нормативно-правовых документов, определяющих крите-
рии отбора наставников и методики оценки эффективности программы 
наставничества [1, с. 14–16]. 

Также при реализации системы наставничества большое значение 
имеют квалификация, мотивированность, ответственность и опыт 
наставника. Наставник должен понимать весь спектр своих задач, мно-
гоплановость которых, снижает эффективность наставничества. В этом 
могут помочь различные формы наставничества, где наставников мо-
жет быть несколько для разных целей [3, с. 4–17]. Наставник должен не 
только уметь передавать свои знания и делиться опытом, мотивировать 
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наставляемого, но и иметь высокую степень личной ответственности и 
заинтересованность в результате. «Роль наставничества особенно 
важна в тех сферах, где высока профессиональная миграция, где более 
высоки риски профессионального выгорания и требуются высокие пси-
хоэмоциональные нагрузки. Функции наставника сегодня, в условиях 
динамичных изменений в технологических процессах, связана не 
только и не столько с передачей опыта выполнения конкретной опера-
ции, трудовой функции, сколько с формированием культуры профес-
сии, знакомством со специфичностью трудового процесса, особенно-
стями потребительской аудитории, положениями профессиональной 
этики, структурой организации и т. п.» [6, с. 25]. 

Кроме того, наставнику важно уметь подбирать формы и виды 
наставничества, в зависимости от индивидуальных личностных и про-
фессиональных качеств наставляемого. 

Несмотря на имеющиеся проблемы в регионе, наставничество как 
система имеет огромные возможности. По последним данным на реги-
ональном уровне была создана рабочая группа по внедрению целевой 
модели наставничества в Иркутской области, формируется список 
наставников согласно профилю, разработана дорожная карта – поэтап-
ная реализация программы, сформированы наставнические пары и др. 
[2, с. 47].  

Выявлены перспективные направления для развития сферы 
наставничества на региональном уровне: 

 Оформление единой нормативно-правовой базы, включающей 
в себя виды и формы реализации системы наставничества, методоло-
гию оценки эффективности программы, принципы организации си-
стемы наставничества и т. д. 

 Формирование профессиональной среды, сообщества опытных 
учителей, молодых педагогов и обучающихся, для выявления и разви-
тия потенциала молодых кадров. Такое сообщество будет возможно 
благодаря внедрению системы новых взаимовыгодных отношений с 
помощью методологии наставничества.  

Наставничество – возможность для образовательных организаций 
стать точкой притяжения молодых специалистов и свести к минимуму 
миграцию педагогических кадров. «Создание комфортной среды для 
успешной адаптации молодых специалистов, для их быстрого вовлече-
ния в трудовые реалии и максимально эффективного выполнения тру-
довых функций предполагает успешное прохождение ряда адаптацион-
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ных мероприятий. К таковым следует отнести саму систему наставни-
чества, стажировки и ротацию в различных подразделениях, меропри-
ятия по повышению квалификации, разработку и реализацию индиви-
дуальных планов развития, содействие профессиональной успешности, 
объективную оценку работы, деловые тренинги с привлечением внеш-
них провайдеров, оптимизацию рабочей нагрузки, оценку потенциала 
сотрудников и определение их карьерных устремлений, партнерское 
взаимодействие в совокупном разделении ответственности между ра-
ботником и службой персонала» [6, с. 25].  

Система наставничества предполагает эффективное и скоростное 
получение новых навыков, умений, компетенций, профессионального 
опыта, по сравнению с другими способами передачи (методические ре-
комендации, анализ литературы, самостоятельная и проектная работа), 
что позволит избежать будущих ошибок, под надзором грамотного 
наставника реализовать поставленные цели в короткий срок [1, с. 5]. 
Грамотно реализованная программа адаптации является гарантом про-
фессионального становления и развития молодого педагога [7, с. 65]. 

Итак, институт наставничества играет важнейшую роль в совре-
менной региональной системе образования. Несмотря на проблемы, с 
которыми сталкивается система наставничества, существуют также 
значительные возможности для роста и развития. При правильной под-
держке наставничество является ценным инструментом для адаптации 
молодых педагогов и повышения качества преподавания.  
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Abstract. This article examines the problems of the mentoring system on the example 
of the Irkutsk region. The author analyzes such problems as the adaptation of young special-
ists, the lack of a system of financial incentives for the mentor, the failure of the competitive 
environment, the shortage of regulatory documents defining the criteria for the selection of 
mentors and methods for assessing the effectiveness of the mentoring program, etc. The grow-
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ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ  

Аннотация. Изучаются проблемы образования в современном российском обще-
стве, а также функции образования и их влияние на социальные процессы. Анализиру-
ются экономические, политические, социальные и пр. процессы различных историче-
ских эпох, влияющие на систему образования и реализующиеся в социальных системах 
и структурах. В качестве примеров таковой реализации рассматриваются афинская си-
стема образования, реорганизация образования в средневековой Европе, а также в Рос-
сии советского периода. Обозначены особенности военного образования как основного 
фактора стабильного существования социальных институтов государства. Выделена 
социальная роль офицеров вооруженных сил в поддержании стабильности и безопас-
ности общества в кризисные периоды. 

Ключевые слова: социальное бытие, образование, воспитание, ценности, армия. 

Важнейшим социальным институтом в современном обществе яв-
ляется образование. Образование включает в себя передачу имеющихся 
знаний, умений и навыков, а также их аккумуляцию. В процессе разви-
тия социума имеющиеся знания непрерывно приумножаются и услож-
няются, в связи с этим процесс аккумуляции знаний требует более 
сложных технологических решений. 

Оптимальные формы и методы передачи знаний обеспечивают по-
следующие поколения возможностью достижения основных целей че-
ловеческого существования – сохранения жизни и продолжения чело-
веческого рода. В рамках этого процесса прослеживается определен-
ного рода закономерность, выражающаяся в том, что при должном со-
хранении возникших традиций, знаний, умений и навыков и успешной 
передаче их последующим поколениям общество пребывает в относи-
тельно стабильной обстановке. В противоположной ситуации, когда 
знаниями, накопленными предыдущими поколениями, пренебрегают, 
как правило, возникают кризисные ситуации различного характера, не-
сущие в себе чаще всего разрушительное начало. Следовательно, обра-
зование как органически присущая культуре и государственности 
структура предполагает сохранение не только традиций, морали, пра-
вовых, ценностных аспектов общества, но и непременное их воспроиз-
ведение, что обеспечивает в определенном смысле стабильность и 
обеспечение будущего всех аспектов бытия того или иного народа. За-
метим, что истории известны обстоятельства, при которых исчезали с 
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лица земли целые цивилизации, не справившиеся с задачами укрепле-
ния собственной структуры и её достижений.  

История человечества каждый раз убедительно демонстрирует, 
что задачи, которые ставит перед собой образование в том или ином 
обществе, практически всегда оказываются согласованными с целями 
этого общества.  

Уже в афинской системе образования в гимнасиях, учебных заве-
дениях для отрочества среди обязательных учебных дисциплин глав-
ной была гимнастика, поскольку афинская демократия не имела осо-
бого военного сословия, и вся мужская часть населения практически с 
14 лет участвовала и в охране полиса, и в его военных действиях. Од-
новременно с гимнастикой изучалась математика, которую называли 
гимнастикой ума, развивающей мудрость [1, с. 128]. 

Помимо всего прочего, особую роль в воспитании молодого поко-
ления играло искусство, с точки зрения греков, включавшие в себя 
«знание различных видов поэзии, музыкальной теории, умение играть 
на музыкальных инструментах (кифаре, лире, флейте) и, наконец, та-
нец, обычно сопровождаемый пением» [2, с. 294]. Более подробно 
афинская система образования представлена в работах Платона [3]. 

Греческому обществу того неспокойного времени нужны были во-
ины, и оно их готовило. Греко-римская цивилизация почти не знала 
мирного существования, менялись лишь масштабы войны и ее участ-
ники. Стоит ли здесь отмечать роль образования? Безусловно, по-
скольку непрерывная подготовка будущих воинов распространялась на 
всех молодых юношей без исключения и имела свои последствия. 

Общество, ставящее во главу угла воспитание молодого поколе-
ния в качестве воинов, в последующем получает закономерный резуль-
тат. Повзрослевшие юноши, не знающие ничего иного, кроме того, как 
воевать, склонны заниматься именно этим, в противном случае они бу-
дут заниматься разбоем, грабежами, иными формами насилия, схо-
жими с той наукой, которой они овладели в юношестве. Такого исхода 
возможно избежать, если в процессе их обучения делать упор не только 
на формировании их как воинов, но и прививая им знания и умения ши-
рокого спектра, дающие возможность в будущем, в мирное время, реа-
лизовываться в различных профессиях. 

Аналогичные процессы можно отыскать и на иных территориях в 
другое время. Греция не была уникальной в отношении к образованию. 
Даже отношение к знанию родного языка было тем аспектом, который 
формировал определенные патриотические чувства, язык нужно было 
знать точно так же, как и мифологию, литературу своего времени. 
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Именно это составляло основу того состояния, которое греки имено-
вали «пайдейя» [4, с. 277–284]. 

Государства Средневековья, потерявшие в крестовых походах зна-
чительную часть образованных людей, оказываются в неустойчивом 
положении и в значительной мере увеличивают количество обучаю-
щихся в соборных школах будущих клириков уже в IX в. А затем появ-
ляются и светские образовательные учреждения и университеты, имев-
шие собственную профессиональную направленность, но включавшие 
в свою структуру в обязательном порядке богословский факультет, 
формировавший мировоззрение сначала школяров, а затем и общества 
в целом. Именно университеты обслуживали идеологические, право-
вые, а часто и социальные нужды государства, поэтому им были при-
своены особые права, включавшие и определенную независимость от 
светских властей. Эти обстоятельства еще более подчеркивают значи-
мость системы образования в каждую эпоху.  

Для полноты картины следует заметить, что не только внутренние, 
но и внешнеполитические цели общества могли включать в себя раз-
личного рода мероприятия, использующие образовательную сферу для 
решения встающих перед экономикой и политикой задач. Так, в сере-
дине XIX в. колониальная политика Британии по отношению к Индии 
достигла значительных успехов в преодолении древних традиций за 
счет образовательной реформы, проведенной в 1835 г. генерал-губер-
натором Маколеем. Суть реформы заключалась в том, чтобы подгото-
вить кадры новой, колониальной администрации из числа самих индий-
цев, создав из них «прослойку, индийскую по крови и цвету кожи, но 
английскую по вкусам, морали и складу ума» [5, с. 29]. Довольно скоро 
английские колонизаторы открыли в Индии несколько университетов 
и колледжей с преподаванием на английском языке. Несмотря на то что 
такое образование получала слишком небольшая прослойка населения, 
именно они сыграли наиболее значимую роль в политике и обществен-
ной жизни страны [5, с. 29]. 

Важно также обратить внимание на то, что в советском обществе 
необходимость развития соответствующего времени индустриального 
производства, выраженная в лозунге «Кадры решают всё», легла в ос-
нову создания такой системы образования, которая долгое время счи-
талась одной из лучших в мире.  

Конечно, в каждой из перечисленных образовательных систем раз-
ворачивались собственные внутренние противоречия, но общая роль 
образовательной среды, её практически прямая связь с общеполитиче-
ской, экономической и общесоциальной сферами общественного бытия 
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бесспорна. На каждом этапе своего существования образовательная 
сфера не только обладает возможностью активного воздействия на всю 
систему социального бытия, она также и зависима от развития произ-
водственной сферы, научного знания, и, как было уже отмечено, поли-
тики, права, науки, мировоззренческих аспектов общества.  

Сегодня образование, начиная с дошкольного и заканчивая общим 
средним, представляет собой такого рода систему знаний, которая яв-
ляется основанием для подготовки к будущей профессиональной дея-
тельности каждого, независимо от того, в какой сфере он станет дей-
ствовать. На базе дошкольного и школьного образования закладыва-
ются основы необходимых теоретических знаний, а также государ-
ственных традиций и ценностей.  

В ходе обучения в высших учебных заведениях профессиональное 
образование представляет собой единство общеобразовательных ас-
пектов, специальных, фундаментальных учебных дисциплин, характер-
ных для конкретного рода деятельности. 

Военно-образовательные организации не являются исключением. 
Подготовка профессиональных военных представляет собой сложный, 
многоэтапный процесс, который наполнен огромным объемом знаний 
различного спектра. Освоение такого рода знаний в совокупности со 
строгой атмосферой военных учебных заведений, пропитанной дисци-
плиной и субординацией, формирует личность воина-профессионала.  

Офицеры во все времена составляли основу любого воинского 
коллектива. Именно от уровня их подготовленности напрямую зависит 
процесс боевой подготовки личного состава. Офицер со слабыми ин-
теллектуальными, моральными и физическими данными не в состоя-
нии подготовить боеспособное подразделение. Но при подготовке лич-
ного состава крайне важным является не только его высокая боевая вы-
учка, физическое воспитание и выносливость, не менее важным явля-
ется знание исторических традиций и ценностей того народа, который 
они защищают. Именно внутренняя убежденность каждого воина в 
правоте выполняемого им долга делает подразделение не отступающим 
перед трудностями, возникающими в процессе выполнения служебно-
боевых задач. 

Поскольку офицер является учителем и наставником подчинен-
ного ему личного состава, он сам обязан владеть достаточным багажом 
знаний различного спектра, позволяющим ему качественно обучать и 
воспитывать личный состав. Кроме того, наличие знаний различного 
характера позволяют офицеру принимать целесообразные решения в 
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абсолютно непредсказуемых ситуациях таким образом, чтобы сохра-
нить в первую очередь жизнь мирного населения, затем жизнь подчи-
ненного личного состава, а затем и свою собственную. 

Важность и необходимость разнообразных знаний, получаемых 
курсантами в период обучения в военных образовательных организа-
циях, не всегда четко и ясно понимается самими курсантами. Понима-
ние важности приобретения такого рода знаний приходит одновре-
менно с получением служебного опыта при принятии решений различ-
ного характера, когда курсант на основе имеющихся знаний анализи-
рует окружающую его обстановку, делает обоснованные выводы и при-
нимает целесообразное решение. Стоит отметить, что чем больше и 
разнообразней объем знаний курсанта, тем больше возможность и ве-
роятность принятия целесообразного решения. 

Таким образом, важность образования, единство общеобразова-
тельного, фактологического, логического направлений подтверждается 
временем и обеспечением стабильности общества, которому принесена 
клятва верности.  
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EDUCATION IN THE SYSTEM OF SOCIAL EXISTENCE 

Abstract. Education in the system of social existence has the same long history as hu-
manity itself. The article examines the functions of education, their impact on social processes 
taking place in society. The article considers the question of which economic, political, social, 
etc. interests of various epochs and states are represented by the education system and find 
their realization in social systems and structures. As examples of such implementation, the 
author presents: the Athenian education system, the reorganization of education in medieval 
Europe, as well as in Russia of the Soviet period. The article highlights the features of military 
education as the main factor of the stable existence of social institutions of the state. The social 
role of officers of the armed forces in maintaining the stability and security of society in crisis 
periods is highlighted.  

Keywords: social existence, education, upbringing, values, army. 
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ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ КАК ОСНОВА  
ПОДГОТОВКИ ВОСТРЕБОВАННЫХ КАДРОВ 

Аннотация. Изучаются проблемы среднего профессионального образования в 
Российской Федерации, которое активно развивается и ищет новые подходы к подго-
товке востребованных экономикой страны кадров. Представлена характеристика но-
вого федерального проекта «Профессионалитет», раскрыты возможности подготовки 
востребованных рабочих кадров и специалистов среднего звена при условии его успеш-
ного внедрения, рассматриваются цели и задачи, которые предстоит решить в процессе 
внедрения данного проекта. Освещается ключевая проблема среднего профессиональ-
ного образования, связанная с трудоустройством после окончания учебного заведения 
и недостаточным уровнем владения профессиональными навыками. Перечислены пре-
имущества образовательных программ «Профессионалитета» перед традиционными 
программами профессионального образования. Практическая подготовка студентов 
рассматривается как ключевой аспект реализации программы профессионалитета. Со-
здание образовательных кластеров в рамках реализации проекта «Профессионалитет» 
рассматривается как основа практической подготовки студентов при активном взаимо-
действии промышленных предприятий и учреждений среднего профессионального об-
разования. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, профессионалитет, 
профессиональная образовательная программа, квалифицированные кадры, рынок 
труда, работодатели.  

В настоящее время среднее профессиональное образование ак-
тивно развивается. Выпускники основной и средней школ активно вы-
бирают программы подготовки квалифицированных рабочих и служа-
щих или специалистов среднего звена. В 2022 г. стартовал новый феде-
ральный проект «Профессионалитет» для средних профессиональных 
учебных заведений, который должен стать одной из движущих сил со-
циально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.  
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Цель федерального проекта – быстро и качественно обучить моло-
дежь навыкам, востребованным на рынке труда, обеспечив тем самым 
экономику страны рабочими руками, компетентными кадрами сред-
него звена. Это один из этапов реструктуризации системы среднего 
профессионального образования, происходящей в настоящее время [2]. 

В рамках проекта планируется внедрить новые образовательные 
программы – интенсивные, ориентированные на потребности отрасле-
вых рынков труда и конкретных предприятий. Федеральный проект 
«Профессионалитет» должен стать локомотивом комплексной переза-
грузки системы среднего профобразования [3]. 

Профессионалитет занимает как бы промежуточное положение 
между подготовкой по профессии или специальности и ориентирован в 
первую очередь на получение практических навыков в процессе обучения.  

Одной из главных проблем среднего профессионального образо-
вания сегодня является существующий разрыв между требованиями 
рынка и подготовкой квалифицированных рабочих и специалистов. Ча-
сто выпускники профессиональных организаций не трудоустраиваются 
по полученной профессии/специальности, поскольку не обладают в до-
статочной степени требуемыми профессиональными компетенциями 
для выполнения определенного вида труда. Для решения данной про-
блемы на общегосударственном уровне было объявлено о приоритет-
ности и значимости среднего профессионального образования в обес-
печении развития экономики и общества в целом. 

Способом решения выявленной проблемы, в частности, может яв-
ляться включение в образовательный процесс большего количества 
практических дисциплин. Для их реализации потребуется привлечение 
высококвалифицированных специалистов и сотрудников предприятий, 
которые смогут не только продемонстрировать свои навыки и умения, 
но и научить их применять. Необходимость привлечения таких кадров 
опирается на требования образовательных стандартов. Для расширения 
возможностей организации практической подготовки обучающихся, 
наряду с материально-технической базой профессиональной образова-
тельной организации, следует использовать потенциал и возможности 
производственных площадок работодателей. Такое взаимодействие 
позволит значительно повысить уровень трудоустройства и занятости 
молодежи.  

Задачами обновления содержания среднего профессионального 
образования в рамках проекта «Профессионалитет» являются: приори-
тетная ориентация образовательных программ на потребности отрасле-
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вых рынков труда и конкретных организаций и предприятий работода-
телей, являющихся заказчиками специалистов данного профиля; обес-
печение трудоустройства выпускников согласно полученному про-
филю; оптимизация сроков обучения; сокращение продолжительности 
адаптационного периода выпускников в реальном производственном 
процессе через развитие механизмов дуального обучения, наставниче-
ства; сохранение и развитие практикоориентированности при реализа-
ции среднего профессионального образования; повышение объектив-
ности и прозрачности оценки компетенций выпускников посредством 
проведения демонстрационного экзамена, а также его синхронизации с не-
зависимой оценкой квалификаций (по корпоративным стандартам) [1]. 

В проект «Профессионалитет» включены следующие отрасли эко-
номики Российской Федерации: IT-сектор; атомная промышленность; 
металлургия; транспортная отрасль; нефтегазохимическая отрасль; 
сельскохозяйственная отрасль; авиационная промышленность; фарма-
цевтическая отрасль; горнодобывающая отрасль. Формирование пе-
речня профессий/специальностей осуществляется исходя из конъюнк-
туры рынка труда региона и потребностей организаций региона. 

Преимущества программ Профессионалитета перед традицион-
ными программами СПО заключаются в следующем: 

 возможность использования федеральной цифровой платформы 
для автоматизированного формирования образовательных программ; 

 синхронный механизм проведения демонстрационного экза-
мена и независимой оценки квалификации при участии работодателей; 

 возможность быстрого создания образовательной программы 
под заказ работодателя; 

 освоение набора профессиональных компетенций за счет уве-
личения практической подготовки; 

 включение в программу подготовки интенсивных практикоори-
ентированных дисциплин; 

 освоение, наряду с прочими, цифровых компетенций; 
 расширение дуального обучения, предполагающее тесное со-

трудничество образовательной организации и работодателя; 
 одновременное получение диплома и паспорта компетенций. 
В результате общество получает работника нового типа. Это обра-

зованный, предприимчивый, настроенный на обучение, способный са-
мосовершенствоваться выпускник профессионалитета. Все это должно 
способствовать дальнейшему повышению производительности труда и 
качеству жизни. 
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Для успешной реализации проекта «Профессионалитет» в регио-
нах должны быть созданы образовательные кластеры (центры отрасле-
вых компетенций). Основой их создания являются партнерские отно-
шения промышленных предприятий и организаций среднего професси-
онального образования. На базе кластеров в первую очередь должна 
проходить подготовка будущих специалистов в соответствии с заказом 
предприятий-партнеров, а также организовываться повышение квали-
фикации преподавательского состава и пересмотр образовательных 
программ и учебных планов. Кластер – это также площадка для модер-
низации материально-технической базы образовательных организаций 
при участии заинтересованных предприятий.  

Разработка и реализация образовательных программ профессиона-
литета осуществляется совместно образовательными учреждениями и 
организациями-работодателями на основе типовых образовательных 
программ СПО, согласованных работодателем. Типовая образователь-
ная программа разрабатывается под каждого отраслевого партнера – 
участника проекта. Матрица компетенций разрабатывается на основе 
видов деятельности, указанных в ФГОС, запросов работодателей, в 
матрице указываются профессиональные и общие компетенции, кото-
рые формулируются экспертной группой от образовательной организа-
ции на основе практических умений и знаний, предложенных работо-
дателем. Требования к практическим умениям и знаниям определяет 
экспертная группа от работодателя на основе корпоративных стандар-
тов, профессиональных стандартов, должностных инструкций и т. д. В 
матрице компетенций также делается акцент на требования к матери-
ально-техническому обеспечению, которое также определяется экс-
пертной группой работодателя. 

На современном этапе 42 региона принимают участие в программе 
внедрения профессионалитета. Создано 70 образовательно-производ-
ственных кластеров и привлечено 252 ведущих предприятия страны. К 
концу 2024 г. будут подведены первые итоги результатов этой работы.  

Исходя из вышеперечисленных требований к реализации образо-
вательных программ Профессионалитета, а именно участия работода-
телей в осуществлении профессиональной подготовки, можно заклю-
чить, что рынок труда получит высококвалифицированного востребо-
ванного специалиста, что подтверждают предварительные итоги и от-
зывы работодателей. 
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PROFESSIONALITET AS A BASIS  
FOR TRAINING IN-DEMAND PERSONNEL 

Abstract. The article analyzes the problems of secondary vocational education in the 
Russian Federation, which is actively developing and is looking for new approaches to the 
training of personnel in demand by the country's economy. The authors presented the charac-
teristics of the new federal project “Professionalism”, disclosed the possibilities of training 
in-demand workers and mid-level specialists, subject to its successful implementation, con-
sider the goals and objectives that will be solved during the implementation of this project. 
The key problem of secondary vocational education related to employment after graduation 
and insufficient proficiency in professional skills is highlighted. The advantages of “Profes-
sionalism” educational programs over traditional vocational education programs are listed. 
Practical training of students is considered as a key aspect of the implementation of the pro-
fessionalism program. The creation of educational clusters within the framework of the “Pro-
fessionalism” project is considered as the basis for the practical training of students with the 
active interaction of industrial enterprises and institutions of secondary vocational education. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

Аннотация. Показано, что формирование инклюзивного образовательного про-
странства в современном обществе, с одной стороны, позволяет расширить границы 
для получения образования и социализации лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), с другой стороны, создает много трудностей для реализации и предъяв-
ляет дополнительные требования к профессионализму и универсальным компетенциям 
профессорско-преподавательского состава. Представлены основы законодательной 
базы инклюзивного обучения в вузах. Обобщен опыт практической работы по реализа-
ции дисциплин по физической культуре и спорту для лиц с ОВЗ. 

Ключевые слова: физическая культура, студенты, здоровье, социализация. 

Низкий уровень здоровья молодежи в значительной мере обост-
ряет проблему организации и проведения занятий со студентами на ка-
федре физического воспитания. Значительное количество студентов, 
поступающих в вузы, имеют сниженный уровень здоровья. Это препят-
ствует осуществлению планов и перспектив молодежи. Согласно ста-
тистическим данным, ежегодно отмечается рост студентов-инвалидов, 
поступающих в высшие учебные заведения. Так, по сравнению с про-
шлым годом количество студентов-первокурсников с ОВЗ выросло на 
7,3 % [2]. В современных реалиях для студентов это превращается в 
проблему эксплуатации здоровья как единственно доступного ресурса. 
Это требует принятия управленческих решений при организации обу-
чения здоровых студентов и лиц с ОВЗ.  

На наш взгляд, управление процессом социализации личности 
средствами физической культуры предполагает воспитание ценност-
ного отношения к здоровью. Это повышает физическое и социальное 
самочувствие студентов, способствует адаптации и реализации жиз-
ненных планов молодёжи. 

Законодательная база предусматривает основы работы с данной 
категорией студентов. Дисциплины по физической культуре и спорту 
реализуются на основании ряда нормативно-правовых документов и 
актов. В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» прописаны обязанности и ответственность обучающихся 
(ст. 43), в том числе освоение образовательной программы, согласно 
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учебному плану по выбранному направлению: посещение учебных за-
нятий, выполнение самостоятельной работы; поддержание здоровья, 
стремление к самосовершенствованию [6]. 

В рамках охраны здоровья обучающихся (ст. 41) в учебных заве-
дениях предусмотрены мероприятия по пропаганде и обучению навы-
кам здорового образа жизни, профилактике заболеваний, а также про-
хождение обучающимися медицинских осмотров и диспансеризации 
[6]. 

В ФЗ № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (ст. 29) организация физического воспитания и образова-
ния в организациях включает в себя [7]: 

– проведение практических занятий физической культурой, а также 
иных форм занятий, предусмотренных в данном учебном заведении; 

– обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием с соблю-
дением санитарно-гигиенических норм и здоровьесберегающих техно-
логий; 

– учёт индивидуальных особенностей, способностей и состояния 
здоровья студентов, мотивация обучающихся к занятиям физической 
культурой и спортом [4, с. 135–137]; 

– проведение контроля и самоконтроля студентов в процессе заня-
тий физической культурой; 

– проведение ежегодной оценки физической подготовленности и 
развития обучающихся и др. 

Также внимание привлекает приказ Минобрнауки России от 
06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры», в котором указано, что учебный 
процесс может быть организован на принципах инклюзивного обуче-
ния, либо сегрегации [3]. 

При такой разнообразной нормативной базе мы столкнулись с ря-
дом противоречий, приводящих к проблемам инклюзивного образова-
ния в вузах: 

– распределение по группам здоровья и выявление лиц с ОВЗ. Об-
щепринятая практика распределения студентов на занятиях по физиче-
ской культуре по медицинским группам – основной, подготовительной, 
специальной медицинской (СМГ) и группе лечебной физической куль-
туры (ЛФК). Вместе с тем в рамках формирования СМГ по нозологиям 
вузы сталкиваются с проблемой комплектации групп на занятиях под 
имеющееся расписание. В то же время, проблема скрытых диагнозов и 
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ограничений на медицинском осмотре приводит к смешанному фор-
мату занятий. В данном случае студенты сознательно стремятся зани-
маться совместно со здоровыми одногруппниками в рамках выбран-
ного по желанию направления; 

– соблюдение принципа инклюзии с сохранением индивидуализа-
ции. Организация занятий в смешанных группах требует не только зна-
ний от студентов с ОВЗ об особенностях организации двигательной ак-
тивности при наличии заболевания, но и предъявляет дополнительные 
требования к профессорско-преподавательскому составу и управленче-
скому персоналу для организации подобных занятий; 

– материально-техническое обеспечение учебного процесса. Это 
проблема достаточного обеспечения залов, бассейнов под ограничения 
обучающихся, доступа в залы, специального оборудование зон под но-
зологии и приобретение дополнительного инвентаря [1, с. 215–217];  

– социализация студентов со сниженным уровнем здоровья сред-
ствами физической культуры. Это проблема приобретения студентами 
не только навыков, но и дополнительных знаний об особенностях об-
раза жизни при наличии заболевания. Мотивацию ЗОЖ мы рассматри-
ваем как фактор сохранения физического и психоэмоционального здо-
ровья, улучшения социального самочувствия [5, с. 62–63]. 

 

Очень важным, на наш взгляд, остается вопрос подготовки и раз-
вития необходимых физических качеств и навыков для лиц с ОВЗ под 
запросы будущих работодателей. Одной из задач социализации явля-
ется не только формирование профессиональных навыков и передача 
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опыта к моменту окончания вуза, но и дальнейшее трудоустройство 
студентов. Практика показывает, что это создает дополнительные сложно-
сти формирования профессиональных компетенций у студентов с ОВЗ. 

Итак, противоречия в законодательной базе для студентов с ОВЗ 
затрудняют оздоровительную деятельность с данной категорией моло-
дежи. Обобщение изложенного выше материала позволяет выделить 
проблемы, с которыми мы сталкиваемся при реализации дисциплин по 
ФКиС. На рисунке нами выделено три основных вектора проблем внед-
рения и реализации инклюзивного образования на кафедре физиче-
ского воспитания.  

Отметим в заключение, что преодоление указанных сложностей и 
противоречий позволяет решать вопросы организации учебного про-
цесса для студентов с ОВЗ. В созданной инклюзивной образовательной 
среде на кафедре физического воспитания механизм управленческих 
воздействий на процесс социализации студентов с ОВЗ заключается в 
воспитании ценностного отношения к здоровью, мотивации его сохра-
нения и развития, формировании умений и навыков здорового образа 
жизни. Это позволяет сохранить физическое здоровье, подготовить 
студентов к дальнейшей профессиональной деятельности и активным 
взаимодействиям в социуме.  

Литература 

1. Адаптация студентов специальной медицинской группы на занятиях по дисципли-
нам физической культуры / Е. А. Митрохин, Е. А. Самсонова, А. Ю. Самсонов, 
Д. С. Юдин // Двигательная активность в формировании образа жизни и професси-
онального становления специалиста в области физической культуры и спорта : сб. 
материалов регион. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Новосибирск, 2 дек. 
2016 г.). Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2017. С. 124–128. 

2. Образование инвалидов. Положение инвалидов // Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13964 (дата обращения: 
18.03.2023). 

3. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры : приказ Министер-
ства науки и высшего образования РФ от 6 апр. 2021 г. № 245 // СПС «Гарант». 
URL: http://ivo.garant.ru/ (дата обращения: 15.03.2023). 

4. Страхова И. Б., Самсонова Е. А. К вопросу о реализации дисциплин по физической 
культуре и спорту // Современные исследования социальных проблем. 2017. Т. 8, 
№ 8–2. С. 135–142. 

5. Страхова И. Б. Социализация студентов с ослабленным здоровьем средствами фи-
зической культуры: социолого-управленческий аспект // Наука и социум : матери-
алы ХVIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Новосибирск, 25 нояб. 
2021 г. / отв. ред. Е. Л. Сорокина. Новосибирск : Изд-во АНО ДПО «СИПППИСР», 
2021. С. 60–65. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

279 

6. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-
ФЗ // СПС «Гарант». URL: http://ivo.garant.ru/ (дата обращения: 15.03.2023). 

7. О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. закон от 4 дек. 
2007 г. № 329-ФЗ // система ГАРАНТ. URL: http://ivo.garant.ru/ (дата обращения: 
15.03.2023). 

ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION  
IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

Abstract. Developing the inclusive educational space in a modern society enables to 
expand the boundaries for physically disabled students to get education and social involve-
ment, on the one hand, while on the other hand, this process creates a lot of bottlenecks for its 
implementation and presents additional demands for knowledge and expertise of the teaching 
staff. The article looks at the regulatory framework for inclusive education at higher educa-
tional institutions. Some practical work on the actualization of physical culture disciplines for 
physically disabled students is summarized. 
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ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ  
В ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ  

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА* 

Аннотация. Приведен краткий план курса «Основы литературного редактирова-
ния» для студентов магистратуры филологического факультета Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова. Дан тематический план с подробными 
пояснениями.  

Ключевые слова: литературное редактирование, филология, журналистика, рус-
ский язык, программа курса, преподавание, культура речи. 

В 2023 г. филологический факультет Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова запустил новый предмет «Ос-
новы литературного редактирования» по авторской программе. Лите-
ратурное редактирование – «составная часть издательского процесса, 
связанная с подготовкой рукописи произведения к печати. Включает в 
себя внесение необходимых фактических и стилевых корректив (с со-
гласия автора)» [1]. Разумеется, литературное редактирование как 
учебная дисциплина стало изучаться уже давно, в кон. 1940-х – нач. 
1950-х гг. (в Московском полиграфическом институте, ныне это Уни-
верситет печати). Этот предмет вошёл в программу подготовки буду-
щих журналистов и специалистов по книгоизданию. В центре внимания 
авторов многих учебников и курсов по литературному редактирова-
нию – газетные материалы. Аналогичный курс для студентов-филоло-
гов нам неизвестен. Именно этим и обусловлена актуальность нашей 
работы. 

Объём дисциплины (модуля) составляет 2 зачётных единицы 
(один семестр), в том числе 34 академических часа, отведенные на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем, и 38 академических 
часов на самостоятельную работу обучающихся (выполнение домаш-
них заданий – чтение научной литературы и выполнение упражнений). 

                                                 
* Данная статья была удостоена Диплома победителя (II место) на Всероссийском конкурсе науч-
ных, методических, практических, творческих работ «Призвание: труд и образование (к Году пе-
дагога и наставника в России)» (26 декабря 2022 г., г. Киров, АНО «Научно-просветительский 
центр «Традиция»; ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет» 
Историко-культурное молодёжное научное общество «Самобытная Вятка»). 
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Это будет чередование лекций и семинаров (2 часа в неделю). Про-
грамма разработана для направления подготовки (специальности) 
45.04.01 «Филология», направленности (профиля) «Современный рус-
ский язык: системные, когнитивные и прикладные аспекты» (данный 
профиль ведётся кафедрой русского языка). Предполагается чередова-
ние лекций и семинарских занятий. При составлении программы мы 
опирались на работы И. Б. Голуб [2–7], И. Н. Жаркова [9], Б. С. Мучника 
[10], К. М. Накоряковой [8; 11–13], Д. И. Розенталя [14–18] и мн. др. 

Приведем темы лекций и семинаров. 
Лекция 1. Что такое литературное редактирование? (Определение 

литературного редактирования. Литературное редактирование как 
учебная дисциплина. Слагаемые деятельности редактора). 

Семинар 1. Оценка логических качеств текста (Логический анализ 
текста. Логические ошибки как следствие неправильного словоупо-
требления. Ясность речи: логическое ударение, смещение логического 
ударения как один из основных типов ошибок). 

Лекция 2. Из истории литературного редактирования (История ре-
дактирования в контексте книговедческих дисциплин. Традиции древ-
нерусских книжников. Первые печатные книги, Иван Фёдоров как ре-
дактор. Редакторская подготовка книг в XVII веке. Из истории редак-
тирования русских учебников грамоты. Книга в эпоху Петра I). 

Семинар 2. Ясность речи. Основные типы ошибок (Неправильное 
понимание значения словоформы, грамматическая неоднозначность 
(омоформа и. п. – в. п.; омоформа и. п. – косвенный падеж (р. п., д. п., 
тв. п.; омоформа деятель – объект). Ошибочная смысловая связь слов 
(грамматическая классификация, смысловая классификация); ошибоч-
ная смысловая связь слов как стилистический приём; ошибочное смыс-
ловое разъединение слов). 

Лекция 3. Из истории литературного редактирования (Разработка 
основ редактирования в XVIII В. Н. И. Новиков – издатель и редактор. 
Авторство, литературная критика, издательский процесс во второй по-
ловине XVIII В. Редактор в альманахе, журнале и книге начала XIX В. 
A. C. Пушкин – редактор. Редакторство H. A. Некрасова и М. Е. Салты-
кова-Щедрина. П. А. Ефремов – редактор «Сочинений» Радищева). 

Семинар 3. Коммуникативная точность речи (Коммуникативная 
точность речи (определение понятия). Точность фактическая и точ-
ность коммуникативная. Типы ошибок, нарушающие коммуникативную 
точность: слова, сходные по значению (в том числе видовое понятие – ро-
довое понятие); слова, сходные по звучанию; слова, сходные по значению 
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и звучанию; слова одного семантического поля. Противоречия в тексте. 
Нарушение коммуникативной точности как стилистический приём). 

Лекция 4. Редакторы о своей работе (Л. К. Чуковская – «В лабора-
тории редактора» (1960). К. В. Рождественская – «За круглым столом. 
Записки редактора» (1962). Т. Б. Вьюкова – «85 радостей и огорчений. 
Размышления редактора» (1980). Scribner Ch. – «Jr. In the company of 
writers: A life in publishing» (1991)). 

Семинар 4. Краткость речи (Лишние слова (отношение включения 
значения одного слова в другое; отношение тождества двух слов). 
Нелишние лишние слова (лишнее слово в устойчивом обороте; лишнее 
слово в роли усилителя; лишнее слово в роли необязательного распро-
странителя). Лишнее слово как стилистический приём). 

Лекция 5. Редакторский анализ текста (Этапы редакторского ана-
лиза текста. Рецензирование рукописи. Работа редактора над содержа-
нием текста. Оценка фактического материала). 

Семинар 5. Полнота речи (Пропуск необходимого элемента рече-
вой цепи. Двойное использование зависимого элемента). 

Лекция 6. Редакторская работа над композицией текста (Этапы ра-
боты редактора над композицией. Анализ общего построения произве-
дения. Композиционные связи). 

Семинар 6. Логичность речи (Логика вывода и логика текста. Со-
поставление несопоставимого. Различие тождественного. Выведение 
невыводимого. Мнимое противопоставление). 

Лекция 7. Правка текста при литературном редактировании и её 
виды (Правка текста при литературном редактировании. Вычитка и со-
кращение текста. Виды правки. Правка-вычитка, правка-сокращение, 
правка-обработка, правка-переделка. Корректурные знаки, используе-
мые при разных видах правки). 

Семинар 7. Фоника и её правка (Необходимое разнообразие. Не-
оправданное повторение однокоренных слов. Случайная рифма. Чем 
опасно повторение. Повторение как стилистический приём). 

Лекция 8. Завершающие этапы литературного редактирования и 
продвижение издания на рынок (Редакторская работа с внетекстовыми 
материалами. Редакторская подготовка аппарата издания. Производ-
ственный этап редакционно-издательского процесса. Корректура. Про-
движение книги на рынок). 

Семинар 8. Правила оформления цитат, сносок, библиографии 
(Что такое ГОСТ. Оформление цитат. Оформление сносок. Оформле-
ние библиографии). 
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Редактирование – сложная многогранная работа по исправлению 
и обработке текста, в том числе обработке технической, по работе с со-
держанием текста и оценкой его художественных и идеологических ка-
честв, по выработке концепции издания – журнала, газеты или книги, 
по продвижению издания в продажу. Надеемся, в дальнейшем мы смо-
жем доработать наш курс и увеличить объем и трудоемкость про-
граммы. 
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BASICS OF LITERARY EDITING IN THE MASTER'S PROGRAM 
OF THE FACULTY OF PHILOLOGY 

Abstract. The article provides a short plan of the course «Fundamentals of Literary 
Editing» for master's students of the philological faculty of Moscow State University named 
after M. V. Lomonosov. The author gave a thematic plan with detailed explanations. 

Keywords: literary editing, philology, journalism, Russian language, course program, 
teaching, speech culture. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

284 

Суровцева Екатерина Владимировна – кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории общей и компьютерной лексикологии и лексикогра-
фии филологического факультета Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, обучающаяся Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета им. Феофана Затворника, e-mail: surovceva-ekaterina@yandex.ru. 

Surovtseva Ekaterina Vladimirovna – Candidate of Philological Sciences, Senior Re-
searcher at the Laboratory of General and Computer Lexicology and Lexicography of the 
Faculty of Philology of Lomonosov Moscow State University, Student of the Feofan the Re-
cluse Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University, e-mail: surovceva-ekaterina@yan-
dex.ru. 

УДК 378.1 
А. Е. Тесленко 
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О. Ю. Данько 
МБОУ СОШ № 8 им. М. И. Бусыгина  

ПРАВОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. Анализируются действующие нормативные правовые акты, регули-
рующие научно-исследовательскую деятельность в рамках российских высших учеб-
ных заведений. Актуализируется необходимость теоретической осведомлённости обу-
чающихся в правовом обосновании для производства своих научных продукций.  

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, нормативно-право-
вые акты, обучающийся, государственная поддержка, профессиональное развитие, 
высшее учебное заведение, продукция. 

На современном этапе научно-технического прогресса в Россий-
ской Федерации большое внимание со стороны обучающихся высших 
учебных заведений уделяется исследовательской и инновационной де-
ятельности. Наука является неотъемлемой частью учебно-образова-
тельного процесса, так как она расширяет интеллектуально-творческий 
потенциал молодёжи для обретения ею новых знаний и опыта. Государ-
ство, понимая важность развития научно-образовательной среды, под-
держивает инициативу обучающихся путём юридического закрепления 
принципов реализации научно-исследовательской деятельности раз-
личными нормативно-правовыми актами, анализ которых проводится в 
данной статье. 

Говоря о регулировании учебной деятельности студентов, непре-
рывно связанной с их научной заинтересованностью в исследовании 
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того или иного вопроса, в первую очередь стоит отметить положения 
Федерального закона № 273-ФЗ [1]. В данном документе можно выде-
лить три статьи, в которых активно поддерживается инициатива обуча-
ющихся к интеллектуально-творческому процессу. Так, ст. 19 «Научно-
методическое обеспечение системы образования» позволяет создавать 
в высших учебных заведениях учебно-методические объединения для 
решения организационных образовательных и научных проблем.  

Основные права студенческой молодёжи и меры её социальной 
поддержки и стимуляции зафиксированы в ст. 34  Федерального закона 
№ 273-ФЗ. Согласно данному нормативно-правовому акту, обучающи-
еся имеют право на участие в научно-исследовательской деятельности, 
выбор направления для обучения и проведения научных исследований 
по избранным темам, бесплатную публикацию своих работ в образова-
тельной организации, а также поощрение за успех в научной деятель-
ности в виде повышенной академической стипендии [ПГАС].  

В ст. 72 «Интеграция образовательной и научной (научно-иссле-
довательской) деятельности в высшем образовании» обозначена цель 
интеграции, которая заключается в повышении качества подготовки 
студентов по программам образования и привлечению их к проведению 
научных исследований.  

В законодательстве Российской Федерации действует документ, 
регулирующий научно-техническое обеспечение как в государстве, так 
и в образовательных организациях, Федеральный закон № 127 «О 
науке и государственной научно-технической политике» [2]. Его глав-
ной задачей является стабилизация отношений между субъектами 
научной деятельности, органами государственной власти и потребите-
лями научной продукции. Закон обеспечивает защиту от недобросо-
вестной конкуренции, а также гарантию свободного творческого про-
цесса и доступ к информации для производства научной продукции. 

Статья 15 данного ФЗ формализует наличие фондов поддержки и 
средств федерального бюджета как источников финансирования раз-
личных научных работ. Финансовое обеспечение молодёжных про-
грамм и проектов происходит следующим образом: проведение отбора 
работ на конкурсной основе, организация экспертиз, реализация фи-
нансирования за счёт грантов.  

Помимо федеральных законов развитие научной среды россий-
ского государства регулируют и постановления органов исполнитель-
ной власти. Так, Распоряжение Правительства РФ № 1764-р «Основные 
направления государственной инвестиционной политики Российской 
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Федерации в сфере науки и технологий» [3] ставит цель создать финан-
сово-экономические условия для определения направлений научного 
прогресса в нашей стране.  

Другое Распоряжение Правительства РФ № 219 «О государствен-
ной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федераль-
ных образовательных учреждениях высшего профессионального обра-
зования» распределяет государственные бюджетные расходы на «раз-
витие объектов инновационной инфраструктуры в образовательных 
учреждениях», «правовую охрану результатов интеллектуальной дея-
тельности», «реализацию и разработку целевых программ подготовки и 
повышения квалификации кадров в сфере малого инновационного пред-
принимательства», «стажировку и повышение квалификации сотрудни-
ков образовательных учреждений», «консалтинговые услуги иностран-
ных и российских экспертов в сфере трансфера технологий» [4, c. 3].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что правовое 
обеспечение условий для научно-технического прогресса весьма разно-
образно. Оно регулирует не только наличие инновационных площадок 
для создания тенденций развития научной деятельности различных 
направлений, но и содействует реализации новых научных проектов 
обучающихся образовательных организаций.  
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Abstract. The article analyzes the current regulatory legal acts regulating research ac-
tivities within the framework of Russian higher educational institutions. The necessity of the-
oretical awareness of students in the legal justification for the production of their scientific 
products is actualized. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ  
В КОНТЕКСТЕ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА  

К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Аннотация. В контексте формируемого трансдисциплинарного подхода к градо-
строительному образованию анализируется содержание требований к экономической 
подготовке, содержащихся в профессиональном стандарте «Градостроитель» и проекте 
стандарта «Архитектор-градостроитель», которые наряду с ФГОС ВО современного 
поколения лежат в основе формирования компетентностной модели подготовки бака-
лавров и магистров по профилю «Градостроительство». В заключение указывается на 
возможные направления интеграции актуальных экономических компетенций с учеб-
ным градостроительным проектированием, на основе встраивания в образовательный 
процесс изучение современных методик оценки финансовых и социально-экономиче-
ских эффектов от реализации стратегических решений по планированию территориаль-
ного развития.  

Ключевые слова: трансдисциплинарность, градостроитель, профессиональный 
стандарт, экономические компетенции, профессиональная подготовка, социально-эко-
номическая эффективность, развитие территорий. 

Проблемным аспектам междисциплинарного, мультидисципли-
нарного и трансдисциплинарного обучения в системе высшего профес-
сионального образования посвящен ряд научных статей, в которых 
«трансдисциплинарная» модель определена как наиболее актуальная. В 
своих публикациях авторы исследуют генезис и перспективы трансдис-
циплинарности как научного направления и интеграции различных 
форм и методов исследования, которые выходят за рамки конкретных 
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дисциплин и принципов междисциплинарного подхода к профессио-
нальной подготовке [5; 6]. Следует отметить, что в настоящее время 
только формируется трансдисциплинарный подход к образованию, раз-
рабатываются образовательные технологии и проекты нормативных 
документов. При этом ФГОС третьего поколения позволяет проектиро-
вать необходимые профессиональные компетенции, в том числе свя-
занные с использованием трансдисциплинарного подхода. Трансдис-
циплинарная модель в высшем образовании позволяет решать задачи 
формирования актуальных компетенций, также трансдисциплинар-
ность можно рассматривать как исследовательскую и познавательную 
стратегии [7]. 

Существуют прикладные градостроительные исследования, кото-
рые с той или иной степенью успешности, применяют принципы тран-
сдисциплинарности в реальной исследовательской практике, а полу-
ченные результаты интегрируются в градостроительное проектирова-
ние и стратегическое территориальное планирование. Ряд научных 
публикаций посвящен изучению профессиональной и ролевой струк-
туре современного градостроительства, что позволяет сформулировать 
концепцию трансдисциплинарной модели применительно к професси-
ональной подготовке градостроителей. Авторы данных исследований 
указывают на то, что трансдисциплинарная модель, в числе прочего, 
предполагает оформление на уровне профессиональных и образова-
тельных стандартов новых типов градостроительной деятельности, и, 
соответственно, практической необходимости подготовки транспро-
фессионалов в градостроительстве – например, «градостроитель-коор-
динатор», «градостроитель-инноватор» и т. п. [1–3; 9]. 

К настоящему времени сложились традиционные профессиональ-
ные качества градостроителя: навыки художественного воплощения и 
эффектной подачи результатов градостроительного проектирования, 
навыки разработки документов градорегулирования и правил земле-
пользования и застройки, компетенции в части стратегического и про-
странственного планирования, умения проводить инженерно-техниче-
ские расчеты и т. д. При этом рынок труда предъявляет к этой сфере 
деятельности все больше «надпрофессиональных качеств», связанных 
с финансовым и социально-экономическим обоснованием, градострои-
тельных решений, позволяющих муниципальным властям планировать 
бюджетную и общественную эффективность от использования терри-
тории. Важную роль начинают играть навыки работы с исходной ста-
тистической и экономической информацией и расчетно-аналитическая 
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деятельность, направленная на поиск эффективных решений для повы-
шения эффективности мероприятий градостроительного развития тер-
риторий [10]. В современной практике востребованы исследования, со-
держащие научное обоснование планирования городских территорий, 
основанное на представлении городских территорий как мест концен-
трации экономических интересов определенных сторон (жители, субъ-
екты малого бизнеса, девелоперские и инфраструктурные компании, 
инвесторы, органы государственной власти и местного самоуправле-
ния) [4]. В этой связи актуальны перспективы трансдисциплинарного 
объединения методов экономического и градостроительного анализа 
территориального развития и, в частности, возможность встраивания 
подобного гибридного взаимодействия в образовательный процесс 
подготовки градостроителей.  

Следует отметить, что принципы трансдисциплинарности просле-
живаются в профессиональном стандарте «Градостроитель», где в 
числе наименований базовых групп, должностей (профессий) или спе-
циальностей значатся «эколог градостроительства», «социолог градо-
строительства», «специалист транспортного развития территорий», 
«специалист инженерного обеспечения территории». Также при описа-
нии трудовых функций в качестве необходимых трудовых действий, 
знаний и умений в стандарте приводятся элементы экономических ком-
петенций, которыми должен обладать градостроитель в соответствии с 
соответствующим уровнем квалификации (табл.). В частности, в стан-
дарте со ссылкой на ЕКСД определены такие возможные должности 
(профессии) специалистов в градостроительной деятельности, как 
«экономист градостроительства» и «эксперт-экономист градострои-
тельства» [8]. 

С целью совершенствования требований к профессиональной ком-
петентности градостроителей советом НОПРИЗ еще в июле 2022 г. 
утвержден проект профессионального стандарта «Архитектор-градо-
строитель». Предложенный документ выделяет деятельность архитек-
торов-градостроителей из сфер деятельности специалистов-градостро-
ителей действующего профессионального стандарта «Градостроитель» 
(градостроитель-эколог; градостроитель-экономист; градостроитель-
социолог; специалист транспортного развития территорий, специалист 
инженерного обеспечения территории). Несмотря на это, трансдисци-
плинарный подход к профессиональной подготовке в части экономиче-
ских компетенций, на наш взгляд, в проекте данного документа еще бо-
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лее выражен и включает более широкий перечень необходимых трудо-
вых действий, знаний и умений, связанных с экономическими компе-
тенциями градостроителя:  

– знание методологии экономической оценки и учета социальных 
факторов при разработке градостроительной документации; методоло-
гии стратегического планирования развития территорий и поселений; 

– знание принципов, методов, приемов и средств проведения эко-
номических исследований, экономического анализа, планирования и 
прогнозирования развития территориального объекта по альтернатив-
ным вариантам градостроительных решений; 

– знание основных методов ресурсного обеспечения для оценки 
принятых решений, бюджетное и финансовое обеспечение градострои-
тельных проектов; 

Таблица  
Необходимые трудовые действия, знания и умения, связанные  

с экономическими компетенциями в соответствии  
с профессиональным стандартом «Градостроитель»  

(утв. Минтруда и соцзащиты от 17 марта 2016 г. № 110н) 

Код трудо-
вой функ-

ции 

Уровень квалификации / 
Требования к образованию 

и обучению 

Необходимые трудовые действия, знания 
и умения  

A/01.6 
6/ 

Высшее образование – 
бакалавриат 

знание:  
– принципов и основных методов эконо-
мики; 
– принципов устойчивого развития тер-
риторий; 
– принципов стратегического планирова-
ния развития территорий и поселений; 

B/01.7 – 
D/03.7 

7/ 
Высшее образование – 
программы магистра-

туры или специалитета 

знание:  
– методологии экономики градострои-
тельства; 
– методологии территориального марке-
тинга и брендинга; 
знание:  
 – методов экономического анализа, пла-
нирования и прогнозирования развития 
территориального объекта по альтерна-
тивным вариантам градостроительных 
решений; 
– принципов бюджетного и финансового 
обеспечения градостроительных проек-
тов; 
– проведение необходимых для разра-
ботки градостроительной документации 
экономических исследований. 
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– умение анализировать разработанные варианты градостроитель-
ных решений на основе синтеза социальных, экономических и про-
странственных компонентов; 

– проведение необходимых для разработки градостроительной до-
кументации экономических исследований, формирование критериев 
оценки альтернативных вариантов градостроительных решений на ос-
нове синтеза экономических и прочих факторов. 

Обозначенные элементы экономических компетенций, которые 
содержатся в стандартах, представляют собой формализованное виде-
ние данного вида профессиональной деятельности с точки зрения сооб-
щества работодателей в сфере градостроительного проектирования и 
планирования территориального развития. 

Следует также отметить, что, в соответствии с действующим зако-
нодательством, рассмотрение экономических факторов при подготовке 
градостроительной документации всех видов обязательно. Так, Градо-
строительный кодекс РФ устанавливает в качестве одного из принци-
пов необходимость обеспечения сбалансированного учета экологиче-
ских, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении 
градостроительной деятельности. 

Из опыта подготовки градостроителей в УрГАХУ следует отме-
тить, что в силу сложившейся традиционной междисциплинарной мо-
дели образования, в учебном процессе слабо прослеживаются предпо-
сылки формирования знаний и умений, определенных профстандартом 
в части экономических компетенций. Анализ содержания образова-
тельных программ как бакалавриата, так и магистратуры указывает на 
формирование лишь общепрофессиональной компетенции ОПК-4, 
определенной ФГОС ВО 3++, где основные индикаторы достижения 
данной компетенции направлены на знание экономических требований 
к проектируемому объекту и умение проводить расчет технико-эконо-
мических показателей (ТЭП) градостроительных решений территори-
ального объекта капитального строительства. Возможность формиро-
вания данной компетенции «размыта» в учебных дисциплинах «Градо-
строительное проектирование», «Экономика градостроительства» и 
«Территориальное планирование» (для бакалавров) и в курсе «Совре-
менная теория и практика градостроительства» (в магистратуре). При 
этом разработка учебных проектов включает лишь процесс расчета 
«классических» ТЭП без изучения методов оценки финансовой и соци-
ально-экономической целесообразности принимаемых решений по раз-
витию территории.  
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Очевидно, что полноценный учет требований профессиональных 
стандартов в рамках трансдисциплинарного подхода должен предпола-
гать включение в содержание образовательного процесса, в том числе, 
освоение современных методик экономического обоснования проектов 
градостроительства. В настоящее время наиболее прогрессивными и 
перспективными методическими разработками в системе территори-
ального планирования, на наш взгляд, являются «Методические реко-
мендации по оценке экономической эффективности мероприятий ком-
плексного развития территорий», а также «Методические рекоменда-
ции по оценке общественной (социально-экономической) эффективно-
сти реализации мероприятий градостроительного развития террито-
рий» разработанные ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы». Не-
смотря на то что содержание указанных исследований рядом авторов 
подвергаются критическому анализу (в виду их не адаптивности к ре-
гиональным особенностям градостроительной практики), изучение по-
добных методик в образовательном процессе и их адаптация к усло-
виям учебного градостроительного проектирования позволят реализо-
вать в образовательном процессе требования профессионального стан-
дарта, а также наметить основы трансдисциплинарного подхода к раз-
работке градостроительной документации в будущей практической 
профессиональной деятельности с учетом комплексного стратегиче-
ского финансового и социально-экономического планирования меро-
приятий градостроительного развития территории. 
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urban planner”, which, along with the Federal state educational standard of the modern gen-
eration, are the basis for the formation of a competency-based model of bachelor's and mas-
ter's degree training in urban planning. In the conclusion of the article, the author identifies 
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ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТАМИ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 

Аннотация. Рассматриваются проблемы получения образования по профессиям 
и специальностям, востребованным на территориях проживания выпускников профес-
сиональных образовательных организаций и организаций высшего образования. Иссле-
дуются вопросы профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан, включенных в 2021 г. в национальный про-
ект «Демография». Перечислены образовательные организации, ставшие участниками 
программы переподготовки в Иркутской области. Предложен порядок работы со сту-
дентами старших курсов для последующего трудоустройства.  

Ключевые слова: демография, содействие занятости, профессиональное образо-
вание, дополнительное профессиональное образование, профессиональная сфера, ры-
нок труда. 

Сегодня в России, как и во всем мире, быстро изменяются конь-
юнктуры рынка труда. Часть направлений подготовки, специальностей 
и профессий, которые были востребованы еще 5–10 лет назад (напри-
мер, почтальон, секретарь, библиотекарь, синоптик и др.), уже не 
нужны, тогда как по новым, недавно появившимся профессиям (гейм-
дизайнер, авто-диагност, тестировщик, специалист по кибербезопасно-
сти и другие IT-специальности разных направлений) существует дефи-
цит кадров. «Современный рынок труда находится в кризисном состо-
янии, не решены многие обострившиеся в последнее десятилетие соци-
ально-экономические вопросы проблемного характера. Стремительное 
старение кадров и профессиональная миграция молодых специалистов 
являются социально ожидаемыми и неизбежными при сохранении ми-
зерности доходов работников бюджетных сфер, что усугубит ситуацию 
по снижению качества жизни населения в области и будет стимулиро-
вать отток трудоспособного населения из области в более благополуч-
ные как в экономическом, так и экологическом и в целом в социальном 
отношении регионы» [4, с. 63]. 

При выборе будущей профессиональной сферы абитуриент анали-
зирует, на какие специальности прогнозируется спрос через 4–5 лет. Но 
даже в течение этого весьма непродолжительного времени конъюнк-
тура рынка труда регионов существенно меняется, а полученная квали-
фикация может оказаться ненужной.  
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Не всегда выпускники могут найти работу по специальности, осо-
бенно на территории их проживания. В этот момент для них встает не 
простой выбор: либо переехать в местность, где их квалификация в дан-
ный момент востребована либо сменить сферу профессиональной дея-
тельности и получить дополнительное образование, соответствующее 
запросам работодателей населенных пунктов их проживания. Многие 
молодые люди не имеют возможности переехать в другой город, так 
как такой шаг часто связан с большими материальными затратами, и им 
приходится начинать свою трудовую деятельность совсем не с той про-
фессиональной сферы, к которой они готовились на протяжении не-
скольких лет обучения.  

Данная проблема имеет всероссийский характер. Со времен СССР 
вопрос замещения вакантных рабочих мест выпускниками средних спе-
циальных и высших учебных заведений решался путем их обязатель-
ного распределения по предприятиям. В современной России данная 
форма трудоустройства выпускников осталась лишь в немногих учеб-
ных заведениях. Также гарантированные рабочие места после оконча-
ния профессиональных и высших учебных заведений имеют студенты, 
обучающиеся по договорам о целевой подготовке. Все остальные вы-
пускники вынуждены самостоятельно искать место трудоустройства [4]. 
Очевидно, что «необходима разработка и полновесная реализация ком-
плекса средств сопровождения профессионально-личностного становле-
ния молодых специалистов, создания комфортной среды для их успешной 
адаптации, эффективного вовлечения в трудовые реалии» [4, с. 63].  

Инновационным решением данной проблемы в 2021 г. стало 
включение вопроса профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан в наци-
ональный проект «Демография». В целях приобретения или развития 
гражданами нашей страны имеющихся знаний, навыков и компетен-
ций, а также дальнейшего обеспечения их занятости с 2021 по 2024 г. 
во всех субъектах Российской Федерации проводится профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образование от-
дельных категорий граждан, определенных вторым пунктом Правил 
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по органи-
зации данного обучения в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография», утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 
2021 г. № 369. В каждом регионе ежегодно утверждается перечень при-
оритетных профессий для обучения безработных граждан, на основа-
нии которого идет формирование списка образовательных программ.  
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В Иркутской области данный документ был утвержден в феврале 
2023 г. В него вошли 100 наиболее востребованных профессий. Это 
профессии, необходимые в строительстве, обрабатывающем производ-
стве, сельском и лесном хозяйствах, ремонте автотранспортных 
средств, образовании, предоставлении коммунальных, социальных 
услуг. При формировании перечня учитывалась кадровая потребность 
предприятий региона и основные прогнозируемые тенденции рынка 
труда Иркутской области в 2023 г. [3]. 

В 2022 г. дополнительное профессиональное образование по вос-
требованным на региональном рынке труда специальностям получили 
4200 чел. Среди прошедших обучение в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» 15 % составляет молодежь в возрасте до 35 лет, 24 % – граждане 
старше 50 лет, 28 % – мамы дошкольников и 29 % – безработные, со-
стоящие на учете в органах занятости. Большим спросом пользовались 
курсы по бухгалтерскому учету, информационным и цифровым техно-
логиям, организации предпринимательской деятельности, бизнес-пла-
нированию, менеджменту маркетплейсов, государственным и муници-
пальным закупкам. По информации Министерства труда региона, были 
востребованы образовательные курсы по рабочим профессиям, таким 
как машинисты котельной, сварщики, электромонтеры, маляры, сле-
сари, лаборанты химанализа. Наиболее популярными стали программы 
обучения по специальностям в кадровой, образовательной и социаль-
ной сферах, а также программы по предоставлению услуг [3]. 

В 2023 г. получить новые знания в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» смогут 138 тыс. чел., испытывающих трудности в поиске работы. 
Одной из таких категорий являются граждане, завершающие свое обу-
чение по образовательным программам среднего профессионального 
или высшего образования в текущем календарном году, если в населен-
ном пункте их проживания отсутствует подходящая работа по получа-
емой специальности/профессии [2].  

В целях реализации данных мероприятий ежегодно между Мини-
стерствами труда и занятости регионов и федеральными операторами 
заключаются соглашения о сотрудничестве. Не стала исключением и 
Иркутская область. На нашей территории правительством Российской 
Федерации определено три федеральных оператора: от АНО 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)» в Иркутской области действует Центр опережающей подго-
товки, от ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский гос-
ударственный университет» – МРЦПК ФГБОУ ВО «Иркутский нацио-
нально-исследовательский технический университет», а ФГБОУ ВО 
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«РАНГХИС» в Иркутской области представляет ГАУ ДПО «Регио-
нальный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-
ного образования». Обучение слушатель проходит бесплатно по од-
ному из направлений, перечисленных в утвержденном на текущий год 
перечне наиболее востребованных и перспективных профессий, специ-
альностей в Иркутской области.  

Для участия в обучении гражданину необходимо подать заявление 
на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отноше-
ний «Работа в России» (www.trudvsem.ru). В трехдневный срок после 
подачи заявки обратиться в Центр занятости населения своего района 
для получения государственной услуги по профессиональной ориента-
ции граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-
устройства, прохождения профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования. Заявление рассматри-
вается в течение 7 дней с момента подачи, в это же время у граждан за-
прашиваются необходимые документы для подтверждения категории. 
Для студентов последних курсов это паспорт гражданина Российской 
Федерации; справка из образовательного учреждения о прохождении 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
или высшего образования в текущем календарном году; справка, заклю-
чение или иной документ органа службы занятости населения об отсут-
ствии подходящей работы по получаемой профессии (специальности). 

По итогам рассмотрения заявления Центром занятости населения 
принимается решение о целесообразности/нецелесообразности обуче-
ния гражданина или же целесообразности обучения гражданина по дру-
гой программе. О принятом решении гражданин информируется через 
личный кабинет на портале «Работа в России». После принятия реше-
ния о целесообразности обучения сведения передаются федеральному 
оператору, и с гражданином связывается специалист приемной комис-
сии выбранного им учебного заведения для консультирования по во-
просам прохождения данного обучения и заключению трехстороннего 
договора на подготовку. Существенным условием данного договора яв-
ляется обязанность гражданина трудоустроиться до конца календар-
ного года. После подписания договора гражданин зачисляется в бли-
жайшую по срокам реализации учебную группу. По окончании обуче-
ния гражданину выдается документ об образовании установленного об-
разца. Данная программа является хорошей помощью студентам по-
следних курсов профессиональных образовательных организаций и 
высших учебных заведений для повышения своей конкурентоспособ-
ности на региональном рынке труда. 
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УДК 37.013 
Л. Д. Унарова 

Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия)  
(институт) им. В. А. Босикова 

ФАСИЛИТИРУЮЩАЯ РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ОБУЧЕНИИ  

СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Аннотация. Раскрывается фасилитирующая роль преподавателя гуманитарных 
дисциплин, занятого в сфере обучения и воспитания студенческой молодежи музыкаль-
ного вуза в современных условиях. Речь идет о создании атмосферы фасилитации, ко-
торая оказывает позитивное влияние на личность студентов, на формирование их уни-
версальных компетенций, гражданско-патриотических и нравственных качеств на при-
мере Высшей школы музыки.  

Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, фасилитация, фасилитирующая 
роль вузовского преподавателя, студенческая молодежь, обучение и воспитание.  

Современное российское высшее образование, да и в целом миро-
вая система образования находятся в сложнейших реалиях глобальных 
изменений последних десятилетий. В качестве таковых можно обозна-
чить, помимо цивилизационных, экономико-политических, культурно-
социальных сдвигов информатизацию, компьютеризацию, цифровиза-
цию, технологизацию, виртуализацию и прочие процессы, повсеместно 
проникающие во все сферы человеческого бытия и диаметрально меня-
ющие его.  

Безусловно, такая действительность проецируется в сознании че-
ловека, культуре и образовании. Эти сложнейшие вопросы рассматри-
ваются западными философами второй половины ХХ в. – нач. XXI в. 
(И. Иллич, А. Жиру, П. Фрейре и др.). Исследованию особенностей 
постнеклассического дискурса в отечественной науке посвятили свои 
работы такие ученые, как Н. С. Автономов, И. С. Вдовин, Н. В. Гро-
мыко, П. С. Гуревич, И. П. Ильин, Т. Х. Керимов, И. А. Колесникова, 
Г. К. Косиков, М. К. Мамардашвили, Н. Б. Маньковская, Г. Н. Оботу-
рова, Е. В. Перекопская, В. А. Подорога и др.  

Любопытной представляется оценка голландских философов 
Т. Вермюлена и Р. Ван дер Аккера нашего времени как постоянного 
движения назад-вперед [4, с. 69]. Эти качания можно проследить в со-
временной педагогической практике – от возврата к гуманистическим 
моделям до надежды на цифровизацию и прочую «-зацию» обучения и 
самообучения. Текущее время заставляет нас, преподавателей, действо-
вать динамично, активно поспевать за поколениями Y и Z, к которым 
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принадлежат наши студенты, в освоении инновационных технологий, 
методов обучения, дополнительно актуализируемыми последними со-
бытиями.  

Однако, следует признать, что выше обозначенные постмодер-
нистские изменения в меньшей степени проявляются в творческих 
учебных заведениях, к числу которых относятся музыкальные вузы. В 
Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия) (институте) им. 
В. А. Босикова (ВШМ) учатся музыкально одаренные дети и молодежь, 
как из самой республики, так и из дальневосточного региона, начиная 
с 7 лет и до окончания вуза в возрасте 23–24 лет. В течение долгих 
16 лет они формируются как профессиональные музыканты-исполни-
тели. Специфика музыкальной деятельности предполагает длительное, 
постоянное и ежедневное занятие на инструменте, участие в различных 
концертах, конкурсах, ансамблях, кроме того, воспитанники получают 
общее среднее образование и полный вузовский курс обучения. С но-
вого учебного года планируется открытие ассистентуры-стажировки по 
концертным струнным инструментам, что удлиняет срок профессио-
нального обучения, но уже послевузовского, еще на два года.  

ВШМ расположена в отдельном автономном коттеджном поселке 
с собственной инфраструктурой в 17 км от г. Якутска, что, безусловно, 
придает ей дополнительные своеобразие и специфичность, заключаю-
щиеся в том, что обучающиеся проживают круглогодично в интернате 
и студенческом кампусе, они отграничены от городского социума, до-
суговых учреждений, дворовых компаний и других «соблазнов». Про-
фессиональный уровень обучающихся высокий, что позволяет старше-
классникам и студентам совмещать учебу с работой в оркестрах Госу-
дарственной филармонии Якутии и Государственного театра оперы и 
балета, ансамбле «Виртуозы Якутии», а также с концертмейстерской и 
педагогической деятельностью в музыкальных школах, школах искус-
ства и других образовательных учреждениях Якутска. География места 
работы выпускников представляет собой обширное пространство – это 
практически весь сибирский регион, включая Якутию, Урал, централь-
ные области России, столичные города – Москва, Санкт-Петербург, а 
также зарубежье (Германия, США, Канада, Южная Корея, Марокко и др.). 

В становлении профессионалов-музыкантов, вне всякого сомне-
ния, значимы система воспитательной работы, охрана физического и 
психологического здоровья учащихся и студентов, комплекс общеоб-
разовательных и гуманитарных дисциплин, организованных в соответ-
ствии с законодательством и требованиями госстандарта.  
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Время ставит перед образованием следующие цели и задачи: 1) 
обучать жизни молодое поколение в условиях трудности определения 
истинности информации; 2) формировать личностные качества, спо-
собствующие адаптации в существующих условиях; 3) готовить к по-
стоянно меняющемуся рынку труда с формированием необходимых 
навыков в соответствии с требованиями работодателей; 4) способство-
вать приобретению универсальных компетенций; 5) развивать способ-
ности к совместной деятельности; 6) готовить к различным видам мо-
бильности; 7) направлять личностное развитие; 8) развивать умение 
учиться всю жизнь и др. 

На решение этих целевых установок направлена в целом вся обра-
зовательно-воспитательная и творческая деятельность, реализующаяся 
через конкретные цели и задачи учебных дисциплин, компетенции, 
формируемые у студентов в ходе прохождения данных циклов. Цикл 
гуманитарных дисциплин в нашем вузе представлен такими, как фило-
софия, история, этика, эстетика, культурология, социология, психоло-
гия, педагогика и др. Их миссия заключается в человекообразующем, 
личностно-формирующем воздействии на вузовскую молодежь. Как бы 
патетически она не звучала, но на самом деле, именно в ней предназна-
чение данного цикла дисциплин. Эти качества не могут быть сформи-
рованы только при чтении или заучивании текста, воспроизводстве за-
писи лекций, они осуществляются только при живом диалогическом 
общении студентов с преподавателем, когда рождаются понимание, 
прозрение и единение, происходит обмен чувствами, взглядами, пози-
циями. Нашим студентам выпало жить в очень сложное время, время 
непростых выборов.  

Безусловно, нынешние реалии заставили всю систему образования 
пройти и через дистанционное обучение, и серьезное осмысление целей 
и задач, стоящих перед гуманитарными дисциплинами. Потому можно 
заключить следующее, что возросла роль преподавателя как фасилита-
тора и фасилитирующая функция гуманитарных дисциплин, изна-
чально присущих им. 

Что подразумевается под этим термином? Под фасилитацией (от 
англ. to facilitate – помогать, облегчать, способствовать) понимается по-
вышение у человека индивидуальной активности и работоспособности, 
снятие психологических барьеров, чувство облегчения в присутствии 
другого или других людей. Фасилитация, по Р. С. Немову, – это акт 
(действие, поступок и т. п.), в результате которого улучшается, облег-
чается течение какого-либо процесса, устраняются трудности, возника-
ющие на его пути. Фасилитатор – преподаватель, выступающий в роли 
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«лидера», организующий групповую командную работу, активизирую-
щий и стимулирующий интеллектуальную деятельность.  

Так, в курсе «История Якутии» при изучении ряда тем, в которых 
ярко проявляются такие исторические личности, как Тыгын Дархан 
(кон. XVI в. – первая четверть XVII в.), Сэсэн Аржаков (1739–1834 гг.), 
Василий Федоров-Манчаары (1805–1870 гг.) и др., используются ак-
тивные формы работы. Преподаватель заранее предлагает студентам 
самостоятельно разделиться на команды по три человека. При подго-
товке темы «Якутия накануне присоединения к Русскому государству», 
в контексте которой рассматривается роль Тыгына Дархана, команды 
самостоятельно изучают рекомендованную литературу, а также про-
сматривают художественный фильм режиссера Н. Аржакова «Тыгын 
Дархан». Каждая команда выстраивает свою линию и позицию по от-
ношению к главному герою, ориентируясь на заданную схему: «Тыгын: 
мудрый правитель, объединитель нации или крупный тойон-завоева-
тель». В результате обсуждения рождается вывод, что Тыгын – человек 
своего времени и своего социального круга, преследовавший личные 
интересы, в процессе достижения которых понявший необходимость 
объединения якутских племен в один Ил. 

Сэсэн Аржаков вошел в историю Якутии как один из выдающихся 
лидеров Борогонского улуса, вышедший из бедных слоев, благодаря 
природному уму, смекалке и предприимчивости, рано обучившийся 
русской грамоте и языку. По собственной инициативе он добрался до 
Санкт-Петербурга, чтобы лично представить Екатерине II составлен-
ный им документ «План о якутах с показанием казенной пользы и вы-
годнейших положениев для них». Ему удалось добиться аудиенции с 
императрицей, находясь безвыездно в столице с 1788 по 1790 г. 

Командам было дано задание – обозначить в соответствии с «Пла-
ном» С. Аржакова современные социально-культурные и экономиче-
ские проблемы, а также составить план улучшения жизни населения 
Якутии. Были обозначены такие направления, как строительство боль-
ниц с современным оборудованием в отдаленных поселках, повышение 
пенсий, улучшение обслуживания инвалидов, снижение цен на авиасо-
общения, модернизация автомобильных дорог, утилизация мусора, 
принятие закона об ответственности владельцев собак и др.  

Василий Манчаары является, пожалуй, единственным символом 
активной борьбы якутского народа против тойонов, его называют мест-
ным Робин Гудом, его имя глубоко почитаемо в народе, о нем сохрани-
лось около 150 народных былей и преданий, передававшихся из уст в 
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уста. Он был известен как поэт-импровизатор, олонхосут. Преподава-
тель предложил командам сделать подборку баллад, стихов, сказаний о 
Манчаары, его родословной, перенесших им невзгодах, известных со-
бытиях из его жизни, его любви к родному краю, проанализировать и 
представить их на занятии. В итоге состоялась поездка на родину Ман-
чаары в Мегино-Кангаласский улус, на его место рождения (алаас Бах-
чынай), встреча с земляками и школьниками наслега Бёкё. Студенты 
подготовили обширную программу пребывания, включающую кон-
церт-презентацию музыкальных инструментов, спортивные соревнова-
ния, викторину о жизни В. Манчаары, рассказ о Высшей школе музыки. 
По дороге в Бёкё возложили цветы к памятнику В. Манчаары, заехали 
в краеведческий музей улусного центра (с. Майя), транспортный тех-
никум и железнодорожный вокзал (пос. Нижний Бестях).  

Сегодня данная инициатива переросла в проект «Выдающиеся ис-
торические личности Якутии», у которого есть начало, но не предви-
дится конца, ибо история каждого народа и каждого региона соверша-
ется людьми, внесшими в нее свой уникальный вклад. 

Недалеко от пос. Техтюр 6 марта 1922 г. попал в засаду и погиб 
Нестор Каландаришвили, который шел со своим отрядом из Иркутска 
в Якутск, чтобы помочь местным большевикам в установлении Совет-
ской власти. Хотя останки погибших впоследствии были перезахоро-
нены на Иерусалимском кладбище г. Иркутска, на месте гибели Н. Ка-
ландаришвили и его штаба установлен памятник, вокруг которого вес-
ной наводится порядок, и к которому возлагаются цветы от имени мо-
лодежи Высшей школы музыки.  

По философии проводятся недели, посвященные жизни и творче-
ству выдающихся философов, тесно связанных с музыкальным искус-
ством, к примеру, «Ф. Ницше – мыслитель, поэт, музыкант». Была под-
готовлена концертная программа студентов и преподавателей двух ка-
федр – специального фортепиано и кафедры академического пения и 
оперной подготовки. Программа была представлена фортепианными и 
вокальными произведениями философа. Среди мероприятий недели 
проводились Открытый конкурс чтецов, декламировавших стихотворе-
ния Ф. Ницше на немецком и русском языках, Круглый стол с участием 
профессора Лейпцигского университета, хранителя музея Ф. Ницше в 
Реккене (ФРГ) Э. Шенкеля, организованный совместно с кафедрой фи-
лософии Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Ам-
мосова. 
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Традиционными стали квест-игры, посвященные Всемирному дню 
философии, сценарий и проведение которых самостоятельно осуществ-
ляют студенты 4-го курса, завершающие изучение данной дисциплины. В 
игре принимают участие команды младших курсов и 11-го класса.  

В итоге проведения такой системной внеучебной работы происхо-
дит активизация интеллектуальной деятельности студентов в новых не-
стандартных условиях (дистанционное обучение, работа в малой 
группе, причем при выполнении очередного задания дается команда, 
одному из участников перейти в другую группу), которые требуют со-
гласованности, оперативности, выработки общего решения, умения 
найти нужную информацию. Так развиваются познавательные умения, 
включающие «способности, связанные с поиском, восприятием, запо-
минанием и переработкой информации. Они соотносятся с основными 
психическими процессами и предполагают формирование знаний» [5, 
с. 162]. Теоретические умения и навыки «выражаются в способности 
человека анализировать, обобщать материал, строить гипотезы, теории, 
производить перевод информации из одной знаковой системы в дру-
гую. Такие умения и навыки более всего проявляются в творческой ра-
боте…» [5, с. 162].  

Фасилитирующая роль педагога в процессе развития личности 
студентов выражается в организации системной деятельности на заня-
тиях, во внеурочное время таким образом, чтобы каждому из них было 
физически и психологически комфортно во всех отношениях, чтобы 
каждый мог проявить себя в новом амплуа. Таким образом, важнейшей 
задачей педагога, помимо прямого его профессионального назначения 
обучать, является воспитательно-фасилитирующее обеспечение обра-
зовательного процесса.  

В учебной, научной, разнообразной внеучебной и творческой дея-
тельности воспитываются, развиваются и укрепляются нравственные 
основы личности студентов, формируются их профессиональные цели 
и идеалы, гражданские интересы и потребности, которые являются по-
лезными и важными для общества.  

Педагог имеет возможность актуализировать и активизировать у 
студентов процессы самосознания, самопознания, саморазвития, само-
реализации. Эти процессы определяют вектор и стратегии развития бу-
дущих профессионалов.  

Любой педагог как фасилитатор своей открытой личностной пози-
цией, самодостаточностью, позитивным отношением к людям, эффек-
тивным жизнепроживанием, профессиональной успешностью, эмоцио-
нальной комфортностью благотворно влияет на студенческую моло-
дежь. В этом качестве видит в них партнеров, которые просто моложе, 
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не имеют груза опыта, знаний, потому-то готовых подражать, усваи-
вать, подвергать ревизии, иногда отсекать прямо, но чаще опосредо-
ванно правила взрослого социума, которые нарушают их представле-
ния о должном.  

Фасилитирующая роль преподавателя-гуманитария заключается в 
том, что он представляет собой образец отношения к делу, служения 
своей профессии, он наполняет смысловое содержание специально ор-
ганизованной педагогической среды при изучении своих дисциплин, в 
которую попадают музыкально одаренные дети и молодежь.  
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Abstract. This article reveals the facilitating role of a teacher of the humanities in-
volved in the education and upbringing of students at a music university in modern conditions. 
We are talking about creating an atmosphere of facilitation that has a positive impact on the 
personality of students, on the formation of their universal competencies, civic-patriotic and 
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СИСТЕМ КАК ПРОБЛЕМА ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Аннотация. Исследуется влияние и последствия Болонского процесса на си-
стемы образования в европейских странах (Великобритания, Германия, Дания). Отме-
чается, что одной из негативных тенденций интеграции национальных образователь-
ных систем в единое образовательное пространство является унификация. Подчерки-
вается, что процессы унификации ведут к исчезновению самобытности национальных 
образовательных систем, к снижению качества и ориентации на усредненный уровень 
образования. Представлены характеристики и особенности систем образования стран-
организаторов Болонского процесса, демонстрирующих изменение образовательных 
сегментов в сторону экономических интересов. Делается вывод, что глобализационные 
трансформации и унификации образовательного сегмента определяют утрату образо-
ванием его миссии (становление человека как существа нравственного, культурного, 
духовного и становится средством для подготовки специалиста, отвечающим требова-
ниям рынка труда), что ведет к дегуманизации личности и дегуманизации образования. 

Ключевые слова: унификация, национальные образовательные системы, Болон-
ский процесс, гуманитаризация человеческого капитала. 

Кризис образовательного сегмента, попытки его унификации и ре-
формирования обусловлены глобализационными и интеграционными 
процессами, происходящими в мировом сообществе.  

Анализируя влияние глобализации на национальные образова-
тельные системы, необходимо отметить, что, с одной стороны, глоба-
лизация стирает границы между государствами, где растущие потоки 
знаний, людей и финансирования пересекают национальные границы и 
содействуют развитию международного сотрудничества, мобильности, 
и конкурентных отношений в сфере образования [14]. С другой сто-
роны, в современном научном сообществе дискутируется вопрос об 
утрате национальными государствами своей исключительной власти в 
области образования (образование изначально являлось национальным 
достоянием государства), поскольку глобализация влияет на создание 
нового мирового порядка, в котором национальные государства играют 
уже новую, не совсем знакомую для них роль [4].  

Высшее образование сегодня рассматривается как ключевой фак-
тор формирования человеческого капитала. В связи с этим, вопросы ре-
формирования образовательных систем в контексте формирования че-
ловеческого капитала включены в повестку дня большинства развитых 
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стран, поскольку принимаемые решения в данной области определяют 
конкурентоспособность государства на мировой экономической и по-
литической аренах. Не секрет, что основной причиной реформирования 
высшего образования в европейских странах (Болонский процесс) и, 
как следствие этого, унификация национальных образовательных си-
стем явилась ориентация на развитие экономики знаний и формирова-
ние европейской идентичности (где термин «европейская идентич-
ность» трактуется как ощущение себя европейцем «как неотъемлемой 
части собственной социальной идентичности») [8].  

Интересен тот факт, что инициирование единого образовательного 
пространства и унификация национальных образовательных систем 
была предпринята не известными учеными и не администрацией уни-
верситетов, а рядом крупнейших транснациональных корпораций. Так, 
в конце прошлого века лидерами известных транснациональных евро-
пейских конгломератов был провозглашен документ, согласно кото-
рому образование является образовательной услугой в контексте ры-
ночных отношений [1]. Согласно этому документу, основная цель выс-
шего образования содействовать повышению экономического уровня 
государства. Система образования становится одним из секторов эко-
номики государства, причём весьма прибыльным и формирует требуе-
мые (для транснациональных компаний) трудовые кадры. 

Вышесказанное подтверждается и проведенными исследованиями 
коллектива ученых из Нидерландов (L. Cremonini, D. F. Westerheijden и 
др.) отмечающих, что разработчики политики в области высшего обра-
зования акцентируют внимание на более широком вкладе университе-
тов в социально-экономическое развитие государства [6]. 

Аналогичное мнение высказывает и британский социолог Базиль 
Бернштейн, известный своими трудами в области социологии образо-
вания, отмечая, что в современном мире появляется новая концепция 
знания и новое отношение к знаниям. Так, согласно данной концепции 
знания должны «течь, как деньги», туда, где они могут создавать эко-
номические преимущество и прибыль. По мнению учёного, в современ-
ном мире знание отделяется от людей, их внутреннего мира, и они (зна-
ния) буквально расчеловечены [5]. Искажается истинная цель образо-
вания, которая сегодня определяется преимущественно социально-эко-
номическим заказом, а не следствием познания человека своей сущно-
сти и окружающего мира [2, с. 82].  

Анализируя причины и последствия Болонского процесса, явив-
шегося причиной унификации образовательных систем в Европе, ис-
следователь Т. С. Васкевич пишет, что единство не должно означать 
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единообразие, а предполагать единство разнообразного [1]. Весьма 
справедливы слова американского исследователя в области психологи-
ческой антропологии М. Спиро, что значимость гармонизации европей-
ских образовательных систем не только тождественна унификации, но 
и является ее полной противоположностью. Европейские страны очень 
разнообразны, каждая из них со своей национальной спецификой и са-
мобытностью, а процессы унификации ведут к исчезновению самобыт-
ности национальных образовательных систем [3], к снижению качества 
и ориентации на усредненный уровень образования. 

Представленные ниже особенности систем образования стран-ор-
ганизаторов Болонского процесса показывают изменение образова-
тельных сегментов в сторону экономических интересов и наглядно де-
монстрируют, что унификация национальных образовательных систем 
ведет к превалированию экономических интересов, а следовательно, к 
дегуманизации образования. 

Великобритания. Доминирование экономических интересов в об-
ласти высшего образования означает, что студенты стали рассматри-
вать высшее образование как товар, который они должны приобрести, 
чтобы в дальнейшем получить высокооплачиваемую работу и вести по-
требительский образ жизни. Это подтверждается результатами социо-
логических опросов и анкетированием, проведенными в британских ву-
зах (S. Jayadeva, L. Brooks, P. Lažetić). Отмечается, что студенты рас-
сматривают себя в первую очередь в качестве клиентов, подходят к 
обучению инструментально, пассивно и не движимы желанием овла-
деть предметом, самостоятельным обучением [7]. 

М. Kрохер подчеркивает, что процедуры мониторинга, показатели 
удовлетворенности студентов и благоприятное положение учебного за-
ведения в рейтинговых таблицах влияют на практику преподавания и 
еще больше усиливают потребительские настроения и стиль обучения 
среди студентов [10]. 

Серьезные ограничения Болонский процесс наложил и на автоно-
мию университетов, являющейся старейшей ключевой характеристи-
кой высших учебных заведений в европейских странах. Современные 
университеты сегодня далеки от гумбольдтовского идеала универси-
тета (Lernfreiheit и Lehrfreiheit: свобода обучения и преподавания), где 
студенты и преподаватели могли заниматься учебной и исследователь-
ской деятельностью, руководствуясь своими собственными интере-
сами и свободными от каких-либо внешних ограничений [7]. 

Дания. Болонские реформы, в частности, введение ETCS в высшей 
школе Дании негативно сказалось на образовательном процессе. Так, 
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согласно проведенным опросам среди студентов, более быстрый темп, 
в котором они должны изучать предметы по своей специальности, про-
исходит за счет другого образовательного опыта, который для них (сту-
дентов) являлся весьма ценным для построения их будущих жизненных 
планов и карьерного маршрута. Отсутствие времени, ограничение сво-
боды для изучения интересующих предметов в открытой форме, уча-
стие в необязательных курсах и ненужных учебных мероприятиях 
также были негативно оценены учащимися университетов [13]. 

Германия. Реформы Болонского процесса коренным образом из-
менили и структуру высшего образования немецких университетов. 
Согласно проведенным исследованиям, до Болонских трансформаций 
студенты могли проектировать собственные научные исследования и 
адаптировать учебные программы по своим интересам [9]. Высшую 
школу Германии обязали ввести конкретные модули и определенное 
количество кредитных баллов, необходимых в каждом семестре. Дан-
ные нововведения повлияли на качество образования и на конечный ре-
зультат обучения студентов в не лучшую сторону, поскольку такое обу-
чение в первую очередь формирует не критическое, а экономическое 
мышление [9].  

Немецкие исследователи (M. Kroher и K. Leuze) отмечают, что не-
достатком двухуровневой системы является тенденция увеличивать со-
циальное неравенство, создавая новые неравноправия в системе выс-
шего образования [9]. Уходит на второй план основная миссия универ-
ситетов – предоставлять студентам культурную и нравственную основу 
для построения своего жизненного [11; 12]. 

Таким образом, в результате глобализационных трансформаций и 
унификации образовательного сегмента образование утрачивает свою 
основную миссию – становление человека как существа нравственного, 
культурного, духовного и становится средством для подготовки специ-
алиста, отвечающим требованиям рынка труда, что ведет к дегумани-
зации личности, а, следовательно, и дегуманизации образования.  
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UNIFICATION OF NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEMS  
AS A PROBLEM OF HUMAN CAPITAL HUMANITARIZATION 

Abstract. The author analyzes the impact and consequences of the Bologna process on 
education systems in European countries (Great Britain, Germany, Denmark). It is noted that 
one of the negative trends in the integration of national educational systems into a single ed-
ucational space is unification. It is emphasized that the unification processes lead to the dis-
appearance of the identity of national educational systems, to a decrease in the quality and 
orientation to the average level of education. The characteristics and features of the education 
systems of the organizing countries of the Bologna process are presented, demonstrating a 
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change in educational segments towards economic interests. The conclusion is drawn that 
globalization transformations and unification of an educational segment determine loss by 
formation of his mission (formation of the person as beings moral, cultural, spiritual and be-
comes the means for training of the expert meeting the requirements of labor market) that 
conducts to a dehumanization of the personality and a dehumanization of education. 

Keywords: unification, national educational systems, Bologna process, human capital 
humanization.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Аннотация. Рассмотрена одна из актуальных социально-педагогических про-
блем современного общества – проблема сохранения и укрепления детского здоровья. 
Обоснована необходимость разработки методики создания здоровьесберегающей 
среды в ДОУ и оценки состояния профессиональных компетенций педагогов в этой 
сфере. Предложена комплексная разработка опросника, способствующего такой 
оценке, а также приводятся данные проведенного исследования.  

Ключевые слова: здоровье, детское здоровье, здоровьесберегающая среда, здоро-
вый образ жизни, профессиональная компетенция, здоровьесберегающая деятельность.  

Вопросы укрепления, поддержки и сбережения детского здоровья 
сегодня для России не просто важны. Они первостепенны по весьма 
тревожной причине: на протяжении последних лет показатели здоровья 
детей от 0 до 18 лет заметно ухудшились и продолжают уверенно сни-
жаться. Одно из центральных мест в решении этой проблемы принад-
лежит педагогу – носителю истинных социальных ценностей, к кото-
рым, без сомнения, относится и детское здоровье [5]. Эту идею, а также 
значимость формирования привычки здорового образа жизни (ЗОЖ) на 
этапе получения дошкольного, начального и общего образования 
транслируют и федеральные документы:  
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 Закон РФ «Об образовании»; 
 Национальная доктрина образования в РФ; 
 Концепция содержания непрерывного образования; 
 Федеральные государственные требования к структуре основ-

ной образовательной программы дошкольного образования. 
Однако проводимые исследования позволяют утверждать, что 

многие участники образовательного процесса не готовы совмещать об-
разовательный процесс и формирование здоровьесберегающей образо-
вательной среды. Об этом в своих работах, анализируя педагогическую 
деятельность, говорят Н. П. Абсакалова, Л. П. Вашлаева, М. Я. Вилен-
ский, Г. К. Зайцев, В. З. Коган, Л. М. Митина, Т. С. Панина, Е. В. Сте-
пина и многие другие [1; 2; 4; 5]. Встает закономерный вопрос о том, 
как определить уровень профессиональной компетенции у педагогов 
дошкольного образования в сфере здоровьесбережения.  

Для определения уровня профессиональной компетентности в об-
ласти технологий здоровьесбережения у педагогов-дошкольников 
нами проведено научное исследование на базе МБДОУ г. Иркутска 
Детский сад № 182. В исследовании приняли участие 27 педагогов 
(воспитатели всех возрастных групп, старший воспитатель).  

Здоровьесбережение является важным элементом в содержании и 
структуре действующего компетентностного подхода [3, с. 38]. Поскольку 
как таковой целостной и комплексной методики определения рассматри-
ваемой педагогической компетентности на данный момент не существует, 
нами был определен перечень критериев (компонентов) профессиональ-
ной компетенции педагога в области здоровьесбережения:  

1. Когнитивно-информационный критерий включает в себя характе-
ристики объема и качества теоретических сведений о здоровом образе 
жизни, знания о понятии здоровьесберегающей среды и технологий. 

2. Деятельностно-технологический критерий формируется из 
практических знаний о применении здоровьесберегающих методик, 
сведений о повышении квалификации в этой области, а также личного 
желания педагога развиваться в указанном направлении. 

3. Мотивационно-личностный критерий предполагает понимание 
педагогами и воспитателями роли и места ЗОЖ на всех этапах професси-
ональной карьеры и жизни, готовность следовать данным принципам. 

Необходимость тщательного исследования компонентов профес-
сиональной компетентности обусловлена тем, что педагог дошколь-
ного образования на протяжении нескольких лет остаётся важнейшим 
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и центральным субъектом, реализующим технологии здоровьесбереже-
ния по отношению к детям. Он транслирует не только профессиональ-
ные знания, умения и навыки, но и своим собственным примером пока-
зывает воспитанникам важность приобщения к здоровому образу 
жизни, к его ценности.  

С целью всестороннего анализа проблемы мы разработали специ-
альный опросник. Каждый его блок отвечает за общую картину инфор-
мационных, деятельностных и мотивационных показателей. 

Дополнительно могут исследоваться календарно-тематические 
планы воспитателей: насколько в них отражена здоровьесберегающая со-
ставляющая, и каким образом она реализуется в ходе воспитательно-обу-
чающего процесса (методы, приёмы, тематические мероприятия и т. д.). 

1. Когнитивно-информационный компонент 
Для выяснения уровня сформированности знаний воспитателей в 

сфере здоровьесбережения дошкольников был разработан тест «Здоро-
вьесберегающая деятельность в ДОУ». Тест включает задания, позво-
ляющие оценить терминологическую грамотность, необходимую для 
реализации здоровьесберегающей педагогики. Респондентам необхо-
димо было выбрать из представленного перечня правильные ответы на 
основополагающие вопросы: «Что такое здоровье?», «Что такое здоро-
вый образ жизни?». Помимо этого, во время прохождения теста педа-
гоги должны были продемонстрировать понимание методических ос-
нов внедрения здоровьесберегающих технологий в процессе воспита-
ния и обучения детей. 

Итоговая оценка теста складывается из количества правильно от-
веченных вопросов, а далее выявляется уровень владения когнитивно-
информационным компонентом: низкий, средний и высокий.  

Полученные данные первого блока показали следующее. Высокий 
уровень владения теоретическими знаниями в сфере здоровьесберега-
ющих технологий выявлен в 3,7 % случаев. Средний уровень – у 
66,7 %, а низкий – у 29,6 %. Это говорит о том, что, конечно, общая 
масса педагогов владеет теорией на достаточном уровне, но процент 
низкого уровня всё же весьма велик. Вопросы, на которые часто дава-
лись неправильные ответы: «Укажите первый этап внедрения здоро-
вьесберегающих технологий в образовательный процесс», «Физиче-
ское воспитание в дошкольных учреждениях образования регулиру-
ется…», «Какой документ определяет требования к организации здоро-
вьесберегающей деятельности в общеобразовательном учреждении?». 
Данные вопросы содержат информацию о знаниях нормативных доку-
ментов, а также о методике создания здоровьесберегающей среды в 
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ДОУ. Следует сделать вывод о том, что при переходе к этапу модели-
рования и реализации здоровьесберегающей среды необходимо сделать 
акцент на повышении у педагогов уровня владения теоретическим ком-
понентом данной сферы. Для этого можно проводить тематические се-
минары, лекции, давать возможность прохождения курсов повышения 
квалификации.  

2. Деятельностно-технологический компонент 
Методика этого этапа тестирования демонстрирует степень сфор-

мированности у педагогов-дошкольников умений применять техноло-
гии здоровьесбережения на практике непосредственно в воспита-
тельно-образовательном процессе.  

Уровень владения методикой организации оздоровительной ра-
боты педагога оценивался количеством полученных при анкетирова-
нии баллов, выявлялся уровень владения данной компетенцией: низ-
кий, средний и высокий. Во второй части педагоги отвечали на во-
просы, демонстрирующие знания, умения и навыки владения здоро-
вьесберегающими технологиями.  

Результаты первой части опросника показали, что большая часть 
педагогов владеет деятельностно-технологическим компонентом на 
среднем уровне (59,2 %), а на высоком – 40,8 %. Низкого уровня не 
было выявлено. Такие показатели не могут не радовать, так как практи-
ческое применение здоровьесберегающих технологий – важная часть 
как воспитательно-образовательного процесса в целом, так и физкуль-
турно-оздоровительной сферы в частности. Это означает, что здоровьесбе-
регающая деятельность имеет место быть, несмотря на то что как таковой 
модели в учреждении не предусмотрено. Педагоги сами, основываясь ис-
ключительно на своих знаниях и умениях, используют данные техноло-
гии, тем самым повышая и охраняя здоровье своих воспитанников.  

Вторая часть опросника, основанная на знаниях и готовности к 
учету возрастных особенностей детей, навыках систематизации и ком-
поновки информации для выполнения задач физического развития, зна-
ниях и умениях применять активные, игровые методы физического раз-
вития, воспитании культуры здоровья, показала следующее. Свободно 
владеют вышеописанными компетенциями 46,7 % из всего числа опро-
шенных педагогов, частично владеют – 47,6 %, совсем не владеют – 
5,7 %. Данные показатели говорят о том, что уровень деятельностно-
технологического компонента в целом достаточен, но требует совер-
шенствования в области теории использования здоровьесберегающих 
технологий, а также умений применения их на практике.  
  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

315 

3. Мотивационно-личностная компетенция 
Данная компетенция определяется на основании методики Н. 

Елжовой «Охрана и укрепление здоровья детей». В ходе анкетирования 
наглядно выясняются субъективное отношение педагогов к здоровью, 
ценностное отношение к ЗОЖ, мотивационная готовность к осуществ-
лению здоровьесберегающей работы, к саморазвитию и самообразова-
нию и включает в себя открытые и закрытые вопросы.  

Результаты исследования показали, что ведущей ценностью для 
педагогов является «здоровье» (74 %), на втором месте расположились 
«любовь» и «красота», третье место занимают «деньги». Это говорит о 
том, что педагоги главным аспектом среди всех предложенных ценно-
стей выделяют именно «здоровье» – а это важно в наших современных 
реалиях.  

На вопрос «Как вы понимаете слова ЗОЖ?» чаще всего давались 
такие ответы: «правильный режим, питание, прогулка, достаточно 
сна», «укрепление и поддержка здоровья человека», «отсутствие вред-
ных привычек, постоянное занятие спортом». В ответах респондентов 
не было замечено полное определение данного понятия, т. е. сохране-
ние физического, психологического и социального здоровья человека. 
Акцентировалось внимание именно на физическом компоненте.  

На вопрос «Какие вредные привычки мешают вам вести здоровый 
образ жизни?» получены ответы «лень», «нерегулярный режим сна», 
«неправильное питание, несоблюдение режима», «вредная еда», «мало-
подвижный образ жизни, телефон, курение». Это говорит о том, что со-
временные реалии нашего мира переносят свои негативные послед-
ствия на всех людей, в том числе, на педагогов. Стресс, усталость, не-
досып, неправильный режим дня, плохое питание, присутствие вред-
ных привычек – все это следствие многочисленных неблагоприятных 
факторов среды, к которой мы относим и личностные (внутренние), и 
профессиональные, социальные, экономические и другие внешние фак-
торы. Для 55,5 % опрошенных нет примера здорового образа жизни в 
индивидуальной жизнедеятельности. Если у самих педагогов нет та-
кого эталона, как они могут заразить своим образцом воспитанников, 
собственых детей? Педагоги стараются вести здоровый образ жизни, 
приобщаться к нему, но ресурсов для этого не хватает.  

В ходе проведённого исследования выяснилось, что современные 
педагоги-дошкольники обладают усредненными знаниями о здоровье и 
здоровом образе жизни в целом. Ввиду отсутствия необходимой моти-
вации, педагоги дошкольных учреждений используют здоровьесбере-
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гающие технологии в обучающее-воспитательном процессе фрагмен-
тарно и достаточно бессистемно. По этой причине у детей дошкольного 
возраста не получает подтверждения и развития идея значимости здо-
ровья и ЗОЖ. 

Представляется целесообразной системная и целенаправленная 
работа с педагогами, направленная на признание необходимости здо-
ровьесбережения, на умение правильно применять здоровьесберегаю-
щие технологии, а также на последовательную работу над мотивацион-
ным компонентом.  

В методической работе всё ещё преобладают достаточно устарев-
шие формы, не соответствующие требованиям времени. Важно уйти от 
формального, ограниченного и малосодержательного подхода к орга-
низации здоровьесберегающего пространства, акцентировать внима-
ние на практическое и более легкое в реализации проектирование здо-
ровьесберегающих технологий.  
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS 
PRESCHOOL EDUCATION IN THE REGION HEALTH SAVINGS 

Abstract. The article deals with one of the urgent socio-pedagogical problems of mod-
ern society – the problem of preserving and strengthening children's health. The necessity of 
developing a methodology for creating a health-saving environment in the DOW is substan-
tiated. Before building a model of children's health care in a preschool education institution, 
it is necessary to conduct a stage of assessing the state of professional competencies of teach-
ers in this area. The article proposes a comprehensive development of a questionnaire that 
contributes to such an assessment, and also provides data from the study.  

Keywords: health, children's health, health-saving environment, healthy lifestyle, pro-
fessional competence, health-saving activity. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация. Обобщен опыт дошкольной образовательной организации по ис-
пользованию проектного подхода в управлении качеством дошкольного образования, 
в частности, перехода учреждения в режим развития для создания новой системы усло-
вий развития личности воспитанника на основе национальных духовно-нравственных 
ценностей. Представлен обзор проектных модулей развития организации, показана вза-
имосвязь проектов с задачами программы. Так, например, при характеристике проекта 
«Система менеджмента качества дошкольного образования на основе шкал ECERS-R» 
конкретизированы направления развития, критерии мониторинга эффективности реа-
лизации задач проекта, а также актуальные затруднения. Уделено внимание преимуще-
ствам и трудностям профессионального развития педагогов в условиях проектного под-
хода управления развитием потенциала учреждения, дана характеристика количествен-
ных и качественных индикаторов соответствия запланированным целевым индикато-
рам и показателям. 

Ключевые слова: программно-целевой подход, дошкольное образовательное 
учреждение, управление качеством образования, проектные модули программы разви-
тия, шкала ECERS-R, профессиональное развитие педагогов, мотивационная среда 
учреждения.  

На возможность повышения эффективности управления каче-
ством дошкольного образования при условии построения модели 
управления качеством на основе проектного подхода указывают как 
нормативные документы, определяющие государственную образова-
тельную политику сегодня 5, так и современные исследователи 
М. П. Левитан 1, З. И. Мустафаева 2, Е. А. Никифорова 3. 
Т. С. Федорова в своем исследовании обращает внимание на важность 
использования проектного подхода именно в вопросах поиска новых 
форм и методов обучения и воспитания 4, с. 51. Данные теоретиче-
ские основания послужили для нас основанием для выбора проектного 
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подхода к определению основной идеи развития ДОУ, которая отража-
ется в миссии и нацелена на создание качественно новой системы усло-
вий развития личности воспитанника на основе национальных ду-
ховно-нравственных ценностей. 

При разработке Программы развития учитывались целевые уста-
новки предшествующего варианта. Для выявления потенциала разви-
тия образовательной системы нашего учреждения был проведен 
SWOT-анализ, который позволил выявить сильные и слабые стороны, 
наши перспективные возможности. 

Таблица  
SWOT-анализ потенциала дошкольной образовательной организации 

Внутренние факторы  
развития ДОУ 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Сформированность 
информационного 
пространства ОУ 

В ОУ создана система вза-
имодействия с семьями 
воспитанников. 
Положительный опыт до-
говорных отношений с го-
родской библиотекой. 
ОУ обладает опытом уча-
стия и побед в конкурсах. 
Уровень развития инфор-
мационной среды ОУ – 
выше среднего 

Осторожное отношение ро-
дителей к возможности уча-
стия в поликультурном обра-
зовательном процессе ДОУ. 
Невысокая доля педагогов 
до 30 лет. 
Необходимость оснащения 
групп ОУ мультимедийным 
и интерактивным оборудова-
нием. Приобретение ИОР. 

 
В качестве ведущих направлений развития учреждения нами были 

определены следующие задачи: 
1. Обновление содержания поликультурного образования. 
2. Повышение уровня профессионального развития педагогов в 

области поликультурного образования, экспертизы качества дошколь-
ного образования. 

3. Расширить направления взаимодействия с социальными парт-
нерами.  

4. Совершенствование образовательной среды в аспекте ее поли-
культурной направленности. 

Достижение цели программы развития основано на комплексной 
реализации пяти проектов, каждый из которых взаимосвязан с задачами 
программы развития, так например, педагогический проект «Вектор 
профессионального развития поликультурной компетенции воспита-
теля» актуализирует реализацию задачи по повышению уровня профес-
сионального развития педагогов, а нормативно-управленческий проект 
«Система менеджмента качества дошкольного образования на основе 
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шкал ECERS-R» связан с реализацией задачи по достижению нового 
качества поликультурного образования детей. 

Одной из стратегических задач управления программой развития 
является качество и динамика ресурсного обеспечения проектов про-
граммы. Нормативно-правовой аспект ресурсного обеспечения вклю-
чает работу по трем направлениям. В рамках проекта «Система ме-
неджмента качества дошкольного образования на основе шкал ECERS-
R» нами обновлено положение о ВСОКО, конкретизированы критерии 
качества поликультурной образовательной среды. 

Одним из решающих условий реализации программы развития яв-
ляется кадровая политика в управлении образованием.  

Ключевым направлением являются:  
1) поддержка инновационной активности педагогов; 
2) создание условий для повышения квалификации. 
Детский сад укомплектован кадрами на 100 %. Произошло омоло-

жение педагогических кадров за счет трудоустройства четырех моло-
дых специалистов. 

Эффективность реализации педагогического проекта «Вектор про-
фессионального развития поликультурной компетенции воспитателя» 
подтверждается, в том числе увеличением на 30 % презентаций пере-
дового педагогического опыта коллектива по проблемам поликультур-
ного образования на конференциях актуальных для нас направлений и 
участием педагогов в профессиональных конкурсах. Инновационные 
процессы в нашем учреждении и непрерывное развитие педагогиче-
ского персонала выступают как две взаимозависимые и взаимодопол-
няющие системы, обеспечивающие непрерывное развитие нашего 
учреждения. 

Но тем не менее не все педагоги мотивированы на участие в кон-
курсах, поэтому будем стремиться к повышению данного показателя. 

Методическое сопровождение реализации программы развития 
осуществляется через методические объединения и творческие группы 
для продуктивной реализации таких проектов программы развития, как 
«Поликультурное образование детей дошкольного возраста. Аксиоло-
гический аспект», «Вектор профессионального развития поликультур-
ной компетенции воспитателя». Одним из результатов реализации дан-
ных проектов стало создание методических продуктов, разработка пар-
циальной образовательной программы поликультурного содержания.  

Созданы необходимые материально-технические условия, в том 
числе в рамках реализации проекта программы «Информатизация по-
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ликультурной образовательной среды ДОО». Педагоги успешно модели-
руют пространство детской реализации. За счет организации платных до-
полнительных образовательных услуг улучшается материальная база. 

Активно обновляется официальный сайт, а также страница учре-
ждения в социальной сети «В контакте». Педагоги активно используют 
интерактивное оборудование в работе с детьми. Проект «Информати-
зация поликультурной образовательной среды ДОУ» реализован на 
75 %. Необходимо дальнейшее повышение квалификации педагогов по 
вопросам использования цифровых технологий. 

Проектный подход к управлению режимом развития нашего учре-
ждения привел к созданию мотивационной среды, повышающей про-
дуктивность индивидуальных планов развития педагогов. Критерии 
мотивации педагогов к участию в реализации программы развития 
предусмотрены в положении о стимулирующих выплатах сотрудни-
кам. Предусмотрены не только материальные, но и моральные способы 
мотивации педагогических работников. 

Ежегодно выполняются планы финансово-хозяйственной деятель-
ности ДОУ и меры по реализации комплексного проекта модернизации 
системы дошкольного образования.  

Управленческие действия, направленные на создание механизма 
взаимодействия в работе с родителями и социумом, способствуют объек-
тивной оценке социальных эффектов реализации программы развития. 

Достаточно привлекателен имидж нашего ДОУ для социальных 
заказчиков родителей и законных представителей воспитанников. Мы 
активно используем ресурсы нашей образовательной организации, 
чтобы стать открытой системой, способной оперативно реагировать на 
запросы родителей и социума. 

За три года увеличилось количество родителей, удовлетворённых 
качеством предоставления образовательных услуг. Актуальным оста-
ется привлечение родителей к деятельности органов государственно-
общественного управления и развития информационных ресурсов для 
обогащения поликультурной образовательной среды. 

Эффективная работа официального сайта ДОУ предусматривает 
осуществление обратной связи с родительской общественностью. О 
происходящих событиях, достижениях, истории детского сада можно 
узнать в новостной ленте нашего сайта.  

На данном этапе промежуточный мониторинг целевых индикато-
ров позволил сделать определенные выводы: большая часть показате-
лей уже выполнена полностью, а некоторые из них – частично, по ним 
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продолжаем дальнейшую работу. На сегодня Программа реализована 
на 60 %.  

Таким образом, исходя из представленного анализа программы 
развития ДОУ, необходимо решить следующие задачи и внести изме-
нения в действующую программу развития:  

1. Дальнейшее развитие системы выявления и поддержки передо-
вого педагогического опыта в области поликультурного дошкольного 
образования.  

2. Повышение уровня результативности участия педагогов в про-
фессиональных конкурсах различных уровней, публикациях.  

3. Дальнейшее совершенствование образовательных технологий 
поликультурной направленности в соответствии с федеральным проек-
том «Цифровая образовательная среда». 

4. Разработка подпрограммы «Цифровая образовательная среда» 
в соответствии с нацпроектом «Образование». 

Минимизация возможных отрицательных последствий реализа-
ции Программы осуществляется через гибкое управление ходом реали-
зации Программы развития и принятием необходимых корректирую-
щих решений на основе мониторинга хода реализации проектных про-
грамм, ее управления в целом.  
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PROJECT APPROACH TO THE QUALITY MANAGEMENT  
OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE INSTITUTION 

Abstract. The article presents the experience of a preschool educational organization 
on the use of a project approach in managing the quality of preschool education, in part, the 
transition of an institution to a development mode to create a new system of conditions for the 
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development of a pupil's personality based on national spiritual and moral values. In the con-
tent of the article, the authors present an overview of the project modules for the development 
of the organization, show the relationship of projects with the objectives of the program, for 
example, when characterizing the project “Quality Management System for Preschool Edu-
cation Based on ECERS-R Scales”, the directions of development, criteria for monitoring the 
effectiveness of the implementation of project objectives, as well as current difficulties. The 
authors of the article pay attention to the advantages and difficulties of the professional de-
velopment of teachers in the context of the project approach to managing the development of 
the institution's potential, characterize the quantitative and qualitative indicators of compli-
ance with the planned target indicators and indicators. 

Keywords: program-targeted approach, preschool educational institution, education 
quality management, development program project modules, ECERS-R scale, professional 
development of teachers, motivational environment of the institution. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

Аннотация. Представлена модель мониторинга, разработанная и апробирован-
ная в научных исследованиях международной научно-образовательной лаборатории 
технологий улучшения благополучия пожилых людей Томского политехнического 
университета, проведенных в период 2014–2021 гг. Обозначено, что мониторинг явля-
ется одним из оперативных инструментов сбора и анализа данных о текущем состоянии 
основных аспектов благополучия людей пожилого возраста на основе выделенных по-
казателей и индикаторов, значимых для их измерения и контроля, а также эффектив-
ным и надежным методом создания базы данных для последующего анализа динамики 
процессов в этой сфере. Показано, что предлагаемая модель мониторинга направлена 
на решение задачи разработки комплексного подхода к оценке благополучия пожилых 
людей. Реализация практической модели измерения позволила сделать вывод о целесо-
образности проведения социологических опросов, расширяющих и дополняющих дан-
ные официального статистического наблюдения субъективными оценками. 

Ключевые слова: благополучие, модель измерения, мониторинг, пожилой воз-
раст, показатели благополучия, индикаторы благополучия, потребность. 

Процесс моделирования широко применяется в исследовании со-
циальных явлений с целью изучения рассматриваемого объекта на ос-
новании разрабатываемой формализованной модели (от лат. modulus – 
мера), воспроизводящей основные свойства изучаемого явления, мак-
симально приближенные к реальному процессу, но, все-таки, отражаю-
щего авторское видение и допускающее наличие многих других моде-
лей изучаемого явления. Модель мониторинга представлена концепту-
ально обоснованной и методически операционализированной системой 
измерения воспроизводимого объекта – благополучия. В моделирова-
нии структуры мониторинга реализован алгоритмический подход как 
последовательная реализация задач, сгруппированных в этапы, имею-
щие, наряду с ключевой целью для всех этапов – оценкой благополучия 
людей пожилого возраста, задачи для каждого этапа. Всего в модели 
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выделено 6 этапов: этап разработки концепции и обоснования модели 
оценивания; этап разработки показателей и индикаторов; этап разра-
ботки инструментария измерения; выбор методов оценки и обоснова-
ние репрезентативности измерения; этап сбора и анализа информации; 
этап разработки рекомендаций.  

Сама модель измерения, разработанная и обоснованная в рамках 
реализации научных проектов в международной научно-образователь-
ной лаборатории технологий улучшения благополучия пожилых людей 
Томского политехнического университета [1, с. 41–45], включает три 
субмодели – институциональную субмодель, субмодель системного 
уровня, субмодель практического уровня, которые могут быть исполь-
зованы также в качестве самостоятельных моделей отдельно при 
оценке и анализе благополучия. Целесообразность такой конфигурации 
модели обусловлена природой блага, возможность достижения кото-
рого определяется и зависит от внешних (объективных) и внутренних 
(субъективных) факторов, каждый из которых представлен множе-
ственными условиями. 

Институциональная модель, в которой обосновывается природа 
измеряемого явления и целесообразность выделения конкретных пара-
метров для оценивания, служит методологическим основанием для 
обоснования процедуры оценивания, определяя выбор показателей и 
индикаторов. Ключевая идея, реализованная в институциональной мо-
дели, состоит в понимании жизни пожилого человека как комплекса 
действий, состояний, переживаний, предпринимаемых и происходя-
щих с индивидом, обладающим индивидуальными ресурсами для ак-
тивной жизни, что позволяет в оценке благополучия обратиться к мне-
нию человека как эксперту. К индивидуальным ресурсам относится все, 
что способствует жизнедеятельности человека – здоровье, образова-
ние, доход, социальные связи, настрой и пр., и что можно использовать 
целенаправленно для организации жизни в соответствии с личными по-
требностями.  

Совокупность выбранных показателей и оценок проверяется на со-
ответствие объекту и целевым ограничениям модели. Далее показатели 
агрегируются, на основе нескольких показателей, описывающих эле-
мент или несколько элементов модели, формируется один индикатор. 
Этот прием служит для облегчения понимания, а также для возможно-
сти сравнения с нормативной моделью. Нормативная модель выбира-
ется из существующих или разрабатывается самостоятельно. В нашем 
случае в качестве нормативных моделей были использованы два меж-
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дународных индекса оценки жизни старшего поколения – индекс ак-
тивного старения (долголетия) (Active Ageing Index) и глобальный ин-
декс старения (Global AgeWatch Index) [2, с. 75–81].  

Индикаторами субъективных и объективных параметров благопо-
лучия пожилых людей являются индикаторы, отражающие экономиче-
ские факторы благополучия, объективное состояние организма пожи-
лого человека, уровень его физической активности, уровень социаль-
ной активности и эмоциональную удовлетворенность жизнью. Для 
упрощения процедуры оценивания индикаторы были объединены в 
блоки параметров, количество которых может быть стандартным, фор-
мализованным для сбора информации по одним и тем же параметрам, 
или формироваться гибко в зависимости от целей и предмета оценива-
ния. В каждом блоке для измерения благополучия выделены основные 
относительно данной группы объективные и субъективные индикаторы 
благополучия. 

Параметры, отражающие наличие объективных условий для реа-
лизации права пожилого человека на благополучную жизнь, фиксиру-
ются структурно-функциональной субмоделью системного уровня 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Структурно-функциональная субмодель  

объективных показателей благополучия 

С целью выявления взаимосвязей между элементами измерения 
была разработана субмодель практического уровня (рис. 2), представ-
ляющая собой матрицу объективных и субъективных индикаторов бла-
гополучия людей пожилого возраста, что упрощает процедуру обра-
ботки экспериментальных данных и их сравнения.  
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Рис. 2. Субмодель практического уровня сравнения  
субъективных оценок и объективных показателей 

В матрице показателей для измерения благополучия выделено 
6 уровней взаимодействий, на которых может происходить удовлетво-
рение потребностей:  

1) домохозяйство (семья); 
2) ближнее окружение (друзья, знакомые); 
3) неформализованные институты; 
4) формализованные институты (система здравоохранения, соцза-

щита, ЖКХ, образование, пенсионные фонды и т. д.); 
5) выполнение бюджетных обязательств (федеральный и регио-

нальный уровни); 
6) законодательная база (федеральный и региональный уровни). 
На каждом уровне взаимодействия каждая потребность оценива-

ется и объективными, и субъективными показателями, для описания 
каждого из которых подбираются соответствующие индикаторы и ин-
дексы. Каждая ячейка на пересечении строк и столбцов заполняется 
объективными статистическими показателями и субъективными оцен-
ками респондентов.  
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Проведение мониторинга, реализуя задачу сбора количественных 
данных, позволяет формировать базу статистических данных по 
региону с учетом структуры модели-матрицы с целью выявления и 
качественного анализа процессов, происходящих в сфере благополучия 
пожилых людей. Исследования социального положения и качества 
жизни старшего поколения крайне важны, принципы мониторнига 
являются маркерами социального благополучия региона, определяют 
стратегии общественного развития и вместе с тем способствуют поискам 
моделей формирования программ активного долголетия [1, с. 12].  

В целом описанный подход формирования модели мониторинга 
может применяться для широкого круга задач по оценке сложных со-
циально-экономических явлений. Такая логика применима к любым 
видам моделирования (структурно-функциональным, институциональ-
ным, математическим и т. д.).  
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MONITORING MODEL FOR ASSESSING THE WELL-BEING  
OF ENDERLY PEOPLE 

Abstract. The article presents a monitoring model developed and tested in the scientific 
research of the International scientific and educational laboratory of technologies for improv-
ing the well-being of elderly people of Tomsk Polytechnic University, conducted in the period 
2014–2021. Monitoring is one of the operational tools for collecting and analyzing data on 
the current state of the main aspects of the well-being of elderly people on the basis of selected 
indicators and indicators significant for their measurement and control, as well as an effective 
and reliable method of creating a database for subsequent analysis of the dynamics of pro-
cesses in this area. The proposed monitoring model is aimed at solving the problem of devel-
oping an integrated approach to assessing the well-being of older people. The implementation 
of a practical measurement model made it possible to conclude that it is advisable to conduct 
sociological surveys that expand and supplement the data of official statistical observation 
with subjective assessments. 

Keywords: well-being, measurement model, monitoring, old age, indicators of well-
being, indicators of well-being, need. 
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МОДЕЛЬ ПОРТЕРА – ЛОУЛЕРА  
КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАМКА В ИССЛЕДОВАНИИ  

И УПРАВЛЕНИИ МОТИВАЦИЕЙ ВОЛОНТЕРОВ 

Аннотация. Представлены результаты анализа возможной адаптации комплекс-
ной процессной теории мотивации и модели Портера – Лоулера к управленческим ре-
шениям сотрудников волонтерских центров в области мотивации добровольцев. Рас-
крыты предпосылки развития данной теории, взаимосвязь и значимость элементов про-
работанной исследовательской модели, кратко анализируются исследования, в кото-
рых тестируется данная теоретическая рамка. Теория представлена через оценку ее вза-
имосвязи с управленческими решениями. Сделана попытка встроить теоретическую 
модель в логику анализа добровольческой деятельности в волонтёрском центре для 
изучения мотивации добровольцев организации. Выводы практико-ориентированных 
исследований, реализованных в организации, помогут сотрудникам волонтерских цен-
тров разработать полный цикл работы с мотивацией членов волонтерского сообщества, 
а также адаптировать текущие программы с учетом теории мотивации. 

Ключевые слова: теория мотивации, модель Портера – Лоулера, мотивация во-
лонтеров, управленческие решения, ценности, общественные организации. 

Разнообразие теоретических подходов в изучении мотивации 
труда порождает широкий ряд методических решений для реализации 
практико-ориентированных исследований. Одна из часто используе-
мых моделей в изучении управления мотивацией персонала разрабо-
тана американскими исследователями Л. Портером и Э. Лоулером. Она 
разработана на основе положений теории ожиданий и теории справед-
ливости. Исследователи сделали попытку найти ответ на вопрос о том, 
как отношение руководства, поведение сотрудников и организацион-
ный климат связаны с мотивацией персонала.  

Данная модель отражает прямолинейную связь результативности 
труда работника с его способностями при условии понимания им своей 
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значимости для организации. Э. Лоурел утверждал, что количество уси-
лий, прилагаемых сотрудником, прямо пропорционально ценности воз-
награждения, которое он получает. Следовательно, только работа, при-
носящая результаты, может стать причиной субъективной удовлетво-
ренности сотрудников в трудовом коллективе. Однако Портер и Лоулер 
не считают утверждение «довольный работник – продуктивный работ-
ник» единственно верным, так как эффективность труда в их концеп-
ции тесно связана со способностями, характером и развитостью про-
фессиональных и личностных компетенций сотрудника [2]. 

Сотрудник получает удовлетворение в процессе трудовой деятель-
ности не только от материального вознаграждения, но и от результатов 
своего труда. Специалист старается выполнить поставленные задачи 
быстрее и лучше, чтобы получить заработную плату, и только как след-
ствие последнего у него формируется внутреннее удовлетворение от 
своей деятельности. Следует отметить, что выявленная закономерность 
работает только в случае, если вознаграждение оказалось соответству-
ющим ожиданиям. В соответствии с разработанной теорией можно вы-
делить следующие положения, лежащие в ее основе: 

 усилия, которые сотрудник прикладывает в своей работе, свя-
заны с вознаграждением, его ценностью и вероятностью получения в 
организации; 

 личной мотивации недостаточно для достижения цели в про-
цессе трудовой деятельности, если сотрудник не обладает необходи-
мыми компетенциями; 

 получение желаемого результата невозможно, если сотрудник 
не знает своей функциональной роли, т. е. не владеет необходимыми 
инструментами; 

 весомое значение имеет личное мнение персонала о результатах 
проделанной работы. Чем выше сотрудник ценит свой труд, тем боль-
шего вознаграждения он ожидает. Получение меньшей заработной 
платы ведет к снижению удовлетворенности и, следовательно влияет 
на снижение мотивации труда; 

 моральное состояние сотрудника зависит от усилий, которые он 
прикладывает к работе. 

Из этого следует, что для стимуляции работников в соответствии 
с моделью Портера-Лоулера в управлении персоналом важно пра-
вильно ставить задачи, контролировать их выполнение и назначать до-
стойное вознаграждение [3]. Обращаясь к модели Портера – Лоулера, 
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важно понимать и соответственно оценивать взаимосвязь всех ее эле-
ментов: значимость вознаграждения, приложенные работником усилия 
и старания, результат труда и удовлетворение им. От изменения соот-
ношения данных элементов изменяется система мотивации персонала.  

Исследователи фиксируют, что было проведено более пятидесяти 
исследований, посвященных проверке того, насколько теория ожида-
ний помогает прогнозировать поведение работников [5; 7, с. 1053–
1077]. По результатам этих исследований практически все положения 
этой теории были верифицированы. Те, кто работает лучше других, 
ожидают видеть прямую зависимость между тем, как они выполняют 
работу и вознаграждением, на которое они рассчитывают. Такие со-
трудники имеют, как правило, ясные представления о том, как именно 
должна быть выполнена работа. Они уверены, что могут выполнить 
свою работу хорошо. По данным исследований, большинство людей 
предпочитают ходить на собеседования и устраиваться на ту работу, 
которая соответствует ожидаемому ими вознаграждениию [6, с. 133–
145]. Этот вывод дает четкое представление о том, что расчеты людей 
относительно последствий, ассоциируемых с выполнением работы 
(ожиданиями), являются лучшим стимулом, чем чувство удовлетворе-
ния от нее, так как именно ожидания работника являются причиной вы-
полнения определенной работы, а не удовлетворенность этим трудом.  

Верифицируя положения теории Портера – Лоулера в практиче-
ской сфере, исследователи обнаружили ряд сложностей реализации 
управленческих решений на ее основе [1, с. 79]. Во-первых, определе-
ние умений и способностей человека субъективно, поэтому может ока-
заться ошибочным. Во-вторых, финансовые резервы мелкого бизнеса и 
частных компаний ограничены, поэтому не всегда есть возможность 
назначить соответствующее вознаграждение активному сотруднику. В-
третьих, как руководству, так и работнику бывает трудно сформулиро-
вать четкое представление об ожидаемом вознаграждении. В-четвер-
тых, работники не обладают всей информацией на определенный мо-
мент, что затрудняет их восприятие и суждения в отношении результа-
тов своего труда, его условий и ожидаемого вознагражденияи.  

Модель Портера – Лоурела может помочь менеджерам выстроить 
работу с персоналом, однако на практике вероятны риски, когда прене-
брежение некоторыми составляющими может привести к неудовлетво-
ренности сотрудников своим функционалом, которая отразится в их по-
ведении и эмоциональном состоянии. Например, сотрудника с низким 
уровнем удовлетворенности можно охарактеризовать как раздражи-
тельного, что, в свою очередь, приводит последнего к конфликтному 
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поведению в коллективе и ухудшению организационной среды. В по-
ведении сотрудника неудовлетворенность трудом может проявляться в 
его опозданиях на работу, утомляемости, снижении готовности к ра-
боте с высокой самоотдачей. Могут учащаться невыходы по болезни, 
нарушения исполнительской и технологической дисциплины, явный 
или скрытый саботаж, повышение склонности к действиям, наносящим 
ущерб компании, пререкания с руководителем, снижение готовности к 
сотрудничеству с коллегами и руководством. Учитывая специфику 
добровольческой деятельности, для которой характерна работа в ко-
манде, высокий уровень самоотдачи, привязанность к коллективу, та-
кие проявления неудовлетворенности от работы могут стать критич-
ными для выполнения волонтерского функционала.  

Несмотря на то что изначально исследователи разработали мо-
дель, применимую к оценке мотивации наемных сотрудников, данная 
теория хорошо применима и в отношении мотивации добровольцев. 
Применяя положения данной модели на практике в управленческих ре-
шениях, сотрудники организации могут выстроить гибкую систему мо-
тивации разных типов добровольцев, а также скорректировать процесс-
ную деятельность в ресурсном центре, начав с этапа отбора волонтеров. 
Используя систему оценки потенциала человека, которая включает в 
себя тесты способностей, личностные опросники, которые позволяют 
оценить качества волонтера, необходимые для выполнения конкрет-
ного функционала, опросники мотивации и оценки рисков, сотрудники 
центра смогут отобрать наиболее эффективных волонтеров, подходя-
щих по компетенциям, ценностям, мотивационному профилю. По ито-
гам экспресс-оценки мотивации кандидатов в рамках рекрутинга сле-
дует в отношении кандидатов с недостающим уровнем компетенций 
(опыт волонтерства, гибкость в принятии решений, клиентоориентиро-
ванность и т. д.) разработать систему компетентностного сопровожде-
ния, которая включает в себя не только компетентностные, но и функ-
циональные, ориентационные тренинги, а также наставничество более 
опытных добровольцев. Волонтеры, набравшие небольшое количество 
баллов по итогам рекрутинга, не смогут выполнять функционал добро-
вольцев полноценно, какой бы высокой ни была у них мотивация. Во-
лонтерским центрам, которые стремятся к росту и развитию, необхо-
димо разработать эффективный алгоритм отбора волонтеров, включа-
ющий в себя несколько этапов: анкетирование, прохождение компе-
тентностного тестирования и собеседования, обучение как этап отбора. 
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Не менее важно четкое распределение обязанностей не только 
между сотрудниками волонтерского центра, но и волонтерами. Послед-
ним будет проще достичь высоких результатов, если они знают свою 
роль в команде и инструменты, которые необходимы им для достиже-
ния целей (чек-листы, методические материалы и т. д.). В процессе 
наблюдения за волонтерами и мониторинга эффективности их деятель-
ности сотрудники должны не только правильно ставить задачи со-
гласно навыкам волонтеров, но и отслеживать их выполнение, давать 
обратную связь добровольцам по итогам деятельности, определять тра-
екторию их развития как добровольца и профессионала. Двусторонняя 
коммуникация между волонтерами и организаторами их деятельности 
обеспечивает поддержание определенного уровня мотивации добро-
вольцев, сплоченность добровольческого комьюнити и преемствен-
ность волонтерского опыта внутри сообщества волонтеров организа-
ции. В организационных исследованиях на данном этапе руководите-
лям добровольческих объединений рекомендуется оценивать вероят-
ность связи усилия и вознаграждения: усилия могут быть выражены в 
количественных показателях, с которыми знакомы команды, и соотне-
сены с имеющейся системой мотивации при ее наличии. Не менее зна-
чимо следить за восприятием роли волонтером через анкетирование, 
сбор обратной связи, интервьюирование: проводя мониторинг того, 
насколько добровольцы ощущают свою принадлежность к организа-
ции, можно выявить проблемы демотивации на ранних стадиях и укре-
пить ценность волонтерского сообщества через празднование «корпо-
ративных» праздников, использование символики организации и т. д.  

Для сотрудников волонтерских центров, которые решили пред-
принять шаги для повышения удовлетворенности и усиления мотива-
ции добровольцев в организации первым этапом может стать диагно-
стика текущей ситуации в отношении взаимодействия с волонтерами 
на разных этапах работы с ними: от рекрутирования и обучения до со-
провождения и удержания. В сопровождении труда волонтеров, ис-
пользуя методы наблюдения и интервьюирования, возможно выявить 
причины возможной неудовлетворенности добровольцев их функцио-
налом. Кроме того, важно подчеркнуть, что очень трудно изменить же-
лания людей, но очень просто выяснить, чего они ожидают. 

В отличие от трудовых взаимоотношений, оплачиваемого персо-
нала в организации, в отношении волонтерской деятельности сложно 
сформулировать понятие «высокая производительность труда». Ре-
зультаты деятельности добровольцев, скорее, можно охарактеризовать 
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качественными показателями, которые проявляются не сразу, а с тече-
нием времени. Руководителю волонтерского центра важно конкретизи-
ровать критерии высокой производительности труда (количество, каче-
ство и т. д.) для команды и добровольцев. Важно точно объяснить доб-
ровольцам не только функциональные требования к ним, но и их важ-
ность для организации, благополучателей, самого волонтера. Обозна-
ченные критерии результативности труда волонтеров должны быть ре-
алистичными и достижимыми. Согласно модели Портера – Лоулера, 
доброволец надеется, что если приложит некоторые усилия, то спра-
вится со своей работой. Если волонтеры почувствуют, что не могут до-
стичь той степени производительности, которая необходима для полу-
чения вознаграждения, то их мотивация к работе снизится. 

В практической работе важна связь системы вознаграждения и ре-
зультатов. Если волонтер предпочитает внешние вознаграждения, то-
гда следует сделать упор на продвижение в рамках волонтерского цен-
тра (реализация собственных проектов, руководство командой, более 
высокий уровень ответственности в деятельности), признание и одоб-
рение со стороны руководства центром или органов власти (благодар-
ственные письма, знаки отличия, публикации в СМИ). Если волонтер 
ценит внутренние вознаграждения (например, достижение целей), то 
следует сосредоточиться на том, чтобы работа соответствовала его ха-
рактеру. Такой человек, скорее всего, будет лучше проявлять себя в 
условиях большей самостоятельности, обратной связи и решать именно 
сложные задачи, поскольку как раз такая ситуация вдохновляет его. 

Итак, модель Портера-Лоулера применима не только в изучении 
трудовых отношений, но и для практических решений в реализации си-
стемы мотивации добровольцев в конкретной организации.  
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PORTER-LAUREL MODEL AS A FRAME FOR EVALUATING  
OF MOTIVATION AND VOLUNTIRING MANAGEMENT 

Abstract. The article considers the analysis results of the possible adaptation of the the 
complex process theory of motivation and the Porter-Laurel model. The report reveals the 
prerequisites for the development of this theory, the connection and significance of the ele-
ments of the developed research model, briefly analyzes the studies that test its’ theoretical 
framework. The theory is presented through an assessment of its links with management de-
cisions. An attempt was made to integrate a theoretical model into the logic of the analysis of 
volunteering in a volunteer center to study the motivation of the organization's volunteers. 
The conclusions of the practice-oriented research implemented in the organization will help 
the organizers of volunteer work to develop a full methodology of work with the motivation 
in the volunteer community, and to adapt current programs taking into account the motivation 
theory. 

Keywords: motivation theory, Porter-Laurel model, volunteer motivation, managerial 
decisions, values, public organizations. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ СИТУАЦИИ 

Аннотация. Изучаются изменения, произошедшие в мире в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции, которые затронули все стороны жизни населения, 
в том числе его повседневность. Исследуются состояния самоизоляции; изменение при-
вычного уклада жизни, режима работы, сна и отдыха, а также проблемы социального, 
психологического и экономического характера. Выявляется, что повышение нагрузки, 
ненормированность режима работы и отдыха сохраняются для тех отраслей и сфер или 
категорий сотрудников, оставшихся на удаленном режиме работы. 

Ключевые слова: повседневность, коронавирусная инфекция, трансформация 
повседневности, самоизоляция, ограничения, оповседневнивание, пандемия. 

Повседневность представляет собой сферу опыта на основе прак-
тической трудовой деятельности человека, которая характеризуется 
особой формой восприятия мира на основе трудовой деятельности, об-
ладает характеристиками, включая уверенность в объективности и са-
моочевидности мира и социальных взаимодействий. Субъективность 
мира проявляется в модусе практики, целей, потребностей, интересов. 
Понятие повседневности, повседневного жизненного мира отражает не 
только сам субъект, его интеллектуальную направленность на пред-
меты, но мир, на который она направлена. Повседневность каждого че-
ловека является только частью его жизненного мира. Если повседнев-
ность предполагает выполнение различного рода действий – от быто-
вых до специальных, на уровне динамического стереотипа, то жизнен-
ный мир виртуально содержит в себе неожиданности и нередко пред-
полагает поиск нестандартных решений [1; 2]. 

Коронавирусная ситуация обнажила социальные неравенства, су-
ществующие в обществе: экономическое, региональное, неравенство 
по уровню символического и культурного капитала, в сфере труда, воз-
растное и гендерное неравенство. Она оказала значительное влияние на 
повседневную жизнь населения. В сложившихся условиях в обще-
ственных науках возрастает интерес к теоретическому осмыслению 
проблем трансформации и реформирования общества под влиянием 
пандемии COVID-19, сопутствующих ограничительных мер и самоизо-
ляции населения. В обществе большое значение приобретают про-
блемы сохранения социальной адаптации, изучение конституирующих 
элементов повседневности, в частности влияние коронавирусной ситу-
ации на жизнь населения [5].  
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Влияние коронавирусной инфекции обусловило трансформацию 
повседневности на уровне поведения и ведения деятельности, в том 
числе влияние на увеличение продолжительности сна, снижение физи-
ческой активности, переход на дистанционное обучение и удаленную 
работу, проведение подавляющего времени дома. Люди сокращали вы-
полнение занятий и привычных функций, в некоторых случаях снижа-
лась профессиональная вовлеченность. С точки зрения влияния на по-
вседневную жизнь населения были зафиксированы такие тенденции, 
как увеличение числа разводов, конфликты в семье между поколени-
ями, негативное влияние на психическое состояние людей, сокращение 
контактов с ближним окружением. Влияние высокого уровня ковид-
стресса, появление посттравматического стрессового расстройства, 

постковидной деменции влекло трансформацию повседневности, 
также фокус смещался на финансовые последствия в части ухудшения 
экономического положения.  

У детей и подростков отмечалось повышение уровня стресса, сни-
зилось качество социальных контактов и качество отношений со 
сверстниками, выросла зависимость от смартфонов [7]. У молодого по-
коления отмечалось снижение продуктивности и производительности 
труда, трудности в концентрации внимания, появление тревожных и 
депрессивных состояний, спутанность сознания. Также для молодежи 
было характерно более частое употребление легальных и нелегальных 
веществ и лекарств (анальгетиков, антидепрессантов) [8]. 

На пожилое население коронавирусная ситуация оказала скорее 
негативное влияние в силу социального дистанцирования и снижения 
контактов с внешним миром [6]. 

Однако самоизоляция также имела и позитивные последствия в ча-
сти увеличения времени, проводимого с членами семьи, обустройством 
мест для учебы, работ и отдыха, уделение времени самообразованию, 
хобби и увлечениям [3; 4] . 

С течением времени отмечается снижение негативного влияния 
пандемии, происходит «оповседневнивание» пандемических феноме-
нов, дистанцирование, термометрия и ношение средств индивидуаль-
ной защиты стали условием «нормальной» повседневности. В целом 
наряду с оповседневниванием пандемических феноменов уровень тре-
вожности в обществе снизился, однако общее эмоциональное состоя-
ние людей не вернулось в допандемийную норму. 

В настоящее время отмечается активное применение дистанцион-
ных форм организации как образовательного, так и рабочего процесса 
в различных сферах и отраслях с целью максимально эффективного 
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распределения ресурсов. Мнение общества о необходимости работать 
в офисе также претерпело изменения, часть сотрудников рада возвра-
щению на рабочее место, другие же предпочитают вести трудовую де-
ятельность из дома, несмотря на зачастую ненормированный график 
рабочего времени и переработки, которые для многих стали нормой в 
период введения режима самоизоляции. Образовательный процесс 
высшей школы и повышения квалификации также стал более гибким и 
адаптивным, положительный опыт внедрения информационных техно-
логий обусловливает совершенствование системы обучения. Однако, 
несмотря на ряд преимуществ, отмечалось снижение качества усвоения 
материала обучающимися, в связи с чем стоит вопрос не только по пе-
редаче нового знания, но и устранения пробелов в ходе освоения обра-
зовательных программ в период режима ограничений, где отмечался 
более низкий уровень вовлеченности и мотивированности обучаю-
щихся. Некоторые практики, трансформировавшие повседневность, 
прочно войдут в нашу жизнь, другие не будут востребованы, уступят 
место более адекватным элементам повседневности в соответствии со 
сложившимися условиями внешней среды. 
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TRANSFORMATION OF DAILY LIFE UNDER THE INFLUENCE OF THE 
CORONAVIRUS SITUATION 

Abstract. The changes that have taken place in the world in connection with the spread 
of coronavirus infection have affected all aspects of the life and have transformed daily life. 
During the period of isolation, there was a general decrease in activity, a change in the usual 
way of life, work, sleep and rest. If at the beginning of the pandemic, one of the key fears was 
the fear of getting sick, then over time, the level of anxiety in this regard decreased, and prob-
lems of a social, psychological and economic became more important. Some changes in the 
daily life have firmly entered life, in particular, a change in the organization of the educational 
and work process. At the same time, an increase in the workload, irregular work and rest 
regimes remain for those industries and areas or categories of employees who have remained 
in the remote mode of work. 

Keywords: daily life, coronavirus infection, transformation of daily life, isolation, re-
strictions, daily routine, pandemic. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
 НА ТЕХНОЛОГИЮ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОБЩЕСТВОВЕДЕНИИ 

Аннотация. Анализируются методологические основания обществоведческих 
исследований в современном научном дискурсе. Указывается, что методология, ока-
завшаяся заложницей бескрылого и бесперспективного подражательства в объяснении 
и понимании общества, фактически оказалась не у дел. По мнению авторов, «плюра-
лизм» обернулся отказом от отечественного наследия. Однако метаморфозы послед-
него времени вновь со всей определённостью вернули в познавательное пространство 
завет Константина Ушинского о «русскости» русской школы. Обозначается, что фор-
мальный отказ от болонской системы даёт надежду на реальную творческую дискус-
сию, хотя «шестая колонна» в образовательном и научном сообществе вряд ли готовы 
отказаться от дутой наукометрии. Предлагается авторское видение методологических 
принципов обществоведения как непротиворечивых аксиом, без которых нельзя обой-
тись в познании российского государства как универсума евразийской цивилизации, 
имеющей свой собственный код.  

Ключевые слова: методология, принципы, дуализм, партийность, дополнитель-
ность, генетическая матрица, историческая динамика, научная достоверность, научная 
добросовестность, патриотизм. 
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Современное положение в обществознании и его преподавании яв-
ляется неудовлетворительным. Это осознал и Президент. Конечно (к 
сожалению), для этого понадобился эксперимент вселенского мас-
штаба в виде конфронтации с так называемым коллективным западом, 
который некоторые учёные и пропагандисты не боятся квалифициро-
вать как третью мировую войну. 

Несмотря на двадцатилетнее блуждание (заблуждение?) в преде-
лах западных идеологем и их оформления в болонской системе, рос-
сийское правящее меньшинство ничего развивающего обществу не 
предложило. 

Более того, есть опасение, что, сделав один шаг вперёд, мы не до-
ведем до рациональных и необходимых сегодня изменений. Амбива-
лентность событий: новые ориентиры образовательной политики и од-
новременно оставление в прежних должностях руководителей, ратую-
щих ранее за распространение принципов болонской системы, вызы-
вает опасения у профессионального сообщества. Одобрительные реак-
ции прозвучали в отношении отстранения таких одиозных фигур, как 
Мау и Кузьминов. 

Как люди, воспитанные в системном мышлении, мы чётко пони-
маем, что обществоведение в идеале – это непротиворечивое единство 
многоуровневого сознания исследователя и познания им мира. 

Высший уровень – это принципы, они же аксиомы. Их отличи-
тельной чертой выступает непреложность для исследователя. Они не-
доказуемы, но в работе неизменны. 

Первый принцип – дуализм в понимании природы (натуры) и искус-
ственной природы (культуры). Сложное никогда не свести к простому.  

Второй принцип – партийность. Если в естественных науках суще-
ствуют непреложные истины, которые выражаются в законах, то невоз-
можно отрицать и их объективность, по крайней мере, в мезомире. В 
мире людей принимаемые решения не отягощены последовательным 
детерминизмом. Собственно, поэтому и существует такое сложное яв-
ление, как политика или отражение в деятельности разделённости лю-
дей по самым разнообразным качествам и их солидарности внутри кол-
лективов. 

Третий принцип – принцип дополнительности. Для квантовой ме-
ханики его сформулировал Нильс Бор. В познании мира людей он озна-
чает две категории непознаваемости. Одна – относительная. В каждый 
данный момент мы чего-то не знаем, что будет познано потом. Но есть 
непознаваемое никогда. При этом не надо забывать, что человек далеко 
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не исчерпывается разумом. Отсюда абсолютная ценность художествен-
ных произведений, создаваемых посредством чувств и утилитарность ма-
териальных объектов. Следовательно, принцип дополнительности учиты-
вает и непознаваемость объектов, относительную и абсолютную, и специ-
фику познающего субъекта, его рациональность и иррациональность. 

Четвёртый принцип – принцип генетической матрицы. Нет ника-
кой необходимости считать человечество чем-то единым. Оно состояло 
и состоит из совокупности не сводимых друг к другу цивилизаций. В 
основе каждой из них специфика, делающая мир людей не менее слож-
ным, чем мир зверей. Можно пытаться определить, что отличает Запад, 
Россию, Китай, Персию, Африку, Индию, Латинскую Америку. Можно 
делить человечество на глобальный Север и глобальный Юг, на Запад 
и Восток, пытаться вычленять институциональные матрицы. Но в лю-
бом случае, когда мы исследуем Россию, мы должны не забывать о том, 
что у неё свой собственный от рождения код, распространять на неё 
закономерности, а тем более оценки чужого и чуждого обществоведе-
ния не научно, а с политической точки зрения – пагубно.  

Пятый принцип – исторической динамики. Не принцип историзма. 
А именно исторической динамики, т. е. изменения и развития на основе 
генетической матрицы. Нет ничего удивительного в том, что традици-
онные ценности России и ценности Запада, о которых нам ещё так не-
давно пытались говорить как об общечеловеческих и навязывали 
агенты влияния во власти и образовательно-научном сообществе, при-
шли в непримиримое противостояние. Россия как цивилизация пред-
ставляет собой мир миров, т. е. целое, прорастающее через религиозно-
культурно-историческое многообразие православия, ислама, ламаизма, 
государственно-военных обычаев славян, монголов, тюрок, кавказцев. 
Запад одним из оснований имеет расизм и эгоцентризм античности, и 
её же эллинскую половую культуру, в конечном итоге, не совместимые 
с христианством в любом изводе. Возрождение, несмотря на все свои 
художественные высоты, как мы видим сегодня, послужило аннигиля-
тором христианства. Поэтому XXI в. разводит нас и коллективный За-
пад как две цивилизации, имеющие разные генетические матрицы, 
очень далеко.  

Шестой принцип – научной достоверности (добросовестности). 
Любая гипотеза, какой бы впечатляющей она ни казалась, может быть 
принята в качестве теории только в том случае, если не противоречит 
социальным, в том числе, историческим фактам. Поэтому исследова-
тель должен стремиться к добросовестной и по возможности полной 
внутренней и внешней критике источников своей работы.  
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Седьмой принцип – принцип патриотизма. Обществоведение и ис-
тория как часть общественной жизни имеют смысл только тогда, когда 
направлены на решение национально-государственных задач. При этом 
по своему культурно-цивилизационному типу (генетической матрице) 
Россия и её народ могут называться Северной Евразией и соответ-
ственно «евразийцы». Исходя из познавательного принципа патрио-
тизма историки и обществоведы в своей аксиологии главным крите-
рием при оценке периодов (эпох) и характеристике деятелей, должны в 
качестве критерия иметь укрепление и развитие государства. По-
скольку именно государство, являясь и социоприродным универсумом, 
и демиургом, вбирает в себя и отграничивает в пространстве и во вре-
мени всё, что называется национальной культурой и цивилизацией.  

METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND THEIR IMPACT  
ON TECHNOLOGY AND RESEARCH RESULTS IN SOCIAL SCIENCE 

Abstract. The article analyzes the methodological foundations of social studies in mod-
ern scientific discourse. The methodology, which turned out to be a hostage of wingless and 
unpromising imitation in explaining and understanding society, was actually out of work. Ac-
cording to the authors, «pluralism» turned into a rejection of domestic heritage. However, the 
metamorphosis of recent times again with all certainty returned to the cognitive space the 
covenant of Konstantin Ushinsky about the «Russianism» of the Russian school. The formal 
rejection of the Bologna system gives hope for a real creative discussion, although the «sixth 
column» in the educational and scientific community is unlikely to be ready to abandon dull 
scientometry. The authors offer their vision of the methodological principles of social science 
as consistent axioms, which cannot be dispensed with in the knowledge of the Russian state 
as a universal of Eurasian civilization, which has its own code. 

Keywords: methodology, principles, dualism, partisanship, complementarity, genetic 
matrix, historical dynamics, scientific reliability, scientific conscientiousness, patriotism. 
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Новосибирский военный институт им. генерала армии И. К. Яковлева  
войск национальной гвардии Российской Федерации 

ФОРМИРОВАНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ  
ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  

Аннотация. Представлены основные направления работы командиров-наставни-
ков, связанные с формированием сплочённости воинских коллективов. Показана при-
мерная структура социально-психологического портрета воинского подразделения, ко-
торый является важным ресурсом в работе командиров-наставников. Рассмотрены и 
конкретизированы факторы, позволяющие строить работу по формированию сплочён-
ности воинских коллективов. В качестве базовых ресурсов воспитательной работы в 
коллективе выделяется формирование мировоззренческих аспектов курсантов. Приводятся 
примеры форм и методов, применяемых командирами-наставниками на практике при фор-
мировании здорового морально-психологического климата в воинских коллективах. 

Ключевые слова: сплочённость, воинский коллектив, командиры, курсанты, 
ценности. 

Внешнеполитическая обстановка в мире говорит нам о том, что 
государственные основы безопасности в любой момент могут быть 
подвергнуты рискам различного характера: военного, социального, 
экономического и пр. Залогом стабильного существования личности, 
общества и государства является боеспособная армия. Армия во все 
времена выполняла важнейшие функции. Вопросы, связанные с обес-
печением внутреннего правопорядка, возлагаются на войска нацио-
нальной гвардии Российской Федерации (далее ВНГ). От подготовлен-
ности войск национальной гвардии непосредственно зависит выполне-
ние задач по охране общественного порядка и безопасности. Одним из 
основных факторов, способствующих высокой боеготовности ВНГ, яв-
ляется сплочённость воинских коллективов. С точки зрения А. С. Ка-
люжного, «воинский коллектив – это организационное объединение 
военнослужащих на основе общности их идейных и морально-нрав-
ственных позиций, совместной службы и боевой деятельности по руко-
водством единоначалия» [1, с. 12]. Одной из возможностей воспитания 
воинского коллектива является единство мировоззренческого начала, 
которое характеризуется, во-первых, формированием единых целей 
всей системы деятельности и военной жизни коллектива. А. де Сент-
Экзюпери писал, что «человек становится человеком своей родины, 
своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы 
утверждать, что ты неотделим от таких Сущностей, надо сначала со-
здать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить 
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его никаким языком. Создать в себе Сущность можно только при по-
мощи действий» [2, с. 251]. 

Формирование воинского коллектива начинается с того момента, 
когда абитуриент пересекает порог военного учебного заведения и по-
падает в атмосферу полного погружения в военную реальность. С этого 
начинается формирование воинского коллектива. В данном процессе 
активное участие принимают командиры-наставники, которые непре-
рывно прививают будущим курсантам требования воинской дисци-
плины, субординации, беспрекословного подчинения приказам и рас-
поряжениям старших командиров и начальников. 

Немаловажным является и тот факт, что при формировании воин-
ского коллектива допущение ошибок при работе с абитуриентами мо-
жет сформировать у них неверное представление о воинском коллек-
тиве как таковом. В связи с этим кадровый подбор командиров-настав-
ников является крайне важным, от его действий зависит морально-пси-
хологическое состояние подчиненного личного состава.  

Первоначальный этап сплочения воинского коллектива имеет и 
ряд второстепенных задач. К таким задачам можно отнести отсеивание 
«случайных людей», которые в рамках больших физических, мораль-
ных, бытовых и пр. нагрузок не способны адаптироваться в воинском 
коллективе и должны его покинуть. 

Дальнейшее обучение в военном вузе также проходит в атмосфере 
военной службы, которая в свою очередь оказывает непосредственное 
влияние на формирование различных сторон личности курсанта. 

Сплоченность воинского коллектива является одной из основных 
характеристик, которая обеспечивает качественную подготовку буду-
щего офицера. С точки зрения Н. Н. Исаева, под сплоченностью воин-
ского коллектива понимается «… социально-психологическое явление, 
в котором реализуется высокий уровень развития взаимоотношений в 
ценностно ориентационной, военно-профессиональной и межлич-
ностно-бытовой сфере деятельности» [3, с. 91].  

На формирование сплочённости воинского коллектива оказывает 
влияние множество факторов, среди которых центральное место зани-
мают культурные, национальные, конфессиональные, географические 
и пр. Стоит более подробно рассмотреть влияние каждого из факторов 
на сплоченность воинского коллектива. 

Наша страна является многонациональной и многоконфессио-
нальной. По официальным данным, представленным на сайте rosin-
fostat.ru на территории Российской Федерации насчитывается более 
190 народностей [5]. Каждая обладает культурными особенностями и 
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традициями, обусловленными множеством исторических, географиче-
ских, социальных и пр. факторов.  

Командирам-наставникам при работе с личным составом необхо-
димо учитывать этнокультурный и социально-психологический порт-
рет подразделения, что является важным ресурсом в сплочении воин-
ского коллектива. 

В рамках разработки социально-психологического портрета под-
разделения учитываются следующие факторы: 

1. Национальный состав подчиненных. В рамках работы по спло-
чению воинского коллектива национальность курсантов имеет важное 
значение при формировании самого подразделения. Очень важно учи-
тывать состав подразделения по национальному признаку по ряду при-
чин. Во-первых, наличие курсантов одной национальности может при-
вести к образованию микрогрупп отрицательной направленности, ко-
торые в свою очередь могут оказывать деструктивное влияние на фор-
мирование сплоченности. Для того чтобы не возникали микрогруппы 
отрицательной направленности по национальному признаку, необхо-
димо дать возможность курсантам поделиться внутри коллектива осо-
бенностями культуры, обычаев, традиций своего народа. При этом 
важно, чтобы все культурные особенности воспринимались как равные. 
Недопустимо, чтобы в коллективе употреблялись инвективы и этнофо-
лизмы [подробнее см.: 4] и т. д. 

2. Место жительства. Такого рода информация позволяет коман-
дирам-наставникам более четко понимать поведение курсантов, исходя 
из географических, климатических и социальных условий той местно-
сти, где они выросли. Определенные микрогруппы могут сформиро-
ваться в коллективе по географическому принципу, под этим понима-
ется объединение людей из одного региона, города или района. В обы-
денной терминологии это явление называется «землячество». Отметим, 
что «землячество» может иметь как положительное, так и отрицатель-
ное влияние при формировании сплочённости воинского коллектива. 
«Земляческие» связи формируются не только внутри определенных ма-
лых воинских коллективов, но и среди курсантов, проходящих обуче-
ние в разных воинских подразделениях. Курсанты старшего курса ока-
зывают поддержку курсантам младшего курса «землякам» в ходе обу-
чения, делятся опытом, советами, что является очень ценным особенно 
на первоначальном этапе обучения, когда только что поступивший кур-
сант ощущает определенного рода стресс, оказавшись в социуме, жи-
вущем по законам военного уклада. Командир подразделения должен 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

345 

учитывать в своей работе, что на первоначальном этапе курсантам бо-
лее комфортно находиться в привычной среде. Но нужно добиться 
того, чтобы эта среда не начала противопоставлять себя всем осталь-
ным. Для командира главными качествами курсанта должны являться 
его человеческие качества: честь, доблесть, совесть, – а не принадлеж-
ность к той или иной этногруппе, местности или конфессии, так как они 
не являются личным достижением курсанта. 

3. Отношение к религии. В рамках данного фактора командиры 
подразделений учитывают отношения к той или иной религии каждого 
курсанта. Проводят разъяснительную работу с курсантами относи-
тельно свободы совести и вероисповедания, определенной в нормативно-
правовых актах [6]. Очень важно учитывать отношение к религии каждого 
курсанта при выполнении служебно-боевых задач, а также в быту, тем бо-
лее что религия может оказаться личным выбором курсанта. 

4. Семейное положение. Командиры при работе с подчиненным 
личным составом в обязательном порядке учитывают состав семьи, в 
которой курсант рос и воспитывался. Курсанты из неполных семей, а 
также курсанты-сироты, пользуются социальными гарантиями, опреде-
ленными для них государством [7], еще и более острым вниманием со 
стороны командиров.  

5. Возраст и уровень образованности. Информация о возрасте 
курсантов позволяет командирам в первую очередь понять наличие у 
них определенного жизненного опыта. Как правило, курсанты более 
старшего возраста имеют уже опыт прохождения срочной военной 
службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации или наличие 
среднего профессионального образования, что положительно влияет на 
адаптацию в новых условиях.  

7. Социальный статус в воинском коллективе. Такого рода инфор-
мация появляется у командиров-наставников по результатам социомет-
рического исследования лаборатории профессионального отбора воен-
ного учебного заведения. В ходе тестирований выявляются: лидеры в 
воинских коллективах; лидеры отрицательной направленности; отвер-
гаемые курсанты; курсанты, имеющие проблемы в воинском коллек-
тиве. Такая работа позволяет минимизировать число конфликтов, де-
структивных связей в коллективе. 

8. Одной из важных сторон в проведении воспитательной работы 
в коллективе является формирование мировоззренческих аспектов кур-
сантов. К ним относятся выработка единой цели, стоящей перед кол-
лективом, а также становление ценностного сознания. Эти аспекты со-
ставляют духовную сферу сплочённости воинского коллектива. 
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Формирование сплочённости воинского коллектива является пер-
востепенной задачей командира. Воинский коллектив, имеющий здо-
ровый морально-психологический климат способен более качественно 
выполнять стоящие перед ним служебно-боевые задачи. Грамотные ко-
мандиры, которые проводят планомерную воспитательную работу, ис-
пользуют в своей практике результаты социометрических исследова-
ний, как правило, добиваются более высоких результатов в данном 
направлении. Сплоченный воинский коллектив формирует у курсанта 
верные ценностные установки, представление о воинском укладе 
жизни, которые он на протяжении дальнейшей службы будет приви-
вать уже своим подчиненным.  

От того, насколько результативна работа по формированию спло-
ченности воинских коллективов в вооруженных силах и войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации, зависит безопасность 
нашего государства.  
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FORMATION OF COHESION OF MILITARY COLLECTIVES 

Abstract. The article presents the main areas of work of commanders-mentors related 
to the formation of cohesion of military collectives. The authors show the approximate struc-
ture of the socio-psychological portrait of a military unit, which is an important aid in the 
work of commanders-mentors. The factors allowing to build work on formation of cohesion 
of military collectives are considered and concretized. As an optimal state of the military col-
lective, a state is proposed in which everyone understands it as a single, unique and important 
phenomenon in all spheres of interpersonal and interpersonal relations. As one of the im-
portant aspects of educational work in the team, the authors highlight the formation of ideo-
logical aspects of cadets. Examples of forms and methods used by commanders-mentors in 
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practice in the formation of a healthy moral and psychological climate in military collectives 
are given. 

Keywords: cohesion, military team, commanders, cadets, values. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:  

КОГНИТИВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ИНДУСТРИЯ 4.0 

Аннотация. Рассматривается феномен цифровизации и его влияние на социаль-
ное развитие общества с учетом вероятных отрицательных тенденций, фундированных 
множеством факторов, отличающихся скоростью протекания в социальном простран-
стве и не вполне различимым социальным эффектом. Специфика цифровых инноваций 
состоит в том, что они лишены легко прогнозируемых и ясно просчитываемых эффек-
тов, однако обладают эффектом быстрого распространения и укоренения в социальной 
практике. Обсуждаются некоторые аспекты внедрения «цифры» в социальную реаль-
ность, необходимые для ответа на вопрос об отличии инноваций от разрушительных 
для культуры механизмов. Дается краткая характеристика рисков цифровизации. Дела-
ется вывод о том, что социально-культурное воспроизводство фундируется сохране-
нием именно социально-генетических основ общественного устройства.  

Ключевые слова: информатизация, социальные проблемы, социальное про-
странство, Индустрия 4.0, глобализация, цифровизация, технологический суверенитет. 

В рамках постоянного, лавинообразного роста знаний и развития 
технологий феномена «информационного взрыва» (англ. information 
explosion) [1] и предполагаемого распада мира на технологические 
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зоны, защищающие свои геостратегические интересы, большую роль в 
социальной жизни начинают играть факторы цифровизации, которые 
раньше не были первостепенными и осмыслялись лишь в рамках футу-
рологических концепций будущего.  

Так называемая Индустрия 4.0. «Четвертая промышленная рево-
люция» [9] – гипотетическое явление, описанное немецким экономи-
стом, президентом Всемирного экономического форума К. Швабом, 
предполагает существенные изменения в социальной жизни человече-
ского сообщества. В основе трансформации лежат так называемые 
«дизруптивные инновации», «дизруптивные воздействия», «дизруп-
тивный прорывы», «дизруптивные силы».  

Дизрупция подразумевает такое изменение технологии, которое 
ведет к замене ряда профессий искусственным интеллектом и высо-
кими технологиями, иными словами, речь идет о вытеснении человека 
из производственных цепочек, что приведет к появлению так называе-
мого интернета вещей (англ. internet of things, IoT), который в свою оче-
редь выстроит сетевую передачу данных между физическими объек-
тами («вещами») без участия человека. 

Возникают всевозможные дилеммы в отношениях человека и че-
ловека [5], человека и машины, которые проецируются в прогнозах, де-
кларирующих в недалеком будущем машин, способных принимать эти-
ческие решения в медицине, юриспруденции, военной сфере и других 
областях социального взаимодействия [7]. 

Традиционно, в целом, отражением развития новых трендов в рам-
ках социальных отношений является социально-экономическая сфера, 
которая в известной степени наглядно в форме развитой инфраструк-
туры отражает не только проблемы, связанные с политической сферой 
и сферами, включающими в себя занятость и трудовые отношения, сте-
пень внедрения инноваций в производство и социальные сферы, но и 
достижения той или иной формы социально-политического устройства. 
Аксиомой в современном мире является положение, согласно которому 
государство не может быть экономически неразвитым, если оно обла-
дает технологическим и цифровым суверенитетом. Иными словами, 
там, где технологии, там и политико-экономическое превосходство на 
арене международной конкуренции за доминирование в мире. 

Что касается российского общества, то в целом его можно опреде-
лить как общество, имеющее довольно быстрые темпы изменений во 
многих сферах общественной, политической и социальной жизни. Ме-
няется и роль человека. Активное включение информационных, циф-
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ровых и сетевых технологий в большинство сфер жизни граждан Рос-
сийской Федерации в первую очередь сказывается на социальном ста-
тусе человека [8].  

Учитывая прогнозы атласов профессий будущего [3], следует от-
метить стремительное развитие технологий в нашей стране, которое 
влечет за собой сокращение срока жизнеспособности практически лю-
бой профессии. Также одним из аспектов является увеличение мигра-
ции населения со стороны республик бывшего СССР. Важно отметить, 
что прибывают в основном люди, не готовые к высококвалифицирован-
ному труду. Стабильно высоким остается процент приезжающих из 
КНР, особенно в восточные регионы РФ. Еще одним существенным 
фактором миграции является транзит, поскольку некоторые трудовые 
мигранты из Ближнего востока едут через территорию РФ в страны Ев-
ропейского Союза. 

Быстро растущие темпы информатизации приводят к тому, что 
специалисты с высшим образованием практически неотличимы от вы-
сококвалифицированных рабочих. Так, результаты интеллектуального 
труда в социальной сфере становятся менее заметными и значимыми, 
поскольку в обществе начинает складываться мнение о том, что компь-
ютерные системы в какой-то момент вытеснят людей с рабочих мест. 

Немаловажными остаются и проблемы образования, его реформы, 
начавшиеся с введения двухступенчатой системы. Однако наблюда-
ются тенденции к падению качества общего образования. Одним из 
факторов снижения качества общего образования является процесс 
профессиональной миграции, представляющий собой стабильное пере-
мещение квалифицированных специалистов. Чаще всего они мигри-
руют в поисках более высокой оплаты для своего труда. Данная про-
блема напрямую связана с падением процента воспроизводства населе-
ния, поскольку. стабильная численность населения в РФ поддержива-
ется только за счет внешней миграции. Данная тенденция влечет за со-
бой существенные изменения в национальном составе страны, падение 
численности населения, нехватку высококвалифицированных специа-
листов и рабочих, а также процесс старения населения, влекущий за со-
бой рост нагрузки на пенсионную систему. 

Сильно увеличивается разрыв в социальных проблемах региональ-
ных систем здравоохранения, транспортной инфраструктуры, образо-
вания. Важно отметить, что инвестиционный климат в стране до сих 
пор остается нестабильным в силу множества причин.  

Отсутствие альтернатив для развития влечет за собой снижение 
рождаемости и воспроизводства населения. Главной альтернативой 
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старения чаще всего отмечают стимулирование рождаемости, но зача-
стую стимулирование рождаемости в России малоэффективно, по-
скольку к проблеме не подходят комплексно. Все вышеуказанные фак-
торы влияют на развитие общества, а решением проблем, связанных с 
ними, чаще всего становятся информатизация и компьютеризация.  

Так, в Европе и странах Азии уже давно высказывается мнение о 
том, что компьютеризация вредит развитию социальной сферы. Приме-
ром может послужить образование. Введение таких проектов, как 
«цифровая школа» увеличивает привязку населения к информацион-
ным ресурсам. В области медицины излишняя информатизация и ком-
пьютеризация приводят к росту случаев оказания некачественной ме-
дицинской помощи и цифрового мошенничества. Для того чтобы избе-
жать данных проблем, необходимо найти рычаги для разумной мини-
мизации информационной нагрузки на различных представителей со-
циальной сферы, а также оптимизировать объем информатизации для 
всех общественно политических институтов жизни общества.  

Таким образом, цифровизация и расширение вариантов приложе-
ния программ внедрения искусственного интеллекта в социальную ре-
альность, несомненно, является прогрессивным явлением, однако 
также необходимо понимать совокупность угроз для социума, куль-
туры и человека, особенно, если речь идет об обществах, ориентиро-
ванных на традиционные ценности. Причем проблема сохранения тра-
диций является лишь одним из наиболее наглядных и заметных явле-
ний, когда мы анализируем угрозы цифровизации. Скрытыми являются 
вопросы о монополии крупных корпораций, интернет-гигантов на кон-
тент и правила циркуляции информации в интернете. В последнее 
время аналитики даже стали говорить о серьезном влиянии интернет-
гигантов на целые государства. Мир в известном смысле попадает в 
сети [6] и исчислимые матрицы, которые «расписывают» и «оцифровы-
вают» всю социальную реальность в базах данных, которые системати-
чески обрабатываются высокопроизводительными компьютерами, из-
влекающими процедурами data mining всевозможную информацию, ко-
торая оседает в недрах интернет-гигантов.  

Различение физического и цифрового мира в национальных зако-
нодательствах приобретает все большую актуальность. Facebook, 
TikTok (запрещены в РФ), Google, Telegram уже давно являются серь-
езными игроками не только в сфере трансграничного бизнеса, но и даже 
блокируют аккаунты лидеров государств (например, блокировка лич-
ного аккаунта действующего президента США Дональда Трампа). 
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Сегодня появляются проекты «электронных государств» [4, с. 18] 
или даже «цифровые государства», например, Децентурион. О них 
Астапенко П. Н. пишет: «4 июня 2018 г. официально было объявлено о 
создании государства (далее – квазигосударство, или Проект) Деценту-
рион на основе технологии блокчейн. Территория Децентуриона – это 
официальный сайт, суверенитет – контроль над интернет-сервисами, 
технологиями и ресурсами, единственным из которых является токен 
децентурион» [2]. 

Таким образом проблема информатизации общества и сопутству-
ющих скрытых угроз является актуальной и требующей глубокого со-
циально-философского анализа, привлечения междисциплинарного 
подхода, понимания важности трансформационных процессов в миро-
вом сообществе и в российском обществе.  
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INFORMATIZATION OF SOCIETY AND SOCIAL PROBLEMS:  
COGNITIVE SOVEREIGNTY AND INDUSTRY 4.0. 

Abstract. The article examines the phenomenon of digitalization and its impact on the 
social development of society, taking into account the likely negative trends, based on a vari-
ety of factors differing in the rate of flow in the social space and not quite distinguishable 
social effect. The specificity of digital innovations is that they are devoid of unpredictable and 
unreadable effects, but they have the effect of rapid dissemination and use in social practice. 
The article discusses some aspects of the introduction of “numbers” into social reality, neces-
sary to answer the question of the difference between innovation and destructive mechanisms 
for culture. A brief description of the risks of digitalization is given. The paper concludes that 
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socio-cultural reproduction is based on the preservation of the socio-genetic foundations of 
the social structure. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ИЛИ ЗАБВЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННОМ ЧЕЧЕНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация. Осуществлена попытка социологического анализа исторической па-
мяти чеченцев на текущем этапе развития. Историческая память рассмотрена в каче-
стве ключевого маркера идентичности. На основе результатов авторского социологи-
ческого исследования, проведенного в 2022 г. по репрезентативной выборке, обнару-
жены наиболее значимые исторические события, на которых базируется историческая 
память ныне живущих чеченцев. 

Ключевые слова: чеченцы, историческая память, геноцид чеченцев, депортация, 
идентичность, этнос, консолидация. 

На фоне происходящих глобальных процессов актуализируется 
проблема исследования исторической памяти этноса в структуре иден-
тичности. В настоящее время очевидны изменения в динамике воспри-
ятия чеченцами горизонтов исторических событий. С уходящими поко-
лениями чеченцев исчезают возможности вербального эмоционального 
воспроизведения страниц истории, а вместе с этим осознанного отно-
шения к каждому факту. Неясным представляется становление истори-
ческой памяти о важнейших этапах в новой и новейшей истории чечен-
ского народа, сопряженных со многими тысячами жертв, таких как: 
национально-освободительное движение под руководством Шейха 
Мансура (1785–1791 гг.), Кавказская война (XIX в.), Великая Отече-
ственная Война (1941–1945 гг.), преступная депортация и выстрадан-
ное возвращение на родину (1940–1950 гг.), полномасштабные воен-
ные действия на территории региона (1994–1996 гг., 1999–2000 гг.). 
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Это вызывает тревогу, ведь опыт формирования этноконфессиональ-
ной идентичности в значительной степени связан с социальными по-
трясениями, войнами, репрессиями.  

Историческая память представляет собой сложное и неоднородное 
явление как в содержательном отношении, так и с точки зрения его 
дальнейшего социологического исследования. Существуют некоторые 
подходы к определению этого понятия. Ж. Т. Тощенко считает, что ис-
торическая память «по сути является выражением процесса организации, 
сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа, страны, государ-
ства для возможного его использования в деятельности людей или для 
возвращения его влияния в сферу общественного сознания» [7, с. 437]. 

Известный немецкий ученый Й. Рюзен дает определение истори-
ческой памяти «...с одной стороны, как ментальную способность субъ-
ектов сохранять воспоминания о пережитом опыте, который является 
необходимой основой для выработки исторического сознания... С дру-
гой – как результат определенных смыслообразующих операций по 
упорядочиванию воспоминаний, осуществляемых в ходе оформления 
исторического сознания путем осмысления пережитого опыта...» [5, 
с. 9]. Российский исследователь Л. П. Репина рассматривает историче-
скую память в целом «как совокупность донаучных, научных, квазина-
учных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об об-
щем прошлом» [4, с. 42]. По мнению В. Э. Бойкова, «историческая па-
мять составляет одну из основ осознания человеком своего «Я» в се-
мейной родословной и в истории своего народа, понимания нашего 
«Мы» в национальной и культурной общности страны, а также в рамках 
общечеловеческой цивилизации» [1, с. 85]. 

В представленной работе автор придерживается интерпретации 
исторической памяти как способа накопления, сохранения, трансляции 
и усвоения прошлого, как коллективная память о социальном прошлом, 
на основе которой формируется национальное сознание, историческая 
общность людей, объединенных языком, традициями, территорией, ис-
торией, экономикой [8, с. 8]. 

Результаты проведенного в 2022 г. социологического исследова-
ния6 показали, что лидирующими по величине значимости в сознании 

                                                 
6 Авторское исследование «Историческая память чеченцев: факторы конструирования и воспро-
изводства» было проведено на базе Комплексного научно-исследовательского института им. 
Х. И. Ибрагимова РАН в марте-мае 2022 года методом полуформализованного опроса. Выборка 
репрезентативна, итоговая совокупность опрошенных составила 456 чел. Распределение по поло-
вой принадлежности отражает пропорции генеральной совокупности: мужчин – 49 %, женщин – 
51 %. 
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ныне живущих чеченцев остаются: геноцид чеченцев в 1944 г. (44 % 
опрошенных), Кавказская война (XIX в.) – каждый пятый респондент 
(20 %), национально-освободительное движение под руководством 
Шейха Мансура (1785–1791 гг.) – 13 %. Первая и вторая полномас-
штабные войны на территории региона, имевшие колоссальные послед-
ствия для чеченского этноса, вызвали отклик у меньшего числа опро-
шенных (6 и 8 % соответственно). Реабилитацию чеченцев и возвраще-
ние на родину (1950-е гг.) обозначили как наиболее значимое истори-
ческое событие 5 % опрошенных. 

Геноцид чеченцев в 1944 г., унесший десятки тысяч жизней этни-
ческих чеченцев, остается эмоциональным ядром исторической па-
мяти, об этом свидетельствуют данные опроса. Очевидно, что этниче-
ские потрясения, борьба за свободу, выживание и бедствия, постигшие 
чеченцев в конкретные этапы развития этноса, более ярко воспринима-
ются респондентами, нежели позитивные процессы долгожданной ре-
патриации. В ходе социальных катастроф чеченский этнос терял до по-
ловины и более своей численности, вместе с тем будучи на грани пол-
ного уничтожения, неимоверными усилиями возрождался, не теряя до-
стоинства. Должно быть, именно бедствия играли ключевую роль в 
консолидации чеченского этноса и являлись факторами формирования 
социокультурной и этноконфессиональной идентичности. 

Подобное «выразительное» отношение к геноциду чеченцев в 
1944 г. обнаружено среди молодежи в предыдущих исследованиях [2; 
3]. В рамках одной из задач в указанной работе мы попытались выяс-
нить, каким образом фиксируется в сознании респондентов понятие 
«депортация». Известно, что в научной литературе используется опре-
деление депортации как «высылка из мест постоянного проживания 
лиц или целых народов, признанных властью социально опасными» [6]. 
В настоящее время понятие «депортация» связывают также с миграци-
онной политикой разных стран. В таком ракурсе понятие «депортация», 
как правило, используется в значении «выдворение из страны граждан 
иного государства на их родину в связи с различного рода нарушени-
ями». Факты подобных депортаций многочисленны и актуальны в стра-
нах Европы, в том числе в отношении мигрировавших чеченцев в ходе 
военных кампаний и в послевоенный период. Анализ полученных дан-
ных позволяет увидеть, что в представлениях подавляющего числа 
опрошенных депортация связывается с геноцидом (64 %). В качестве 
другого определения почти треть респондентов считает депортацию 
высылкой из мест постоянного проживания лиц или целых народов, 
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признанных властью социально опасными (26 %). Лишь 10 % опрошен-
ных обозначили депортацию как выдворение из страны граждан иного 
государства на их родину в связи с различного рода нарушениями. Та-
ким образом, большинством чеченской молодежи события 1944 г. вос-
принимаются как геноцид народа. 

В рамках выполнения задач исследования респондентам был задан 
вопрос: «Гордитесь ли Вы историей своего народа»? Уровень этноцен-
тричных представлений о гордости историей своего народа невысокий 
среди респондентов: в той или иной степени чувство гордости испыты-
вают 61 %. Среди них всего 10 % «очень гордятся» историей. Адекват-
ное умеренное восприятие развития этноса большинством опрошенных 
чеченцев указывает, на наш взгляд, на умение выстроить цельную кар-
тину прошлого в контексте мировой истории. Вместе с тем почти каж-
дый третий респондент (32 %) затруднился ответить. Можно предполо-
жить, что опрошенные испытывают недоверие, тревожность и в этой 
связи воздержались от утверждений. Данный факт может демонстриро-
вать также трансформации вектора исследуемого показателя, как в сто-
рону этнической индифферентности, так и в направлении этноцен-
тризма в зависимости от социокультурной среды проживания индивида 
и иных факторов (внутренняя культура индивида, уровень толерантных 
установок, социально-политическая ситуация в месте проживания и др.). 

Прошлое, представленное в символах, наиболее осязаемо и памят-
ные ценности способны воспроизводить исторические образы. Повто-
рявшиеся на протяжении истории этноса социальные катастрофы, 
насильственные миграции, войны, в которых чеченцам приходилось 
участвовать, привели к потере материальных памятников прошлого. 
Так, на конкретный вопрос: «Сохранились ли у Вас семейные памятные 
ценности из прошлого?» большинство участников опроса ответили от-
рицательно (69 %), четверть респондентов (25 %) отметили наличие в 
семейных архивах фотографий бабушек, дедушек, более дальних пред-
ков. Семейные письма, дневники, рукописи, старинные украшения, ор-
дена, медали, религиозные издания хранятся в совокупности у 6 % 
опрошенных чеченцев. 

Тактика «выжженной земли», которая во все времена применялась на 
территории региона, повлекла за собой утрату ценностей, которые могли 
бы воплотить обстоятельства жизни и быта предыдущих поколений. По-
мимо физического геноцида этнических чеченцев, уничтожались села, 
угонялся скот, разрушались жилища, раскрадывалось имущество. 

В городах и селах Чеченской Республики сегодня сложно обнару-
жить домовладение, которое перешло бы в наследство от деда, прадеда. 
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Во все времена чеченцам вновь и вновь приходилось возводить жилища 
в буквальном смысле «на руинах собственных судеб, возрождаясь из 
пепла». На рубеже веков, в особенности в начале XXI в., после очеред-
ного практически полного (по некоторым оценкам до 80 %) уничтоже-
ния инфраструктуры и частных домовладений во время двух агрессив-
ных войн, началась и интенсивно продолжается застройка земельных 
участков в населенных пунктах республики. Возводимые монументаль-
ные частные строения высотой в несколько этажей позволяют сделать 
вывод об оптимистичных умонастроениях чеченцев и устремлении в 
благополучное мирное будущее. 

Результаты проведенного исследования демонстрируют, что кон-
струирование исторической памяти в сознании чеченцев лишено хро-
нологической очередности и основывается на степени «яркости» впе-
чатлений и (или) осязаемости восприятия. 

Историю чеченского этноса большинство респондентов оцени-
вают адекватно, без претензий на исключительную роль в мировом ис-
торическом процессе, не умаляя при этом самобытность в уникальном 
многовековом противостоянии с врагами и стремлении к свободе, гос-
подству справедливости, независимости. Подобная позиция является 
одним из ключевых факторов конструирования исторической памяти 
чеченцев на современном этапе. 
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HISTORICAL MEMORY OR OBLIVION  
IN MODERN CHECHEN SOCIETY: SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

Abstract. In this work, an attempt was made to sociological analysis of the historical 
memory of Chechens at the current stage of development. Historical memory is seen as a key 
marker of identity. The article is based on the results of an author's sociological study con-
ducted in 2022 on a representative sample. The survey revealed the most significant historical 
events on which the historical memory of living Chechens is based. 

Keywords: Chechens, historical memory, genocide of Chechens, deportation, identity, 
ethnicity, consolidation. 
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АРКТИЧЕСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта  
Российского научного фонда (РНФ) № 22-28-20276 и гранта Санкт-Петербургского 

научного фонда в соответствии с соглашением от 14.04.2022 г. № 38/2022 
на тему «Роль Санкт-Петербурга в развитии арктической научной  
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Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) – одного из лидеров 
среди российских вузов по количеству публикаций и научных проектов по арктической 
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Тема Арктики не является новой для СПбГУ: «история освоения 
Арктики и история Санкт-Петербургского университета неразрывно 
связаны» [5]. У Университета богатые история и традиции арктических 
исследований, продолжение которых находит свое проявление на со-
временном этапе в активной научной деятельности преподавателей и 
исследователей СПбГУ: «Приятно отметить существенную роль уче-
ных Санкт-Петербургского университета в современных исследова-
ниях Арктики. Это и участие в международном проекте «Системы 
опорных арктических наблюдений (SAON)», и геологическое обеспе-
чение нефтегазопоисковых работ на Арктическом шельфе в составе 
экспедиций НК «Роснефть», и гидролого-геохимические исследования 
дельты Лены в рамках российско-германских проектов, и изучение ко-
ренных народов Севера (сейчас мало кто помнит, что именно филологи 
СПбГУ еще в 1930-х гг. разработали письменность для народов россий-
ского Крайнего Севера), и экологический мониторинг Арктики, и мно-
гое другое» [1].  

Арктические исследования являются одним из приоритетных 
направлений научной и образовательной деятельности Санкт-Петер-
бургского государственного университета (СПбГУ), в реализации ко-
торой сегодня участвуют различные подразделения Университета: Ин-
ститут наук о Земле, Институт «Высшая школа журналистики и массо-
вых коммуникаций», Институт истории, биологический факультет, ме-
дицинский факультет, факультет международных отношений и др. Как 
следствие, сегодня СПбГУ реализует арктические исследования по ши-
рокому спектру направлений: от океанологии, геологии, экологии и ме-
дицины до образования, истории, этнографии и международных отно-
шений. В структуре Университета созданы Научно-исследовательский 
центр Арктики СПбГУ и Арктический проектный офис СПбГУ (АПО 
СПбГУ). Обе структуры ориентированы на координацию и поддержку 
текущих арктических исследований Университета, в том числе между-
народных арктических проектов. 

СПбГУ является одним из российских вузов, который накопил бо-
гатый опыт международного научного сотрудничества в области арк-
тических исследований с зарубежными странами. Важным результатом 
такого сотрудничества стало повышение показателей публикационной 
активности ученых СПбГУ в последние годы [6], главным образом, в 
высокорейтинговых зарубежных изданиях, входящих в международ-
ные базы данных Web of Science и Scopus. Реализация совместных меж-
дународных научных проектов способствует не только популяризации 
результатов научных исследований с участием российских экспертов в 
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международном научном сообществе, но и обеспечивает возможности 
эффективного обмена опытом и знаниями между российскими и зару-
бежными партнерами в области арктических исследований, стимулирует 
международный научный обмен и развитие арктических исследований.  

Изначально большая часть проектов СПбГУ реализовывалась 
главным образом с западными арктическими странами, в числе кото-
рых Норвегия, Канада, США и Финляндия. По количеству совместных 
с СПбГУ арктических проектов до 2022 г. лидировала Норвегия. Так, в 
качестве примеров совместных проектов с Норвегией можно привести: 
проект «Экологический менеджмент нефтяных районов Баренцева 
моря: норвежско-российское сотрудничество» (совместный проект 
РФФИ и Исследовательского совета Норвегии, 2104–2016 гг.), «Фунда-
мент и осадочные системы северной части Баренцева моря и прилега-
ющих частей Арктики (от источника сноса к конечному бассейну осад-
конакопления)» (грант РФФИ, реализуемый совместно СПбГУ, Инсти-
тутом геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения 
РАН и Университетом Осло (Норвегия) и 2016–2018 гг.). До 2022 г. 
успешно реализовывались совместные научные проекты СПбГУ и уче-
ных из США и Канады: например, проект «Реагирование на изменения 
в Северном Ледовитом океане: канадский и российский опыт и про-
блемы» (грантодатели – Канадский фонд Доннера, партнеры – Инсти-
тут морского и экологического права, Юридическая школа Шулиха 
Университета Далхаузи и Юридическая школа Дальневосточного фе-
дерального университета, 2018–2022 гг.). Пожалуй, крупнейшим мно-
госторонним исследовательским проектом с участием ученых из 
СПбГУ стал проект INTPART, финансируемый Норвежским исследо-
вательским советом и Норвежским центром международного сотруд-
ничества в области образования, на тему «Изменения на вершине мира 
через вулканизм и тектонику плит: норвежско-российско-североамери-
канское сотрудничество в области арктических исследований и образо-
вания: (NOR-R-AM, 2017–2019 гг. и NOR-R-AM2, 2020–2024 гг.). На 
данном этапе проект реализуется международным коллективом геоло-
гов, вулканологов и экологов из нескольких стран – России (СПбГУ), 
США (Университет Аляски, Фэрбенкс; Университет Техаса, Остин; 
Университет штата Сонома), Канады (Университет Оттавы) и Норве-
гии (Центр эволюции и динамики Земли при Университете Осло; Уни-
верситетский центр на Шпицбергене). Цель проекта – создать плат-
форму знаний для оценки текущего понимания геологии Арктики [7]. 
В рамках проекта была организована в 2021 г. Летняя школа UiO «Ме-
няющаяся Арктика» в онлайн формате. Миссия проекта соответствует 
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целям и задачам Университета Арктики (UArctic) – способствовать 
международному сотрудничеству в области образования, исследова-
ний и просветительской деятельности на Севере. 

Что касается тематики исследований, то изначально безусловными 
лидерами в сфере международного арктического научного сотрудниче-
ства СПбГУ с зарубежными странами были представители естествен-
ных наук, которые проводили исследования по геофизике, геологии, 
климатологии, гляциологии, картографии, экологии, биохимии, океа-
нологии и пр. Однако со временем в международную проектную дея-
тельность активно включились и представители социальных наук. Так, 
одной из ведущих тем последних лет стала тема устойчивого развития 
городов Арктики. Так, в период с 2015 по 2021 г. ученые СПбГУ ак-
тивно участвовали в следующих проектах: «Устойчивость арктических 
городов» (совместный проект Университета Дж. Вашингтона и Аркти-
ческого университета Норвегии при экспертной поддержке СПбГУ, 
2012–2015 гг.), «Содействие устойчивому развитию арктических горо-
дов» (грантодатель – Национальный научный фонд США, головная ор-
ганизация – Университет Дж. Вашингтона, 2016–2020 гг.), «Возможно-
сти и вызовы для городского развития и социальной сплоченности в 
российской Арктике в условиях глобального изменения климата» (сов-
местный проект РФФИ и программы ЕС ERA.Net RUS plus, 2018–
2020 гг.), «Измерение устойчивости арктических городов в эпоху пере-
мен» (грантодатель – Национальный научный фонд США, головная ор-
ганизация – Университет Дж. Вашингтона, 2021–2025 гг.). Исследова-
тельская цель проектов заключалась в «анализе существующих индек-
сов устойчивого развития арктических городов и разработке собствен-
ной системы индикаторов в этой области» [2]. Вторая тема, которая 
стала одной из центральных в совместных проектах с западными кол-
легами в области социальных наук после 2014 г. – международно-по-
литическая ситуация в Арктике, а именно: изучение арктических стра-
тегий ключевых региональных «игроков», системы региональной без-
опасности, проблем международного сотрудничества в условиях гео-
политического кризиса в отношениях России и стран Запада. Так, в 
числе совместных проектов с норвежскими коллегами появились такие 
проекты, как: «Сможет ли совместная арктическая политика России и 
Запада пережить нынешний кризис в отношениях России и Запада? 
(CANARCT)» (грантодатель – Норвежский научный фонд, партнер – 
Норвежский институт международных отношений, 2016–2019 гг.) и 
«Великие державы и арктическая политика (GPARC) (грантодатель – 
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Министерство иностранных дел Норвегии, партнер – Норвежский ин-
ститут международных отношений, 2017–2020 гг.). 

В условиях повышения внимания со стороны ряда неарктических 
стран к арктическим проблемам, у СПбГУ появились совместные про-
екты с западными неарктическими странами: Германией, Францией и 
Нидерландами. Одной из наиболее активных стран стала Германия, ко-
торая имеет весьма обширную сеть научно-исследовательских инсти-
тутов внутри страны (например, Институт полярных и морских иссле-
дований Альфреда Вегенера, Университет Гамбурга, Университет 
Потсдама и др.), успешно реализующих арктические проекты в течение 
многих лет. Одним из примеров такого успешного многолетнего со-
трудничества можно назвать ежегодные российско-германские экспе-
диции «Лена», реализуемые с 1998 г. в дельте реки Лены на основе Со-
глашения о сотрудничестве в полярных и морских исследованиях 
между Минобрнауки РФ и Федеральным министерством образования и 
науки Германии. В рамках проекта ежегодно работает большая группа 
российских и немецких ученых (биологи, географы, геохимики и др.), 
представляющие более 20 научных и научно-образовательных учре-
ждений, в числе которых с российской стороны – СПбГУ. Цель экспе-
диций не теряет своей актуальности сегодня, так как посвящена иссле-
дованию климатических изменений, «которые происходили и происхо-
дят в природной среде региона моря Лаптевых в последние 10 тыс. лет, 
что необходимо для понимания текущих и будущих климатических и 
экосистемных изменений» [3]. Инфраструктурной базой экспедиции 
«Лена» является российско-германская научно-исследовательская 
станция на острове Самойловском, где и ведутся комплексные иссле-
дования природной среды. Результаты исследований данного проекта 
имеют не только научную, но и практическую значимость «для приня-
тия инженерно-технических решений при разработке залежей полез-
ных ископаемых в районе моря Лаптева и Восточно-Сибирского моря» 
[3]. В 2011 г. СПбГУ выиграл грант на 50 млн руб. – один из 40 мега-
грантов, которые российское правительство выделило на развитие меж-
дународных контактов российским вузам. На деньги этого мегагранта 
в СПбГУ была создана специальная лаборатория геоморфологических 
и палеогеографических исследований полярных регионов и Мирового 
океана,7 тем самым была создана возможность анализа полученных в 

                                                 
7 Научная лаборатория геоморфологических и палеогеографических исследований полярных ре-
гионов и Мирового океана. // Официальный сайт Института наук о Земле СПбГУ. URL: 
http://earth.spbu.ru/structure/lab/ 
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ходе экспедиций результатов не в европейских вузах, а на площадке 
СПбГУ. Кроме того, с Германией были реализован проект «Природные 
условия в течении последнего и современного межледниковий на Коль-
ском полуострове, по данным исследования донных отложений озера 
Имандра» (грантодатель – Немецкое научно-исследовательское обще-
ство (DFG) и СПбГУ, партнер – Университет Кельна, 2017–2019 гг.). 

В качестве примера сотрудничества с еще одной европейской не-
арктической страной – Францией можно привести совместный проект 
по линии РФФИ и французского Дома наук о человеке на тему «Разра-
ботка оптимальной модели безопасности человека в Арктической зоне 
Российской Федерации (АЗРФ)» (2020–2023 гг.), в рамках которого 
весьма плодотворно взаимодействуют российские и французские меж-
дународники и географы. Основной целью проекта является создание 
оптимальной модели системы безопасности человека в АЗРФ, создание 
индекса безопасности человека в АЗРФ. Научная новизна проекта за-
ключается в его междисциплинарном характере, в применении ком-
плекса оригинальных методов социальных и естественных наук.  

В 2021 г. был также реализован российско-нидерландский проект 
«Устойчивость и геополитика: голландско-российское сотрудничество 
в арктических делах» (грантодатель – Фонд научной дипломатии Ни-
дерландов). В рамках проекта были организованы три круглых стола (в 
Гронингене, Амстердаме и Санкт-Петербурге) с участием ученых и ди-
пломатов из России и Нидерландов. 

К сожалению, события февраля 2022 г. внесли серьезные коррек-
тивы в международное научное сотрудничество СПбГУ по арктической 
тематике: серьезно пострадали институциональные связи СПбГУ со 
многими западными партнерами. Так, часть западных партнеров-уни-
верситетов официально приостановили сотрудничество с СПбГУ, в их 
числе: Университет Осло (Норвегия), Университет Тромсе (Норвегия), 
Университет Гамбурга (Германия), Университет Кельна (Германия), 
Потсдамский университет (Германия), Университет Экс-Марсель 
(Франция) и др. Соответственно, указанные институты в большинстве 
своем вышли из совместных с СПбГУ научных проектов. На данном 
этапе основу международных контактов с этими странами составляют, 
главным образом, личные контакты ученых СПбГУ (‘people-to-people’), 
позволяющие сохранять наработанные ранее международные связи. 
Еще одним вызовом международной научной деятельности СПбГУ 
стало закрытие доступа для преподавателей СПбГУ к некоторым меж-
дународным информационным ресурсам (например, в 2022 г. приоста-
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новлен доступ к базам данных на платформе Web of Science, базам дан-
ных на платформе InCites, журналам Oxford University Press и др.), в 
результате чего нанесен серьезный ущерб публикационным возможно-
стям российских исследователей.  

На повестку дня встал вопрос о сохранении текущих проектов с 
зарубежными партнерами и установлении новых партнерств, преиму-
щественно в тех странах, которые не ввели ограничительные меры в 
отношении России. В первую очередь речь идет о странах Азии, хотя и 
в их числе есть страны, которые поддерживают антироссийскую пози-
цию «коллективного Запада» – Япония и Южная Корея. Тем не менее 
еще до 2022 г. Университет весьма активно развивал связи с неаркти-
ческими азиатскими странами и поэтому восточное направление меж-
дународных связей СПбГУ в области арктических исследований не яв-
ляется для него новым.  

Примерно с 2010 г. СПбГУ последовательно устанавливал связи и 
реализовывал совместные проекты со странами Восточной и Юго-Во-
сточной Азии по арктической тематике: Сингапуром, Китаем, Японией, 
Южной Кореей, Индией и др. На данный момент основной партнер 
СПбГУ по научной кооперации в Арктике среди неарктических азиат-
ских стран – Китай. Еще с 2011 г. ежегодно попеременно на площадке 
СПбГУ и Океанологического университета Циндао (Китай) проводится 
китайско-российский академический семинар по арктическому сотруд-
ничеству, в рамках которого обсуждаются актуальные вопросы и пер-
спективы российско-китайского сотрудничества в Арктике. В список 
обсуждаемых тем входят: наука и образование, медицина, охрана окру-
жающей среды, экономическое развитие и др. В 2018 г. Университет 
заключил рамочное Соглашение о взаимодействии с Океанологиче-
ским университетом Циндао и подписал Меморандум о сотрудничестве 
и соглашение о студенческом обмене с Уханьским университетом, 
также проявляющим интерес к совместным арктическим исследова-
ниям. Ученые СПбГУ совместно с китайскими, индийскими и бразиль-
скими коллегами сегодня активно разрабатывают тему перспектив со-
трудничества в области полярных исследований стран БРИКС (в 
первую очередь России, КНР и Индии), а также их взаимодействию в 
Арктике. 

С 2015 г. ученые СПбГУ начали развивать проекты с Японией. 
Так, в 2015–2016 гг. СПбГУ совместно с Токийским университетом ре-
ализовал проект на тему «Устойчивое развитие Арктики: проблемы и 
возможности». С 2016 г. учеными СПбГУ и Университета Кобе было 
реализовано несколько проектов по арктической тематике: в 2016 г. – 
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проект «Российские подходы к возникающему арктическому право-
вому режиму», в 2020 г. – исследование по теме «О предстоящем пред-
седательстве России в Арктическом совете (2021–2023 гг.). Рамочные 
соглашения о сотрудничестве СПбГУ также подписал с Ниигатским 
Университетом (2021–2026 гг.), Университетом Осаки (2021–2025 гг.) 
и Университетом Тохоку (2021 – 2025 гг.). 

Что касается Южной Кореи, то в последние годы эта азиатская 
страна последовательно проявляет интерес в арктической проблема-
тике. На данный момент у СПбГУ также подписано несколько Рамоч-
ных соглашений о сотрудничестве с корейскими университетами: Уни-
верситетом Кемён (2021–2026 гг.); Корейским морским институтом 
(2021–2025 гг.) и Университетом Йонсей (2021–2025 гг.) [4].  

Таким образом, геополитические изменения, возникшие вслед-
ствие событий 2022 г., поставили перед российскими университетами, 
в числе которых СПбГУ, ряд новых вызовов: сохранение текущих про-
ектов с западными зарубежными партнерами и поиск новых партнеров 
по арктическим исследованиям среди стран, которые не поддерживают 
западные санкции в отношении России и антироссийские настроения. 
На примере СПбГУ показано, что со своей стороны российские вузы не 
отказываются от сотрудничества со всеми заинтересованными в аркти-
ческих исследованиях странами, в то же время в системе международ-
ных научных связей в области арктических исследований СПбГУ четко 
просматривается радикальный «поворот на Восток», и сближение, 
прежде всего, с научными и научно-образовательными институтами 
Китая. Очевидно, что в ближайшие годы «восточное» направление 
научно-исследовательских проектов будет наиболее перспективным. 
Основу же международных контактов с западными странами, среди ко-
торых давние партнеры Университета по совместным арктическим ис-
следованиям, сегодня составляют, главным образом, личные контакты 
ученых СПбГУ, тогда как институциональное взаимодействие постав-
лено «на паузу». 
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СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию структуры социальной памяти и ее 
роли в развитии социальных процессов в современном обществе. Рассмотрены ключе-
вые вопросы, связанные с выяснением структурно-функциональной природы соци-
ально-исторической памяти и ее связи с трансформационными процессами в современ-
ном российском обществе. Автор обращается к анализу проблем функционирования 
социально-исторической памяти в условиях глобализации и цифровизации. В центре 
внимания – обзор и краткий анализ факторов, позволяющих культуре найти точки рав-
новесия в условиях геополитического противостояния. Последовательно рассмотрены 
базовая структура социальной памяти, особенности сохранения социальной памяти на 
примере актуальных вызовов, стоящих перед современным российским обществом. 
Предложена социально-философская интерпретация феномена социальной памяти. 

Ключевые слова: социальная память, войны памяти, столкновение идеологий, 
управление социальной памятью 

С какой-бы стороны не был эксплицирован феномен социальной 
памяти, а как известно в социально-гуманитарном познании точек зре-
ния на объект существует огромное множество, в итоге предполагается, 
что именно в социальной и исторической памяти человечества в целом 
и в определенной памяти конкретной культуры, содержится нечто 
очень важное, позволяющее каждой конкретной культуре воспроизво-
диться и конкурировать с другими культурами, предлагая свой ориги-
нальный способ реагирования как на внешние запросы, идущие от мира 
в целом, так и внутренние запросы, порождаемые логикой собствен-
ного внутреннего развития в частности.  

Изыскание общих оснований в частных культурных проявлениях, 
фундирующих природу социальной памяти человечества, подталки-
вает ученых, с одной стороны, на поиск некоего генетического куль-
турного родства всех культур и формулировку неких гипотез об общих 
мнемонических основаниях в социальном воспроизводстве, обуслов-
ленном общим происхождением эволюционирующих социальных 
групп [2], с другой – каждый ученый исследующий социальную память 
видит существенную разницу в способах сохранения социально-исто-
рической памяти, в степени «сохранности» той или иной культуры в 
мировой истории. 
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Также понятно, что между культурами идет постоянный обмен, за-
имствование и борьба. В итоге сложно выяснить, кому и что именно 
удалось сохранить, каким образом одни культуры вполне успешно за-
имствовали опыт у других, и почему некоторые столкнулись с бесплод-
ным подражательством, так и не выйдя на уровень качественной пере-
работки оригинала. В истории мировой культуры можно увидеть мно-
жество стратегий и примеров функционирования социальной памяти в 
международной коммуникации: греческое заимствование восточных 
практик, римское копирование греческих образцов, общеевропейское 
копирование греко-римских идеалов от эстетического восприятия до 
политического строительства, политика европеизации и модернизации.  

Результаты политики внесения существенных изменений в куль-
туру вызывали диаметрально-противоположные оценки и характери-
стики, вспомнить хотя бы знаменитую полемику славянофилов и запад-
ников о путях России, оценке ее прошлого, настоящего и будущего. Не 
секрет, что и сегодня борьба за историческую память вышла на госу-
дарственную повестку, получила юридическое оформление, получила 
широкое распространите в сети интернет (мемы, борьба с фейками и 
др.). Социальная память попадает в поле деятельности различных ди-
лемм, связанных с сохранением необходимого и внедрением инноваци-
онного [6]. 

Учитывая все вышесказанное, следует также сказать и о других 
вопросах социальной памяти, так как существует и еще одна причина 
того, что различные содержательные компоненты социальной памяти 
служат распространению того, что транслируется социальной памятью и 
заполняет ее содержание – это вопрос о структуре социальной памяти. 

Вопрос о структуре социальной памяти, вряд ли, возможно решить 
в рамках статьи, так как исследователи выделяют огромное количество 
компонентов, которые интерпретируются в научной литературе не все-
гда однозначно. Вполне возможно построение единой матрицы или 
таксономии памяти, которая будет построена на основе учета комбина-
ций всех возможных элементов феномена памяти, однако такой подход 
потребует привлечения всех возможных подходов, но от этого он не 
становится непродуктивным [7].  

Определим списочно общий понятийный ряд основных компонен-
тов концептуально выраженных в отношении социальной памяти: слои 
социальной памяти 1) «социальное бессознательное», этническая пси-
хология, архетипы, социальные инстинкты; 2) не овеществлённое куль-
турное наследие (общественное сознание, язык, обычаи, знания и уме-
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ния) и овеществленная часть культурного наследия (артефакты, искус-
ственно созданные изделия, документы). Наиболее важными компо-
нентами являются: cоциальный менталитет, архетипы (досл. «пре-
формы»), естественный национальный язык, недокументированные 
смыслы. 

В самом общем смысле в социальной памяти можно выделить две 
ее базовые разновидности: кратковременная и долговременная память. 
Понятно, что природа долговременной памяти определяется феноме-
ном передачи информации между поколениями или разрывом в этой 
передаче.  

Функция памяти часто актуализируется в сопротивлении принуж-
дению забыть что-либо или вычеркнуть из памяти. Иногда память 
неожиданным образом актуализирует смыслы, которые принадлежат 
давно ушедшим временам. Примечательны для социальной памяти та-
кие феномены, как импорт смыслов, наличие в памяти так называемых 
«вечных сюжетов». 

Нельзя пройти мимо инерционной составляющей памяти, прида-
ющей ей устойчивость и равновесие. Инерция памяти также нередко 
интерпретируется и как негативная черта памяти, позволяющая соци-
уму постоянно попадать в ловушки «порочных циклов», воспроизводя-
щих негативный опыт и так называемую «дурную» культурную наслед-
ственность. Следует хотя бы вспомнить классическое определение К. 
Маркса: «Мертвые хватают живых» [5]. 

К основным процессам памяти относят: запоминание, сохранение, 
забывание и восстановление информации. Анализируя структуру соци-
альной памяти в современном российском обществе, следует указать на 
ряд важнейших аспектов. Первая и актуальнейшая для современного 
российского общества проблема формулируется следующим образом: 
память о социальном порядке и порядок социальной памяти. Как пишет 
С. Л. Ивашевский, «в условиях обострения политической борьбы за 
прошлое, мемориальное законодательство будет развиваться. Это вы-
зывает не только надежду на восстановление порядка нашей памяти, но 
и порождает сомнения в целесообразности решать подобные проблемы 
правовыми средствами» [4]. Другая немаловажная сторона основыва-
ется на феномене разгорающихся «войн памяти» [11] в условиях столк-
новения идеологий и идеологического освоения прошлого. Примеча-
тельно, что очень часто «войны памяти» ведутся так называемыми «ме-
мориальными группами». Последние отличаются тем, что требуют ле-
гитимации именно своей версии памяти. Не секрет, что «мемориальные 
группы» часто выступают именно за пересмотр традиционных оценок 
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и интерпретаций тех или иных исторических событий. Глобализация 
процессов коммуникации и всеобщая информатизация населения по-
средством новейших средств связи создает возможности для информа-
ционного давления геополитических оппонентов друг на друга. Круп-
ные транснациональные компании, являющиеся монополистами на 
рынке коммуникации диктуют собственную «мемориальную» повестку 
в информационном контенте интернета, а если учесть свободный до-
ступ к ресурсам интернета большинства людей, то создаются условия 
для переписывания в общественном сознании стандартных версий со-
циально-исторической памяти, заложенных системой образования, 
межпоколенческой связью и традициями передачи культурных кодов. Се-
тевая организация [1] интернета дает новые вызовы для социальной па-
мяти как инструмента обеспечивающего социальное воспроизводство. 

Участие в процессах формирования памяти вынуждает государ-
ство подключать свои механизмы для управления социальной памятью, 
возникает так называемая политика памяти. 

В таких условиях возникает феномен «мобилизованной памяти», 
интерпретации истории и исторического образования как информаци-
онного и идеологического оружия [8]. Понятно, что в чисто онтологи-
ческом плане можно говорить о «множественности памятей» [9], од-
нако если посмотреть внимательнее, то переписываются именно те вер-
сии памяти, которые не укладываются в повестку глобализации. Так, 
если взять РФ с ее курсом на когнитивный суверенитет и альтернатив-
ную западной версии форму развития, то мы видим, как процесс пере-
писывания памяти в бывших республиках СССР, происходивший на 
протяжении 30 десятилетий (и до некоторого времени даже в россий-
ском историческом образовании, что сейчас исправляется новыми кон-
цепциями преподавания истории России для специальностей и направ-
лений подготовки, реализуемых в образовательных организациях выс-
шего образования  (Концепция утверждена на заседании Экспертного 
совета по развитию исторического образования при Минобрнауки Рос-
сии, состоявшегося 2 февраля 2023 г.)) привел к формированию нацио-
налистических групп, антироссийских настроений или даже откровен-
ной русофобии. Последнее, как показали недавние события, послужило 
удобным фоном для организации против РФ так называемых прокси-
войн, опосредованных войн, т. е. войны чужими руками против своих 
геополитических оппонентов, что вызвало со стороны РФ защитную 
реакцию в форме СВО. 
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Понятно, что основой для распространения деструктивных связей 
в любой культуре является предварительная «зачистка» или идеологи-
ческое затушёвывание тех культурно-генетических оснований куль-
туры, которые позволяют ей успешно воспроизводиться и конкуриро-
вать, следовательно, формирование социальной «беспамятности» [10] 
являются ключом к взлому любой культуры, так как прекращается «пе-
редача накопленного социального опыта от поколения к поколению, 
которая подобна передаче эстафетной палочки от одного бегуна к дру-
гому», в свою очередь, контроль над прошлым становится необходи-
мым условием контроля над настоящим. Очень важно в этом то, что 
или кто контролирует, конструирует [3] и реконструирует это прошлое. 
Если этот механизм достается в руки геополитического противника, то 
культура фактически утрачивает свой суверенитет. 
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THE STRUCTURE OF SOCIAL MEMORY  
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY: PROBLEMS AND CHALLENGES 

Abstract. The article is devoted to the study of the structure of social memory in gen-
eral, and the role of social memory in the development of social processes in modern society, 
in particular. The key issues related to the clarification of the structural and functional nature 
of socio-historical memory and its connection with transformational processes in modern Rus-
sian society are considered. The author turns to the analysis of the problems of functioning of 
socio-historical memory in the conditions of globalization and digitalization. The focus is on 
an overview and a brief analysis of the factors that allow culture to find equilibrium points in 
the conditions of geopolitical confrontation. The basic structure of social memory, the features 
of preserving social memory are consistently considered on the example of the current chal-
lenges facing modern Russian society. A socio-philosophical interpretation of the phenome-
non of social memory is proposed. 

Keywords: social memory, memory wars, clash of ideologies, social memory manage-
ment. 
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Институт развития образования Иркутской области 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

(ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

Аннотация. Изучается оценка качества жизни молодых людей с интеллектуаль-
ными нарушениями с точки зрения феноменологического подхода. Данный подход 
представляет собой изменение фокуса с традиционной групповой точки зрения, рас-
сматривающей людей с интеллектуальными нарушениями как группу с однородными 
потребностями, на индивидуальную перспективу. Цель исследования – изучить общую 
сущность качества жизни молодого человека с интеллектуальными нарушениями. Рас-
сматривается феномен «качество жизни» через субъективное благополучие, состоящее 
из пяти компонентов: социальный взрослый статус, контроль над жизнью, личная без-
опасность, социальная принадлежность и самостоятельно выбранное одиночество. Рас-
крываются особенности качества жизни молодых людей с интеллектуальными наруше-
ниями, которые характеризуются качественным своеобразием и высокой индивидуаль-
ной вариативностью.  

Ключевые слова: молодые люди с интеллектуальными нарушениями, качество 
жизни, феноменологический подход, личная безопасность, контроль над жизнью, со-
циальный статус, социальная принадлежность. 
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В настоящее время положение людей с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее – ОВЗ) в России находится на том уровне, при 
котором человек не способен к полноценному и полноправному функ-
ционированию в обществе. Данный факт накладывает определенный 
след на качество жизни людей с ОВЗ, в большей степени имеющими 
интеллектуальные нарушения, что, соответственно, затрудняет их со-
циальную адаптацию в обществе [1; 5].  

Понимание специфики восприятия людьми с интеллектуальными 
нарушениями своего места в социальном пространстве, определение 
жизненных трудностей и стратегий адаптации, в данных условиях раз-
вития российского общества принимает особую актуальность и рас-
сматривается в рамках понятия «качество жизни». Как правило, иссле-
дования, посвященные изучению качества жизни, сосредоточены на 
уровнях развития систем жизнедеятельности человека, в том числе на 
субъективных оценках удовлетворенностью функционированием этих 
систем [3; 7]. 

Всемирная организация здравоохранения предлагает рассматри-
вать термин «качество жизни» как субъективное восприятие отдельной 
личностью собственного места в жизни в контексте культуры и сово-
купности ценностей, в которых она существует, а также с учетом соб-
ственных целей, устремлений и забот [14]. 

Кроме того, концепция качества жизни может рассматриваться как 
конструкция, которая является многомерной и находится под влиянием 
различных факторов и их взаимодействия, имеет одинаковые компо-
ненты для всех людей, имеет в своей структуре как субъективные, так 
и объективные компоненты и усиливается самоопределением, ресур-
сами, жизненной целью и чувством принадлежности [8]. 

В то же время, количество эмпирических исследований, описыва-
ющих существенные особенности качества жизни людей с интеллекту-
альными нарушениями, недостаточно. Люди, имеющие интеллектуаль-
ные нарушения, как правило, нуждаются в поддержке на протяжении 
всей жизни. Они по-прежнему являются группой в обществе с ограни-
ченным влиянием на собственную жизненную ситуацию. Предыдущие 
исследования показывают, что, хотя люди с интеллектуальными нару-
шениями живут в обществе, они имеют более низкие условия жизни, 
чем население в целом [6; 10]. 

Результаты исследования, посвященные изучению различий 
между восприятием качества жизни иными категориями населения, по-
казало, что качество жизни людей с интеллектуальными нарушениями 
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должно рассматриваться с их точки зрения, а его описание должно быть 
адаптировано к нетипичным жизненным обстоятельствам (например, 
необходимость адаптации традиционного подхода исследования к 
условиям жизни людей с интеллектуальными нарушениями) [11; 12]. 

В своей работе мы исходили из гипотезы о том, что у молодых лю-
дей с интеллектуальными нарушениями присутствуют собственные 
(возможно, не осознанные ими) представления об отдельных компо-
нентах качества жизни. На основании выявления этих представлений 
мы делали выводы о том, что означает для них субъективное качество 
в целом. 

Цель исследования состоит в выявлении скрытых представлений 
молодых людей с интеллектуальными нарушениями о качестве жизни. 

Для изучения сущности концепции качества жизни был использо-
ван качественный подход, вдохновленный феноменологией Эдмунда 
Гуссерля. Феноменология является теоретико-философским движе-
нием, занимающаяся сущностями явлений, как они представляются в 
человеческом сознании [4]. В настоящее время мысли Э. Гуссерля раз-
виваются как эмпирический метод изучения различных явлений в по-
вседневной жизни, где на первое место выдвигаются субъективные 
взгляды человека [2]. 

С точки зрения феноменологического подхода качество жизни 
оценивается в контексте представлений о переживаемом состоянии 
адаптированности или дезадаптированности в социуме. Применение 
такого подхода в рамках социологического исследования позволяет об-
ращаться непосредственно к субъективному опыту респондентов и де-
лать выводы об изучаемом феномене на основании анализа такого 
опыта. Руководствуясь этими доводами, мы обратились к изучению 
субъективного опыта людей с интеллектуальными нарушениями для 
установления сущности и структуры понятия «качество жизни», кото-
рое было бы релевантно их представлениям. 

Исследование проводилось в 2022 г. на базе Ангарской городской 
общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов» 
и Иркутского детского дома-интерната № 1 для умственно отсталых 
детей (отделение постинтернатного сопровождения). Главным крите-
рием отбора являлась способность респондента сообщить интервьюеру 
о своем опыте качества жизни. Для получения подробных данных были 
включены респонденты с различными жизненными ситуациями (пол, 
возраст, ограничения функционирования, вид жительства и т. д.).  
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В исследовании приняли участие 22 взрослых человека, имеющие 
интеллектуальные нарушения в возрасте от 18 до 35 лет, их них 
14 мужчин и 8 женщин (табл.).  

Таблица 
Характеристика молодых людей с интеллектуальными нарушениями 

Характеристики Параметры 
Женщины 

(n = 8) 
Мужчины 

(n = 14) 
Возраст респондентов  18–35 20–34 
Уровень функцио-
нальных ограниче-
ний 

Легкий 3 4 
Умеренный 3 6 
Тяжелый 2 4 

Особенности  
проживания 

Самостоятельное 0 1 
Совместно с родителями (за-
конными представителями) 

6 11 

Сопровождаемое проживание 2 2 
Занятость Отсутствует 5 10 

Сопровождаемая социальная 
дневная занятость 

2 4 

Сопровождаемая трудовая 
деятельность 

1 - 

 
Респонденты в детском возрасте оценивались как имеющие лег-

кую, умеренную и тяжелую умственную отсталость (информация была 
предоставлена родителями (законными представителями) или органи-
зацией социального обслуживания). Уровень умственной отсталости во 
взрослом возрасте не оценивался. Функциональные ограничения опре-
делялись по восьми критериям: понимание речи, уровень коммуника-
тивных навыков, способность читать/писать, способность определять 
время, потребность в посторонней помощи во время еды, в личном уходе, 
в помощи при одевании и раздевании и в помощи вне дома. У большин-
ства респондентов наблюдались дополнительные нарушения: эпилепсия, 
детский церебральный паралич, ухудшения зрения и/или слуха.  

Респонденты участвовали с информированного согласия родите-
лей (законных представителей). Интервьюирование проходило при 
личной встрече или в формате онлайн-встреч. Продолжительность ин-
тервью, которые были записаны на аудионоситель, варьировалась от 
40 до 80 минут.  

Интервью были полуструктурированы и предназначены для того, 
чтобы каждый респондент имел возможность рассказать о своем жиз-
ненном опыте. Перед респондентами не стояло задачи проводить само-
анализ своих когнитивных процессов. Понятие «качество жизни» рас-
сматривалось в интервью как «хорошая жизнь». Объектом основного 
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анализа являлась запись интервью, переведенная из звуковой формы в 
текст – транскрипт. В результате были определены основные темы. 
При транскрибировании интервью стояла задача уловить способ выра-
жения самого себя каждым респондентом, поэтому некоторые примеры 
ответов могут содержать лексические и синтаксические ошибки. 

Содержание интервью разработано с целью получения широкого 
и углубленного ответа, изучения опыта в различных сферах (социаль-
ные отношения, личная безопасность, досуг, жизнеустройство, заня-
тость в повседневной жизни). Другие области (здоровье, образ жизни и 
образование) были инициированы респондентами как существенные, и, 
следовательно, включены в анализ. 

В результате транскрибирования интервью был получен материал, 
анализ которого позволил заключить, что респонденты оценивают ка-
чество жизни через призму эмоционального, физического и социаль-
ного благополучия. По мнению респондентов, благополучие тесно свя-
зано с объективными аспектами благосостояния, особенно с условиями 
жизни, и относится к субъективному опыту. Однако благополучие вы-
ходит за рамки условий жизни, охватывая удовлетворенность жизнью 
в целом, которая выражается как хорошее самочувствие и удовлетворе-
ние потребностей в повседневной жизни.  

Опыт благополучия состоит из пяти компонентов: социальный 
статус взрослого человека, контроль над жизнью, личная безопасность, 
социальная принадлежность и осознанный выбор одиночества. Данные 
компоненты включают в себя субъективные и объективные факторы и 
выражаются во взаимосвязи с областями жизни, имеющими важное 
значение для каждого человека: жилье, занятость, повседневная деятель-
ность, финансы, транспорт, отдых и культура, здравоохранение, образ 
жизни, образование. Рассмотрим более подробно каждый компонент. 

Социальный статус взрослого человека считается очевидным для 
людей в общей популяции, но для людей с интеллектуальными нару-
шениями имеет другое значение. Респонденты говорили о социальном 
статусе взрослого как о чем-то желательном и необходимом для повы-
шения качества жизни. Однако, как правило, сотрудники и родители 
уполномочены определять, что подразумевается под «взрослой жиз-
нью» и какие у нее границы. Данный феномен можно назвать «ограни-
ченной взрослой жизнью», т. е. индивид рассматривается как «ребенок 
во взрослом теле», который лишен статуса и ответственности взрослого 
человека.  

Несмотря на это, респонденты включали в структуру качества 
жизни получение помощи и поддержки, когда это необходимо, а также 
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оказание помощи и поддержки другим. Данный факт бросает вызов сте-
реотипу о людях с интеллектуальными нарушениями как о пассивных 
получателях поддержки от других. Респонденты сопротивляются статусу 
«вечного ребенка» и определяют качество жизни как включение во взрос-
лое сообщество и выполнение различных социальных ролей (гражданин, 
работник, друг, брат или сестра, постоянный посетитель и т. д.). 

Несмотря на то что респонденты имеют уникальную социальную 
жизненную ситуацию, они выразили мнение, что взгляд взрослого че-
ловека является определяющей предпосылкой для опыта благополучия. 
Особое значение имеет отношение персонала и членов семьи. По сло-
вам респондентов, важно заниматься повседневными делами и соответ-
ствовать своим ожиданиям и значимых взрослых. Например, «нужно 
делать все самим; «у меня получается, мне часто говорят, что я – мо-
лодец».  

Анализ показал, что социальный статус требует объективных 
условий жизни, характерных для взрослых: наличие работы, получение 
стабильного дохода, занятия адекватной возрасту деятельностью. 
Наличие собственного жилья и возможность совместного проживания 
с партнером – это другие способы выполнения роли взрослого чело-
века. Кроме того, респонденты говорили о субъективном опыте, в том 
числе, о том, что их считают гражданином, равным другим взрослым: 
«Моя тетя говорит, что я – обычный человек, она разговаривает со 
мной»; «Ну, я вот здесь поживу [учебно-тренировочная квартира], 
всему научусь, а потом буду жить в своей квартире один, ходить на 
работу». 

Анализ полученных ответов показал доминирование одной темы: 
потребность респондентов рассуждать и слышать о себе, как о взрос-
лых. Для того чтобы иметь социальный статус взрослого, по мнению 
респондентов, необходим контроль над повседневными делами и воз-
можность выбора своего жизненного пути. На вопрос «Что хорошего в 
том, чтобы быть взрослым?», респонденты отвечали: «Я могу решить 
для себя»; «Это сама по себе вещь»; «Я делать буду, что хочу. И гу-
лять везде. В магазине все куплю»; «Будет своя семья, работа, друзья, 
у мамы с папой так». 

Особенно положительно отмечается респондентами в интервью 
уважительное отношение на равных. Марина К. поделилась своим опы-
том, когда ее начали считать взрослой, рассказав о своей работе убор-
щика служебных помещений в общественной организации: «Я убира-
юсь, мою пол, у меня есть друзья. Они тоже моют пол, но они лучше, 
у них есть много денег. Мне говорят, что у меня хорошая рука, всегда 
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чисто». Несмотря на то что ее хвалили за работу, она чувствовала не 
полностью включенной в сообщество сотрудников и, следовательно, не 
была равна другим взрослым на рабочем месте. Это, вероятно, может 
снижать ее опыт благополучия в трудовой жизни.  

По результатам анализа текстов интервью, был выявлен следую-
щий компонент – контроль над жизнью, т. е. жизнь в соответствии с 
собственными ценностями и предпочтениями. Это связано с принятием 
решений и действиями в повседневной жизни. Например, необходи-
мым условием контроля является возможность действовать, если пер-
сонал относится с неуважением. Так, Игорь И. на вопрос «Почему ты 
перестал ходить в центр?», ответил «Они говорили чушь, и ребята 
иногда кричали, мне дома хорошо, я рисую картины». 

Контроль над жизнью – это возможность выбрать занятие, при ре-
ализации которого можно обратиться за помощью и получить ее в той 
степени, в которой необходимо. Например, Алёна С., путешествуя, ча-
сто полагается на других, однако она подчеркивает, что это сугубо ее 
решение: «Я везде с мамой. Одна не могу. Я ее с собой беру. Потом на 
Байкал поедем».  

Факторы окружающей среды могут как обеспечивать, так и пре-
пятствовать возможности выбора досуга и культурных мероприятий. 
Респонденты подчеркивают, что участие в различных мероприятиях 
способствует улучшению качества жизни. Антон Ш., использующий 
инвалидную коляску, отмечал, что увеличение расходов на повседнев-
ную жизнь (технические средства, фармакологические препараты, 
службы мобильности и т. д.) мешают ему активно участвовать в обще-
ственной деятельности и, таким образом, уменьшают его уровень каче-
ства жизни. Мужчина хотел обсудить с политиками финансовые и дру-
гие барьеры для участия людей с ограниченными возможностями в об-
щественных делах, но ограниченная автономия и отсутствие под-
держки не позволяют ему связаться с ними: «Не знаю, смогу ли я, но 
мне нужен кто-то, кто меня поддерживает. Я боюсь звонить поли-
тику без помощи. А я могу тебе все рассказать? Ты им передашь?». 

Способность к осуществлению и переживанию выбора является 
условием контроля над жизнью и тесно связана с качеством жизни. 
Навыки и возможности одинаково важны для достижения автономии. 
Нами была выявлена дифференциация представлений об автономии 
среди респондентов.  

Одни респонденты подразумевают под самостоятельностью ком-
плекс характеристик текущей жизненной ситуации (самостоятельное 
проживание в собственном жилье, самообслуживание, наличие работы 
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и т. д.), а другие при определении данного понятия ограничиваются 
тем, что ставят ему в соответствие наличие у человека навыков само-
стоятельного выполнения бытовых повседневных дел. 

Личная безопасность является следующим компонентом в струк-
туре качества жизни. Анализ данных показывает, что контроль над жиз-
нью зависит от опыта личной безопасности. По мнению респондентов, 
факторы окружающей среды (адекватные медицинские и социальные 
услуги) способствуют ощущению безопасности в повседневной жизни. 
Адекватная социальная поддержка включает официальную и нефор-
мальную помощь на работе, в финансах и вне дома.  

Обязательным условием благополучия является чувство безопас-
ности в собственном доме. Ответы респондентов, касающиеся безопас-
ного дома, можно объединить одной характеристикой: безопасный и 
надежный дом – это дом, который человек хочет, дом, который вы-
брали, и дом, основанный на индивидуальных предпочтениях. Наличие 
личных вещей делает квартиру уютной и безопасной. Кроме того, личная 
безопасность требует самостоятельности в отношении того, кто имеет 
право посещать жилье, включая друзей и сотрудников учреждения. 

Решение повседневных дел, независимо от того, способен ли че-
ловек обходиться без посторонней помощи, и преемственность в под-
держке персонала являются факторами, способствующими личной без-
опасности.  

Социальная принадлежность и осознанный выбор одиночество. 
Потребность во взаимосвязи с другими людьми, стремление человека к 
установлению надежных отношений, основанных на чувстве привязан-
ности и принадлежности, тесно связано с благополучием. В приведен-
ном ниже отрывке Ольга С. рассказывает о членах семьи, способству-
ющих личной безопасности, когда сотрудники интерната подводили 
ее: – На улице мы дрались и пинались [c соседкой по комнате]. – Вы 
рассказали об этом? – Да, но они говорят, что я вру. Но я позвоню 
маме, завтра позвоню». 

Четвертый и пятый компонент, возникшие в результате анализа, 
касались взаимодействия с другими людьми и могут рассматриваться 
как две стороны одной медали. Ощущение социальной принадлежно-
сти, включая взаимное состояние зависимости и общения, рассматри-
ваются респондентами в рамках жизненного опыта: приглашение на се-
мейные торжества, быть в отношениях с противоположным полом, 
жить вместе с друзьями, участвовать в жизни семьи, решать проблемы 
и другое. Таким образом, социальная принадлежность не ограничива-
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ется «физической интеграцией», а рассматривается как взаимозависи-
мость, участие в жизни других людей. Влад К. рассказывал о своей се-
мье: «У меня есть мама, бабушка, тетя. Я их всех люблю. Поеду к ба-
бушке в деревню, буду картошку копать. Она говорит, что я – ее по-
мощник». 

Обсуждая свою социальную жизнь, респонденты не делали разли-
чий между формальными и неформальными отношениями. Из тран-
скрипта интервью оба типа отношений кажутся важными и способ-
ствуют их благополучию. Кроме того, домашние животные иногда вы-
ступают в качестве компенсации за отсутствие социальных контактов.  

Помимо социального взаимодействия со значимыми людьми, ха-
рактерной чертой благополучия является возможность побыть наедине 
с собой, т. е. самостоятельно выбранное одиночество. Для того чтобы 
уединение переживалось в позитивном ключе, необходима доступ-
ность, техническая помощь и поддержка, а также наличие рядом значи-
мых близких. Респонденты приводили следующие примеры: вздрем-
нуть во второй половине дня, посмотреть телевизор, выпить чаю, про-
гуляться, посмотреть кино и другие развлекательные мероприятия. Ре-
спонденты, которые имели опыт проживания в интернатном учреждении, 
подчеркивали, что очень важно иметь свое личное пространство и время, 
проведенное в одиночестве, воспринимается ими как позитивное. 

Таким образом, опыт респондентов о личном благополучии и ка-
честве жизни, который был выявлен в процессе анализа интервью, поз-
воляет сделать следующие выводы. 

Общая суть качества жизни с точки зрения людей с интеллекту-
альными нарушениями заключается в том, чтобы испытать благополу-
чие. Отметим, связь между качеством жизни и благополучием обще-
признана и задокументирована в литературе [12; 13].  

В процессе анализа была выявлена структура представлений о фе-
номене качества жизни, свойственной для молодых людей с интеллек-
туальными нарушениями, в основе которой лежит благополучие, состо-
ящее из пяти основных компонентов: социальный статус взрослого че-
ловека, контроль над жизнью, личная безопасность, социальная при-
надлежность и осознанный выбор одиночества. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что люди с интеллектуальными нарушениями мо-
гут обращаться к некоторым компонентам несколько иначе по сравнению 
с людьми без интеллектуальных нарушений, что особенно очевидно в от-
ношении социального взрослого статуса и контроля над жизнью. 

Расширение прав и возможностей людей с интеллектуальными 
нарушениями часто вступает в противоречие с рутиной, практикой и 
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политикой предоставления социальных услуг. Люди с интеллектуаль-
ными нарушениями могут оказывать влияние на принятие решений до 
тех пор, пока их выбор соответствует тому, что персонал и родители 
считают наилучшим и в их интересах. Ограниченное расширение прав 
и возможностей не только дает сотрудникам и родителям возможность 
контролировать положение людей с интеллектуальными нарушениями, 
но и позволяет им обеспечивать личную безопасность и поддержку, ко-
гда это необходимо. Нами было обнаружено, что мнения респондентов 
расходятся относительно того, влияет ли ограниченное расширение 
прав и возможностей на их благосостояние и качество жизни. 

В последние несколько лет научный интерес к качеству жизни 
сместился от теоретических вопросов к способам измерения, много во-
просов еще предстоит изучить в этой сложной и многогранной концеп-
ции: описание взаимосвязи и баланса между выделенными компонен-
тами качества жизни, верификация или фальсификация выделенных 
компонентов и наличия отношений между ними. Это указывает на 
необходимость продолжения исследования, результаты которого будут 
представлены в следующих публикациях. 
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INTELLECTUAL DISABILITIES FROM THE POINT OF VIEW  

(PHENOMENOLOGICAL APPROACH) 

Abstract. The articles dwells upon the essence of the quality of life of young people 
with intellectual disabilities from the point of view of the phenomenological approach. This 
approach represents a shift in focus from the traditional group perspective, which views peo-
ple with intellectual disabilities as a group with homogeneous needs, to an individual perspec-
tive. The purpose of the research is to study the general essence of quality of life by analysing 
the structure of the phenomenon from the point of view of a young person with intellectual 
disabilities. The author views the quality of life through subjective well-being consisting of 
five components: social adult status, control over life, personal safety, social affiliation and 
self-chosen loneliness. The article reveals the peculiarities of quality of life of young people 
with intellectual disabilities that are characterised by qualitative distinctiveness and high in-
dividual variability.  
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СРЕДНИЙ КЛАСС В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. Анализируется социологическая категория «средний класс» в кон-
тексте современного российского общества с двух подходов: социологического и эко-
номического. Описан процесс исторического зарождения терминов «средний класс», 
«средний слой», начиняя от европейских сословий и заканчивая индустриальной эпо-
хой. Средний класс понимается как промежуточное звено между бедным и богатым 
слоями населения, способным на достойную жизнь и достаточный уровень доходов. 
Появление среднего класса связывают с индустриальной и постиндустриальной порой 
развития государств. Проводится параллель возникновения данного понятия с эконо-
мическим развитием стран мира. Российский средний класс рассматривается с точки 
зрения собственной состоятельности. Проанализированы работы социологов, выводом 
которых становится несостоятельность среднего класса в России, его рассматривают 
не как обширный класс, а как малочисленную группу, в связи с чем, решение проблемы 
видится в четкой классификации профессий, которые могут составлять средний класс 
в российском обществе. 

Ключевые слова: средний класс, российское общество, социологический под-
ход, экономический подход, социальный слой, коэффициент бедности, высококвали-
фицированные рабочие силы, уровень дохода. 

Формирование среднего класса является достаточно актуальной 
проблемой, которой заинтересованы научные круги. О среднем классе 
в России можно рассуждать с двух подходов: социологического и эко-
номического. Социологический подход предполагает анализ и стрем-
ление к большему пониманию сущности определенного социума и ха-
рактер его социальной структуры, а также выявлению основных проти-
воречий в развитии этой структуры. Экономический же важен, прежде 
всего, для целей социальной политики, осуществляемой в обществе. 

Для понимания такого явления, как «средний класс», важно пра-
вильно толковать данное понятие. Первоначальное упоминание тер-
мина «средний класс» восходит к ненаучному обозначению промежу-
точного слоя общества, так сказать, находившегося между «низами» и 
«верхами». «Третье» сословие в Европе так и обозначали, что и явилось 
неким прообразом среднего класса современности [6, с. 35]. Всерьез же 
о среднем классе как о важном и достаточно самостоятельном субъекте 
общественных отношений стали говорить в XIX в. (США), в Европе 
же – значительно позже.  
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В общем и целом, можно утверждать, что появление данной со-
циологической категории связано с периодами индустриальности и 
постиндустриальности, ведь именно тогда расширяются технологии, 
происходит наращение экономического потенциала государств, кото-
рые требовали прирост высококвалифицированных рабочих сил. 

Интеграция производственных мощностей и распространение ак-
ционерных компаний привели к широкомасштабному использованию 
таких работников в качестве менеджеров; развитие социальной инфра-
структуры, систем образования и здравоохранения повлияло на число 
врачей, учителей и других специалистов. 

Увеличение числа представителей среднего класса также обуслов-
лено социальной политикой, проводимой почти всеми странами на бо-
лее поздних стадиях промышленного развития. Начиная с 1930-х гг., в 
Соединенных Штатах Америки и 1950-х гг. в Западной Европе модель 
этой политики изменилась, и ее приоритеты сместились с борьбы с бед-
ностью на поддержку среднего класса [6, с. 36]. В основном это обу-
словлено чисто прагматическими соображениями, поскольку именно 
средний класс обеспечивает экономику высококачественным человече-
ским капиталом, а благодаря широкому спросу на различные товары и 
услуги он также стимулировал общий рост экономики. 

Таким образом, изменения в структуре и организационной форме 
промышленного производства, развитие третьего сектора экономики и 
изменения в моделях социальной политики способствовали появлению 
крупномасштабного среднего класса в так называемых развитых стра-
нах. Эти процессы привели к масштабному формированию позиций в 
социальной структуре, находящихся ни в начале, ни в конце статусной 
иерархии. 

Что же касается мира, а именно современной России, которая 
имела достаточно сильное отставание от других капиталистических 
стран, то понятия «средний слой» или «средний класс» необратимо во-
шли в экономическую и социальную составляющую государства. Дан-
ными терминами мы пользуемся повсеместно. Волнуют лишь вопросы 
степени того, состоялся ли средний класс в России, смог ли он стать 
действительно классом в большинстве/меньшинстве своем или явля-
ется всего лишь узкой прослойкой между бедным и богатым? Ответы 
социологов удивляют: «Появится и состоится средний класс – возник-
нет современная процветающая Россия» [3, с. 139], «целью современ-
ной российской социальной политики является кардинальное повыше-
ние качества и уровня жизни большинства граждан» [2, с. 21] и другие 
ответы. Однако для того, чтобы корректно понимать данный вопрос, 
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необходимо проанализировать взгляды правительственных сил госу-
дарства на это социологическое явление.  

Вот как на эту проблему смотрел в 2012 г. действующий глава гос-
ударства В. В. Путин во время своей первой предвыборной компании, 
рассуждая о том, что среднему российскому классу необходим рост и 
развитие до большинства в обществе, важно пополнение за счет людей, 
несущих в себе и своей профессии будущее страны: учителя, врачи, ин-
женеры и другие квалифицированные рабочие [5]. Иными словами, 
можно выразить мысль о благополучии России за счет среднего класса. 

Так или иначе, несмотря на подъем и стабильность социальных 
слоев и экономической составляющей государства, коэффициент бед-
ности достаточно велик и данная тема в обществе стоит и обсуждается 
довольно остро. По справедливому замечанию известного социолога И. 
Качалова, «в России средний класс невозможен как класс». Он может 
существовать лишь как небольшая группа, как прослойка между «вер-
хом» и «низом» [3]. В этом и заключается проблема среднего класса как 
социологического понятия и социального явления.  

По данным аналитиков Высшей школы экономики и Научно-ис-
следовательского и профессионального института Внешэкономбанка, 
на долю 3 % самых богатых граждан России в 2018 г. приходилось 89 % 
всех финансовых активов, 92 % всех срочных депозитов и 89 % всех 
денежных сбережений [4]. Этому полюсу во всех отношениях противо-
стоит другой полюс – масштабная бедность россиян, составляющая 
22 % населения. И это в стране с «государством всеобщего благососто-
яния», в которой ответственность государства перед бедными гражда-
нами предусмотрена основным законом страны.  

Давно назрело то, что меры правительства по введению прогрес-
сивного налога в размере всего 15 % для людей с годовым доходом бо-
лее 5 миллионов рублей, по состоянию на 2021 г., конечно, не возы-
мели никакого эффекта, поскольку уровень жизни граждан в целом 
снизился во время пандемии. Фактически, низкий экономический рост 
Российской Федерации за последнее десятилетие (ниже среднемиро-
вого показателя) не стал движущей силой сбалансированного дохода 
большинства граждан страны – ловушка бедности, которая признана 
самой богатой в мире с точки зрения природных ресурсов, стала вер-
диктом всей провинции России, откуда молодые и энергичные граж-
дане продолжают стекаться в Москву, Санкт-Петербург и города-мил-
лионники за так называемым «местом под солнцем». 

Назревает вопрос: как же решить проблему бедности россиян и 
приумножение среднего класса в российском обществе? Думается, что 
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необходимо обозначить четкие рамки входящих в средний класс лю-
дей, иными словами, выделить социально-классовую принадлежность 
лиц: мелкие чиновники, представители офицерства, органы полиции 
должны быть вместе с инженерами, учеными, медиками, преподавате-
лями и частными предпринимателями. И постепенно поднимать ту са-
мую планку до уровня среднего класса. Отсюда можно считать, что по-
добное ранжирование, согласно теории класса Карла Маркса, сможет 
уравнять тех, кто работает самостоятельно и тех, кто трудится по 
найму. Однако, бесспорно, их уровень жизни и доходов будет отли-
чаться, следовательно, так или иначе, они будут выше или ниже по 
«классу». В итоге, это никак не поможет решить ту социологическую 
проблему классовой несправедливости. 

Таким образом, строение «классовости» в России как процесс идет 
сложным и незавершенным путем, а сам «средний класс» выступает 
разрозненной массой общественных слоев, существенно различаю-
щихся по уровню жизни, дохода, наличию собственности и иным со-
ставляющим. Вне сомнения, «пандемийный» период и продолжение за-
тяжного конфликта военного характера на Украине слишком сильно 
подрывает основные жизненные устои россиян, меняет их ценности. 
Все так называемые беды, без конца рушимые на головы российских 
граждан говорят о том, что остается только ждать. Ждать перемен не 
только во внешней политике государства, но и внутренней, социальной. 
И акцент должен быть именно на ценность человеческой жизни, соци-
альную справедливость и равенство. Только так мы сможем поднять 
значимость российского человека, а вместе с ним его рабочую ценность 
и доходы. 
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the historical origin of the terms “middle class”, “middle stratum” in the world, starting from 
the European estates and ending with the industrial era, is described. The middle class is un-
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ble of a decent life and a sufficient level of income. The emergence of the middle class is 
associated with the industrial and post-industrial times of the development of states. A parallel 
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Аннотация. Предлагаются критерии для оценки эффективности арктической 
научной дипломатии российских университетов. Выделено шесть основных групп кри-
териев: международно-проектная деятельность вузов, их международно-публикацион-
ная активность, проведение ими на регулярной основе научных мероприятий по аркти-
ческой тематике, наличие развитой научно-организационной инфраструктуры, прове-
дение полярных экспедиций (сухопутных и морских) и участие в работе международ-
ных научных организаций и профессиональных ассоциаций учёных-арктиковедов. 
Прослеживается влияние пандемии коронавируса и специальной военной операции 
России на Украине на состояние вузовской арктической научной дипломатии. 

Ключевые слова: арктическая научная дипломатия, российские университеты, 
критерии оценки эффективности международного научного сотрудничества.  

Несмотря на то что сам по себе феномен научной дипломатии су-
ществовал в практике межгосударственного общения довольно давно, 
всё же как таковое это понятие появилось лишь в XXI в. В настоящее 
время международное научное сообщество трактует научную диплома-
тию и её производную – арктическую научную дипломатию (далее – 
АНД) – как разновидность публичной дипломатии, нацеленной на раз-
витие международного научного сотрудничества, формирование пози-
тивного имиджа той или иной страны и улучшение отношений между 
участниками мировой политики [1; 5; 6].  

При изучении феномена АНД основное внимание традиционно от-
давалось государственным акторам. Однако относительно недавно и 
негосударственные «игроки», включая университеты, стали предметом 
исследования [2, гл. 4]. Это объясняется растущей ролью системы выс-
шего образования в жизни как отдельных стран, так и всего мирового 
сообщества. Тем более, значимость вузов и отдельных учёных для со-
хранения международного сотрудничества в Арктике стала очевидна с 
началом специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 г., 
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после которой «коллективный Запад» взял курс на сворачивание со-
трудничества с Москвой в различных сферах, включая Арктику. 
Именно, благодаря АНД на уровне академического сообщества, ещё 
продолжается диалог между Россией и западными странами в области 
арктических исследований, что по инициативе последних стало прак-
тически невозможным в официальном, межгосударственном, формате. 

В данном исследовании ставится цель сформулировать критерии 
оценки эффективности АНД российских вузов с тем, чтобы понять, ка-
кие у них существуют достижения и недостатки в этой области, и в ка-
ком направлении им двигаться дальше. Вместе с тем ставится задача 
произвести коррекцию этих критериев с учётом нынешних непростых 
реалий, сделавших невозможным некоторые формы АНД для россий-
ских университетов. 

На основании проведённых ранее эмпирических исследований 
можно выделить следующие критерии:  

1. Количество совместных с зарубежными партнерами научных 
проектов и объём финансирования этих проектов. Одним из важней-
ших показателей эффективности вузовской АНД является то, 
насколько она может привлечь к сотрудничеству зарубежных специа-
листов и создать совместный научный «продукт». Результатом таких 
коллабораций становятся не только отчёты по итогам проектов, но и 
совместные научные публикации, регулярно проводимые международ-
ные конференции, а, главное, – формирование прочных «сетевых» свя-
зей как на институциональном, так и на индивидуальном уровнях. 
Наличие такого рода крепких связей позволяет российским и зарубеж-
ным вузам пережить все «шторма», которые периодически случаются 
между нашей страной и Западом. 

В постсоветский период международно-проектная деятельность 
(далее – МПД) российских университетов развивалась весьма бурными 
темпами. Этому способствовали как благоприятная международная об-
становка, так и политика государства, направленная на обеспечение 
максимальной открытости университетской системы к сотрудничеству 
с иностранными партнёрами и поощрение её интеграции в региональ-
ные и глобальное научно-образовательные пространства.  

Несомненными лидерами в сфере МПД являются СПбГУ, МГУ, 
Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ, Архан-
гельск) и Северо-восточный федеральный университет (СВФУ, 
Якутск). Значительный вклад в общероссийскую АНД вносят и Санкт-
Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Ве-
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ликого Томский госуниверситет (ТГУ), Новосибирский госуниверси-
тет (НГУ), Мурманский арктический государственный университет, 
Мурманский государственный технический университет, Российский 
государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), 
включая вошедшую в его состав в 2015 г. Государственную полярную 
академию (ГПА), Российский государственный педагогический уни-
верситет (РГПУ) им. А. И. Герцена, Северо-западный институт управ-
ления РАНХиГС, Тюменский государственный университет и пр. 

Поначалу безусловным лидером в сфере МПД были представи-
тели естественных наук, которые проводили исследования по геофи-
зике, геологии, климатологии, гляциологии, картографии, экологии, 
биохимии, океанологии и пр. Однако со временем в этот вид деятель-
ности активно включились и представители социальных и гуманитар-
ных наук. К приоритетам их международного научного сотрудничества 
относится изучение арктических стратегий ключевых региональных 
«игроков», системы региональной безопасности, социально-экономи-
ческого развития северных стран и Арктической зоны РФ (АЗРФ), ко-
ренных народов Крайнего Севера, различных форм парадипломатии, 
международно-правовых проблем Арктики и пр. 

Отличительной чертой вузовской МПД в последние годы стали 
проекты междисциплинарного характера. Так, около десяти лет тому 
назад представители общественных и естественных наук МГУ и 
СПбГУ объединились в рамках ряда международных проектов по 
устойчивому городскому развитию в Арктике. 

2. Международно-публикационная активность вуза. В свою оче-
редь, этот критерий распадается на ряд более конкретных индикаторов, 
включая такие, как количество совместных с зарубежными партнерами 
публикаций в журналах, индексируемых в международных базах дан-
ных Scopus и Web of Science; количество изданных совместно с ино-
странными учёными монографий; количество публикаций зарубежных 
исследователей в изданиях вуза. По данным российского исследователя 
А. И. Терехова, за период с 1980 по 2018 г. количество публикаций рос-
сийскими учеными по арктической тематике составило 12 294, из них 
36,9 % – доля публикаций с международным соавторством; 5,5 % рос-
сийских арктических публикаций составили вклад в общее количество 
цитат [4, с. 90]. Это обеспечило России пятое место среди восьми арк-
тических стран за указанный период по публикационной активности на 
арктическую тематику. За последние годы России по данному показа-
телю удалось подняться на третье место, уступив лишь США и Канаде. 
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К сожалению, с началом СВО редакционная политика некоторых за-
падных журналов приняла недружественный по отношению к россий-
ским авторам характер, но всё же наиболее солидные издания по арк-
тической тематике стараются сохранить научную объективность при 
принятии решений о публикациях.  

3. Количество проведённых международных мероприятий по арк-
тической тематике, а также наличие у организации регулярно прово-
димых подобного рода мероприятий. По мере роста интереса к изуче-
нию Арктики многие российские университеты не просто стали прово-
дить больше научных мероприятий по данной тематике, у некоторых 
из них сложились традиции проведения регулярных форумов на своей 
базе. До начала пандемии коронавируса и СВО иностранные учёные-
арктиковеды с удовольствием приезжали на ставшие традиционными 
конференции и семинары в САФУ, СВФУ, СПбПУ, РГПУ и пр. В сен-
тябре 2016 г. на базе СПбГУ был проведён Первый всемирный конгресс 
Университета Арктики. В настоящее время участие зарубежных иссле-
дователей в основном перешло в онлайн-формат, но большинство ко-
операционных связей всё же осталось, и сотрудничество продолжается. 

4. Наличие у вуза научно-организационной инфраструктуры для 
проведения арктических исследований. Практически во всех универси-
тетах, активно занимающихся изучением Арктики, создана солидная 
материально-техническая и организационная база для развития сотруд-
ничества с зарубежными партнёрами. Это и научные лаборатории, и со-
ответствующие кафедры, и специализированные центры арктических 
исследований. Ряд вузов (МГУ, СПбГУ, СВФУ) имеет свои собствен-
ные научно-исследовательские и учебные станции, расположенные в 
АЗРФ и доступные для иностранных исследователей. Совместная ра-
бота на таких станциях российских и зарубежных учёных, несомненно, 
способствует укреплению сотрудничества между ними. 

5. Количество международных полярных экспедиций (сухопут-
ных и морских) с участием ученых данного университета. Ярким при-
мером сотрудничества по этому направлению является проводимый 
ежегодно САФУ так называемый Арктический плавучий университет, 
который представляет собой сочетание научной экспедиции с летней 
школой для российских и зарубежных студентов и аспирантов.  

6. Участие вуза и его сотрудников в деятельности международ-
ных научных организаций, занимающихся Арктикой, и профессиональ-
ных ассоциаций арктиковедов. До начала СВО российские универси-
теты являлись активными участниками этих организаций. Например, в 
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сетевом Университете Арктики состояли 55 российских вузов. Отече-
ственные университеты и отдельные учёные состояли во всех основных 
профессиональных ассоциациях – Международном арктическом науч-
ном комитете (МАНК), Международной ассоциации арктических соци-
альных наук (МААСН), Международной сети наземных исследований 
и мониторинга в Арктике, Ассоциации молодых ученых-специалистов 
в области полярных исследований и пр. С началом СВО ряд этих орга-
низаций (Университет Арктики) «заморозил» российское участие, дру-
гие (МАНК, МААСН) ввёл ряд ограничений для российских учёных. 
Эта ситуация заставляет российские университеты переориентиро-
ваться с сотрудничества с западными партнёрами на страны, друже-
ственно относящиеся к нашей стране. Примером такой новации явля-
ется создание в 2022 г. Российско-Азиатского консорциума арктиче-
ских исследований, куда помимо российских научно-образовательных 
учреждений, вошёл Океанологический университет Китая [3]. Ведутся 
переговоры о возможном вступлении в консорциум партнёров из Ин-
дии, Сингапура и Вьетнама. 

Представляется, что все вышеназванные критерии позволяют до-
статочно объективно оценить степень эффективности АНД российских 
вузов и скорректировать её в соответствии с нынешними непростыми 
реалиями. 
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ON THE CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS  
OF ARCTIC SCIENCE DIPLOMACY OF RUSSIAN UNIVERSITIES  

Abstract. The article suggests criteria for evaluating the effectiveness of Arctic science 
diplomacy of Russian universities. Six main groups of criteria are identified: international 
project activities of universities, their international publication activity, their regular scientific 
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events on Arctic topics, the presence of a developed scientific and organizational infrastruc-
ture, conducting polar expeditions (land and sea) and participation in the work of international 
scientific organizations and professional associations of Arctic scientists. The influence of the 
coronavirus pandemic and Russia's special military operation in Ukraine on the state of uni-
versity Arctic science diplomacy is analyzed. 

Keywords: Arctic science diplomacy, Russian universities, criteria for evaluating the 
effectiveness of international scientific cooperation. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДАХ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 1990-е ‒ НАЧАЛЕ 2000-х гг. 

Аннотация. Изучаются механизмы реализации молодежной политики на регио-
нальном уровне. Делается вывод, что недостаточно работали механизмы скоординиро-
ванности в формировании нормативно-законодательной базы, подготовки кадров в мо-
лодежной политике, в обеспечении социальных гарантий молодежи, давления на струк-
туры власти.  

Ключевые слова: молодежь; молодежная политика; областной комитет Россий-
ского союза молодежи; молодежный парламент. 

Углубление самостоятельности регионов и развитие системы ор-
ганов самоуправления на местах предопределило современную регио-
нальную молодежную политику, реализацию программ и мероприятий, 
обращенных к молодому поколению того или иного региона. Все это 
делает более актуальным исследование региональной молодежной по-
литики в современной России. 

Согласно данным Е. Трифоновой: «Начиналось все в 1991 г., после 
того как на федеральном уровне вышел закон «О первоочередных ме-
рах в области государственной политики». В ноябре 1991 г. глава ад-
министрации Ю. Ножиков утвердил положение о комитете по делам 
молодежи Иркутской области» [18, с. 4]. В 1997 г. в Иркутской области 
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был создан Комитет по делам молодежи администрации области, также 
была разработана концепция молодежной политики в Приангарье. В 
1998 г. «увлекательно и ярко прошли мероприятия, посвященные 
празднованию 80-летия ВЛКСМ: дискуссионные клубы между ветера-
нами и молодежью, спортивные соревнования, праздничные вечера и 
многое другое» [17, с. 2].  

В октябре 1999 г. в г. Шелехове проходил областной семинар с 
участием лидеров всех молодежных движений Иркутской области. На 
три дня город, рожденный комсомольской стройкой всесоюзного зна-
чения, стал интеллектуальным центром молодежной политики Приан-
гарья [19, с. 3]. Октябрь 1999 г. стал временем «воскрешения» моло-
дежной организации в г. Черемхово. Представители старшеклассников, 
активисты школ и колледжей города собрались по приглашению дирек-
тора Молодежного центра В. Семенова и решили объединить свои силы 
для общей работы. Молодежный парламент важнейшим направлением 
своей деятельности считал пропаганду и организацию здорового образа 
жизни [7, с. 2]. В ноябре 1999 г., придавая особое «значение проведе-
нию целенаправленной государственной молодежной политики на тер-
ритории Иркутской области, осознавая задачу создания условий для 
обеспечения жизнеспособности молодого поколения, ЗС Иркутской об-
ласти приняло закон «О государственной молодежной политике в Ир-
кутской области» [13, с. 4]. 

В ноябре 1999 г. в актовом зале Иркутского государственного 
лингвистического университета прошла конференция молодежной ор-
ганизации движения «Наш дом ‒ Россия». В работе конференции участ-
вовали молодые люди, приехавшие из Братска, Усть-Кута, Усолья-Си-
бирского, Слюдянки, Ангарска, Чуны, Куйтуна, Усть-Ордынского ав-
тономного округа и других городов и районов области [4, с. 2]. 

К началу 2000 г. на территории области проживало более 706 тыс. 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, а это примерно 25 % от всего 
населения региона [10, с. 2]. Монахов В. отмечает, что «в г. Братске 
действовало свыше десяти молодежных организаций, которые были за-
няты организацией досуга, спортивных состязаний, помогали молодым 
искать работу. Активно действовала организация «Братск без наркоти-
ков», которая создала общественный реабилитационный центр для тех, 
кто решил избавиться от наркотической зависимости» [11, с. 3]. 

В марте 2000 г. были подведены итоги конкурса авторских вариа-
тивных программ в сфере молодежной политики. «Гранты I степени по-
лучили ассоциация «Байкальский скаут», отделы по делам молодежи 
Ангарской и Братской администраций» [3, с. 2]. В ноябре 2000 г. в г. 
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Братске «появилось молодежное информационное агентство, проект 
создания которого рассматривался на состоявшемся заседании обще-
ственного совета по вопросам молодежной политики при мэре Братска» 
[1, с. 2]. В декабре 2000 г. в здании Иркутского технического универ-
ситета был открыт I областной молодежный форум «Будущее Прибай-
калья». Была сформирована концепция молодежной политики на пять 
лет [9, с. 2]. 

В апреле 2001 г. «в Черемхово прошел семинар по организации де-
ятельности детских и молодежных общественных объединений и мето-
дикам работы с детскими коллективами» [8, с. 1]. В июне 2001 г. «в Ир-
кутске впервые прошел областной конкурс по двум номинациям: ˝Луч-
ший молодой специалист сельского хозяйства Иркутской области˝ и 
˝Лучший молодой работник массовых профессий˝» [15, с. 3]. Новый 
справочник для молодежи Ангарска был издан осенью 2001 г. Его вы-
пуск состоялся в октябре 2001 г. [16, с. 2]. В регионе Приангарья был 
принят закон «Об областной государственной поддержке детских и мо-
лодежных организаций и объединений Иркутской области». [18, с. 2]. 

В 2001 г. вступил в силу Закон Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-
единений в Иркутской области» [5, с. 3]. В 2003 г. губернатор Иркутской 
области Б. Говорин принял решение выделить гранты обладминистра-
ции 16 детским и подростковым клубам Приангарья по итогам проведен-
ного конкурса. По 50 тыс. руб. получили клубы Ольхонского и Куйтун-
ского районов, а также Иркутска, Нижнеудинска, Саянска. По 30 тыс. 
руб. получили детские клубы Куйтунского, Слюдянского, Братского, Зи-
минского районов, Ангарска, Иркутска-2, Зимы, Усолья-Сибирского, 
Саянска. 20 тыс. руб. было направлено в Черемхово [2, с. 6]. 

В рамках «Байкальского молодежного центра» была построена 
круглогодичная база отдыха на 100 мест, обустроена площадка для ор-
ганизации труда и отдыха на 300‒500 мест [6, с. 3]. В октябре 2003 г. в 
Иркутске прошел слет студенческих отрядов Иркутской области [14, 
с. 2]. В новостных сводках отмечается, что «в Иркутской области с 
1998 г. существовала областная общественная организация Союз поис-
ковых отрядов «Дань памяти». По инициативе областного комитета 
Российского союза молодежи в Иркутской области начал разворачи-
ваться проект создания областного молодежного парламента» [12, с. 2]. 

Главным механизмом реализации молодежной политики на реги-
ональном уровне стал механизм формирования жизнеспособного моло-
дого поколения. Однако по-прежнему недостаточно работали меха-
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низмы скоординированности в формировании нормативно-законода-
тельной базы, подготовки кадров в данной области, поддержки опти-
мального уровня обеспечения социальных гарантий молодежи, давле-
ния на структуры власти.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА  
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА» 

Аннотация. Статья посвящена проблемам выявления сущности и особенностей 
феномена информационных войн. Данная проблема относится к числу спорных в со-
временной науке об обществе, так как от ее решения зависит толкование разнообраз-
ных по природе социальных процессов, протекающих в сфере современной геополи-
тики. Рассматриваются сложившиеся в социально-философском дискурсе мнения о 
сущности информационных войн и выделяются существенные признаки феномена ин-
формационных войн. 

Ключевые слова: информация, информационная война, информационное про-
тивоборство, информационно-психологическая война, пропаганда, дезинформация. 

Современный этап развития общества характеризуется все возрас-
тающей ролью в его жизни информационной сферы, представляющей 
собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, а 
также субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распростране-
ние и использование информации. В сложившихся условиях, когда не-
прерывный поток информации существенным образом меняет привыч-
ные взгляды, установки, ценности, убеждения людей, когда производ-
ство и использование информации обусловливают лидерство и степень 
влияния одних социальных групп, организаций и целых государств на 
остальные субъекты социальных взаимодействий, не удивительно, что 
интерес ученых к указанной сфере неизмеримо вырос. Особенно это 
касается использования информации в многочисленных и разнообраз-
ных по природе социальных конфликтах, или так называемых инфор-
мационных войнах. 

Термин «информационная война» активно используется людьми в 
их обычной, повседневной жизни, журналистами, представляющими 
СМИ, политиками, обсуждающими судьбы мира, учеными, исследую-
щими современную реальность и многими другими. Это свидетель-
ствует об актуальности и социальной значимости информационных 
войн на современном этапе развития человечества. Однако, несмотря 
на столь высокий уровень внимания к феномену информационных 
войн, единого толкования, понимания сущности этого феномена в ин-
формационном пространстве нет. В то же время без четкого понимания 
сущности информационных войн, по нашему мнению, невозможно 
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адекватно трактовать процессы, имеющие место в политической жизни 
любого государства и мира в целом. 

Обсуждая значение термина «информационная война», прежде 
всего, обратимся к толковому словарю русского языка С. И. Ожегова и 
Н. Ю. Шведовой, из которого становится известно, что «война – это во-
оружённая борьба между государствами или народами, между клас-
сами внутри государства [8, с. 302].  

Война, как правило, в любой традиции оценивается как отрица-
тельный итог взаимодействия между народами и государствами. И, тем 
не менее, большую часть исторического времени человек провел на 
войне. Объяснение этому обстоятельству – экономический расчет. 
Война давно считается едва ли не главным средством обретения новых 
территорий, ресурсов, возможностей для развития. Иначе говоря, 
война – это экономическое понятие, поскольку воюющие державы ста-
раются добиться в ходе военных действий благоприятного результата 
для развития собственной экономики.  

Роль коммуникаций в условиях конфронтации значима не менее, 
чем иных средств досижения военных целей, так как «в языке как в ос-
новном инструменте дискурса реализуется множество функций» [10, 
с. 24]. Дискурсивные практики несут не менее рискогенные послед-
ствия, они выполняют роль информационного террора с помощью со-
четания «коммуникативной (предназначенной для обмена сведениями, 
знаниями, мыслями) и фатической (обеспечивающей контакт между 
участниками речевого взаимодействия) функциями языка» [10, с. 24–25]. 

Однако концепция войны в последние десятилетия принципи-
ально изменилась. Современные виды вооружения, представляющие 
собой, как правило, продукт самых наукоемких и передовых техноло-
гий, едва ли уступают по себестоимости своим потенциальным целям, 
объектам поражения, нанесения удара. Более того, ни одна современ-
ная армия, учитывая стоимость ее вооружения и подготовки обслужи-
вающего его персонала, не способна выполнить поставленную перед 
ней задачу, не затратив колоссальных, даже по нынешним меркам, ма-
териальных ресурсов. Это означает, что война сегодня стала экономи-
чески не выгодна даже для самых крупных и богатых государств мира. 
Нельзя забывать и о ядерной угрозе, которую, очевидно, легче всего 
спровоцировать посредством ведения активных боевых действий с 
противником. Не удивительно поэтому, что все чаще мировые СМИ, 
политики, журналисты, лидеры общественного мнения и простые обы-
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ватели, обсуждая вечные и неразрешимые противоречия между наро-
дами, странами и государствами, говорят о тренде нового тысячеле-
тия – информационных войнах. 

Здесь главным средством противоборства выступает информация. 
Это не вооруженная борьба в привычном понимании, не физическое 
столкновение вооруженных противников на поле брани, не традицион-
ные войны с применением холодного и огнестрельного оружия, и тер-
мин «война» к определению данного феномена, на первый взгляд, мо-
жет быть применен только в переносном значении.  

Тогда почему информационная война все-таки война? В чем ее 
сущность? 

Еще во второй половине 70-х гг. ХХ в. американский физик Томас 
П. Рона ввел в научный оборот одноименный термин, обозначив им 
противостояние в киберпространстве [1, с. 43–44]. А уже в 1995 г., ме-
нее чем через двадцать лет, этот термин обрел новое содержание бла-
годаря работе М. Либицки «Что такое информационная война?», в ней 
автор предложил иное толкование информационной войны («информа-
ционное воздействие, включающее защиту, манипулирование, искаже-
ние и опровержение информации») [2, с. 10]. 

В отечественном дискурсе конфликт понимается как «противо-
борство между государствами в информационном пространстве с це-
лью нанесения ущерба информационным системам, процессам и ре-
сурсам, критически важным структурам, подрыва политической, эко-
номической и социальных систем, а также массированной психологи-
ческой обработки населения с целью дестабилизации общества и госу-
дарства» [3, с. 164]. 

С. П. Расторгуев определяет центральное понятие как «открытые 
и скрытые целенаправленные информационные воздействия информа-
ционных систем друг на друга с целью получения определенного вы-
игрыша в материальной сфере» [4, с. 60]. 

А. В. Манойло, А. И. Петренко и Д. Б. Фролов согласны с опреде-
лением С. П. Расторгуева. При этом они добавляют, что «информаци-
онные войны можно рассматривать как комплекс мероприятий и опе-
раций, проводимых вооруженными силами государств и другими (как 
правительственными, так и частными) организациями, направленными на 
обеспечение информационного превосходства над противником и нанесе-
ния ему материального, идеологического или иного ущерба» [5, с. 203].  

И. А. Василенко основную особенность исследуемого феномена 
видит в том, что он выступает своего рода результатом, следствием, 
порождением процесса информатизации современного общества. По 
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ее мнению, информационная война – это «планомерное информацион-
ное воздействие на всю инфокоммуникационную систему противника 
и нейтральные государства с целью формирования благоприятной гло-
бальной информационной среды для проведения любых политических 
и геополитических операций, обеспечивающих максимальный кон-
троль над пространством» [7, с. 81]. 

Рассматривая информационную войну в предложенном аспекте, 
нельзя не отметить роль и значение мировой паутины, сети интернет, 
которая для многих давно стала средоточием, основным способом по-
лучения и распространения информации. Современные «генералы» и 
«рядовые бойцы» информационного фронта для достижения своих це-
лей активно используют эту сеть как мощный и практически незамени-
мый инструмент воздействия на окружающих. При этом очевидно, что 
интернет по соотношению «цена-эффективность» превосходит все су-
ществующие источники информации, и потенциал его в данном кон-
тексте далеко не исчерпан. 

В. С. Пирумов и М. А. Родионов стремятся в сформулированном 
ими определении обеспечить своего рода преемственность между про-
шлым и настоящим: «информационная война как новая форма борьбы 
двух и более сторон, состоит в целенаправленном использовании спе-
циальных средств и методов влияния на информационные ресурсы 
противника, а также защиты собственного информационного ресурса 
для достижения назначенных целей» [8. с. 44–47].  

Г. В. Вирен в своем подходе к изучаемому явлению опирается на 
идеи бихевиоризма: «информационная война – это комплекс меропри-
ятий по информационному воздействию на массовое сознание для из-
менения поведения людей и навязывания им целей, которые не входят в 
число их интересов, а также защита от подобных воздействий» [6, с. 5]. 

Представленное определение раскрывает еще один важнейший ас-
пект информационных войн, их психологическую составляющую. 
Война – это не только материальные потери, ущерб и вред. Война – 
глубочайшая трагедия, потрясение, горе и страдание для всех ее участ-
ников, их современников и потомков. Это невосполнимые психологи-
ческие потери и раны, боль от которых на долгие годы и десятилетия 
изменяет общественное сознание, ценностные нарративы, цели и 
стремления многих поколений людей.  

Уточняя содержание понятия и разделяя представленную выше 
позицию, В. А. Лисичкин и Л. А. Шелепин пишут: «В информационно-
психологической войне, войне нового типа, используется канал непо-
средственного воздействия на общественное сознание, на души людей. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

400 

Задача состоит в том, чтобы заставить массы действовать в нужном 
направлении даже против своих интересов, а в стане противника рас-
колоть людей, заставить их встать друг против друга. В информацион-
ной войне существенное значение имеет практический опыт воздей-
ствия на сознание людей» [13, с. 11]. 

Подводя итоги проведенному нами исследованию и обобщая вы-
шесказанное, выделим основные признаки феномена информационных 
войн, которые отражают его сущность и отличают его от других собы-
тий и явлений действительности:  

 воздействие на какую-либо аудиторию (народ, военнослужа-
щих, отдельные социальные группы и слои населения); 

 информация, передаваемая этой аудитории; 
 исключительно наступательный характер стратегии примене-

ния информационных средств; 
 изменение мышления противника, на которого направлено ин-

формационное воздействие и, как следствие, получение для себя более 
выгодного положения, рассмотренные в качестве цели ведения инфор-
мационной войны; 

 защита собственного информационного пространства от напа-
дения противоположной стороны. 

Безусловно, данный перечень существенных признаков подлежит 
дальнейшей корректировке и дополнению, вследствие многогранности 
и сложности предмета исследования. Анализ существующих теорети-
ческих подходов к интерпретации информационных войн, их природы, 
особенностей, форм проявления свидетельствует о том, что ученым 
еще предстоит длительный и сложный процесс изучения этого соци-
ального феномена, получившего развитие в эпоху глобальной инфор-
матизации социума, и в этом процессе необходимость определения 
сущности изучаемого явления очевидна вследствие высокой значимо-
сти, невероятного масштаба противоборств и столкновений, уже име-
ющих место в современном информационном пространстве, а также их 
влияния на мировое сообщество, на весь комплекс глобальных взаимо-
отношений между народами, странами, цивилизациями.  
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САМОПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫХ  
И БЫВШИХ ОСУЖДЕННЫХ В РАКУРСЕ ОТКАЗА  

ОТ ПРЕСТУПНОСТИ 

Аннотация. Рассматриваются сложившиеся практики самопомощи лиц, отбыв-
ших и отбывающих уголовное наказание, потенциал групп самопомощи в ресоциали-
зационном процессе. Ключевой проблемой становления самопомощи осужденных и 
бывших осужденных в российском дискурсе является смещение внимания как иссле-
дователей, так и практиков уголовной политики с актуализации ресурсов самих этих 
лиц на ресурсы официальных структур, помогающих в «исправлении» и «перевоспита-
нии» этих лиц. Обозначены трудности изучения исследуемой проблемы, включая гете-
рогенность феномена самопомощи в аспекте многообразия видов преступности, прак-
тик ее предупреждения и терапии. Предложены возможные направления решения по-
ставленных в статье проблем, включая инвентаризацию сложившихся практик иссле-
дования самопомощи осужденных и бывших осужденных. 

Ключевые слова: само- и взаимопомощь, осужденные, бывшие осужденные, 
восстановительное правосудие, отказ от преступности, криминология осужденных, ав-
тоэтнография. 

В нестабильном, динамичном и кризисном социуме актуализиру-
ется потребность в присоединении и социальных связях – солидарно-
сти, принадлежности, идентичности. Люди ищут группы, к которым 
они могли бы принадлежать «устойчиво и долго в мире, где все дви-
жется и перемещается и ничто не является надежным» [1, с. 190]. 
Кстати сказать, согласно К. Мангейму, человек без групповых связей, 
дающих поддержку и признание, не говоря уже о дружбе и доверии по-
добен «крабу без панциря» [2, с. 498]. Наряду с этим уголовная поли-
тика РФ «становится более гуманной... и отвечающей потребностям 
времени» [3, с. 221]. Все это способствует растущему осознанию роли 
самоконтроля осужденных и бывших осужденных над обстоятель-
ствами собственной жизни и их самосознанию. В этих условиях пере-
оценить роль самопомощи не представляется возможным, что находит 
отражение в призывах социологов изучать такие группы, бросающие 
вызов разного рода бюрократическим организациям. 

Подчеркнем, что термин «самопомощь» в разных контекстах трак-
туется по-разному: как необходимое основание всей повседневной 
жизни, как средство борьбы с бедностью, возрождаемое всякий раз в 
кризисном обществе; как средство социального контроля и предупре-
ждения преступности, социальная практика в целом. На первый взгляд, 
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самопомощь подразумевает усилия, направленные на получение вы-
годы для себя. Однако ключевая особенность групп самопомощи – в 
объединении для оказания помощи друг другу. Центральный принцип 
такого рода групп – обмен «опытным знанием» [4]. В отличие от взаи-
модействия с официальными структурами помощи здесь имеет вместо 
субъект-субъектная коммуникация [5]. Самопомощь – это небольшие, 
привязанные к определенному месту группы, участники которых объ-
единены сходными потребностями и проблемами, которые они пыта-
ются, сообща, удовлетворить и решить [6].  

Обобщение сложившихся практик самопомощи свидетельствует о 
том, что, помогая другому, человек получает чрезвычайно ценную и 
уникальную возможность повысить свою самооценку. Согласимся с Ф. 
Райссманом, предложившим «принцип терапии помощников»: помогая 
другим, участники групп помогают себе, способствуя утверждению по-
зитивности своего социального статуса и формированию чувства неза-
висимости [7]. Не менее значимыми представляются выводы исследо-
вателей об основных целях групп самопомощи осужденных, включаю-
щих в себя потребность в условно-досрочном освобождении и выжива-
ние «сразу после освобождения» [8]. Определенную роль в достижении 
таких целей играет кружковая работа с осужденными, технология ор-
ганизации которой представлена в методических разработках ФСИН 
РФ. Результативность такой работы могла бы стать темой самостоя-
тельного исследования.  

Подчеркнем, что при изучении социальных практик осужденных 
и бывших осужденных, как правило, термины само- и взаимопомощи 
используются как взаимозаменяемые [9; 10]. Так, К. Д. Дуайер и С. Ма-
руна пишут о процессах «самопомощи (или взаимопомощи)», играю-
щих существенную роль в реинтеграции разнообразных стигматизиро-
ванных групп, включая заключенных и бывших заключенных [11]. Од-
нако П. Кропоткин, один из основоположников криминологии осуж-
денных, оперировал термином взаимопомощи, постулируя, что «уже 
300 или 400 лет совершается... разрушение учреждений и обычаев вза-
имной помощи, тем не менее, сотни миллионов людей продолжают 
жить при помощи этих учреждений и обычаев» [12, с. 233]. Ученый 
был убежден, что без изучения этих традиций, потенциала взаимопо-
мощи на разных этапах развития общества невозможно глубокое пони-
мание социальных процессов.  

Сегодня изучение самопомощи становится модным и в социоло-
гии развивающихся стран [13], а в развитых странах происходит ста-
новление и развитие криминологии осужденных (Convict Criminology). 
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Проблематизируя потенциал криминологии осужденных в изучении 
рассматриваемой проблемы, заметим, что в российском дискурсе дан-
ное направление остается недооцененным инструментом развития со-
циологии преступности, с одной стороны, с другой, –ресоциализацион-
ного процесса в целом. Криминология осужденных – это признание 
значимости «голосов осужденных», которые не должны игнориро-
ваться и неверно интерпретироваться в научных исследованиях и соци-
альных практиках [14, p. 243]. Кстати сказать, интеллектуальным родо-
начальником криминологии осужденных, не побоявшимся рассказать о 
своем тюремном прошлом, был Д. Ирвин8. После освобождения он с 
помощью таких ученых, как Г. Блумер и И. Гофман, завершил получе-
ние высшего образования и стал профессором социологии [15, p. 104]. 
В своих работах ученый утверждал, что осужденные не являются пси-
хически ущербными, эмоционально больными и «опасными хищни-
ками» [16]. Д. Ирвин фактически продолжил изучение проблем, постав-
ленных еще П. Кропоткиным об унизительном воздействии тюрьмы на 
заключенных, превращаемых в «такой-то номер», что порождает «ре-
активную субкультуру», способствующую новым преступлениям [17]. 
В этой связи подчеркнем, что в нашей стране немало было сделано в 
направлении изучения осужденных как «живых» людей в 1920-х гг., 
когда «криминалисты-социологи» вошли в исправительные учрежде-
ния в качестве исследователей [18, с. 16]. В постсоветский период в ра-
ботах Ю. М. Антоняна и его коллег были поставлены вопросы, входя-
щие, по сути, в проблемное поле криминологии осужденных. Ученые 
писали о научном знании, которое не может быть получено «при игно-
рировании «живого» преступника со всеми его страстями и нуждами, с 
его... неповторимым жизненным путем, подчас трагической судьбой» 
[19, с. 2]. Наряду с этим в российском дискурсе появляются практики 
использования дефиниции самопомощи в аспекте изучения психологи-
ческой поддержки сотрудников исправительных учреждений (далее – 
ИУ), а также сложившихся практик социальной работы с осужденными 
[20; 21]. Во втором случае акцент делается на потенциале самопомощи 
осужденных, получающих социономическое, например, образование в 
ИУ, с последующим трудоустройством по освоенной специальности в 
том же ИУ или другом учреждении.  

Иными словами, несмотря на то, что в российской криминологии 
сами термины «самопомощи» и «криминологии осужденных» почти не 

                                                 
8 В прошлом Д. Иривин (1929–2010) отсидел в тюрьме 5 лет за вооруженное ограбление. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

405 

используются, назрела, на наш взгляд, необходимость в инвентариза-
ции отечественных работ в контексте рассматриваемой темы. Речь идет 
о работах, в которых поставлены вопросы самопомощи осужденных и 
бывших осужденных, о важности изучения их голосов в аспекте про-
фессионализации и гуманизации уголовной политики. Такая поста-
новка вопроса актуальна и с точки зрения рейтинга обращений к Упол-
номоченному по правам человека РФ, лидирующее место в котором за-
нимают вопросы «защиты прав человека в уголовном процессе» [3, 
с. 220; 22, с. 218]. Тревожность такой тенденции способствует расту-
щему пониманию недостаточности учета потенциала самих осужден-
ных и бывших осужденных в обеспечении их прав, а также в решении 
ключевых социальных проблем их жизнедеятельности.  

Наряду со сказанным выше, не менее важным представляется 
обобщение опыта, накопленного зарубежными коллегами, изучаю-
щими с 1990 гг. практики организации самопомощи в «малых низовых 
группах», функционирующих в таких странах, как Великобритания, 
Германия, США, Япония [23]. Значим учет и опыта Анонимных алко-
голиков (АА), первыми в истории продемонстрировавшими силу групп 
взаимопомощи как терапевтических [23]. Опыт АА («безнадежных ал-
коголиков») получил в последующем распространение как инструмент 
терапии разного рода зависимостей, включая наркоманию, игроманию. 
Изучая именно такую групповую работу, основанную на программе 12-
шагов (каждый участник остается трезвым, помогая другим оставаться 
трезвыми), А. Эглаш впервые описал идею восстановительного право-
судия для людей, осужденных за преступления [24]. В его трудах сере-
дины 1950-х гг. провозглашается ценность привлечения бывших пра-
вонарушителей в качестве равных наставников. Он постулировал, что 
принцип взаимопомощи эффективно ведет проблемных людей от 
стигмы к самоотверженности (быть преданным делу) [25]. Наряду с 
этим исследователи начинают изучать теоретические и практические 
причины значимости самопомощи бывших осужденных [26].  

Неудовлетворенность качеством и своевременностью официаль-
ной системы социальной поддержки, рост рецидивной преступности на 
протяжении ряда десятилетий способствовали развитию движения 
«Новая карьера», согласно которому лица, находящиеся в неблагопри-
ятном положении, включая бывших заключенных, обучаются и трудо-
устраиваются затем на должности «начального уровня» в сфере соци-
альных услуг, оказывая помощь нуждающимся в ней людям [26]. Такие 
практики, повторим, получают развитие и в нашей стране, что нашло 
отражение в упомянутой выше работе М. А. Галагузовой [21].  
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К настоящему времени описанные выше практики самопомощи 
превращаются из «журавля в небе» в предмет научных дискуссий, 
обобщений опыта в форме конференций, монографических и иных ис-
следований и, в конечном счете, становятся частью бюрократического 
механизма организации ресоциализации этих лиц в некоторых странах. 
Несмотря на то что рассматриваемая проблематика в российской науке 
заявлена, наблюдается явное смещение внимания и исследователей и 
практиков уголовной политики на осужденных и бывших осужденных 
как на объекты вмешательства государственных и иных структур. Этим 
структурам отводится роль «исправляющих» осужденных, контроли-
рующих их ситуации и постпенитенциарные ситуации бывших осуж-
денных. Сказанное находит отражение в используемых методах иссле-
дования, среди которых фактически не заявлены такие из них, как ав-
тоэтнография, другие методы качественных исследований, остаю-
щихся в отечественной криминологии «дамой под вуалью». Об этом, в 
частности, шла речь на Долговских чтениях, проходивших в марте 
2023 г. в Университете прокуратуры РФ.  

Не менее важно иметь в виду и другое: изучение самопомощи в 
социологических или других научных понятиях связано с рядом труд-
ностей, включая гетерогенность феномена самопомощи в аспекте мно-
гообразия видов преступности, практик ее предупреждения и терапии, 
а также отсутствия серьезных обобщающих социологических исследо-
ваний данной темы, несмотря на актуализацию ее и в классической, и в 
современной социологии. 

И последнее: повторим, назрела необходимость инвентаризации 
тех практик самопомощи осужденных и бывших осужденных, которые 
сложились в нашей стране, осуществления их сравнительного ана-
лиза – насколько это возможно и необходимо – с соответствующим 
опытом зарубежных стран, с одной стороны, и более широкого исполь-
зования отечественными криминологами качественных методов иссле-
дования, с другой. Разумеется, эта большая и сложная работа невоз-
можна без сотрудничества исследователей и сотрудников исправительных 
учреждений, без обеспечения большей открытости института тюрьмы, 
тем самым такая работа невозможна и без развития в отечественной науке 
криминологии осужденных, актуализации ее потенциала.  
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РАЗВИТИЕ DIGITAL-КОММУНИКАЦИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. Предпринята попытка дать анализ текущей ситуации в области dig-
ital-коммуникаций в России. Установлено, что сегодня развитие массовой коммуника-
ции находится на третьей стадии – электронной, которая характеризуется формирова-
нием новых СМИ. Приведены данные аналитики о состоянии digital-сферы в мировом 
пространстве. Согласно представленным данным, прирост пользователей онлайн-сер-
висов с каждым годом существенно увеличивается. Возрастает роль социальных сетей 
как одной из форм социальной коммуникации. Дана характеристика распределения 
российской аудитории пользователей социальных медиа в условиях запрета деятельно-
сти онлайн-сервисов компании Meta в России. Исходя из данных отечественных digital-
агентств представлен прогноз развития российских и зарубежных социальных сетей на 
территории РФ и даны рекомендации по их использованию. 

Ключевые слова: интернет, онлайн-сервисы, digital-коммуникации, социальные 
сети, социальные медиа, новые СМИ, информационное общество. 

Развитие информационного общества и появление новых СМИ 
формирует качественно новое состояние социальной коммуникации. 
Изменения общественных стратегий на современном этапе свидетель-
ствуют о формировании новой социальной реальности с ее значитель-
ными маркерами неопределенности [3, с. 3]. Согласно теоритическим 
взглядам М. Маклюэна, современное общество находится на третьей, 
электронной, стадии развития. В основе новых медиа – интернет-тех-
нологии. В условиях развития новых СМИ коммуникационное взаимо-
действие в обществе смещается в цифровой сектор [1, с. 13].  

Digital-коммуникации – это совокупность инструментов, направ-
ленных на производство и публикацию информационных материалов в 
сети интернет. В начале 2022 г. креативное агентство We Are Social и 
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сервис для SMM Hootsuite опубликовали ежегодное глобальное иссле-
дование состояния сферы диджитал (Digital 2022 Global Overview 
Report). Согласно его данным, 62,5 % мирового населения регулярно 
используют интернет (число пользователей за 2021 г. увеличилось на 
192 млн (4 %) и составляет 4,95 млрд чел. Количество пользователей 
социальных сетей выросло более чем на 10 % и насчитывает 4,62 млрд, 
что составляет 58,4 % от общей численности населения мира). Данные 
представлены на рис. 1 [5]. 

 
Рис. 1. Цифровые технологии в мире в 2021 г. 

Большая часть прироста числа пользователей в указанном году 
была обусловлена большей доступностью смартфонов и тарифных пла-
нов для мобильных устройств. Более 200 млн чел. получили свое пер-
вое мобильное устройство в 2017 г., и две трети из 7,6 млрд жителей 
мира теперь имеют мобильный телефон. 

В числе основных средств digital-коммуникаций лидирующие по-
зиции занимают социальные сети. 

Использование социальных сетей продолжает быстро расти, и 
число людей, использующих их в каждой стране, увеличивалось почти 
на 1 млн новых пользователей каждый день в течение последних 12 ме-
сяцев. Более 3 млрд чел. по всему миру теперь пользуются социаль-
ными сетями каждый месяц, причем 9 из 10 пользователей получают 
доступ к выбранным платформам через мобильные устройства [2]. 

По данным аналитиков We Are Social, за последнее десятилетие 
количество пользователей соцсетей увеличилось в 3,1 раза (на 12 %), в 
2012 г. их число составляло 1,48 млрд. В 2021 г. к социальным сетям 
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присоединились 424 млн пользователей, что в среднем составляет бо-
лее 1 млн новых пользователей в день, или примерно 13 новых пользо-
вателей каждую секунду (рис. 2) [5]. 

 
Рис. 2. Динамика прироста аудитории социальных сетей 

Жители России также являются активными пользователями соци-
альных сетей. Однако, в связи с признанием Meta экстремистской орга-
низацией на территории РФ, количество и распределение аудитории со-
циальных медиа в России кардинально поменялось. Если до февраля 
2021 г. лидирующие позиции среди онлайн-площадок занимали 
Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, то, по данным исследований 
digital-агентства «Интериум», самыми популярными социальными се-
тями у отечественных пользователей в 2022 г. стали «ВКонтакте», «Те-
леграм», «Яндекс.Дзен» и «Одноклассники» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Активность российской аудитории в социальных сетях 
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«ВКонтакте» – лидирующая социальная сеть в России на совре-
менном этапе. За период с 24 февраля по 15 марта 2022 г. ежедневная 
аудитория «ВКонтакте» выросла с 46,5 млн пользователей до рекорд-
ных 50,3 млн. 

В последнее время набирает популярность «Телеграм» – второй в 
России (после WhatsApp) кроссплатформенный мессенджер. Многие 
аналитики высказывают мнение о том, что именно этот мессенджер в 
скором времени трансформируется в полноценную социальную сеть и 
сместит с лидирующих позиций по количеству пользователей социаль-
ную сеть «ВКонтакте». 

«Яндекс.Дзен» в России выступает в качестве уникальной соцсети 
для брендов, блогеров и копирайтеров.  

«Одноклассники» – одна из крупнейших социальных сетей в Рос-
сии и странах ближнего зарубежья. Ее основная цель – способствовать 
поиску и восстановлению ранее утраченных связей. 

В большинстве случаев онлайн-ресурсы используют для достиже-
ния коммерческих целей. Социальные сети – достаточно популярный 
инструмент для продвижения имиджа коммерческих и некоммерческих 
организаций [4]. В связи с этим специалисты в области digital-
коммуникаций попытались дать прогноз о развитии зарубежных и оте-
чественных социальных медиа на территории России и сформировать 
рекомендации по их использованию, в частности, для бизнеса. Резуль-
таты представлены на рис. 4 и 5. 

 
Рис. 4. Оценка деятельности иностранных соцсетей в России 
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Рис. 5. Характеристика российских соцсетей 

Таким образом, сфера digital-коммуникаций в современной России 
стремительно развивается. С уходом онлайн-площадок компании Meta 
российские пользователи достаточно быстро сориентировались в циф-
ровом пространстве и адаптировались к новым условиям. Отечествен-
ные социальные медиа занимают лидирующие позиции в digital-
индустрии и внедряют новые технологии построения эффективных 
коммуникаций в сети Интернет. 
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DEVELOPMENT OF DIGITAL COMMUNICATIONS 
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

Abstract. The author of the article attempts to analyze the current situation in the field 
of digital communications in Russia. It is established that today the development of mass 
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communication is at the third stage – electronic, which is characterized by the formation of 
such a phenomenon as new media. The article presents analytical data on the state of the 
digital sphere in the global space. According to the data presented, the growth of users of 
online services increases significantly every year. The role of social networks as one of the 
forms of social communication is increasing. The characteristic of the distribution of the Rus-
sian audience of social media users in the conditions of the prohibition of the activities of 
Meta's online services in Russia is given. Based on the data of domestic digital agencies, the 
forecast of the development of Russian and foreign social networks in the territory of the 
Russian Federation is presented and recommendations on their use are given. 

Keywords: Internet, online services, digital communications, social networks, social 
media, new media, information society 
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ПОНЯТИЕ «ЭКОЛОГИЯ»:  
ГЕРМЕНЕВТИКА ТЕРМИНА И ЗАДАЧИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Предмет исследования – ключевые семантические компоненты 
лингвокультурного концепта «экология», значимые для задач экологического образо-
вания. Результаты моделирования семантических процессов при этимологической и 
герменевтической интерпретации русского термина и понятия «экология» показали, 
что центральный компонент внутренней формы лексемы «экология» ассоциируется с 
представлениями о Доме как совокупности всего, во что погружено человеческое су-
ществование. Представления о законах устройства Дома и управления Домом хорошо 
просматриваются в лексеме «экономия», из чего следует, что лексемы «экология» и 
«экономия / экономика» целесообразно рассматривать в их взаимосвязи.  

Ключевые слова: образование и воспитание, экология, экологическое образова-
ние, когнитивная лингвистика, филологическая герменевтика.  

В многотомной современной энциклопедии для детей экология 
определяется как «наука о взаимодействии живых существ, в том числе 
человека, между собой и с окружающей средой» [10, с. 440], т. е. как 
сфера, в основе своей естественнонаучная. Однако человек – не только 
биологическое, но и социальное, и духовное существо. Следовательно, 
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биология, география и другие естественные науки фундируют лишь 
часть необходимых в экологическом образовании представлений о че-
ловеке и той среде, в которую он погружен. Как и в случае с другими 
аспектами современного образования (например, в случае аксиологи-
ческой компетентности [2]), необходим широкий комплексный подход 
к экологической компетентности, включающий «экогуманитарную» / 
филологическую составляющую.  

Конституция Российской Федерации в числе полномочий Прави-
тельства РФ называет создание условий «для развития системы эколо-
гического образования граждан, воспитания экологической культуры» 
(статья 114) [6, с. 37]. Думается, в числе таких условий необходимо 
иметь в виду и понимание школьниками и студентами тех компонентов 
содержания термина экология (и терминов типа экологическое образо-
вание, экологическая культура и др.), которые отсылают к представле-
ниям о необходимости оптимизации способов взаимодействия чело-
века с различными аспектами среды его существования, включая ин-
формационные, социальные, культурные, исторические.  

В современном русском языке бытуют десятки производных слов 
с инициальным компонентом – префиксоидом (корневым элементом в 
функции приставки) эко-: в частности, экоклимат, экокультура, экомо-
раль, экорелигия, экодуховность и мн. др. Для осмысления образований 
такого рода целесообразно обращаться к технологиям филологической 
герменевтики, нацеленной на прочтение содержания именований через 
актуализацию их внутренней словообразовательной формы, – посред-
ством всматривания в смысл тех элементов, из которых складывается 
производное слово.  

В фундаменте актуализации внутренней формы производных слов 
как выведения в «светлое поле сознания» его смыслов – обращение к 
этимологически исходным значениям. В случае компонента эко- такие ис-
ходные значения связаны с древнегреческим и основывающимся на нем 
церковнославянским источниками, ведущими к представлениям о «доме», 
которые в современных русских словах на эко- наиболее просматрива-
ются в сопоставлении лексем экология и экономия / экономика.  

В древнегреческом языке oikos – это в исходном значении «дом, 
жилище», далее «отечество», «имущество, состояние», «семья, род» [1, 
с. 869]. В современных русских существительных эконом, экономия, 
экономика префиксоид эко-, выступая в сочетании с элементами -ном, 
-номия или -номика (из др.-гр. nomos ‘обычай, закон’), прочитывается 
прежде всего как «имущество», откуда общеизвестные и общепринятые 
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представления об экономии или экономике как учениях о разумном ис-
пользовании имущественных (материальных и финансовых) ресурсов.  

Поскольку древнегреческое oikos на русской почве может прочи-
тываться как эко- или как ико-, то oikonomia ‘управление домом > во-
обще управление, распоряжение, устройство’ в русской огласовке каль-
кируется (калька – «перевод» слова по составляющим его частям, мор-
фемам) двояким образом: экономия – с инициальным Э, икономия – с 
инициальным И. Отсюда, в частности, церковнославянские варианты: 
«Iкономъ или економъ – (oἰκoνόμος) = домостроитель, попечитель, за-
ведующий хозяйством, управляющий домом, или имением» [5, с. 236]. 
В академическом Словаре 1847 г. еще нет современного слова эконо-
мика, ему соответствуют отсылочно представленное икономия и толку-
емое через точные кальки и ближайшие синонимы экономия: «Домо-
водство, домостроительство, хозяйство, бережливость» [8, с. 473]. В 
«Словаре древнего славянского языка» А. С. Суворина (1899) – ряд од-
нокоренных через начальное И с акцентировкой этимологической от-
сылки к представлению о доме: икономия – «хозяйство, экономия, до-
моводство, домоправительство», икономство – «домохозяйство, домо-
водство», иконом – «домоправитель, строитель» [7, с. 283].  

Заметим, что слово домострой, основывающееся на том же древ-
негреческом источнике, известное ныне преимущественно в профан-
ном значении «патриархально-суровый и косный семейный быт» [9, 
с. 209], изначально не содержит никаких негативных коннотаций, вы-
ступает как именование лица и правил домоустройства, ср. словарное 
свидетельство В. И. Даля: «Домостроитель… домострой, домо-
стройка, хороший хозяин; приставленный к домоводству, управитель… || 
Домострой, письменное наставление домохозяину…» [4, с. 467].  

Таким образом, в церковнославянском языке, как и в секулярном 
русском языке предшествующих ХХ в. периодов, в словах на эко-/ико- 
кроются представления о доме в его целостности, и «законы домостро-
ительства» основываются на восходящих к др.-гр. oikos – «дом» пред-
ставлениях о Доме (с заглавной буквы) как совокупности всего, во что 
погружено человеческое существование.  

Традиционное для образовательной практики прочтение смысла 
термина экология, опирающееся на его внутреннюю форму, основыва-
ется на сужении содержания обеих составляющих его корневых мор-
фем: 1) значение префиксоида эко- суживается до «отношений организ-
мов между собой и с окружающей средой»; 2) значение элемента -ло-
гия – до «наука, учение».  
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Элемент эко-, как было показано выше, целесообразно прочиты-
вать в самом широком смысле – как «общий всем людям Дом челове-
ческого существования», и элемент -логия тоже нуждается в высветле-
нии своего значения за счет обращения к древнегреческому этимону. В 
современном употреблении Логос, если с заглавной буквы, – это пер-
вооснова бытия, его разумная закономерная первопричина; другие, ме-
нее фундаментальные значения, связанные с др.-гр. Λόγος, – «слово, 
речь», «суждение», «право решать; приказание» и др. [1].  

Возможная итоговая интерпретация понятия «экология» в учеб-
ных целях: экология – это свод таких теоретически и практических зна-
ний, которые в своей ядерной части сводятся к представлению, что все, 
что человека окружает, все, во что погружена жизнь человека, – это его 
«дом», не только в смысле «жилое здание, обеспечивающее защиту и 
необходимые бытовые удобства», но и в более глубоких ассоциатив-
ных связях: семья, хозяйство, природа, родина и Родина (со строчной 
и с заглавной букв), уклад жизни – вплоть до мир и храм.  

Таким образом, с позиций филологической герменевтики для це-
лей экологического образования целесообразно актуализовать много-
образные представления о Доме, которые ассоциируются с этимологи-
ческим смыслом компонента эко- в составе современных русских слов, 
включающих данный префиксоид (начиная с экологии, экономии, дви-
гаясь далее в круг современных новообразований типа экокультура, 
экомораль, «филологическая экология» [3] и др.), затем к герменевтиче-
скому сопоставлению исходных смыслов терминов экология и эконо-
мия / икономия.  

Ключевые компоненты герменевтического сопоставления эколо-
гии и экономики / экономии следующие: 1) актуализация представлений 
о предустановленном порядке бытия, ассоциирующихся с этимологи-
ческим смыслом элемента -логия в составе термина экология; 2) актуа-
лизация представлений о нерушимости законов духовного, социаль-
ного и биологического порядка, которые ассоциируются с этимологи-
ческими смыслами элементов эко- и -номия в составе терминов эконо-
мия, экология и др.  
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THE CONCEPT OF “ECOLOGY”. HERMENEUTICS  
OF THE TERM AND THE PROBLEMS OF ECOLOGICAL EDUCATION 

Abstract. The subject of this article is the key semantic components of the linguocul-
tural concept “Ecology” that are substantial for the problems of ecological education. The 
results of modeling the semantic processes taking place during etymological and hermeneutic 
interpretation of the Russian term and concept of “ecology” have shown that the central com-
ponent of the inner form of the lexeme “ecology” is associated with the idea of the Home as 
the totality of everything that human existence is immersed in. The ideas about the laws of 
Home construction and Home management are clearly visible in the lexeme “economy”, from 
which it follows that the lexemes “ecology” and “economy” should be considered in their 
relationship.  
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СТОЛКНОВЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Аннотация. Статья посвящена анализу идей китайской философии и современ-
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В современной кризисной ситуации процесс развития сферы без-
опасности человеческой цивилизации происходит в условиях обостря-
ющихся локальных опасностей, перерастающих в глобальные угрозы. 
В последние десятилетия не останавливается гонка вооружений, обост-
ряются групповые противостояния и конфликты, получает новое раз-
витие этнический и религиозный экстремизм, терроризм становится 
врагом международного сообщества. В этих условиях представляется, 
что современное человечество должно выйти за рамки идеи столкнове-
ния цивилизаций.  

Перед государственным визитом в Россию 29 марта 2023 г. Пред-
седатель Си Цзиньпин опубликовал в «Российской газете» статью 
«Упорно двигаться вперед, к новым перспективам дружбы, сотрудни-
чества и совместного развития Китая и России» [1]. В своей работе он 
выразил основные идеи, касающиеся развития российско-китайских 
отношений: «Китай и Россия придерживаются концепции вечной 
дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения 
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основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и не-
направленности против третьих сторон. Две страны твердо друг друга 
поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным 
реалиям, в осуществлении развития и возрождения. Зрелые и устойчи-
вые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эта-
лоном межгосударственных отношений нового типа, характеризую-
щимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовы-
годным сотрудничеством» [1].  

В контексте темы данной статьи интерес представляют высказы-
вания Си Цзиньпина о вызовах глобальной безопасности: «Быстро 
нарастают как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопас-
ности. Действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру се-
рьезный вред. Для восстановления мировой экономики предстоит пре-
одолеть очень долгий путь. В международном сообществе бьют боль-
шую тревогу, как никогда нуждаются в путях выхода из кризиса» [1]. 
Теория столкновения цивилизаций обеспечивает «практически вечное, 
неизменное обоснование экспансии Запада в любых ресурсных регио-
нах мира, поскольку ислам – только главный противник, но общая фор-
мула противостояния – the West & the Rest. Вся планета целиком явля-
ется теперь объектом экспансии» [2]. С точки зрения, китайской обще-
ственной науки идеологии гегемонии противопоставляется конфуциан-
ская идея гармонии. Выражается идея о том, что общечеловеческие 
ценности могут быть дополнены такими ключевыми идеями конфуци-
анства, как «единство Неба и человека (тянь жэнь и ти)», «вся Подне-
бесная – одна семья (тянь ся и цзя)», «поддержание гармонии при со-
хранении различий» (хэ эр бу тун)». Идея «единство Неба и человека» 
рассматривает природу и человека как единое живое существо. Роль 
человека заключается в том, чтобы «помочь вещам достигнуть своего 
назначения» [3]. Человек должен «дополнять природу», а не покорять 
ее. Идея «вся Поднебесная – одна семья» рассматривает человечеству 
как большую семью, живущую в мире и согласии, вместо конфронта-
ции и борьбы. Эти идеи в китайской доктрине также дополняются кон-
цепцией глобальной деревни. Глобальная деревня на самом деле явля-
ется глобальной семьей. Земля – это общий дом для всех людей. [4] В 
процессе глобализации все человечество как семья уже стало сообще-
ством единой судьбы, в котором взаимозависимость далеко превали-
руют над разногласиями. Идея «поддержания гармонии при сохране-
нии различий» состоит в том, что признавать различия, охватывать раз-
нообразие, уважать друг друга, мирно сосуществовать, не использовать 
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насилие для разрешения конфликтов. Эта идея также выступает за при-
мирение, компромисс, стремление к единению при сохранении разли-
чий, обмен и сотрудничество. «Гармония» должна стать основным 
стремлением современной эпохи, предпосылкой которой является ува-
жение других. Как говорит Конфуций: «не делай другим того, чего себе 
не желаешь». Единение приносит взаимную выгоду, а конфронтация 
наносит урон обеим сторонам. Ради мирного развития во всем мире 
необходимо придерживаться принципа «поддержание гармонии при 
сохранении различий» [4]. Вышеуказанные ценностные концепции 
конфуцианства претендуют на то, чтобы стать универсальными прин-
ципами для международного общества. 

В современном мире происходят глубочайшие перемены. Мир, 
развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш – это неудержимое ис-
торическое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и 
демократизация международных отношений – необратимая тенденция 
[1]. Современный мир должен стать многополярным. Западный мир дал 
человечеству быстрый прогресс науки и техники, развитие рыночной 
экономики, западные идеи демократии, свободы, конкуренции, прав че-
ловека, верховенства права, ориентированные на интересы индивида. 
Китай предлагает принципы срединности (чжун юн) и гармонии (хэ 
сье) конфуцианства, на основе которых возможно укрепление взаим-
ного доверия и дружбы между странами в самых разных аспектах, все-
стороннее сотрудничество государств, предпринимательских кругов, 
представителей науки, искусства и т. д.  

В своих выступлениях политическое руководство КНР придержи-
вается особой преемственности идей, что способствует стабильному и 
постепенному развитию страны. Так, тезис о развитии многополярно-
сти мира был выдвинут Цзян Цзэминем еще в апреле 1992 г. и последо-
вательно отстаивался разными поколениями лидеров КНР. Идеи стро-
ительства гармоничного общества и экологической цивилизации, в ко-
торых также прослеживается тенденция к менее конфронтационной 
картине международных отношений, были предложены Ху Цзиньтао.  

Важная идея китайской «политической гармонии» состоит в том, 
чтобы научиться идти на необходимый компромисс, понимать и усту-
пать друг другу, а не бороться друг против друга до самого конца. В 
конфуцианстве говорится: «Действовать в соответствии с обстоятель-
ствами (и цюань син цзин)» (см. «Вэньбяньлу» Гао Гуна9), т. е. соблюдая 

                                                 
9 Гао Гун – китайский политический деятель династии Мин, главный секретарь государственной 
канцелярии (Нэйгэ шоуфу). 
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правила, надо действовать гибко, что способствует разрешению слож-
ных и изменчивых вопросов [4]. 

C целью достижения политического согласия по вопросам межго-
сударственных конфликтов необходимо учитывать потребности дру-
гой стороны на основе взаимного уважения основных интересов, т. е. 
«поддерживать обе стороны (чжи лян чжун юн)», не принуждая других 
постоянно подчиняться. Это не только политическая мудрость, но и 
универсальные принципы общечеловеческой этики.  

В эпоху глобальных вызовов важно научиться уважать культур-
ные ценности других народов, ориентируясь на диалог и понимание. 
Укрепление взаимного доверия и дружбы между странами может осу-
ществляться через выстраивание торговых отношений, культурный и 
научный обмен, сотрудничество в сфере защиты окружающей среды 
и т. д. Все это может способствовать экономическому процветанию 
различных стран, улучшению условий жизни людей. 
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Аннотация. Анализируются государственно-религиозные отношения в Древнем 
Китае, их особенности. Рассмотрен термин «государственно-религиозные отношения», 
имеющий особое значение в древнекитайском обществе. Обоснована позиция конфу-
цианства, завоевавшего господствующее положение в античной идеологии и опреде-
лившего основу взаимоотношений государства и религии.  

Ключевые слова: религия, общество, государственно-религиозные отношения, 
Древний Китай, общество, государство, религия, конфуцианство, дистанция. 

Термин «государственно-религиозные отношения» представляет 
собой концепцию, пришедшую с Запада после Нового времени. Он от-

личается от исходного китайского значения 政教 zhèngjiào (политика и 
просвещение). Поэтому в современных академических кругах возникло 
много споров, одной из причин которых было то, что у древних китай-
цев не было слова, полностью эквивалентного английскому слову reli-
gion, поэтому единственным способом перевести его было использова-
ние слова, имеющего приближенное значение в китайском языке.  

Несомненно, то, что отношения между религией и государством в 
древнем Китае и отношениями между церковью и государством в Ев-
ропе, от содержания до формы категорически отличаются [1, с. 25–30]. 
«Религия» в европейском значении делает акцент на верованиях 
группы людей, в то время как «религия» в китайском понимании делает 
акцент на просветительской деятельности правительства для народа. 
Таким образом, с момента возникновения конфуцианства в династии 
Хань, оно не было независимым от политики сообществом верующих, 
а было инструментом правителя для индоктринации народа.  

Однако со времени проникновения буддизма при династии Хань и 
до конца правления династии Восточная Хань, когда возник даосизм, в 
древнекитайском обществе также существовала институлизированная 
религия, подобная европейскому иудаизму, христианству и исламу на 
Ближнем Востоке.  

В то время конфуцианство как гуманистическая культура опреде-
ляет тенденцию развития отношений между религией и государством. 
Конфуций жил в то время, когда древние религии распадались, и в об-
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ществе было много «сомневающихся», «жалующихся» и даже «прокли-
нающих» Небо. В обществе также начало зарождаться атеистическое 
мышление. Под влиянием гуманистического направления того времени 
Конфуций придерживался скептического отношения к существованию 
призраков и богов. С одной стороны, Конфуций говорил, что «если че-
ловек не знает жизни, как он может знать смерть» и «если человек не 
может служить человеку, как он может служить призракам», по сути, 
отрицая существование потустороннего мира. С другой стороны, чтобы 
восстановить чжоуские обряды, он выступал за то, чтобы «жертвопри-
ношения совершались так, как если бы боги присутствовали», подчер-
кивая, что важность религиозной деятельности заключается не в суще-
ствовании призраков и богов, а в субъективных чувствах участников [2, 
с. 32–35]. 

Наконец, Конфуций резюмировал свой взгляд на религию как 
«праведность народа, уважение к призракам и богам и держание их на 
расстоянии», т. е. сохранение уважительного отношения к религиоз-
ному наследию с древних времен. Другими словами, человек должен 
был сохранять уважительное отношение к религиозному и культур-
ному наследию от древних времен, и в то же время держаться от него 
на определенном расстоянии, чтобы конфуцианская политика «мора-
лизма» сохраняла свою основную природу гуманизма. 

Взгляды Конфуция на религию определили направление отноше-
ний между церковью и государством в традиционном китайском обще-
стве. Основа религиозной политики заключалась не в том, есть бог или 
нет, а в том, полезен он или нет. Также отношение «уважения к призра-
кам и богам» сформировало уникальный для Китая дух религиозной 
терпимости. Хотя Конфуций скептически относился ко всем видам 
призраков и богов, он не выступал против них. Это проявилось в его 
политике терпимости и снисходительности к верованиям народа, в ре-
зультате чего Китай стал страной, где сосуществуют многие религии. 
Даосизм, являющийся коренной религией Китая, и буддизм, пришед-
ший из Индии, пользовались широким успехом у народа и пользова-
лись уважением правительства. После ожесточенного соперничества 
между конфуцианством, буддизмом и даосизмом с конца правления ди-
настии Хань до правления династий Суй и Тан, не произошло вытесне-
ние одной из религий, а, скорее, были предприняты совместные усилия 
для поддержания стабильного патриархального общества. 

Позже в Китае один за другим появились такие религии, как ис-
лам, христианство, иудаизм, зороастризм и манихейство, и правитель-
ство относилось к ним с терпимостью. Позиция «дистанцирования от 
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богов» ограничила появление религиозного фанатизма и помогла уста-
новить гармоничные отношения между религиями и государством. Это 
повлияло на то, что ни одна из религий не стала государственной. 

Напротив, руководствуясь концепцией уважения к призракам и 
богам, древнекитайское правительство создало систематическую и 
обоснованную систему религиозного управления, так что они развива-
лись по пути «阴翊王度» («Инь» помогает государству). Религия стала 
инструментом для укрепления власти и поддержания единства. Конфу-
цианские ученые периода Воюющих государств разработали принцип 
синтоизма на основе идей Конфуция об «уважении и дистанции» [3, 
с. 36–39]. И в более поздние времена такое положение религии как ин-
струмента государства многими поддерживалось. 

Задача обоснования монархической системы и патриархальной 
иерархии была возложена на конфуцианских ученых. Конфуцианство 
стало политической идеологией государства и обеспечило достаточное 
теоретическое руководство для политической деятельности государ-
ства, так что различные институциональные религии, сформированные 
после династий Цинь и Хань, могли играть роль только под руковод-
ством правительства. Остальные институциональные религии, сформи-
ровавшиеся после династий Цинь и Хань, могли играть лишь вспомо-
гательную политическую роль и быть дополнением к конфуцианству. 

В древнем Китае существовали определенные противоречия 
между политической идеологией конфуцианства и различными инсти-
туционализированными религиями, особенно между иностранными ре-
лигиями и присущей Китаю патриархальной культурой. В частности, 
иностранные религии были более антагонистичны по отношению к ки-
тайской патриархальной культуре. Однако, поскольку все религии ре-
шили активно адаптироваться к китайской политической среде, возник-
шие конфликты и дебаты привели к тому, что все религии нашли свое 
место в Китае. В результате все религии нашли свое место в имперской 
иерархии, где они могли адаптироваться к имперскому обществу. 

Итак, китайское древнее общество практиковало монархическую 
систему, при которой император монополизировал все политические, 
экономические и культурные ресурсы общества, а духовенство различ-
ных институциональных религий было подданными империи и должны 
были полностью подчиняться правлению монарха. Поэтому логично, 
что религии могут развиваться только при поддержке правителя. 
Именно поэтому различные религиозные организации и религиозные 
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лидеры на протяжении всей истории пытались найти себе политиче-
ских сторонников. В некотором смысле успех или неудача религиоз-
ного ордена может даже определяться политическими спекуляциями. 
Несмотря на то что политической идеологией китайского имперского 
общества было конфуцианство, которое не отвергало религию полно-
стью. Древнее правительство не рассматривало религию как объект 
вражды, а, скорее, как инструмент.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам становления и развития межкультур-
ных взаимодействий в современной культурной ситуации России. Обращается внима-
ние на необходимость осуществления комплексных исследований особенностей меж-
культурной коммуникации, совмещая возможности различных гуманитарных наук для 
более полного раскрытия моментов, затрудняющих коммуникацию. Особое внимание 
обращается на недостаточную изученность особенностей коммуникации россиян, 
представителей разных этносов, представителей стран СНГ и других стран, не имевших 
общего советского прошлого, а также представителей самого русского этноса, особен-
ности ментальности которого недостаточно исследованы вследствие его доминирую-
щего положения в стране и восприятия как данности без учета того, что его ментальные 
основания также претерпели изменения под влиянием имперских, советских, поли-
культурных и поликонфессиональных детерминант. 

Ключевые слова: культура, коммуникация, межэтнические отношения, меж-
культурное взаимодействие, архетип, менталитет. 

Проблемы межкультурной коммуникации оказались в фокусе 
научного исследования в Соединенных штатах Америки примерно в се-
редине ХХ в., где в 1947 г. был создан Институт зарубежной службы 
(Foreign Service Institute) для подготовки американских граждан к 
службе за рубежом [1]. Изначально исследования особенностей взаи-
модействия и взаимопонимания представителей различных культур но-
сили сугубо прагматический характер и преследовали цели налажива-
ния коммуникации прежде всего в дипломатической области и в сфере 
бизнеса. Междисциплинарность подхода была заложена тем, что у ис-
токов института стояли антропологи, лингвисты, социологи, психологи 
(Э. Холл, Р. Бердвистелл, Дж. Трейджер, Г. Хофстеде и др.) [5]. Имена 
Холла и других приобрели за короткое время известность как основа-
телей нового направления исследований и учебной дисциплины, став-
шей обязательной для изучения в университетском образовании. 
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В Европе исследования в данном направлении начались позже на 
два-три десятилетия, а в СССР особенности межкультурной коммуни-
кации изучались лишь на факультетах иностранных языков в разделе 
«Страноведение». И только в последнее время в вузах постсоветской 
России была введена в образовательные программы дисциплина «Меж-
культурное взаимодействие в современном мире». 

Изучение данной дисциплины затруднилось тем, что данные про-
водимых европейскими авторами исследований во многом являются 
умозрительными и не всегда подтверждаются конкретными примерами 
из жизненной практики. Особенно это касается исследований комму-
никаций в России, так как в характеристиках нашей страны, данными 
иностранными авторами, присутствует некое абстрактное представле-
ние о ее населении. Не учитывается ими поликультурность и поликон-
фессиональность Российской Федерации, то, что большая часть населе-
ния страны принадлежит по своим внутренним ментальным основаниям 
миру Ближнего Востока, Дальнего Востока, Средней Азии, Европы и пр., 
да еще и в соединении с русской ментальностью имперского периода, на 
которую наложились советская и постсоветская ментальности.  

В нашей стране это направление еще не получило полноценного 
развития, и очень мало находится источников для анализа, хотя реаль-
ность такова, что мы ежедневно общаемся с представителями разных 
культур. После распада СССР, в котором приветствовались тенденции 
ассимиляции этнических культур, во имя формирования единой общ-
ности «советского народа» активизировались процессы возрождения 
этнической идентичности в бывших союзных республиках. За более, 
чем 30 лет, выросло целое поколение, не знавшее советских реалий, не 
изучавшее русский язык, бывший некогда языком межнационального 
общения в огромной стране, не имеющего представления об обычаях и 
традициях народов, некогда бывших братскими. 

Экономическая ситуация заставляет многих граждан стран быв-
шего СССР вставать на путь трудовой миграции, приезжать в Россию, 
приобретать гражданство в поисках заработка и лучших условий для 
жизни, возможностей получения современного образования для детей. 
В то же время активно осуществляется и внутренняя миграция, когда 
граждане России меняют место жительства по тем же причинам. Рос-
сияне сегодня оказываются в ситуации столкновения на уровне повсе-
дневности с представителями других культур, с иной ментальностью, 
иными нормами и ценностями. Изучение особенностей культурного 
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поведения, аккультурации и социализации всех участников межкуль-
турного диалога в новых условиях, их самоидентификация и самоощу-
щение становятся насущной необходимостью.  

Формируется необходимость глубокого изучения особенностей 
менталитета, невербального языка, обычаев и традиций, этикетных 
норм народов на нескольких уровнях:  

– на уровне граждан России (народы Кавказа, Поволжья, Сибири, 
Дальнего Востока и пр.). На этом пространстве существуют не только 
конфессиональные, этнокультурные особенности, но и региональные, 
территориальные, в которых происходит, например, формирование мен-
тальности сибиряков, о которой уже написано немало научных работ [4];  

– на уровне представителей русского этноса, особенности мента-
литета которого довольно подробно изучались на рубеже XIX–XX вв. 
представителями русской философии серебряного века, в советский пе-
риод эти исследования были преданы забвению как проявление «вели-
корусского шовинизма». Вновь к этой теме исследователи обратились 
лишь на рубеже ХХ–ХXI вв., и пока ими осуществляется осмысление 
багажа русской философии и поиск современных детерминант, опреде-
ляющих самобытность русских [1]. Понимание значимости данного 
уровня основано на осознании, что «объединения людей, готовых к 
групповым действиям по реализации национальных интересов, осно-
вываются на осознании этнической идентичности и интересов своего 
народа. На этом осознании, в свою очередь, базируется этническое са-
мосознание – определяющий признак этноса [3, с. 95]; 

– на уровне трудовых мигрантов из стран СНГ. Бывшие граждане 
СССР или новое поколение, не впитавшее ценностей и реалий совет-
ского времени; 

– на уровне внутренней миграции из различных регионов России, 
значительно отличающихся друг от друга культурными истоками, кон-
фессиональными ценностями, этикетными нормами; 

– знакомство с представителями других стран, не имевших общего 
советского прошлого и приехавших в Россию по делам бизнеса, для по-
лучения образования, нового опыта и впечатлений. Очевидно, что «в 
каждой культурной традиции существуют национальные стереотипы 
коммуникативного поведения (вербального и невербального). В ре-
зультате взаимодействия с «другой» культурой у реципиента формиру-
ется к ней свое отношение, оно детерминируется национально-специ-
фическими различиями» [3, с. 94]. Через межкультурные контакты про-
исходит узнавание своей культуры. 
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Необходимо всемерное изучение данных направлений в межкуль-
турном взаимодействии и формирование специалистов, способных осу-
ществлять подобные исследования. На современном этапе мы можем 
констатировать, что исследования проводятся на уровне социологиче-
ских опросов, наблюдения, которые не дают, как правило, исчерпыва-
ющего знания в силу ограниченности возможностей описательного ме-
тода. Гораздо интереснее было бы использование методов этнопсихо-
логии, культурной антропологии, культурологии, философии куль-
туры. Необходимо соединение описания особенностей поведения, эти-
кета представителей взаимодействующих культур, раскрытия смыслов, 
символики жизненных реакций, поведенческих стратегий, проникнове-
ние на уровень архетипов и ментальности, идущих корнями из коллек-
тивного бессознательного и обогащающегося на каждом значимом 
этапе развития. «Этническое и культурное многообразие, толерантный 
характер сосуществования различных по языку, культуре, истории, 
менталитету народов – значимый фактор, являющийся своеобразным 
потенциалом развития регионов и государства в целом. Необходимое 
условие раскрытия и развития этого потенциала – коммуницируемость 
культур, их готовность к диалогу» [3, с. 94]. 

Подобные исследования являются не просто насущной необходи-
мостью в ситуации современных межэтнических отношений в нашей 
стране, а обладают эффектом серьезного запаздывания.  
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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN MODERN RUSSIA 

Abstract. The article is devoted to the problems of the formation and development of 
intercultural interactions in the modern cultural situation of Russia. The authors draw attention 
to the need to carry out comprehensive studies of the features of intercultural communication, 
combining the capabilities of various humanities to more fully reveal the points that make 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

431 

communication difficult. Particular attention is paid to the lack of knowledge of the commu-
nication features of Russians, representatives of different ethnic groups, representatives of the 
CIS countries and other countries that did not have a common Soviet past, as well as repre-
sentatives of the Russian ethnic group itself, the peculiarities of the mentality of which are not 
sufficiently investigated due to its dominant position in the country and perception as a given 
without taking into account the fact that that its mental foundations also underwent changes 
under the influence of imperial, Soviet, polycultural and polyconfessional determinants. 

Keywords: culture, communication, interethnic relations, intercultural interaction, ar-
chetype, mentality. 
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ТЕОЛОГИЯ В ПОСТМЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ 

Аннотация. Представлен краткий обзор текстов современных богословов пост-
метафизического направления философской мысли. Поставлен вопрос о важности 
мышления о Боге в современной философии. Отмечена тенденция возврата, а также 
нового обращения философии к вопросу о Боге и его бытии. Обозначено, что филосо-
фия религии, как и сама религия, претерпевает изменения, поэтому данная тематика 
требует переосмысления и анализа. Проанализированы работы Бальтазара, Харта, Ка-
путо, Юнгеля. Отмечена важность в современном дискурсе радикальной герменевтики, 
теоэстетики и феноменологически-герменевтического метода.  

Ключевые слова: постметафизика, богословие, теология, конечность, теоэсте-
тика, бытие. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

432 

Вопрос о присутствии Бога в жизни человека ХХI в. видится нам 
достаточно актуальным. Культура претерпевает множество трансфор-
маций, происходит дальнейшее развитие не только науки и общества, 
но и экзистенциальное взросление человеческого восприятия своей 
личности. Встает вопрос в рамках постоянно изменяющихся запросов 
внутренней гармонии, о потребностях самого высокого уровня – нуж-
дается ли сегодня человек в Боге?  

Современные направления богословской мысли предпринимают 
попытку осмысления и возможных вариантов ответа на этот вопрос. 
Важное направление философии и богословия сегодня можно отнести 
к постметафизическому мышлению. Постметафизика соприкасается и 
пересекается с постсекулярным, а во многом и берет свои основания в 
этом периоде, в котором были преодолены приоритеты исключительно 
светской философии.  

Итак, основной вопрос богословия последних лет: «Как возможно 
мыслить Бога после «смерти Бога?», а также «как возможно найти но-
вые способы мышления о Боге?» [1, с. 7]. Эти вопросы становятся осо-
бенно актуальными, учитывая тот факт, что вопрос о Боге продолжает 
занимать важное место не только в богословии, но и в современной фи-
лософии, вернее будет сказать, что философия вновь вернулась к теме 
Бога. Достаточно привести в пример немалый список современных ав-
торов: Д. Капуто, Д. Ваттимо, М. Анри, Жан-Люк Марион и др. Необ-
ходимо заметить, что во многом благодаря авторам ХХ в., теология пе-
рестает рассматриваться как наука о Боге, предметом ее исследования 
становится «то, что Бог совершает в человеке» [1, с. 8], даже более того, 
в текстах Хайдеггера мы видим: «Бог… никоим образом не является 
предметом исследования теологии» [2, с. 24], а значит, уже на этом 
этапе метафизика может быть преодолена, и из сферы трансцендент-
ного теология переходит в сферу феноменального и даже экзистенци-
ального. Но тут же, следом, возникает вопрос: «Где граница теологии и 
самопознания? Возможен ли при таком восприятии теологии вопрос о 
Боге и его бытии?»  

Полнота метафизики была определена ее онтологическим стату-
сом, возможностью объяснения и обоснования конечности. В этом 
было заключено ее важнейшее свойство. Американский философ и 
профессор религии Джон Капуто пишет о метафизике как о «претензии 
на посвященность в тайну и тем самым выход за пределы, предостав-
ленные простой смертной интерпретации» [1, с. 24]. Но дело в том, что 
это не суть или свойство метафизики, а лишь ее претензия, причем не 
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вполне обоснованная. Капуто критикует метафизику за ее концентра-
цию на запредельном и «невнимание к фактичной жизни» [1, с. 26]. При 
этом человек, как правило, оторван от своей фактичности, но запре-
дельное ему все также недоступно. Что же Капуто предлагает взамен 
метафизики? Это путь, который, по его мнению, позволит запустить 
процесс осознания самого себя, в чем-то схожий с философией постмо-
дерна, так как он «позволяет избежать возведения знания о реальности 
в абсолютный статус» [1, с. 29]. В то же время это мышление не альтер-
натива жизни и не замена ее очередной метафизической абстракцией.  

Предлагаемый образ мышления Капуто называет радикальной гер-
меневтикой. Особенностью этого мышления становится вовлеченность 
в жизнь, в противовес классической метафизике с ее оторванностью от 
жизни. Радикальная герменевтика – альтернативный способ помыслить 
реальность и место человека в ней, вместе с тем этот способ мышления 
также претендует на наиболее общую концепцию, онтологию, этакую 
«метафизику без метафизики». А, значит, затрагивает вопрос темпо-
ральности и конечности. Радикальная герменевтика, сродни экзистен-
циализму, раскрывает суть человека, выхватывает его из потока бытия, 
придает ценность его самости. Важное свойство радикальной герменев-
тики – раскрытие фактичного существования, сокрытое до поры мета-
физической завесой. Неоспоримая данность фактичного бытия – конеч-
ность человеческого существования. Человек мыслит себя в «бытии-
между», «бытии-посреди», с осознанием существования между рожде-
нием и смертью.  

Но в чем же тогда отличие от экзистенциализма? Человек перед 
лицом фактичности постоянно решает все новые задачи, возникающие 
в течение жизни. Этот процесс приводит нас к пониманию себя не как 
стабильного объекта знания, но как к поставленной задаче, требующей 
постоянного принятия решений. Выхватывая фактичность самой 
жизни, радикальная герменевтика «уводит от стабилизирующих стра-
тегий метафизики в направлении подлинного понимания трудности 
жизни» [1, с. 38], а значит, раскрывает саму жизнь, отказываясь от ме-
тафизических абстракций.  

После преодоления метафизических теорий выстраивается новое 
видение богословия и теологии – теоэстетика. Казалось бы, эстетиче-
ский аспект имеет малое отношение к онтологическим вопросам, но в 
рамках богословия «слово о красоте» обретает новые аксиологические 
основания. Крупнейший теоретик и, безусловно, наиболее влиятель-
ный мыслитель теоэстетики Ганс Урс фон Бальтазар пишет о том, что 
без красоты «благо теряет свою привлекательность, самоочевидность 
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того, что оно должно существовать» [3, с. 19]. Красота становится прак-
тически синонимом блага и истины, проводником для восприятия бы-
тия. Кроме того, эстетика становится важным элементом христианства 
еще и оттого, что во Христе Бог явился нам и визуально, и образ Христа 
является «самым прекрасным художественным творением Бога» [1, с. 41]. 

Стоит отметить и работы другого богослова, Дэвида Харта, кото-
рый продолжил разработку направления теоэстетики. Название гло-
бальной работы Харта «Красота бесконечного» говорит само за себя, в 
ней мыслитель объединяет отдельные аспекты теологической эстетики 
в глобальную христианскую онтологию, которой присуще свойство 
бесконечности, раскрываемое через понятие эстетического. Харт под-
вергает критике метафизику, философию модерна и постмодерна, но, в 
то же время акт преодоления метафизики становится в один ряд с самой 
метафизикой, так как по своей сути сам оказывается метафизикой, 
только иного характера. 

Также Харт подвергает критике тексты Хайдеггера, в которых тео-
логия предстает наукой даже не о Боге и его познании, но лишь о вере. 
Хайдеггер кардинально решает вопрос о бытии в ракурсе христиан-
ского видения – он лишает смысла вопрос о бытии, так как все сущее, 
что не есть Бог, является Его творением. Таким образом, Хайдеггер ли-
шает теологию языка сущего, оставляя теологии лишь область субъек-
тивного интереса или даже патологии. Хайдеггер лишает теологию 
права на сочетание веры и разума, оставляя лишь предмет понимания 
веры [2, с. 21]. Рассуждая далее, можно прийти к выводу о том, что цель 
любой теологии всего лишь выявление субъективных экзистенциалов. 
Но теология не может отказаться от онтологических вопросов и осно-
вывать свои заключения только на библейских текстах. Поскольку по-
добное упрощение теологии ведет к пониманию онтологии как мифо-
логии и является неприемлемым в свете разработки новых перспектив, 
а также эвристических потенциалов. Хайдеггер лишает теологию фи-
лософской наполненности. Вопрос бытия, на тот момент важнейший 
для Хайдеггера, сыграл свою роль и в определении теологии: Хайдег-
гер не отождествляет бытие и Бога, отсюда малая роль теологии в его 
онтологическом дискурсе. Религия для Хайдеггера – поле онтологиче-
ского, экзистенциального. «Хайдеггер понимает теологию как само-
истолкование веры, а не согласование веры и разума и весьма скепти-
чески относится и к той гармонизации философии и веры, которая ха-
рактерна для неосхоластической теологии, и в целом к любым попыт-
кам выстроить проект христианской философии» [1, с. 45]. Столь жест-
кое разделение теологии и философии не оставляет теологии шансов на 
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построение христианской онтологии. Если вспомнить, какую важную 
роль сыграл Хайдеггер в философии ХХ в., становятся понятными ис-
токи сложного восприятия Бога в современной философской мысли, 
проблемное поле которой находится вне теологической проблематики.  

Современная протестантская теология также предлагает свой ва-
риант рассмотрения места Бога в постметафизике. Эту область пред-
ставляет известный современный лютеранский богослов Эберхард Юн-
гель. Его метод можно обозначить как феноменологически-герменев-
тический [1, с. 118]. Он поднимает вопрос о возможности восприятия 
Бога как объекта, исходя из того, что Бог открыт для познания человека: 
«Божественное бытие в качестве объекта – это откровенное бытие. Та-
ким образом, Бог есть объект знания, поскольку он интерпретировал 
себя. И поскольку Бог интерпретировал себя в своем Откровении и сам 
сделал себя объектом познания Бога, Он также превратил человека в 
субъект познания Бога» [4, с. 57]. Иными словами, Бог открыт для эк-
зистенциального восприятия человека, Бог не отдален и не противопо-
ставлен человеческой реальности. И более того, Бог вовлечен в реаль-
ную жизнь человека через представление себя познаваемым объектом.  

Видение Бога как объекта для Юнгеля означает мышление о Боге, 
которое неотъемлемо включает в себя речь о Боге. Собственно, в этом 
проявляется герменевтическая составляющая метода Юнгеля. Более 
того, речь не просто инструмент познания Бога, для Юнгеля важен 
именно приоритет языка над мыслью. Это обусловлено следующим: в 
рамках теологии человек не формирует самостоятельно свою субъек-
тивность, она образуется посредством неких факторов, лежащих вне 
его сущего; мышление человека имманентно, направленно внутрь са-
мого себя, а значит, мышлению можно противопоставить стремление к 
познанию божественного Откровения, которое есть слово Бога [1, 
с. 130]. Значит, мыслить Бога возможно вне всякой метафизики, напря-
мую основывать свое мышление на Откровении, что является довольно 
логичным заключением для протестантской теологии. 

Постсекулярный мир предлагает новые направления философии, 
теологии, а значит, новое видение Бога. В современном мире, как и в 
научной сфере, все большее место занимают технологии, однако, бого-
словская мысль не теряет своей актуальности. Мышление о Боге пре-
терпевает изменения, формирует новые концепции, но по-прежнему за-
нимает важное место в современной философии. И также, как сама фи-
лософия, теология обретает новый язык и по-новому осмысляет рели-
гиозную проблематику.  
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THEOLOGY IN POSTMETAPHYSICAL ONTOLOGY 

Abstract. The article is a brief overview of the texts of modern theologians of the post-
metaphysical direction of philosophical thought. The question was raised about the im-
portance of thinking about God in modern philosophy. There is a tendency to return, as well 
as a new appeal of philosophy to the question of God and his being. The philosophy of reli-
gion, like religion itself, is undergoing changes. Thus, this topic requires rethinking and anal-
ysis. The article analyzed the work of Balthazar, Hart, Caputo, Jungel. The importance of 
radical hermeneutics, theoesthetics and the phenomenological-hermeneutic method in the 
modern discourse has been noted. 
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СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА:  
ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД И ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация. Рассмотрено соотношение традиционного подхода и инноваций в 
современной культуре. Обозначено, что современный постмодернистский подход к 
культуре опирается на иррациональность, а экономический подход к инновациям 
можно смело назвать разодухотворением. Сделан вывод, что история требует, чтобы 
решающая роль в воспитании современной личности в нашем обществе отводилась 
русской культуре и отечественному культурному наследию. 

Ключевые слова: традиции, инновации, культура, русская культура, воспитание. 

В последнее время исследователи все чаще начинают обращать 
внимание на роль культуры в современном мире. Современная исто-
рия: постсовременность, постиндустриальное или информационное об-
щество, конфликт цивилизаций – попытки опознания сути переживае-
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мых трансформаций…. И в этом бурном изменяющемся мире как гра-
витационная постоянная остается остров культуры. Смыслообразую-
щие начала предстают основой современного меняющегося мира [10]. 

В новой культурной истории существует разнообразие исследова-
тельских подходов. В последние два-три десятилетия открыто множе-
ство новых тем, и исследователи констатируют «общий сдвиг или по-
ворот» в теории и практике культурной истории, произведенного по-
следним поколением исследователей. Наблюдается определенное 
«культурное обновление», отвечающее требованиям начала XXI в. [2] 

Насущной потребностью становится необходимость рассмотрения 
традиций и инноваций в современной культуре и роли нашего отече-
ственного наследия в воспитании личности.  

Несомненно, правы те исследователи культуры, которые подчер-
кивают сложности существования культуры в наше время. Так, М. Ви-
ролайнен, говоря об упадке культуры, характерного для нашей эпохи, 
отмечает: «…будут ли «новое небо» и «новая земля» отделены бездной 
от того культурного космоса, которому принадлежит наше сознание и 
наша жизнь, – или же мы, вопреки почти очевидной невозможности 
этого, найдем средства для восстановления связи времен, для преодо-
ления бездны, разверзающейся между нами и будущим» [5, с. 16].  

Остро встает вопрос о новаторстве, как «средстве для восстанов-
ления связи времен» в современной культуре. Современный исследова-
тель культуры Б. Гройс подчеркивает, что «современное культурное 
развитие определяется принуждением к инновации». Важно отметить, 
что само понимание нового изменилось. Раньше целью создания но-
вого считалось «обнаружение истины, сути, смысла, природы или кра-
соты». Сегодня – новое является таковым только по отношению к внут-
рикультурному старому, к традиции. 

Сегодня инновация в культуре заключается в переоценке культур-
ных ценностей, т. е. инновация – это экономическая операция. Причем 
признается то, что культура основывается на экономической логике. 
Уход от традиции и формирование нового в культуре формируют но-
вые возможности, и в свое время – «осевое время», по определению К. 
Ясперса – помогли человеку стать личностью с осознанным бытием и со-
знанием. В ту эпоху были разработаны основные категории, которыми 
мы мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня 
определяющих жизнь людей. Все эти изменения в человеческом бытии 
можно назвать одухотворением. Человек знает самого себя, и потому от-
крыт для новых безграничных возможностей. Современный постмодер-
нистский подход к культуре опирается на иррациональность, а экономи-
ческий подход к инновациям можно смело назвать разодухотворением.  
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Как мы можем уроки истории использовать сегодня? История дает 
нам неповторимые уроки: остро встает в современных условиях вопрос 
о перспективах человека. Исследователи говорят о таком понятии, как 
«Homo humanus», т. е. человек человечный, – это в чем-то уже норма-
тивная модель личности, ввиду её нагруженности общечеловеческими 
нравственными, социальными, интеллектуальными, экологическими и 
другими ценностями и нормами [9]. Говоря о человеке в культуре, наука 
если и дает какие-то рекомендации, то самого общего – характера, рассчи-
тывая, прежде всего, на свободу и ответственность индивида.  

Знаменательно, что сегодня «на слуху» роль в жизни общества 
традиционных духовно-нравственных ценностей. Так, Президент Рос-
сии В. В. Путин подписал указ [12], утверждающий основы государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей. К традиционным ценностям относятся 
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству, а также ответственность за его судьбу.  

Судя по ситуации в обществе и культуре, обращение к теме тради-
ционных ценностей не случайно. По сообщениям российских журнали-
стов (А. Бояршина), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил 
внимание на то, что «современная культура активно романтизирует 
грех, и его популярность возрастает многократно, отчего от этого «у 
людей крышу сносит» [11]. По словам патриарха Кирилла, из-за попу-
ляризации греха человек слабеет и становится уязвимым к негативному 
воздействию. На Западе пропагандируют свои ценности, среди кото-
рых главная – свобода [11]. 

Современная культура – зеркало происходящих в обществе про-
цессов. Так, для философа Х. Зедльмайра провозглашение «автономии 
человека» – прелюдия к утрате его сущности. «Середина» культуры и 
искусства – это трон, на котором восседает вечный Богочеловек; когда 
этот трон пустеет, начинается последняя (после романики, готики и Ре-
нессанса вкупе с барокко), четвертая, фаза западной фаустовской куль-
туры – «трансгуманизм», – внутри которой «образ человека <…> низ-
водится до уровня образов всяких иных вещей, наконец, до образа 
«мертвейшей» из вещей» [7, с. 222, 439]. Выход, по Зедльмайру, один: 
внутри новых состояний «восстановить вечный образ человека», кото-
рый, однако, «не может быть измыслен самим человеком» [7, с. 239]. 

Исследователи подчеркивают, что человечество забыло о своем 
высшем предназначении. С точки зрения А. Зубова, «когда полторы 
сотни лет назад Ницше объявил смерть Бога, ясно, что Бог, вневремен-
ной и сверхсущностный, пребывает по ту сторону смерти, и не о Его 
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смерти говорил германский пророк, но о смерти Бога в нас. … Мы по-
желали забыть о своей предвечной природе и о своем великом призва-
нии к обожению. …Мы захотели убить Бога в себе и убили Его. И оба 
великих чуда, поражавших Канта, – звездное небо над головой и нрав-
ственный закон в сердце, – они теперь не для нас. Звездное небо в 
нашей культуре – лишь поле звездных войн, а сердце – исключительно 
объект внимания кардиолога» [8]. Исследователи бьют в набат: человек 
относится к человеку как к предмету, как к вещи, как к средству. Ужасы 
ХХ столетия, войны, лагеря, геноциды, невероятные глумления физи-
ческие и духовные над человеком, пьянство, разбой, наркомания – все 
это оплотнение тех слов, которые произносят мастера культуры. И эти 
дела – не суд ли над культурой уходящего века? 

И тут как не вспомнить знаменитые слова И. Шмелева из произве-
дения «Душа родины»: «Миссия, миссия России! Вот она, миссия, – 
Бога найти Живого, всю жизнь Богом наполнить, Бога показать Родине 
и миру! Не гогочущую в ревераже машину – человечество [западная 
цивилизация – прим. автора], а нового человека явить миру, воплотив-
шийся Образ Божий [православие с идеей обожения], Спаса! Иначе – 
смерть. Вот она, миссия! Во имя сего стоит дерзать, дерзать!..И тогда 
только окупится вся кровь и все муки, только таким дерзаньем!» [14, с. 67]. 

Российское культурное наследие – источник вдохновения и при-
мер для подражания. Великий классик русской литературы А. П. Чехов 
написал искреннее и благородное письмо своему брату Николаю о вос-
питанных людях [13], и эти строки многому могут научить наших со-
временников:  

«Антон Павлович Чехов – Николаю Павловичу Чехову 
...Недостаток же у тебя только один. Это – твоя крайняя невоспи-

танность. Чтобы чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной 
среде, чтобы не быть среди нее чужим и самому не тяготиться ею, 
нужно быть, известным образом, воспитанным...  

Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять сле-
дующим условиям: 

1. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисхо-
дительны, мягки, вежливы, уступчивы. 

2. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они 
болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом.  

3. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. 
4. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в 

пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах 
говорящего.  



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

440 

5. Они не суетны. …Истинные таланты всегда сидят в потемках, в 
толпе, подальше от выставки... Даже Крылов сказал, что пустую бочку 
слышнее, чем полную... 

6. Если они имеют в себе талант, то уважают его.  
7. Они воспитывают в себе эстетику.  
Таковы воспитанные... Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня 

среды, в которую попал, недостаточно прочесть только Пиквика и вы-
зубрить монолог из Фауста. Тут нужны беспрерывный дневной и ноч-
ной труд, вечное чтение, штудировка, воля... Тут дорог каждый час...» 
[13, с. 194]. 

Это классический образец влияния культуры на формирование 
личности. 

Формирование личности без поиска истины невозможно. Если же 
у современной личности иные критерии истины, кроме религиозных, 
то на арену выходит современный светский (гражданский) гуманизм, 
согласно которому, если «хочешь жить свободной, открытой всем вет-
рам жизнью, …то тогда нужно заняться делом, принцип которого гума-
нисты называют «начни с себя». Но чтобы начать с себя, нужно опо-
знать собственное Я, что предполагает усилие заставить себя, т. е. свое 
Я изрядно поработать в процессе самопознания» [9, c. 41]. Так, и совре-
менный философ Мартин Бубер, ставя вопрос, как бороться со злом, 
дает синтетическое описание происходящего зла, чтобы таким образом 
лучше его понять. Его ответ на вопрос об исходном пункте борьбы был 
значительно более сжатым, он гласил: начинать борьбу следует в соб-
ственной душе – все остальное может следовать только отсюда [3]. 

Личность в культуре связана с окружающим миром в различных 
аспектах: материальных, но в первую очередь духовных. Это образовы-
вало ту систему координат, в которой личность оставалась самой собой 
в культуре и обществе перед вызовами времени, что помогало ей вы-
жить в самых сложных ситуациях. 

Как отмечают исследователи, быть человеком-гуманистом, чело-
веком современной культуры, «воспитанным» человеком и просто, и 
сложно. Просто потому, что как представители человеческого рода мы 
уже гуманны. И признавая это, мы делаем первый, решающий шаг на 
пути к гуманизму. Другим таким шагом становится едва ли не неизбеж-
ное признание нашей гуманности чем-то позитивным, т. е. ценностью. 
Однако гуманистическая платформа требует соответствующей 
надстройки – конкретных учебных и воспитательных программ, методик 
и т. д. [9, c. 44]. Сама История требует, чтобы решающая роль в воспи-
тании современной личности отводилась нашей русской культуре и 
нашему отечественному культурному наследию.  
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совой информации на развитие и становление современного общества. Предпринята 
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Современный мир характеризуется изменением общественных па-
радигм, которые отражаются во всех сферах жизнедеятельности чело-
века. Значительное воздействие на формирование мировоззренческих 
позиций личности осуществляют средства массовой информации, ино-
гда предопределяя деформацию моральных норм и искажение обще-
ственных ценностей. Именно масс-медиа в большинстве случаев со-
здают духовный климат общества.  

Учитывая актуальность проблемы, целью статьи является выявле-
ние факторов влияния средств массовой информации на формирование 
морально-духовных ценностей общества. Для достижения поставлен-
ной цели и реализации задач применялся комплекс методов: метод кон-
кретизации и систематизации теоретических знаний, обобщение опыта 
работы СМИ, определение тематики контента. Наблюдение за видами 
манипуляций средствами информационного и их воздействия на обще-
ство обеспечили дополнительную проверку полученных данных.  

По массовости и силе влияния на общество первое место занимают 
аудиовизуальные средства массовой информации, сеть Интернет и те-
левидение. Стоит отметить, что человек воспринимает 80 % информа-
ции об окружающем мире через визуальные ощущения [9]. Телевиде-
ние стало центральным вектором, который оказывает заметное влияние 
на эмоциональную сферу человека и способность действовать.  
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По мнению специалистов в сфере массовых коммуникаций, воз-
действие агрессивного телевизионного контента негативно сказыва-
ется на психологическом состоянии и физическом самочувствии чело-
века [6]. Многие научные исследования в сфере психологии, медицины, 
социологии доказали тот факт, что многократное «смотрение» сцен 
насилия, способствует потере сочувствия к происходящему на экране, 
игнорируется значимость внутренних психологических процессов 
(например, эмпатия), происходит перенос агрессивных действий в бы-
товое общение, что ведет к искажению окружающей человека соци-
ально-общественной реальности. Д. В. Иванов выдвигает тезис о том, 
что именно телевидение «с помощью гипнотической силы зрелища», спо-
собствовало разрушению отношения человека к происходящим вокруг 
него событиям [5, с. 82]. Зрелищность, доступность СМИ, адресность и 
способность входить в каждый дом через трансляции объясняют силу и 
высокий уровень воздействия на массовое сознание [6, с. 152]. 

Статистические данные, основанные на социологических опросах, 
показывают, что большое количество развлекательной информации, 
которая преобладает на телевидении, не несущей какого-либо знания, 
постепенно выводит человека из социально-общественной сферы жиз-
недеятельности, тем самым способствует формированию личности, ко-
торая пассивно потребляет любую новостную повестку [1].  

Важно отметить, что цифровые технологии, которые активно ис-
пользуют современные средства массовой информации, обладают не-
ограниченными возможностями в манипуляции сознания человека. 
Они формируют нужную для современной повестки модель поведения, 
разрушают или создают новые стереотипы в общественной жизни, что 
представляет угрозу для самого человека и социума в целом, поскольку 
манипуляция как способ социального управления основывается на ис-
кажении, т. е. представлении фактов в нужной транслируемой пара-
дигме [11]. «Распространение пейоратива и инвективных неологизмов, 
ротация данной лексики в повседневном дискурсе и в СМИ влекут за 
собой привыкание к их использованию, что крайне отрицательно вли-
яет на типы взаимодействий. Негативные последствия данных процес-
сов сказываются не только на характере речевой коммуникации, но и на 
свойствах межкультурного взаимодействия этносов и наций» [7, с. 33]. 

Бесспорно, средства массовой информации можно отнести к об-
щественному институту, формирующего гражданскую позицию и 
нравственные ценности, что оказывает колоссальное влияние на разви-
тие личности и нравственное совершенствование культуры в обществе. 
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В этом процессе важным аспектом выступает отбор информации, кото-
рая апеллирует к духовным ценностям и внутреннему сознанию чело-
века, что должно стать определяющим фактором в практических делах 
и поступках [3]. Речь идет о том, чтобы человек сам определил свое 
место и назначение в окружающем его общественно-политическом 
пространстве и научился самостоятельно анализировать происходящее, 
формировать самостоятельное суждение. Роль СМИ сегодня трудно пе-
реоценить, они значимы во всех сферах социальной жизни, и сегодня 
еще более актуализируются в политическом дискурсе [6, с. 157]. 

На современном этапе развития универсума СМИ становятся важ-
ным фактором в системе общественного образования и воспитания по-
литической культуры. Телекоммуникационные медиа выстраивают 
ценностные ориентиры. Ценностные ориентации как главный компо-
нент массового сознания влияют на поведение человека, являются мо-
тиватором действий социальных сообществ, которые направляют со-
циум к тому или иному будущему» [4, с. 10].  

Еще одним из важных факторов влияния средств массовой инфор-
мации становится регуляция процессов в принятии идеологических ре-
шений. СМИ не воспроизводят, а интерпретируют окружающие нас 
процессы и явления. Создают модели по определенными ими прави-
лами и критериям. А это, во многом опасный прецедент, особенно, если 
это касается национального сознания [10]. В построении социокультур-
ного информационного пространства общества средства массовой ин-
формации должны выступать элементом, объединяющим разные куль-
туры в единое государство.  

Л. М. Вишегурова отмечает, что «...человеческие сообщества тво-
рятся сетями информационных коммуникаций, через которые переда-
ется необходимая государственно-политическая, общественно-эконо-
мическая, идеологическая, историческая, этническая и другая инфор-
мация. Она отводит важнейшую роль созданию национальной сети 
массовой коммуникации, это один из трех китов, формирования и раз-
вития государственного самосознания и политической элиты» [2, с. 47]. 
Истомина О. Б. справедливо отмечает, что «расистский дискурс – не 
только характеристика текущей социально-политической ситуации, но 
и фактор трансформации межкультурных коммуникаций и изменений 
мировоззрения последующих лингвокультурных поколений, что закла-
дывает серьезные угрозы в систему не только ближайших контактов, 
но и отдаленных перспектив отношений» [7, с. 34]. 

Таким образом, в формировании духовных ценностей общества 
мощным инструментом являются средства массовой информации. На 
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масс-медиа возлагается важная роль в донесении до широких масс до-
стижений культуры, духовных ценностей и приоритетов. Средства мас-
совой информации непосредственно влияют на становление нацио-
нального сознания. Значительное влияние СМИ предопределяет осо-
бенности духовного мира личности, оригинальность ее духовного об-
раза, творческой индивидуальности. Поэтому для обеспечения условий 
эффективного развития духовных потребностей человека было бы це-
лесообразно повысить требования к деятельности СМИ, способство-
вать эффективному использованию медиа для утверждения общечело-
веческих ценностей. 
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THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON THE DEVELOPMENT  
OF THE SPIRITUAL UNIVERSUM OF MODERN SOCIETY 

Abstract. This article raises the problem of the impact and manipulation of the media 
on the development and formation of modern society. An attempt was made using a set of 
general scientific methods: theoretical and empirical, to identify factors that contribute to the 
formation of moral and spiritual values of society, the media, as well as mechanisms that can 
eliminate the negative impact on the psychological state of a person and the formation of his 
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worldview positions, from information broadcast mass media. The author especially focuses 
on the tools used by the media that form the national consciousness, since this moment is a 
significant means of developing the social and cultural landscape of the state.  

Keywords: cultural space, general scientific methods, mass media, moral and spiritual val-
ues, manipulation, universe, general scientific methods, society, personality, cultural space. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ  

Аннотация. Цифровизация рассматривается как неизбежный процесс внедрения 
современных цифровых технологий во все сферы жизни социума, в том числе в обра-
зование. Обозначено, что в последние годы мессенджеры и социальные сети во многом 
заменяют общение в реальной жизни, что негативно сказывается на процессе социали-
зации подрастающего поколения и приводит к проблемам в профессиональной сфере. 
Обоснована идея цифровой гигиены и цифровой безопасности. 

Ключевые слова: цифровизация, онлайн-пространство, социализация, мессен-
джеры, социальные сети, цифровая гигиена. 

После вынужденного перевода на дистанционный режим работы 
многих предприятий промышленности и образовательных организаций 
разного типа и вида во время эпидемии COVID-19 в обществе интенси-
фицировался процесс цифровизации. «Состояние зависит от множества 
примордиальных общественных факторов, национально-специфиче-
ского характера ареала, признаков когнитивно-коммуникативных ак-
тов социального времени. События и образы времени в сочетании с 
культурными нарративами формируют определенный тип социально-
образовательной модели, когнитивно-гносеологические основания, 
этические принципы, аксиологические основания, типы рационально-
сти, которые в совокупности составляют мировоззрение эпохи» [1, 
с. 50]. Текущая реальность значительным образом изменяет принципы 
институционализации образования и условия социализации молодежи. 
«Очевидно, что разрастание неопределенности в социальных средах 
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продуцирует неопределенность и в личных стратегиях индивида, что 
препятствует успеху социализации молодого поколения. Система выс-
шего образования как значимый агент вторичной социализации требует 
пристального внимания со стороны региональной и федеральной вла-
стей, поскольку обладает значительным потенциалом в социальной 
адаптации и профессионализации, в воспитании интеллектуальной 
элиты, способной обеспечить социально-экономическое развитие об-
щества и сохранить традиционные социально значимые ценности и 
нормы, а также препятствовать разрушительной постмодернистской 
дезинтеграции социальной и индивидуальной жизни» [2, с. 31]. 

Этот термин набрал популярность в последние годы ХХ в. наряду 
с появлением термина «цифровая экономика» [5]. В начале ХХI в. про-
цесс цифровизации еще не был столь интенсивным, сам же социум еще 
не мог предположить, какие изменения ждут его в будущем.  

Процесс цифровизации предполагает внедрение современных 
цифровых технологий во все сферы жизни общества: от электронного 
документооборота до средств коммуникаций. Это позволяет сжимать 
информацию и передавать ее в кратчайшие сроки. К примеру, стацио-
нарные телефоны были заменены мобильной связью, но уже сейчас 
обычные звонки уступают по удобству коротким голосовым сообще-
ниям в различных мессенджерах. Помимо прочего, аудио- и ви-
деозвонки в мессенджерах позволяют удовлетворить потребность в 
двух формах коммуникации – телефонные разговоры и очное общение, 
которые были актуальные в начале ХХI в.  

Таким образом, функционал современных мессенджеров позво-
ляет сократить затраты на содержание стационарных телефонов и све-
сти к минимуму общение посредством сотовой связи. Это знаменует 
развитие онлайн-пространства, которое поглощает все коммуникатив-
ные связи индивидов в социуме. 

Развитие мессенджеров, как и социальных сетей – процесс, обу-
словленный научно-техническим прогрессом, неотвратимый, так как 
по мнению некоторых ученых, цифровизация и компьютеризация явля-
ются основами социума будущего [6]. Однако несмотря на все преиму-
щества данный процесс таит в себе множество рисков, связанных с пси-
хическими факторами деформации личности. Дело в том, что сюрреа-
лизм общения в мессенджерах вводит мозг в заблуждение, и индивид 
начинает воспринимать общение в онлайн-пространстве единственно 
возможным, тем самым дистанцируя себя от реального общества. Дан-
ный процесс влияет на процессы социализации различных групп насе-
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ления: от подростков до людей с ограниченными возможностями, ко-
торые не могут или не хотят взаимодействовать с другими людьми в 
реальности. Это может привести к увеличению числа десоциализиро-
ванных, социально деформированных личностей, неспособных эффек-
тивно развивать общество в дальнейшем. 

Этот же процесс влияет на процесс социализации студенческой 
молодежи: становясь все более бесстрашными в онлайн-пространстве, 
в реальной жизни молодые люди могут показать себя, наоборот, крайне 
инфантильными, потому что их привычные навыки коммуникации ока-
зываются недостаточно на высоком уровне при общении с людьми, от-
личающихся по возрасту и социальному статусу. Или они могут впасть 
в другую крайность – вести себя чрезвычайно фамильярно и развязно, 
что не может не сказаться на процессе профессионализации во время 
прохождения учебной практики или при устройстве на работу. 

Проблема такого цифрового общения заключается в избытке ком-
форта в процессе получения необходимого уровня с другими людьми, 
но в привычных для себя условиях (сидя дома, за компьютером или с 
телефоном в руках). Таким образом, удовлетворяется одна из первич-
ных экзистенциальных потребностей индивида. 

С одной стороны, для некоторых людей это действительно хоро-
шая возможность поддерживать связь с внешним миром, но, с другой 
стороны, онлайн-пространство содержит в себе немало угроз. Тем не 
менее, такая, на первый взгляд, «безопасная» среда таит в себе непри-
ятные сюрпризы, которые будут оказывать еще более деструктивное 
влияние на процесс социализации и без того замкнувшихся в себе лю-
дей (суицидальные группы, группы по похудению вплоть до анорек-
сии, распространение запрещенных материалов, мошенничество, вы-
могательство, кибербуллинг и пр.). Таким образом, может быть нанесен 
серьезный психический урон индивиду, который так и будет считать со-
циальные сети комфортным и безопасным местом. В целом онлайн-про-
странство в худших своих проявлениях может деструктировать целое по-
коление, которое уже не может представить себе жизнь без интернета. 

Проведенный опрос А. А. Кувшиновой и И. А. Савченко показал, 
что 7 из 10 опрошенных (пользователей сети «ВКонтакте») так или 
иначе контактировали с индивидами, которые намеревались навредить 
их психическому здоровью. У многих это наложило отпечаток в виде 
повышенной тревожности в дальнейшем. При этом 50 % респондентов 
все равно считают социальные сети безопасным ресурсом для комму-
никации [4, с. 35].  
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Таким образом, уже сейчас стоит задуматься, как минимизировать 
последствия такой десоциализации следующего поколения. Как пока-
зывает практика, простыми запретами и чересчур жесткой регламента-
цией можно добиться обратного эффекта, особенно если мы говорим о 
подростках или студенческой молодежи. Необходимо с учетом выше-
перечисленных аспектов в контексте непрекращающегося научно-тех-
нического прогресса в образовательных организациях выстроить такую 
систему воспитательной работы, чтобы она способствовала облегчения 
процесса социализации в реальной жизни и показывала, насколько мо-
жет быть опасно онлайн-пространство. Цифровая гигиена и цифровая 
безопасность – залог успешной социализации личности. Образование 
как значительный социальный институт обладает весомым потенциа-
лом в формировании цифровой культуры и цифровой безопасности, а 
также «реальной мобилизующей силой в любых проявлениях социаль-
ного бытия человека» [1, с. 52]. Очевидно, что сложности, «вызванные 
декомпозицией структуры российского общества, отражаются не 
только на экономическом положении населения, но и существенным 
образом деформируют социальные контакты ребенка» [3, с. 28]. Потен-
циал образовательных организаций в усвоении первичных социальных 
норм в условиях распространения признаков кризиса института семьи 
возрастает. Не вызывает сомнения, что «формирование системы знаний 
о социальной, политической, экономической и культурной сферах об-
щества является основой социального опыта, гражданственности и 
вместе с тем направлено на обеспечение целостности и стабильности 
государства» [3, с. 28]. 
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Abstract. The article analyzes digitalization as an inevitable process of introducing 
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НАРОДНАЯ ШКОЛА К. Д. УШИНСКОГО 

Аннотация. Раскрываются основные концептуальные идеи создания народных 
школ, изложенные К. Д. Ушинским, ученым, мыслителем, реформатором отечествен-
ной системы образования. Открытие народных школ во второй половине ХIХ в. автор 
считал необходимым решением, так как в условиях проведения реформ и отмены кре-
постного права крестьяне получали гражданскую и личную свободу, возможность обу-
чения для построения экономически независимой, социально насыщенной жизни. Обо-
значена значимость данного инновационного феномена для мотивации к профессио-
нальному развитию, социальной активности.  

Ключевые слова: народная школа, народ, село, крестьянин, обучение, учитель, 
воспитание, воспитанник. 

В юбилейный год специалисты сферы образования обращаются к 
педагогическим, публицистическим, литературно-художественным со-
чинениям К. Д. Ушинского, чтобы осмыслить методологические, мето-
дические, организационные основы российского образования и понять 
их неразрывную связь с современными тенденциями его развития. Кон-
цепция создания народных школ К. Д. Ушинского помогает увидеть 
истоки эволюции отечественной школы от «народной» до школы, 
предоставляющей качественное образование, гарантированное Консти-
туцией Российской Федерации [4].  
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Статья «Вопросы о народных школах» написана К. Д. Ушинским 
в 1861 г. Основным историческим событием этого года стало издание 
манифеста об освобождении крестьян и утверждение «Положения  
19-го февраля», которое предусматривало замену общинного землевла-
дения частным, что позволило крестьянам освободиться от крепост-
ного права. К. Д. Ушинский назвал «Положение…» «фундаментом, на 
котором должно, мало-помалу, построиться здание совершенно нового 
быта для всего нашего сельского населения», которое является «глав-
ной, существенной частью всего государства» [3, с. 250]. Вместе с тем 
для достижения целей предстоящих преобразований, по мнению 
К. Д. Ушинского, необходимо проведение внутренней, духовной ре-
формы, «чтобы самый дух народа, его ум и его нравственное чувство 
дали силу и жизнь» нововведениям [3, с. 250]. Анализируя значимость 
школы, природы, жизни, науки, религии, как «великих воспитателей», 
в духовном развитии, автор считал, что «в основу всякого движения 
вперед к цивилизации сельского населения должна, необходимо, неиз-
бежно, лечь народная школа, которая бы, внося в наши села и деревни 
здравое первоначальное воспитание, открыла зрение и слух, душу и 
сердце народа урокам великих наставников человечества: природы, 
жизни, науки и христианской религии» [3, с. 254]. Устройство народ-
ных школ в селах и деревнях К. Д. Ушинский называл, «необходимей-
шим дополнением к «Положению…», и которое, в свою очередь, явля-
ется необходимым условием всех действительных, внутренних, а не 
наружных только, улучшений в нашем сельском быту» [3, с. 254].  

Потребность в создании «хороших народных школ во множестве 
наших сел и деревень» Константин Дмитриевич обосновывает следую-
щими убедительными аргументами: 

во-первых, «наш народ, точно так же, как народ всякого другого 
государства, обязан образовать детей своих столько, сколько обязан 
платить подати»;  

во-вторых, «в народе нашем пробуждается сильная потребность 
образования детей, которая смягчит эту обязательность»; 

в-третьих, «устройство народных школ есть одна из выгоднейших 
финансовых операций»; 

в-четвертых, «в настоящее время у народа нашего достаточно 
средств, чтобы, за исключением самых малолюдных и бедных дере-
вень, устроить и содержать школы…» [3, с. 260]. 
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Одновременно он объясняет практическую пользу народных 
школ, словесно показывая реальную сторону жизни крестьян, улучше-
ние которой напрямую зависит от образования. «Как ни плохо развит 
наш крестьянин, но поверьте, что и он легко поймет, что для того, 
чтобы быть хорошим волостным или сельским старшиной, исправлять 
какую-нибудь общественную должность, чтобы быть полезным членом 
сельской общины, чтобы вести дело с помещиком, с казной, с админи-
страцией, чтобы понять все те отношения, в которые вступает в насто-
ящее время крестьянин, суметь найтись в этих отношениях, – учение 
необходимо» [3, с. 256]. Будучи педагогом, глубоко размышляющим о 
будущем своих воспитанников, К. Д. Ушинский категорично формули-
рует задачу для родителей: «Кто имеет детей, тот обязан приготовить 
из них хороших, полезных членов обществу, среди которого он живет» 
[3, с. 259]. 

Какими бы масштабными и актуальными не были замыслы, про-
екты, их воплощение требует наличия соответствующих условий. 
К. Д. Ушинский считал основополагающими при организации народ-
ных школ два следующих фактора: сформированная народом потреб-
ность в получении образования, а также наличие средств, необходимых 
для реализации потребности. Несмотря на то, что К. Д. Ушинский в тот 
период не был уверен в абсолютной готовности всего населения к обу-
чению, тем не менее, он предполагал постепенный рост числа людей, 
желающих учиться, потому что на складывающуюся тенденцию указы-
вало увеличение количества городских школ. «Стоит только где бы то 
ни было учредить школу и открыть ее двери, чтобы она в несколько 
дней наполнилась и переполнилась учениками» [3, с. 255]. 

К. Д. Ушинский как педагог-просветитель и инспектор Смольного 
института уделял первостепенное внимание разъяснению положений, 
касающихся развития народных школ, делая акцент на финансовых во-
просах, связанных с их открытием. Он писал: «Устройство хороших 
народных школ есть самая выгодная, самая прочная и основная финан-
совая операция, потому что хорошая народная школа открывает самые 
источники народного богатства, извлекая, подобно Моисееву жезлу, 
живую воду из бесчувственного камня» [3, с. 257]. «Содержание кабака 
и целовальника обходится гораздо дороже содержания хорошей школы 
и отличного учителя» [3, с. 258]. 

Подобно современному толкованию значимости качества образо-
вания для повышения уровня человеческого капитала, К. Д. Ушинский, 
более 150 лет назад подчеркивал особую миссию народной школы, 
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включающей образовательный, воспитательный развивающий контек-
сты, говоря о том, что школа «увеличивает умственный и нравственный 
капитал народа, именно тот капитал, который приносит более всего, 
даже денежных процентов, и без которого все прочие капиталы оста-
ются мертвыми» [3, с. 257]. 

Логично раскрывая концептуальные идеи создания народных 
школ, К. Д. Ушинский констатировал факт полного их отсутствия, го-
воря о том, что «у нас на всем необъятном пространстве России нет еще 
ни одной народной школы», а также «при существовании стольких уни-
верситетов, академий, гимназий, семинарий, уездных и приходских 
училищ, нет народных училищ и народных учителей» [3, с. 260]. 
Именно этот кадровый «дефицит» К. Д. Ушинский считал основным 
препятствием на пути создания народных школ.  

Размышления о личности учителя пронизывает все научные и пуб-
лицистические произведения К. Д. Ушинского. Так, в 1857 г. (т. е. за 
четыре года до появления статьи «Вопросы о народных школах») Кон-
стантин Дмитриевич в статье «О пользе педагогической литературы» 
не только детально и образно представил народного учителя как специ-
алиста, сочетающего высокий уровень теоретической подготовки с 
«практической деятельностью по воспитанию духовной стороны чело-
века» [2, с. 167], но и изложил конкретные требования к содержанию 
методической работы педагога. Однако больше внимания К. Д. Ушин-
ский сосредоточил на описании личностных качеств учителя: «Как бы 
ни были подробны и точны инструкции преподавания и воспитания, 
они никогда не могут заменить собой недостатка убеждений в препода-
вателе. Воспитатель (преподавание есть только одно из средств воспи-
тания), поставленный лицом к лицу с воспитанниками, в самом себе за-
ключает всю возможность успехов воспитания» [3, с. 168]. 

В 1861 г. К. Д. Ушинский написал «Проект учительской семина-
рии». Анализируя зарубежный и отечественный опыт, автор сделал вы-
вод о правильной, с его точки зрения, организации педагогического об-
разования. Он формулирует цели, направления содержания образова-
ния будущих учителей, пишет об особенностях преподавательской де-
ятельности народного, сельского учителя, вскрывает проблемы, недо-
статки существующих способов и путей подготовки учителей [1]. 
Иными словами, проблема профессиональной подготовки народного 
учителя была стержневой в концепции народных школ.  

Обобщая суждения К. Д. Ушинского по основным вопросам со-
здания народных школ, зафиксированные в статье, нельзя не заметить 
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усилий ученого представить проблему как «чрезвычайно» насущную, 
«которая для своего уяснения требует самых разносторонних мнений, 
выходящих из самых разнообразных сфер общества, и, по крайней 
мере, не менее живого сочувствия, как и самый крестьянский вопрос» 
[3, с. 261]. «Нет теперь вопросов современнее и важнее, как вопросы о 
том, чем должны быть русские народные школы? Как и где их устро-
ить? Что и как в них преподавать? Где взять для них учителей? Каковы 
должны быть эти учителя? В каком отношении должны находиться 
народные школы, с одной стороны, к обществу, с другой – к общей 
учебной администрации»,  задавал риторические вопросы Константин 
Дмитриевич [3, с. 261] и, не находя ответов, с грустью признавал недо-
статочность осмысления, отсутствие общественной «оценки» вопро-
сов, так как «самая идея русской народной школы едва слегка затро-
нута нашей литературой и вовсе не выработана ею» [3, с. 261]. 

Таким образом, вопросы целесообразности создания, значитель-
ности наличия соответствующих условий, ценности существования 
народных школ, а также способы усиления их престижа посредством 
укрепления статуса народного учителя, разработки учебной, развиваю-
щей, воспитательной составляющих образовательной деятельности, 
раскрытые К. Д. Ушинским в статье «Вопросы о народных школах» ак-
туальны в настоящее время в условиях модернизации российского об-
разования, реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», проекта «Школа Минпросве-
щения России».  
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PEOPLE'S SCHOOL K. D. USHINSKY 

Abstract. The article reveals the main conceptual ideas for the creation of public 
schools, outlined by K. D. Ushinsky, a scientist, thinker, reformer of the domestic education 
system. The opening of public schools in the second half of the XIX century. the author con-
sidered it a necessary decision, since in the context of reforms and the abolition of serfdom, 
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peasants received civil and personal freedom, the possibility of training to build an economi-
cally independent, socially rich life. The significance of this innovative phenomenon for mo-
tivation to professional development and social activity is indicated. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

Аннотация. Рассмотрены основные социальные проявления глобализации в Рос-
сии. Геополитическое обострение 2022 г. продемонстрировало новые риски и противо-
речивые аспекты глобализации. Глобализация рассматривается как главный фактор в 
структурировании социальных процессов в современном российском обществе.  

Ключевые слова: глобализация, геополитика, социальное неравенство, социаль-
ные процессы.  

Процесс глобализации занимает одно из ведущих мест в текущих 
реалиях и оказывает воздействие на становящиеся историческими со-
бытия в рамках всего мирового сообщества. Глобализация имеет ряд 
отрицательных и положительных черт. Перечень пунктов по каждому 
направлению обширен, а потому сторонников и противников глобали-
зации во всем мире достаточно, Россия не стала исключением [1]. 

Для нашей страны одним из первых и ключевых факторов прояв-
ления нового этапа глобализации стали изменения в миграционных 
процессах. Распад СССР привел к тому, что миграционные потоки 
стали ежегодно активизироваться в обе стороны – из России началась 
утечка высококвалифицированных кадров, которые не могли реализо-
вать свои идеи и проекты в нашей стране по разным причинам, но по-
лучили приглашение от иностранных предпринимателей или предста-
вителей других стран, заключавшееся в предложении продолжить ра-
боту над перспективным проектом за рубежом, получив всю нужную 
помощь. Среди наиболее современных примеров можно представить А. 
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Гейма, К. Новоселова, В. Вапника и др. Именно глобализация, открыв-
шая для других стран доступ к кадрам России, сформировала возмож-
ность приглашать лучших, как это делают США. Наша наука, эконо-
мика и многие другие сферы лишаются необходимых перспективных 
работников, которые получают все нужные условия в другой стране. 
Данная тенденция становится все более актуальной.  

Миграционный поток по причине глобализации направлен и в дру-
гую сторону – Россия привлекает множество граждан бедных стран. 
Наиболее ярким примером является трудовая миграция из стран быв-
шего СССР. Этот фактор приводит к экономическим изменениям, они 
значительно влияют на социальную сферу. Так, мигранты являются де-
шевой рабочей силой, а потому средняя заработная плата по всей 
стране снижается, ухудшая качество жизни населения. Низкая оплата 
труда ведет к соответствующему качеству исполняемой работы, а зна-
чит, граждане получают все больше товаров и услуг низкого качества. 
Количество трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья велико, 
что ведет к существенному росту безработицы среди местного населе-
ния – либо все места заняты, либо граждане просто не желают выпол-
нять трудную работу за незначительную оплату. Этот аспект лишь до-
полнительно дестабилизирует общество, ухудшает качество жизни 
населения. 

Нельзя не отметить и косвенное влияние трудовой миграции из-за 
рубежа. Приезжающие на работу лица всегда являются носителями 
своей культуры и религии. Среди населения России есть как терпимые, 
так и нетерпимые граждане, что приводит к конфликтам на религиоз-
ной и национальной почве [2]. Аспект ухудшает криминальную обста-
новку в стране, особенно в том случае, если трудовые мигранты 
надолго остаются в России вместе со своими семьями. 

Культура российского общества трансформируется, становится 
неоднородной. В этом аспекте нельзя не отметить и влияние других 
направлений. Так, глобализация сформировала возможности для 
наиболее популярной и массовой культуры распространяться практи-
чески по всему миру. В результате, традиции, ценности и иные аспекты, 
присущие Западной модели, копируются и эксплуатируются многими 
странами.  

23 августа 2022 г. Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о влиянии За-
пада на отечественную культуру [3]. ВЦИОМ указывает, что в 1990-е гг. 
наше общество во многом ориентировалось на Запад, но сегодня в об-
ществе мы наблюдаем тенденцию доминирования других взглядов. 
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Больше половины россиян (59 %) не видят пользы от западной цивили-
зации, демократии и культуры: 33 % считают, что они не подходят нам, а 
26 % называют их разрушительными. В то же время доля считающих, что 
от западной цивилизации, демократии и культуры можно взять много по-
лезного, сократилась с 55 % в 2000 г. до 30 % в 2022 г. Западный мир уже 
не так привлекателен для россиян, как источник ориентиров и векторов 
развития. Это мнение разделяет общество на две группы. 

Отмечается, что молодежь входит в число тех, кто остается лояль-
ным Западу, среди 18–34-летних доминируют установки на то, что За-
пад необходим России (55–50 %), после 35 лет усиливаются противо-
положные взгляды и достигают максимума в группе 60+, где неподхо-
дящими западные ориентиры называют уже 70 %. 

Основные критерии дифференциации – урбанизация, медиапо-
требление и образование. Чем меньше населенный пункт, тем выше 
уровень негативных настроений. Жители небольших населенных пунк-
тов численностью до 100 тыс. чел. в 64–65 % случаев считают запад-
ную цивилизацию, демократию и культуру неподходящими или губи-
тельными для нас; жители обеих столиц, миллионников и крупных го-
родов в два раза чаще говорят о том, что Запад может дать много по-
лезного для России (43–42 % vs 25 % среди сельских жителей). 

Аналогичная ситуация складывается и с образованием: с ростом 
образования растет лояльность к Западу. Среди граждан с неполным 
средним образованием в число лояльных попадают 17 %, в аудитории 
с высшим образованием показатель выше в 2,4 раза (40 %). 

Как показывают результаты исследования, против Запада в боль-
шей степени настроены активные телезрители (78 % дают отрицатель-
ные ответы vs 44 % среди активных потребителей интернета, которые 
в 48 % случаев дают положительные ответы). Можно предположить, 
что данное разделение общества формирует разные запросы на ценно-
сти и ориентиры общественного развития, и западный вектор остается 
важным для молодой, образованной части россиян. 

Глобализация также оказала влияние на средства массовой инфор-
мации в России. Развитие интернета и социальных сетей бросило вызов 
традиционным институтам СМИ, особенно СМИ, контролируемым 
государством. Доступность информации и возможность делиться иде-
ями и обмениваться ими в глобальном масштабе создали новые воз-
можности для гражданской журналистики и альтернативных форм 
СМИ. Это также привело к более тщательному изучению традицион-
ных средств массовой информации, особенно в отношении вопросов 
цензуры и предвзятости. 
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Геополитическое осложнение, начавшееся в 2022 г., разделило 
россиян на два лагеря и привело к атомизации общества. Одни считают, 
что Россия должна быть как можно более автономной, идеи глобализа-
ции и ориентирование на западные ценности должны применяться с 
максимальной осторожностью. По мнению других, глобализация пред-
ставляется естественным и объективным процессом и в реалиях совре-
менного информационно-цифрового мира, отказ от импортных техно-
логий, инвестиций, обмена опытом и знаниями, приведет к изоляции, 
что в свою очередь в текущих реалиях глобального общемирового про-
странства представляется невозможным и чревато рисками, которые в 
дальнейшем могут иметь опасные последствия.  
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Аннотация. Среда рассматривается как один из компонентов креативного про-
странства. Раскрываются классификации креативных пространств, анализируются за-
рубежный и отечественный опыт их формирования. Кроме того, заостряется внимание 
на проблемах развития креативных площадок в стране, при этом отмечается положи-
тельная динамика в их развитии даже в периферийных регионах.  
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Целый ряд зарубежных стран в последние несколько десятилетий 
большое внимание уделяют развитию креативных индустрий. В связи 
с этим их доля в экономике составляет значительный процент (12–14 % 
ВВП), который ежегодно увеличивается и по прогнозам в ближайшее 
время займет лидирующие позиции. Доля прибыли от данного сектора 
экономики в 2020 г. составила почти 2,3 трлн долл., занятость в этой 
сфере – 29,5 млн рабочих мест, что представляет 1 % от всего работаю-
щего населения в мире [4]. 

Если вектор на развитие креативных пространств сохранится, то 
экономическая, социальная, политическая мощь стран, использующих 
креативную индустрию, будут возрастать стремительно. Усложнение 
производственных процессов требует от современного человека не-
стандартности в решении возникающих проблем. Большие корпорации 
на сегодняшний момент отдают предпочтение инновационно-мыслящим 
сотрудникам. Чтобы этот сектор экономики развивался, нужны специали-
сты-новаторы, которые будут работать в симбиозе с менеджерами или 
предпринимателями, создавая уникальный творческий продукт.  

Феномен креативных пространств настолько молодой, что ещё 
нельзя сказать, что он углублённо исследован. Большинство авторов 
рассматривали креативные пространства с различных аспектов. Нам 
более интересен социокультурный подход в изучении данного вопроса. 
Е. В. Зеленцова, С. А. Капков, Н. В. Шарковская, Л. И. Шептухина, 
Н. Н. Ярошенко и другие исследователи считают, что креативное про-
странство представляет собой формирование уникальной развивающей 
среды, обладающей разнообразием форм неформального общения, где 
участниками являются люди различных возрастов, которые входят в 
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это сообщество. Объединение творческих людей в сообществе помо-
гает развитию экономически стабильной и социально благоприятной 
городской среды [2]. 

Креативное пространство состоит из нескольких компонентов: со-
общества творчески мыслящих людей, системы их обучения и подго-
товки, инновационные технологии, креативная индустрия и т. д. В рам-
ках данной работы акцент сделаем на творческую, креативную среду, 
поскольку качество жизни человека и успех его культурного досуга 
находится в прямой зависимости от эстетики и качества окружающего 
пространства. Кроме того, креативная среда является поликультурным 
образованием, выступает индивидуальным местом для построения лич-
ности, помогает актуализировать внутренний мир человека, способ-
ствуюет его профессиональной деятельности, росту и самоактуализации. 

В начале текущего столетия многие страны мира обратили своё 
внимание на формирование креативных пространств. Лидирующие по-
зиции по количеству созданных инновационных продуктов заняли 
США. Одной из причин сложившейся ситуации можно назвать боль-
шие миграционные потоки творческой молодежи и креативного класса. 
В некоторых городах Америки созданы специальные условия для реа-
лизации творческого потенциала человека. Образование креативных 
кластеров происходит при поддержке государства (низкая арендная 
плата, субсидии и т. д.). Это способствует благоприятному взаимодей-
ствию между бизнесом и сферой творчества.  

Экономика современной России по-прежнему ориентирована на 
добычу сырья, что неблагоприятно сказывается на развитии страны. 
Креативные пространства не стали значимым экономическим секто-
ром, креативные площадки слабо представлены в обществе и практиче-
ски не влияют на экономику государства [1]. Также Россия отстает в 
плане теоретизации креативного пространства от всего остального 
мира. Подготовка специалистов для сферы креативного пространства до-
статочно осложнена специфичностью профессиональной деятельности, а 
также отсутствием опыта функционирования подобных сообществ.  

Сегодня можно констатировать, что в стране не сложилась единая 
целенаправленная политика в области развития креативных площадок. 
Проблема политики в области формирования креативных площадок в 
скором времени будет ощутима. Приоритет в повышении престижно-
сти регионов и городов играет большую роль в развитии культурной 
политики государства.  

К сожалению, сегодня недостаточна финансовая поддержка креа-
тивных пространств со стороны государства (хотя стоит отметить, что 
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она все же имеется). Наблюдения показывают, что развитие креативной 
среды осуществляется снизу, со стороны бизнесменов, общества или 
предпринимателей. Нередко созданием креативных пространств зани-
маются образовательные учреждения (в сфере образования инноваци-
онные площадки чаще всего спонсируются государством), частные 
предприниматели. На наш взгляд, логичной и уместной была бы орга-
низация подобных пространств в учреждениях культуры, что могло бы 
способствовать как развитию творческих начинаний населения, ода-
ренных личностей, так и привлечению дополнительных ресурсов в ор-
ганизацию. Именно в учреждениях культуры, основная сущность кото-
рых заключается в реализации творческого потенциала, добровольно-
сти посещений, формировании гармонично развитой личности, подоб-
ное пространство является наиболее органичным и может служить 
«точкой притяжения» для ищущего человека. Однако зачастую можно 
наблюдать, что учреждения культуры утратили возможность обеспече-
ния пространства для свободной коммуникации и развития единомыш-
ленников, объединенных на добровольных началах.  

Достаточно часто в качестве проблемы по организации креатив-
ного пространства отмечают отсутствие территории, подходящего зда-
ния, или помещения. Однако, как показывает зарубежный и российский 
опыт, создание подобного пространства возможно после незначитель-
ного обустройства и регенерации уже построенных и заброшенных 
производственных площадок, складов, небольших промышленных зда-
ний и старых жилых домов (хотя стоит отметить, что в российской 
практике нередко возникают сложности в юридическом оформлении 
использования нежилых помещений). Одним из популярных форм ор-
ганизации креативного пространства стал стиль лофт, который позво-
ляет свободно реализовывать различные творческие идеи.  

Развитие личности может происходить в разнообразных креатив-
ных пространствах, средах. Креативные пространства могут быть раз-
личных типов и форм и быть представлены публичными площадками, 
клубами по интересам, центрами современного искусства, арт-кварта-
лами и т. д. Исследователи по-своему дополняют этот перечень. Так, 
Д. Абрамов перечисляет креативные пространства длинным списком: 
арт-кафе, коворкинги, культурные центры и галереи, а также бары, 
кафе, библиотеки, фотостудии и т. д. [5]. Д. Н. Суховская разделяет в 
своей классификации креативные пространства на лофты, зоны ковор-
кинга, арт-пространства, арт-кварталы, центры современного искус-
ства. Также она считает, что нужно отнести в эту классификацию и ан-
тикафе [3]. На наш взгляд, концепция антикафе заключается не только в 
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рекреационной деятельности, но также предоставляет возможность ор-
ганизовывать творческую деятельность. Сегодня наибольшую популяр-
ность набирает такая форма креативного пространства, как арт-центр.  

Поскольку креативные пространства являются функциональными 
средами, они могут быть представлены в виде разнообразных, рассмот-
ренных выше площадок. Кроме того, стоит отметить, что в современ-
ном мире постоянно отмечается появление новых форм функциониро-
вания креативных пространств или синтезированных форм: фестиваль-
хэппенинг, театрализованный концерт-перформанс, моб-плэнер, флэш-
моб-хэппенинг и т. д. 

Общемировая практика говорит о том, что наполняемость и содер-
жание креативных площадок могут быть различными. К примеру, завод 
«Нокиа», расположенный в городе Хельсинки по производству кабелей 
перестал действовать и его производственные площадки были отданы 
людям, которые занимаются искусством. Также у нас есть пример и в 
отечественной практике: творческая лаборатория Охта Lab, действую-
щая на территории торгового центра, представляет собой конгломерат 
нескольких самостоятельных творческих площадок: лекторий, библио-
тека, коворкинг-центр, кафе. Разнообразность и многофункциональ-
ность этих площадок позволяет человеку осуществить различные виды 
деятельности в одном месте, провести целый день погрузившись в кре-
ативную среду.  

Несмотря на то что распространение креативных площадок в Рос-
сии происходит крайне медленно, тем не менее, даже в отдаленных ре-
гионах, появляются новые креативные пространства. В частности, за 
последние 3 года в г. Улан-Удэ образованы: Центр современного твор-
чества «Залуу», центр прототипирования на базе ФГБОУ ВО 
«ВСГИК», арт-кафе «Милано», Коворкинг-центр «Теплица», детский 
технопарк «Кванториум» и т. д. Сегодня в г. Улан-Удэ креативные пло-
щадки работают в виде краткосрочных программ, выполняющих свои 
главные функции просвещения и рекреации, функционируют в форме 
лекций, тренингов, мастер-классов, квестов, с постоянно изменяю-
щейся аудиторией. Поскольку в городе недостаточно творческих мест, 
расположенных в шаговой доступности, возникающие креативные пло-
щадки, ни в коей мере, не конкурируют друг с другом, а взаимно до-
полняют друг друга и обогащают креативное пространство города.  

Одним из приоритетных условий функционирования креативных 
площадок является взаимодействие между его участниками (чем оно 
будет сильнее, тем эффективность креативного кластера будет выше). 
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Поэтому очень важно и значимо работать над сплочением всех участ-
ников и организаций, а также над развитием деловой коммуникации. 
Вторым важным условием развития креативного пространства явля-
ются PR-технологии, которые направлены на популяризацию творче-
ства, рекламу и презентацию культурного продукта.  

Главная роль креативных пространств заключается в культурном 
просвещении публики и приобщении к современному искусству. Обра-
зование творческих кластеров в городской местности способствует 
также созданию «точек притяжения», куда стремятся люди не только 
для работы и образования, но и для рекреации, проведения досуга, са-
мосовершенствования и генерирования общих идей. Кроме того, созда-
ние креативных площадок связано не только с решением социокультур-
ных и экономических проблем, а также с целью формирования почвы 
для конкурентной борьбы за повышение престижа региона или города. 
Креативные площадки могут служить украшением городской инфра-
структуры, насыщая рынок малыми образовательными и развиваю-
щими формами, что позволяет говорить о большом потенциале креа-
тивных пространств.  
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ENVIRONMENT AS ONE OF THE ELEMENT SOFTHED EVELOPMENT  
OF THE CREATIVE SPACE 

Abstract. The work considers the environment a sone of the components of the creative 
space. The authors consider the classifications of creative spaces, analyze foreign and domes-
tic experience of their formation. In addition, the authors focus on the problems of developing 
creative platforms in the country, while noting a positive trend in their development even in 
peripheral regions. 
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ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация. Исследуется феномен социального отчуждения личности в условиях 
современного постиндустриального общества. Рассматриваются теоретические основы 
исследования социальной эксклюзии в контексте обеспечения безопасности общества: 
трансформация подходов к сущности понятия «социальная изоляция», а также его вза-
имосвязь с угрозами социальной безопасности. Делается вывод, что это универсальная 
и многоаспектная категория, характеризующая сложные, противоречивые, зачастую 
враждебные отношения человека и социальной среды, межличностные отношения и 
внутренние отношения человека с самим собой. Современное общество является но-
вым шагом в углублении, глобализации традиционных форм отчуждения личности, а 
также порождает новые. Высказываются предположения о возможных путях их пре-
одоления. 

Ключевые слова: постиндустриальное общество, социальная безопасность, лич-
ность, отчуждение, социальная маргинальность, дегуманизация, социальная эксклю-
зия, социальная реклюзия, социальная секлюзия. 

Новая социальная реальность порождает и в то же время опреде-
ляется объективными и субъективными факторами, выступающими не 
только основой для стабильного развития социума, но и зачастую спо-
собствующими дестабилизации общества, формированию новых типов 
вызовов и угроз [подробнее см.: 7; 15]. В подобных условиях, вполне 
естественно, актуализируется проблема обеспечения общественной и 
индивидуальной безопасности граждан. 
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Категория «социальная безопасность» является одним из основ-
ных компонентов обеспечения национальной безопасности РФ и чаще 
всего трактуется как достаточно многомерное и системное явление, 
элементы которого отвечают за обеспечение безопасности общества в 
целом, различных социальных групп и, конечно же, личности. Постро-
ение современного правового и социального государства, формирова-
ние активного гражданского общества напрямую зависят от уровня 
обеспечения социальной безопасности, поскольку социальные про-
цессы неразрывно связаны с другими сферами жизни общества. Таким 
образом, социальную безопасность определяет вся полнота факторов и 
аспектов реализуемой государственной политики (защита прав и сво-
бод человека и гражданина; повышение уровня и качества жизни насе-
ления; снижение социальной напряженности в обществе; развитие 
здравоохранения, образования, культуры; решение демографических и 
экологических проблем; поддержка занятости и многое другое). Среди 
основных угроз социальной безопасности важно отметить: усиление 
расслоения общества, бедность, маргинализация и люмпенизация об-
щества, рост количества беспризорных и безнадзорных несовершенно-
летних, снижение уровня жизни, межэтнические конфликты, терро-
ризм и экстремизм, увеличение количества разводов, высокие темпы 
уменьшения рождаемости и увеличения смертности, дискриминацию в 
трудовой сфере, безработицу, снижение производительности труда, 
ухудшение криминогенной обстановки, локальные и глобальные воен-
ные конфликты, экономические кризисы, политическая нестабиль-
ность и многое другое [9; 17]. 

Объединяющим звеном для всех указанных явлений является их 
прямая связь с лишением индивида его важнейших сущностных харак-
теристик как личности. Все они так или иначе вызывают глубокое от-
чуждение человека от человека, от семьи, общества и государства [5]. 

На феномен отчуждения одними из первых обратили свое внима-
ние французские и немецкие философы XVIII–XIX вв. (Ж.-Ж. Руссо, 
Дж. Локк, И. Кант, Г. Гегель и др.). Однако наиболее полно проблему 
отчуждения разрабатывает К. Маркс. Отчуждение, согласно его иссле-
дованию, – это теоретическая концепция, которая описывает изолиру-
ющие, дегуманизирующие и разочаровывающие эффекты труда в ка-
питалистической системе производства. Его причиной является сама 
экономическая система [11; 12]. Организация капиталистической си-
стемы производства, при которой класс владельцев средств производ-
ства (эксплуататоров) покупает трудовую силу у рабочих (эксплуати-
руемых) за заработную плату, создает отчуждение всего рабочего 
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класса. Эта ситуация приводит к четырем основным формам отчужде-
ния работников: 

– отчуждение от производимого продукта (так как через «соглашение» 
о заработной плате он приносит прибыль капиталисту, а не рабочему); 

– отчуждение от самой производственной работы (так как она пол-
ностью управляется другими людьми, носит рутинный характер, а вы-
полняют они ее только для того, чтобы заработать средства к существо-
ванию); 

– отчуждение от других работников (так как система производства 
сталкивает их друг с другом в конкурентной борьбе за продажу своего 
труда по минимально возможной стоимости); 

– отчуждение от своего истинного внутреннего «я», желаний и 
стремления к счастью (так как из полноправного уникального субъекта 
социальных отношений рабочие превращаются в объект, становятся 
одним из легко заменяемых элементов капиталистического производ-
ства) [20]. 

Таким образом, можно сказать, что теория отчуждения у Карла 
Маркса была центральной в критике промышленного капитализма и 
классово-стратифицированной социальной системы. 

В 1959 г. американский социолог Мелвин Симан выделил пять ха-
рактерных черт социального отчуждения:  

– бессилие (социальное отчуждение приводит к ситуации, когда 
люди перестают верить, что могут самостоятельно контролировать 
свою жизнь); 

– бессмысленность (состояние, при котором индивид не находит 
смысла в собственной деятельности); 

– анормальность или отсутствие норм (ситуация, при которой со-
циальные нормы разрушены или больше не являются эффективными 
регуляторами поведения); 

– социальная изоляция (состояние отсутствия либо значимых со-
циальных отношений с другими индивидами, либо значимой связи с 
социумом посредством общих ценностей, убеждений и практик); 

– самоотчуждение (отказ человека от собственных интересов и же-
ланий ради удовлетворения требований, предъявляемых социальным 
окружением и/или социальными нормами [21].  

Современные исследователи данной проблематики отмечают, что 
в условиях постиндустриального общества, феномен отчуждения стал 
гораздо сложнее для понимания, трансформировался и превратился в 
трансдисциплинарную глобальную проблему. Социальное отчуждение 
рассматривается уже не только с экономических или социологических 
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позиций, но и в контексте экзистенциональной философии, философии 
жизни, культурологии, психологии, политологии и правоведения, 
юриспруденции и других дисциплин. Некоторые авторы называют фе-
номен отчуждения закономерностью общественного развития [1; 8; 19]. 
В целом же большинство исследователей дополняют и расширяют 
трактовку термина, предложенную М. Стиманом, выявляют и характе-
ризуют различные формы социальной отчужденности, а также отме-
чают в первую очередь рост именно негативных последствий отчужде-
ния в современном мире. 

Среди форм социального отчуждения, имеющих колоссальное 
влияние на сегодняшнюю жизнь социума, следует отметить: социаль-
ную реклюзию и секлюзию; культурное отчуждение; политическое от-
чуждение; отчуждение образовательного процесса; отчуждение в соци-
альных сетях, гендерная маргинальность и др. [2; 3; 4; 10; 13; 16; 18] 
Основными негативными последствиями отчуждения все чаще стано-
вятся различные проявления девиантного и делинквентного поведения 
(агрессивное, суицидальное или аддиктивное поведение, противоправ-
ные действия); ухудшение социального здоровья, разрушение традици-
онных систем ценностей; проявление различных форм деформации об-
щественного и индивидуального сознания; социопатию; рост числа со-
циальных конфликтов [5; 14]. 

Таким образом, социальное отчуждение – это крайне многогран-
ное понятие, которое используется для описания опыта отдельных лиц 
или групп, которые по тем или иным причинам дистанцированы от об-
щественных ценностей и норм, социальных отношений или общества в 
целом. Индивиды, подверженные отчуждению, не разделяют общих, 
господствующих ценностей социума, недостаточно полно интегриро-
ваны в функционирование общества, его групп и институтов, либо во-
все изолированы от него. Несмотря на различные трактовки отчужде-
ния как постоянно присутствующего явления в общественной жизни, 
чаще всего последствия социальной эксклюзии разрушительно влияют 
на жизнь человека, общества и государства. Социальное отчуждение 
разрушает межличностные отношения, зачастую сводя их к выполне-
нию сугубо технических функций, делая их неестественными, превра-
щая человека в «обесчеловеченный» [6] субъект, утративший свою со-
циальную природу, сводит жизнь индивидов к сфере жестокой биологи-
ческой конкуренции, становится причиной большинства деструктивных 
тенденций, влияющих на развития общества и государства, в целом. 
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Полное разрешение проблемы социальной эксклюзии не представ-
ляется возможным, однако имеет перспективы минимизация негатив-
ных последствий посредством снятия социальной напряженности, 
улучшения уровня и качества жизни населения. Преодоление отчужде-
ния личностью возможно через включение в творческий процесс, при-
общение к национальным и общечеловеческим ценностям. Необходи-
мым условием в данном контексте видится создание развитого право-
вого и социального государства, в жизни которого активно принимают 
участие институты гражданского общества.  
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Abstract. The article analyzes the phenomenon of social alienation of the individual in 
the conditions of modern post-industrial society. The theoretical foundations of the study of 
the phenomenon of social exclusion in the context of ensuring the security of society are con-
sidered: the essence of the concept of «social isolation», as well as its relationship with threats 
to social security to Russian society. The author comes to the conclusion that this is a universal 
and multidimensional category that characterizes complex, contradictory, often hostile rela-
tions between a person and the social environment, interpersonal relations and internal rela-
tions of a person with himself. Modern society is a new step in the deepening, globalization 
of traditional forms of alienation of the individual, and also generates new ones. Suggestions 
are made about possible ways to overcome them. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ 

Аннотация. Анализируется влияние творчества Ф. М. Достоевского на художе-
ственную культуру, философию, науку ХХ и ХХI вв. Показывается, что прозрения и 
открытия, которые содержатся в его произведениях, до сих пор не теряют актуальности 
и помогают современному человеку осмыслить и оценить те процессы, которые проис-
ходят в современном социуме, понять их генезис и сущность. Тезисно отмечаются ос-
новные мысли Достоевского, имеющие непосредственное значение для современности: 
определение сущности национальной ментальности, названные им формы националь-
ного «самоотрицания и самоуничтожения», учение о «русской идее», о взаимоотноше-
ниях России и Европы, о значении войн в жизни нации, учение о «русском семействе», 
мысли о необходимости формирования национального самосознания, воспитания и об-
разования «национальной личности» как главного условия существования российской 
государственности, заложенные писателем основы новой художественной системы. 

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, национальная ментальность, этнотиполо-
гия, учение о русской идее, национальная личность. 

Тоскуя в мире, как в аду,  
уродлив, судорожно-светел,  
в своем пророческом бреду  

он век наш бедственный наметил. 
Услыша вопль его ночной,  

подумал Бог: ужель возможно,  
что все дарованное Мной  

так страшно было и так сложно? 
В. Набоков «Достоевский» 

В конце ХХ в. В. Максимов констатировал: «В истории мировой 
литературы крайне редки примеры, когда влияние умершего писателя 
с годами не только не идет на убыль, а, наоборот – с течением времени 
все более возрастает. К числу таких феноменов, на наш взгляд, прежде 
всего принадлежит Федор Достоевский. Поистине радиоактивная 
мощь его гения год от года становится все более всепроникающей и 
беспредельной… 

Влияние Достоевского на духовную жизнь современного мира 
неоспоримо: литература, театр, кинематограф, музыка развиваются в 
наши дни, во всяком случае, в самых значительных своих проявлениях, 
под знаком его психических открытий. Даже новейшая наука не избе-
жала этого воздействия. И не только в таких специальных областях, как 
психология и психиатрия. Недаром великий Эйнштейн позволил себе в 
свое время крылатый парадокс, сказав, что «две страницы Достоев-
ского дают ему больше, чем весь Гаусс» [4, с. 370].  
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Открытия и прозрения, содержащиеся в наследии Достоевского, 
не теряют своей актуальности и сейчас, в веке XXI, во многом объясняя 
нам проблемы, парадоксы и загадки нашего времени. Попытаемся 
кратко, тезисно определить, чем сейчас важен и интересен Достоев-
ский? Как он помогает нам понять то, что происходит в настоящем, и 
что произойдет в будущем, что может объяснить великий писатель в 
нас, своих потомках и читателях спустя 150 лет.  

Достоевского, как и А. С. Пушкина, можно назвать одновременно 
«завершителем» и «зачинателем». Своим творчеством он как бы завер-
шает, подводит итог предшествующему тысячелетнему развитию рус-
ской литературы и в то же время стоит у истоков новой культуры и но-
вой литературы ХХ в., которую смело можно назвать попыткой отве-
тить на вопросы, поставленные в его творчестве и разгадать загадки, 
заложенные писателем в его произведениях. Через Достоевского при-
шли в ХХ век многие философские, художественные и религиозные от-
крытия предшествующей русской культуры. 

Не менее важным фактором неизбывного интереса к Достоев-
скому во всем мире можно полагать и особую, сугубо национальную и 
одновременно общечеловеческую направленность его творчества. Уни-
версализм выработанных Достоевским моделей бытия и человеческого 
характера во многом обусловлен тем, что гений его с наибольшей пол-
нотой выразил всечеловеческое в национальном, вневременное во вре-
менном и сиюминутном, общенациональное в индивидуальном. 

Меняются времена, меняются формации и названия государства, в 
котором мы живем. Неизменным остается то своеобразное «духовное 
строение» (Н. Бердяев) народа, которое с такой глубиной показал в 
своих произведениях Достоевский. С наибольшей полнотой и яркостью 
воплотилась в творчестве Достоевского самая сущностная черта наци-
онального характера и сознания – его антиномичность, противоречи-
вость, двойственность, о которой потом напишут многие русские писа-
тели и мыслители. 

Достоевский первым показал, что национальная ментальность по-
разному проявляется у народа и интеллигенции. Если народное созна-
ние отличается неоднозначностью и многообразием проявлений, то ин-
теллигенции свойственна двойственность, противоречивость. Один, 
отрицательный полюс национальной ментальности – это, по Достоев-
скому, все «изломанное, фальшивое, наносное и рабски заимствован-
ное». Другой, «положительный» полюс национальной ментальности, 
Достоевский маркирует такими понятиями, как «простодушие, чи-
стота, кротость, широкость ума и незлобие».  
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В творчестве Достоевского разработана наиболее полная нацио-
нальная характерология, этнотипология, внутри которой были названы 
и определены все типы национальной ментальности. 

В типологическом тезаурусе Достоевского четко обозначена типо-
логия как интеллигентского, так и народного типов сознания и харак-
тера. Интеллигентский тип отмечен такими дефинициями, как «тип 
идеалиста» (23;64)10, «культурный типик» (22;105), «русский культур-
ный тип» (22;113), «мечтатель» (22; 122), «парадоксалист» (22; 122), 
«тип нравственного развитого и образованного человека» (22; 109), 
«тип русского джентльмена» (25; 117), «русский скиталец» (26;137), 
«гордый человек» (26;139), «русский страдалец» (26; 138), «отвлечен-
ный человек» (26;140), «всечеловек» (26;147), «русский тип дворян-
ства» (13;177).  

В этом типологическом ряду располагаются и «случайный чело-
век», и «русский нигилист», и «русский атеист», и «русские мальчики», 
и «фантастический», «нетерпеливый» человек. 

В состав народной типологии можно включить такие именования, 
как «хищный тип» (21;36), «многочисленные типы русского безобраз-
ника» (21;36), «тип из коренника» (9; 128). Идеал, обозначенный До-
стоевским как «русская личность» (23; 105), как «национальная лич-
ность», формируется как синтез всех лучших черт, свойственных ин-
теллигентской и народной ментальности, а основанием для этого син-
теза являются черты, общие для народного и интеллигентского типов 
сознания – это стремление к идеалу, мечта о свободе, склонность к 
страданию и самопожертвованию. 

В романе «Игрок» Достоевский заметил, что русские слишком бо-
гато и многосторонне одарены, и поэтому им очень сложно «приискать 
себе приличную форму». «Форма» вырабатывается, как известно, куль-
турной «серединой», отсутствующей в полярной по самой своей сущ-
ности национальной ментальности.  

Отсутствие внутренней формы определяет образ жизни русского 
человека, его особую тягу к странничеству, бродяжничеству, т. е. к та-
ким формам жизни, которые не требуют усилий в деле оформления 
пространства для бытия. Это отразилось и в бесформенной планировке 
русских селений и городов, и в слабо развитой культуре обустройства 
жилища и окружающего пространства.  

                                                 
10 Здесь и далее ссылки даются на издание: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений : в 3 
т. Л. : Наука, 1972–1990. В круглых скобках указывается том и страница. 
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Онтологические ситуации, в которых существует русский чело-
век – ситуация выбора и ситуация вызова и бунта, в которых находит 
реализацию его поляризированный характер. Выбор между светом и 
тьмой, Богом и дьяволом, духом и плотью, жизнью и смертью, призна-
ваемых величинами равновеликими и равноправными. Ситуация вы-
бора усугубляется ситуацией вызова – вызова всем: самому себе, обще-
ству, миру, людям, родителям. Бунт тоже обретает вселенский размах и 
направлен против общества, против всего мироустройства, против Бога.  

Типология Достоевского практически полностью именует все раз-
новидности проявлений национального характера и сознания, что обу-
словливает появление особого феномена начала ХХ в. – феномена ми-
метического, т. е. подражательного начала в личностном самоопреде-
лении художников, в их творческом поведении. Многие деятели искус-
ства осознавали себя экстраполированными в историческую реаль-
ность ХХ столетия героями произведений Достоевского. 

Феномен универсализма представленной в творчестве Достоев-
ского национальной характерологии имеет двуединую природу: с од-
ной стороны, писателю удалось уловить и воплотить в художественно 
убедительных образах все типы национального сознания и характера, с 
другой стороны – явить не только те, что уже исторически и социально 
оформились, но и те, которым еще только предстояло проявить себя в 
исторической перспективе и которые в эпоху Достоевского существо-
вали лишь как «идеи», как «предпосылки».  

Сами художники, а не их персонажи, стали ярчайшими выразите-
лями персонифицированных в героях Достоевского идей, систем миро-
понимания и мироотношения, воплотили в своей биографической 
жизни основные типологические разновидности созданной им характе-
рологии. Как утверждала Е. Кузьмина-Караваева, интеллигенция раз-
делилась на две категории: «люди Достоевского» и остальные. 

Н. А. Бердяев писал о В. В. Розанове: «Мне всегда казалось, что он 
зародился в воображении Достоевского и что в нем было что-то похо-
жее на Федора Павловича Карамазова, ставшего гениальным писате-
лем» [1, с. 147–148]. Сам В. В. Розанов заметил, что «все русские писа-
тели как из Достоевского», и именно в этом он видит «тайну, могуще-
ство и гений Достоевского», «величайшую его честь, единственную в 
литературе». «Он – я» [5, с. 303] – признавался один из оригинальней-
ших писателей и мыслителей Серебряного века. 

Отвечая на вопрос: «Что вы сами о себе думаете?», А. М. Ремизов 
признавался: «Я и Прохарчин – «страх жизни», я и Макар Алексеевич 
(«Бедные люди»)…» [3, с. 87].  
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Интенсивному «вочеловечению» образов Достоевского в ткань ре-
альной исторической жизни начала ХХ столетия, глубочайшей эмана-
ции идей и образов его произведений в характеры и психологические 
типы реальных людей способствовало еще и то, что все герои Достоев-
ского – он сам, различная сторона его собственного духа, носители его 
биографического и нравственного опыта. 

Размышляя о феномене русского национального характера, 
Ф. М. Достоевский впервые ставит вопрос о таком феномене, как тяга 
русского человека к «самооплевыванию», «самоотрицанию» и «само-
уничтожению». Писатель отметил, что главная его черта – «забвение 
всякой мерки всегда и во всем», «потребность хватить через край, по-
требность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в 
нее наполовину, заглянуть в самую бездну и – в частных случаях, но 
весьма нередких – броситься в нее как ошалелому вниз головой». Не-
маловажным и весьма пугающим становится для Достоевского то, что 
эта «потребность отрицания» может неожиданно проявиться в любом 
русском человеке, даже «самом неотрицающем и благоговеющем», что 
отрицание может коснуться всего, «даже самой главной святыни 
сердца», «самого полного идеала».  

Особенно поражает писателя «торопливость, стремительность, с 
которою русский человек спешит иногда заявить себя, в иные характер-
ные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или 
поганом». Называет Достоевский и главные искушающие моменты в 
жизни человека, ради которых он готов «порвать всё, отречься от всего, 
от семьи, от обычая, Бога» (заметим, что именно так определяет Досто-
евский самые сущностные человеческие ценности: семья, обычай, или 
традиция, Бог): «любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть». Из-
за них «иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзи-
тельным безобразником и преступником, – стоит только попасть ему в 
этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального 
самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народ-
ному характеру в иные роковые минуты его жизни» (21; 35).  

«Потребность отрицания» может неожиданно проявиться в любом 
русском человеке, даже «самом неотрицающем и благоговеющим». От-
рицание – это всеохватывающе, тотально и может коснуться «даже са-
мой главной святыни сердца», «самого полного идеала». Происходит 
это еще и потому, что в жизни каждого человека есть мгновения, когда 
ему непременно «нужно заявить себя» (потребность самоутверждения), 
и неважно, в «хорошем или поганом» – настолько притупляется в эти 
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мгновения способность человека различать добро и зло, отличать кра-
соту от безобразия. Проявляется в этом главная черта национального 
характера и сознания – неустойчивость, «шаткость», страшная пере-
менчивость, «порывчатость», не позволяющие русскому человеку спо-
койно и хладнокровно обдумывать свои поступки и действия и «взве-
шивать» их последствия (21; 35).  

Достоевский назвал и основные формы личностного и национального 
самоуничтожения, свойственные русскому народу: пьянство и революция. 

Причиной пьянства может стать всё: и несчастная любовь, и уни-
жение бедностью, и бездельная, бесполезная жизнь. Но даже богатство 
и внешнее благополучие не спасают русского человека от этого порока 
и не приносят ему ни счастья, ни успокоения. Происходит это тоже по 
разным причинам. Загадочной русской душе мало блага земного. Дей-
ствует трагическая, иррациональная «русская деструктивность» 
(А. Е. Кунильский). Старец Зосима в романе «Братья Карамазовы» с го-
речью говорит: «Народ загноился от пьянства и не может уже отстать 
от него. А сколько жестокости в семье, к жене, к детям даже; от пьян-
ства все…» (14; 286). В пьянстве Достоевский видел страшный потен-
циал самоотрицания и самоуничтожения не только отдельной лично-
сти, но и всей нации. 

Самой же страшной формой национального самоуничтожения До-
стоевский полагал революцию. Не случайно вся литература о русской 
революции наследует образную систему романа «Бесы» и сна Расколь-
никова о «моровой язве», идущей из глубины Азии на Европу и «три-
хинах», «существах микроскопических, вселявшихся в тела людей», 
неких духах. «одаренных умом и волей. Люди, принявшие их в себя, 
становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими». 

Под их влиянием люди считали только себя «умными и непоколе-
бимыми в истине», «не знали, кого и как судить, не могли согласиться, 
что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправды-
вать», «убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе» (6; 419–
420). Разве не узнаются в этих строках апокалиптические картины не-
давнего прошлого и настоящего? 

Определил писатель и главную причину, по которой русский че-
ловек со всей горячностью и самоотвержением бросается в революцию: 
профаническое сближение социализма с христианством, что является 
главной опорой пропагандистов, вбивающих в «слабые головенки» 
«великие идеи о “свободном труде в свободном государстве”, и о ком-
мунизме, и об общеевропейском человеке», и «вся эта дребедень ка-
жется им религией», – с горечью восклицал Достоевский.  
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Не менее самоистребительной является, по Достоевскому, свой-
ственное уже всем народам мира стремление к максимальному ком-
форту, желание получить все знания и блага. Мыслитель убежден, что, 
получив все желаемое, люди вначале почувствуют «себя счастливыми, 
«зарытыми в материальных благах: «они, может быть, ходили бы или 
летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять 
раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли бас-
нословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говя-
дины хватило бы по три фунта на человека, как мечтают наши русские 
социалисты, – словом, ешь, пей и наслаждайся» (22; 33).  

Казалось бы, тогда, когда исчезнут материальные лишения, когда 
не будет более «заедающей среды, бывшей причиною всех пороков», 
человек наконец-то станет «прекрасным и праведным», а вместо тяже-
лого труда «займется высшими, глубокими мыслями», «всеобщими яв-
лениями», и настанет «высшая жизнь». Но, как полагает мыслитель, 
этих восторгов вряд ли бы хватило даже на одно поколение. «Люди 
вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, 
нет воли и личности, что кто-то у них всё украл разом; что исчез чело-
веческий лик, и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою раз-
ницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что 
стал скотиной». «Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что 
погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не 
жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на дармовщинку и что 
счастье не в счастье, а в его достижении. Настанет скука и тоска; всё 
сделано и нечего более делать, всё известно и нечего более узнавать». 
Вот тогда-то, как предполагает писатель, «самоубийцы явятся тол-
пами…», ведь не «единым хлебом жив человек» (22; 34). 

Особенно опасной и разрушительной эманацией зла является, по 
Достоевскому, «чугунная идея», непосильная и роковая, придавливаю-
щая человека, как «огромный камень», превращающийся в могильную 
плиту: «Идея вдруг падает у нас на человека, как огромный камень, и 
придавливает его наполовину, – и вот он под ним корчится, а освобо-
диться не умеет» (23; 24).  

Учение Достоевского об идее сделало влияние и значение его 
творчества поистине всеохватным. В «Дневнике писателя» читаем: 
«Идеи летают в воздухе, но непременно по законам; идеи живут и рас-
пространяются по законам, слишком трудно для нас уловимым; идеи 
заразительны» (24; 51). Так в творчестве Достоевского оформляется 
главное открытие русского космического сознания о материальности 
духа, материальности идеи, об огромной силе их воздействия на умы и 
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души, на судьбы человечества. Писатель был убежден, что миром правят 
не деньги, не меч, не могущество отдельных личностей, а мысль, идея, 
пусть даже самого ничтожнейшего из людей. Но приходит время, и она 
захватывает сознание миллионов людей и определяет характер эпохи. 

Достоевский дал «имена» основным идеям, имеющим хождение 
или еще только зарождавшимся в общественном сознании: «высшая 
идея» (16;76), «святая идея» (23;70), «славянская идея» (23;103), «рус-
ская идея» (23;151), идея-»парадокс» (7;150), идея «раздора» (22;34), 
«беспутная идейка» (22;100), «идея мистическая» (22;101), «фальшивая 
идея» (21;136), «честная идея» (22; 101), «идея о бессмертии души че-
ловеческой» (24;49), «идея почвы» (20;179), «несоответственная идея» 
(23;24), «идея православия» (25;68), идея «русского социализма» 
(27;19), «идея единства народа и царя» (27;21), «две великие идеи бунта 
и смирения» (23;41), «идея всемирного человеческого обновления» 
(23;41), «общечеловеческая идея» (23;31), идея «цель оправдывает 
средства» (25;46), «идеи экономические» (25;68), «нравственная идея» 
(26;164), «идея личного абсолютного самосовершенствования» 
(26;164), «закон отражения идей» (21;93). Но центральное место в фи-
лософском наследии Достоевского занимает учение о «русской идее», 
споры о которой особенно обострились в последнее время. А между тем 
все уже сказано, оформлено и сформулировано в творчестве Достоевского 
и требует только осмысления и «приложения» к реальности. Как полагал 
мыслитель, России предстоит сказать новое слово миру, слово примире-
ния и единения, и в этом он видел великую миссию России. 

«Русская идея, – утверждал Достоевский, – может быть, будет 
синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством 
развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может 
быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальней-
шее развитие в русской народности». Именно «русская идея» поможет 
России «в будущем постигнуть и объединить все многоразличие наци-
ональностей и снять все противоречие их» (18; 33). 

Ради спасения и единения славянских народов Россия идет и на 
настоящие жертвы, и такой жертвой, как полагал великий писатель, 
стала освободительная кампания, предпринятая Россией ради защиты 
и освобождения болгар от турецкого ига в 1877–1978 гг. Очень приме-
чательна и полемически заострена оценка Достоевским этого события. 
Полагая, что величайшей миссией России является миссия единения 
народов, Достоевский утверждал, что выполнение этой миссии не зави-
сит от экономического благосостояния государства.  

Имеет ли Россия право начать войну, вступить в конфликт с про-
тивником, кажущимся неизмеримо сильнее ее? В «Дневнике писателя» 
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Достоевский высказывает очень важные мысли о войне, которую 
начала Россия за освобождение болгарского народа. «Россия! Но как 
же она может, как она смеет? Готова ли она? Готова ли внутренно, нрав-
ственно, не только матерьяльно? Там Европа, легко сказать Европа! А 
Россия, что такое Россия? И на такой шаг?» (25; 94). Но Достоевский 
полагает, что эта война нужна не только «братьям-славянам», измучен-
ным турками, но и России: «война освежит воздух, которым мы дышим 
и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тес-
ноте» (25; 95). Достоевский полагает, что сила России в том, что евро-
пейцы «ничего не понимают в России! Они не знают, что мы непобе-
димы ничем в мире, что мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но 
все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа 
народного и сознанием народным» (25; 97). 

Писатель убежден, что «подъем духа нации ради великодушной 
идеи – есть толчок вперед, а не озверение» (25; 98), а «идея наша 
свята», – убежден писатель, и война может стать первым шагом «к до-
стижению того вечного мира, в который мы имеем счастье верить, к 
достижению воистину международного единения и воистину человеко-
любивого преуспеяния!» и поэтому «не всегда надо проповедовать 
один только мир, и не в мире одном, во что бы то ни стало, спасение, а 
иногда и в войне оно есть», так как «война есть процесс, которым 
именно с наименьшим пролитием крови, с наименьшею скорбию и с 
наименьшей тратой сил, достигается международное спокойствие и вы-
рабатываются, хоть приблизительно, сколько-нибудь нормальные отно-
шения между нациями. Разумеется, это грустно, но что же делать, если это 
так. Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока» (25; 101).  

Достоевский выражает на первый взгляд парадоксальную идею, 
утверждая, что «долгий мир всегда родит жестокость, трусость и гру-
бый, ожирелый эгоизм, а главное – умственный застой. В долгий мир 
жиреют лишь одни палачи и эксплуататоры народов. Налажено, что 
мир родит богатство – но ведь лишь десятой доли людей, а эта десятая 
доля, заразившись болезнями богатства, сама передает заразу и осталь-
ным девяти десятым, хотя и без богатства. Заражается же она развратом 
и цинизмом. От излишнего скопления богатства в одних руках рожда-
ется у обладателей богатства грубость чувств. Чувство изящного обра-
щается в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно 
развивается сладострастие. Сладострастие родит жестокость и тру-
сость» (25; 101).  

«В результате же оказывается, что буржуазный долгий мир, все-
таки, в конце концов, всегда почти зарождает сам потребность войны, 
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выносит ее сам из себя как жалкое следствие, но уже не из-за великой 
и справедливой цели, достойной великой нации, а из-за каких-нибудь 
жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуата-
торам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям зо-
лотых мешков, – словом, из-за причин, не оправдываемых даже потреб-
ностью самосохранения, а, напротив, именно свидетельствующих о ка-
призном, болезненном состоянии национального организма» (25; 102).  

А вот война ради великодушной, бескорыстной и святой идеи, 
ради освобождения угнетенных, «очищает зараженный воздух от ско-
пившихся миазмов, лечит душу, прогоняет позорную трусость и лень, 
объявляет и ставит твердую цель, дает и уясняет идею, к осуществле-
нию которой призвана та или другая нация. Такая война укрепляет каж-
дую душу сознанием самопожертвования, а дух всей нации сознанием 
взаимной солидарности и единения всех членов, составляющих нацию» 
(25; 102). Писатель убежден, что «полезною оказывается лишь та 
война, которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного 
принципа, а не для матерьяльного интереса, не для жадного захвата, не 
из гордого насилия. Такие войны только сбивали нации на ложную до-
рогу и всегда губили их. Не мы, так дети наши увидят, чем кончит Ан-
глия. Теперь для всех в мире уже «время близко. Да и пора» (25; 103). 

Но на пути объединения и примирения народов Россию ждут мно-
гие трудности, страдания и предательства. Как прозорливо отмечал До-
стоевский в «Дневнике писателя» за 1877 г., «не будет у России, и ни-
когда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и 
даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Рос-
сия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! 
Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь именно с того, что 
выпросят у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и 
покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав бу-
дет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. 

Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо 
вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни 
малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они 
едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского 
концерта, а не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас 
же…» (26; 78–79). 

«Может, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно 
трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут 
заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Рос-
сию, сплетничать на нее и интриговать против нее» (26; 79). 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

480 

«Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать 
и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к са-
мой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варвар-
ская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, го-
нитель и ненавистник европейской цивилизации» (26; 79).  

«Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все 
непременно обратятся к России за помощью» (26; 80). И, как предпола-
гает Достоевский, Россия возьмет на себя эту «трудную заботу» «для 
того, чтобы жить высшею жизнью, великою жизнью, светить миру ве-
ликой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в конце кон-
цов великий и мощный организм братского союза племен…» (26; 81) 
Идею свободного всечеловеческого единения, всемирного братства 
Вл. Соловьев называет «центральной идеей», которой всю свою жизнь 
служил Федор Михайлович Достоевский.  

Очень важными и поистине современным является один из самых 
значительных заветов Достоевского – о семье как основе и зиждитель-
ной силе общества, без которой все усилия власти создать сильное 
национальное государство оказываются просто несостоятельными. Пи-
сатель определяет три типа «русского семейства»: «благочестивое се-
мейство», «случайное семейство» и «ленивое семейство». Трагедию со-
временной ему и грядущей эпох Достоевский усматривал в том, что в 
российском государстве все больше становится «случайных семейств», 
выпускающих в мир «случайных людей», «выкидышей общества», и 
все меньше – истинно русских «благочестивых семейств».  

Главной задачей семьи, школы и общества Достоевский полагал 
воспитание и формирование истинной «национальной личности», и од-
ним из главных условий этого процесса считал обучение родному 
языку, так как «язык есть, бесспорно, форма, тело, оболочка мысли..., 
так сказать, последнее и заключительное слово органического разви-
тия» (23; 80). Мыслительная деятельность человека напрямую зависит 
от владения языком, так как человек мыслит «стихийной основной си-
лой языка». И поэтому «чем гибче, чем богаче, чем многоразличнее мы 
усвоим тот язык, на котором предпочли мыслить, тем легче, тем мно-
горазличнее и тем богаче выразим на нем нашу мысль» (23; 80). 

Достоевский был убежден, что будущее страны, ее свобода и не-
зависимость зависит от степени развития науки и образования. «Воюют 
не столько оружием, сколько умом», – утверждал писатель. «Лет через 
пятнадцать, – предрекал он, – может, будут стрелять уже не ружьями, а 
какой-нибудь молнией, какою-нибудь всесожигающей электрическою 
струею из машины», и победа будет на стороне той воюющей стороны, 
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у которой окажется какой-нибудь «сюрприз». Чтобы изобретать «такие 
машины», которые смогут обеспечить свободу и независимость 
страны, нужна, как утверждал Достоевский, «наука самостоятельная, а 
не покупная; своя, а не выписанная; укоренившаяся и свободная». А 
для того, чтобы такая наука появилась в стране, нужна развитая и мощ-
ная система образования, на которую нужно затрачивать «по крайней 
мере столько же, как и на войско, если мы хотим догнать хоть какую-
нибудь из великих держав» – иначе будет только «потрясение, а не про-
свещение» (21; 92–93). Потому одной из главных задач после формиро-
вания новой государственной «семейной идеологии» и политики писа-
тель полагал формирование нового, истинно «национального учителя», 
без которого невозможно будет противостоять все более динамично 
развивающимся «западным соседям».  

Великий мыслитель убежден: «Чем богаче духовно нация, тем она 
и матерьяльно богаче» (26;31). Поэтому образование в деле нравствен-
ного и духовного возрождения нации должно сыграть, по мнению До-
стоевского, огромную роль. 

Достоевский полагает, что напрасно современная педагогика 
«ушла теперь в заботу об облегчении», так как «облегчение вовсе не 
есть развитие, а, даже напротив, есть отупение». Получение знаний 
должно стать для ребенка первой поистине трудовой школой. «Две-три 
мысли, два-три впечатления поглубже выжитые в детстве, собствен-
ным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка го-
раздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой 
сплошь да рядом выходит ни то ни сё, ни доброе, ни злое даже и в раз-
врате не развратное и в добродетели не добродетельное» (22; 9). 
«Слишком облегченное» воспитание и образование способствуют, по 
мнению Достоевского, «выделке» «обжорливой», «скверной» и «неже-
лательной» младости (22; 10). 

Достоевский первым со всей очевидностью и определенностью 
поставил вопрос о создании новой художественной системы, в которой 
обрели бы неразрывное единство все формы и способы познания мира 
и человека: научные, философские, религиозные и эстетические.  

Достоевский сформулировал мысль о том, что в образной системе 
нового искусства должно быть явлено новое синтетическое миропони-
мание, в котором сойдутся «начала и концы», в котором обретут орга-
ническое единство и будут осмыслены, и изображены обе реальности – 
духовная, идеальная, и рациональная, материальная.  
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«Жажда синтеза», охватившая художников начала ХХ в., сродни 
той жажде «всесветного единения» и примыкающей к ней идее всеоб-
щей вины и ответственности за все перед всем, что пронизывает все 
творчество Достоевского. 

Синтез познавательной системы и системы «высших», духовных, 
общечеловеческих ценностей должен произойти в искусстве новой 
формации – «истинном», как говорил Достоевский, искусстве. Это, 
несомненно, должен быть религиозный синтез, в основе которого – 
убеждение в необходимости и неизбежности слияния всех форм позна-
ния с целью постижения всех планов существования, ведь «если есть 
бесконечность, т. е. Бог и мир иной, основанный на иных законах, чем 
реальный (созданный) мир».  

Достоевский разрабатывал эстетику такого метода, который поз-
волил бы художнику изобразить реальность, в состав которой входит 
как феноменальное, так и ноуменальное, позволил бы воссоздать слож-
ный и противоречивый образ «человека в человеке». Так рождается 
теория «реализма в высшем смысле», или, как его еще называл Досто-
евский, «фантастического реализма», или «полного реализма». Реалист 
«в высшем смысле» изображает, как говорил Достоевский, «все глу-
бины души человеческой», все планы бытия, все стороны и формы че-
ловеческого существования, постигает, как замечал писатель, «самую 
сущность действительного», проникает в план высшей реальности, ка-
сается «мирам иным». 

«Реализм в высшем смысле» как универсальный, синтезирующий 
метод познания и изображения мира и человека, Достоевский противо-
полагает материалистическому методу познания действительности, ко-
торый характеризует как «всеобщую косность и механизм вещества» в 
то время, как истинная философия, «высший реализм», есть «уничто-
жение косности», есть «центр и синтез вселенной и наружной формы 
ее – вещества, т. е. Бог, т. е. жизнь бесконечная» (27; 65). 

В начале ХХ в. Вяч. Иванов в докладе «Достоевский и роман-тра-
гедия», произнесенном в осковском Религиозно-философском обще-
стве сказал слова, которые мы можем повторить и сейчас, более, чем 
через столетие: «Достоевский кажется мне наиболее живым их всех от 
нас ушедших вождей и богатырей духа…»  

Тридцать лет тому назад умер Достоевский, а образы его искус-
ства, эти живые призраки, которыми он населил нашу среду, ни на пядь 
не отстают от нас, не хотят удалиться в светлые обители Муз и стать 
предметом нашего отчужденного и безвольного созерцания. Беспокой-
ными скитальцами они стучатся в наши дома в темные и белые ночи, 
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узнаются на улицах в сомнительных пятнах петербургского тумана и 
располагаются беседовать с нами в часы бессонницы в нашем соб-
ственном подполье. Достоевский зажег на краю горизонта самые отда-
ленные маяки, почти невероятные по силе неземного блеска, кажущи-
еся уже не маяками земли, а звездами неба, – а сам не отошел от нас, 
остается неотступно с нами и, направляя лучи в наше сердце, жжет нас 
прикосновениями раскаленного железа. Каждой судороге нашего 
сердца он отвечает: «знаю, и дальше, и больше знаю»; каждому взгляду 
поманившего нас водоворота, позвавшей нас бездны он отзывается пе-
нием головокружительных флейт глубины. И вечно стоит перед нами, 
с испытующим и неразгаданным взором, неразгаданный сам, а нас раз-
гадавший, – сумрачный и зоркий вожатый в душевном лабиринте 
нашем, – вожатый и соглядатай». [2, с. 282].  
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Аннотация. Рассматриваются проблемы преподавания политологических вопро-
сов в школьном курсе обществознания. Показывается значимость темы политического 
режима в политической социализации обучающихся, анализируется освещение темы в 
учебнике обществознания, предлагается дополнение к существующим определениям.  
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Одной из важных задач современной общеобразовательной школы 
является воспитание гражданина способного к социализации в усло-
виях гражданского общества. Более всего реализации этой задачи спо-
собствует школьный курс обществознания. Политическая культура, 
сформированная в результате освоения школьного курса обществозна-
ния, становится основой для будущего мировоззрения гражданина, 
определяющего особенности его политического поведения в течение 
жизни. На школьный курс обществознания возложены задачи форми-
рования ответственности за политическое сознание общества на мно-
гие годы. Культурно-исторические формы образовательных практик 
изменчивы, но всегда соотносимы с интересами общества, ориентиро-
ваны на распространение социальных норм и регуляторов социального 
контроля [5, р. 55].  

В контексте описанных условий особенно важной представляется 
тема «Политический режим». В школьном курсе обществознания эта 
тема способствует формированию представлений о политической вла-
сти, способах и методах ее осуществления. Школьный учебник 
Л. Н. Боголюбова дает такое определение политическому режиму: «По-
литический режим – это совокупность способов, форм и методов осу-
ществления политической власти» [1, c. 232]. Это определение хоть и 
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описывает сущность явления, но не раскрывает главной характери-
стики политического режима – изменчивости. Акцентирование внима-
ния на этой характеристике способствует не только запоминанию упро-
щенной классификации режимов, но и пониманию целей самого суще-
ствования такого явления, как политический режим. Таким образом, 
можно предложить следующее определение: «совокупность приемов, 
способов и методов, с помощью которых, в соответствии с историче-
скими, экономическими и социальными условиями, осуществляется 
государственная власть».  

Таким образом, политический режим предстает изменчивой кон-
струкцией, и рассматривать его нужно как способ адаптации общества 
под социально-экономические и внешнеполитические условия [3, 
с. 28]. Встречается также такое понимание режима: «это динамическая 
характеристика политической системы, включающая в себя как методы 
и приемы осуществления политической власти со стороны государства, 
так и властные проявления других субъектов (элементов) политической 
деятельности» [2, с. 114]. Это определение тоже делает акцент на дина-
мике политического режима, самой важной черте политической системы, 
понимание которой позволит обучающимся лучше понимать изменения 
политической системы, которые неизбежны в современных условиях.  

Учебник обществознания также приводит цитату И. А. Ильина: 
«Обычное государство говорит: у тебя есть сфера частного интереса, 
ты в ней свободен; тоталитарное государство заявляет: есть только гос-
ударственный интерес, и ты им связан» [1, с. 35]. Такое сравнение то-
талитарного государства и демократического, на наш взгляд, является 
некорректным, потому как ничего, кроме отторжения и непринятия са-
мой идеи тоталитарного государств, а вызвать не может. Хотя тотали-
тарное государство является лишь инструментом для достижения опре-
деленной цели, актуальной для государства. Сущность тоталитарного 
государства состоит в подчинении всех ресурсов государства конкрет-
ной цели, что в некоторых исторических условиях совершенно необхо-
димо [4, с. 75].  

Можно сказать, что главной социальной задачей курса общество-
знания сегодня является пересмотр существующей концепции изуче-
ния политического режима исключительно как характеристики степени 
политической свободы граждан. Это важная, но далеко не главная 
черта политического режима. В условиях взятого Россией курса на пре-
одоление экономической и политической зависимости стоит ожидать 
изменение политического режима в сторону тоталитарного для моби-
лизации общества на преодоление исторического вызова. Для этого 
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необходимо более нейтрально освещать классификацию политических 
режимов и уделять внимание тому, что политический режим суще-
ствует не для удовлетворения частных потребностей, а для реализации 
государственных.  
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Становление гражданственности в процессе патриотического вос-
питания подрастающего поколения – приоритетное направление совре-
менной образовательной политики. «Современное информационное 
общество XXI в. отличается набором специфических характеристик, 
кардинально изменивших мировоззрение наций и, как следствие, все 
структуры социальной системы. Укоренившиеся типы рациональности 
обусловили динамику ценностных ориентаций, содержание мировос-
приятия, миропонимания, а значит, мироотношения, что определяет 
динамику социальных институтов, в том числе образования» [4, с. 298]. 
Значимость обществознания в условиях значительных изменений воз-
растает. Система современного российского образования ориентиру-
ется на общие положения, которые прописаны в Законе «Об образова-
нии в Российской Федерации», «Концепции патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации» и других официальных докумен-
тах нашей страны, где сказано, что необходимо формировать и разви-
вать молодое поколение через патриотическое воспитание.  

Гражданское общество – это общество, которое способно к само-
организации на всех политических уровнях. Оно может отстаивать свои 
права и интересы опираясь на правовые нормы, тем самым воздействуя 
на власть. Ответственный гражданин – это неотъемлемая часть граж-
данского мира, поэтому одна из ведущих задач образования – воспи-
тать такого человека и развить личность с активной общественно-поли-
тической позицией.  

В школе на уроках обществознания обучающиеся узнают, как ор-
ганизовано общество, его структуру, а также знакомятся с основами об-
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ществоведческих дисциплин: права, экономики, политологии, социоло-
гии и др. Это именно те дисциплины, которые помогают изучить обще-
ство в целом, его структуру, развитие, а также понять социальную сущ-
ность человека и его значимость.  

Уроки обществознания – это действенный способ воспитания 
гражданина и патриота страны [1, с. 5]. На уроках обществознания фор-
мируется образ страны, представления об отношениях человека и гос-
ударства, о ценности человеческой жизни, о правах и свободах чело-
века, о нравственных основах культурных, семейных, социально-исто-
рических, религиозных традиций народов мира и многонационального 
народа России, передаваемых от поколения к поколению [1, с. 5]. 

Вместе с тем воспитание гражданственности и патриотизма в шко-
лах сталкивается с определенными проблемами, такими как: слабые по-
знания в области культуры, истории, несформированность у молодого 
поколения духовно-нравственных ценностей, «диффузность сознания» 
[4, с. 298]. 

Государственная власть и институт образования осознают эти про-
блемы и принимают решения по их устранению. Создаются новые 
формы и методы воспитания гражданской позиции и патриотических 
качеств у детей. Создаются новые патриотические организации и мо-
дернизируются учебники, где темы патриотизма и гражданственности 
являются ведущими. 

На этапе формирования постиндустриального общества особенно 
важно воспитать личность, способную к саморазвитию и проявлению 
активной жизненной позиции. Система воспитания и образования ди-
намично меняется под влиянием изменений в общественной обста-
новке государства, личность современного школьника формируется 
по-другому, что требует соответствующего подхода. Исследователь-
ская поисковая работа позволяет реализовать обучающимся свои воз-
можности, так как вовлекает школьника в активный познавательный 
процесс, учит работать с информацией, анализировать и преобразовывать 
ее в необходимые знания и применять их. Самое главное достоинство ис-
следовательской учебной деятельности – возможность познать самого 
себя, свои способности, проанализировать свои недостатки, мешающие 
реализации замыслов, научиться справляться с трудностями [4, с. 2]. 

Изменилась и роль учителя в процессе обучения, который содей-
ствует тому, чтобы школьник сам учился находить правильный ответ 
на проблемный вопрос, самостоятельно формировал историческое ми-
ровоззрение и свои убеждения. Современному учителю отводится важ-
нейшая роль в формировании у учеников гражданской позиции, что 
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находит подтверждение в российских образовательных программах и 
методических рекомендациях. Учитель должен быть примером лично-
сти с патриотическими качествами и активной общественной позицией. 
Учитель может сделать процесс воспитания гражданственности инте-
ресным и творческим, внося коррективы и используя новые формы пре-
подавания материала. Умение учителя организовать учебный процесс 
способствует формированию патриотических и гражданских качеств 
школьников.  

Проанализировав литературу по данной теме, можно выделить не-
сколько пунктов по организации исследовательской работы на уроках 
обществознания: 

– Учебник для учащихся должен выступать в качестве руковод-
ства в процессе их самостоятельной познавательной деятельности. И 
учителю важно не просто передавать знания ученикам, но и грамотно 
использовать все возможности, которые дает учебник с его логикой 
изучения материала в системе учебного предмета. 

– Стоит обратить внимание на вопросы и задания, данные в конце 
параграфов учебника. Их можно использовать и интерпретировать для 
того, чтобы понять, как ученики усвоили изучаемый материал. Во-
просы также побуждают учащихся к рассуждению и высказыванию 
личной точки зрения. 

– Учителю необходимо мотивировать учеников к нахождению со-
держательно-логических связей глав и параграфов учебника, побуж-
дать к ассоциациям, содержательным параллелям между ними. При 
этом важно понимание, что систематизация может осуществляться 
только на определенной базе усвоения знаний [5, с. 2]. Большое значе-
ние имеет самостоятельная работа учеников с целью повторения и 
обобщения знаний. 

– Также не стоит забывать и о роли внеурочной деятельности, ко-
торая дополняет знания, полученные на уроках обществознания. Вне-
урочная деятельность дает больше возможности в становлении граж-
данской позиции молодого поколения, позволяет расширить формы ис-
следовательской деятельности. 

Без сомнения, предмет обществознания занимает одно из важней-
ших мест в процессе воспитания гражданской позиции и патриотиче-
ских качеств обучающегося. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ПРИНЦИПЫ ИХ РАБОТЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена анализу дефиниции «социальная сеть» в совре-
менном образовательном пространстве. Обозначена роль социальных сетей в условиях 
инновационных изменений, происходящих в мире и их влияние на механизм взаимо-
действия между людьми. Рассмотрены отличительные особенности и принципы функ-
ционирования социальных сетей и их воздействие на молодежную аудиторию. Проана-
лизированы возможности и условия использования потенциала социальных сетей в об-
разовательном процессе.  

Ключевые слова: социальная сеть, интернет, мессенджер, образовательная 
среда, инновации, образовательная организация, контент.  
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Использование интернета и социальных сетей уже давно стало 
нормой для среднестатистического человека. Современная жизнь без 
интернета уже не представляется возможной. А многие функции интер-
нета для более удобного и легкого использования постепенно переме-
стились в социальные сети. В жизнь образовательной организации уже 
давно проник интернет, а с ним и социальные сети.  

В условиях стремительного технологического развития образова-
тельный процесс также должен развивать, а современному педагогу 
нужно «быть в тренде», важно быть интересным для каждого ребенка. 
Учителя неизбежно приходят к вопросу, как лучше объяснить учени-
кам ту или иную тему. Педагогу нужно понимать, что современный ре-
бенок требует другого подхода, нежели двадцать, десять или даже три 
года назад. С каждым годом дети учатся быстрее, их предпочтения ме-
няются, удивить их становится все сложнее, замотивировать на тради-
ционное обучение практически невозможно. Необходимо искать новые 
пути привлечения детей к образовательному процессу, чтобы в даль-
нейшем это способствовало положительному развитию и нарастанию 
качества знаний.  

Применение инновационных педагогических технологий уже во-
шло в жизнь образовательных учреждений, но, к сожалению, чаще в 
ограниченном объеме. Во многом пространство социальных сетей яв-
ляется чем-то незнакомым, даже враждебным для значительного сег-
мента педагогов.  

Таким образом, появляется и возрастает потребность углублен-
ного и детального исследования такого нового компонента информаци-
онно-коммуникационных технологий, как социальные сети. Этим и 
определяется выбор темы. 

Впервые термин «социальная сеть» употреблен в 1954 г. деятелем 
науки Джеймсом Барнсом. Данный термин означал общественную 
структуру, которая складывается из определенных частей, таких, напри-
мер, как общественная группа, личность, социум и т. д., иными словами, 
всевозможная существующая система связей индивида в обществе. 

Вместе с появлением и повсеместным распространением интер-
нета данное понятие получило новое определение. Вся суть социаль-
ных сетей переместилась в интернет и там же преобразилась. Более точ-
ное определение данному явлению сформулировал профессор 
А. Н. Чумиков: «Социальные сети – это веб-сайты или иные инстру-
менты интернета, предоставляющие пользователям возможность взаи-
модействовать друг с другом, обмениваясь различными видами инфор-
мации. Построение социальных сетей включает организацию интернет-
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сообществ, способствующих участию общественности и привлечению 
дополнительных пользователей» [3, с. 86]. 

Ключевые принципы социальной сети:  
1. Аутентификация или определение – установление личности 

субъекта учебного процесса согласно данным, которые он указал в соб-
ственном профиле (учебное заведение, дата и место рождения, навыки, 
жизненные интересы, хобби и т. п.). 

2. Взаимообмен – принцип, помогающий обмениваться определен-
ными данными (фотографиями, видеоматериалами, документами, му-
зыкой, ссылками, презентациями и т. д.).  

3. Пребывание на веб-сайте – данный принцип предназначен для 
отслеживания людей, находящихся в сети.  

4. Формирование сообществ – принцип, позволяющий организо-
вывать коллективы согласно их интересам внутри социальной сети, а 
также размещать данные, которые будут интересны конкретно для 
определенного коллектива людей. 

5. Имидж – принцип, с помощью которого можно определить со-
циальное положение того или иного юзера, набор его характерных ка-
честв. Например, если человек не придерживается правил этикета в об-
щении, то о нём уже можно сделать конкретные выводы. Также и 
остальная информация, которая транслируется в сеть, в большинстве 
случаев отображает реальную характеристику человека.  

6. Отношения – принцип, который даёт возможность отобразить 
взаимоотношения среди юзеров (сотрудники какой-либо организации, 
люди, состоящие в отношения, товарищи, друзья друзей и т. п.). 

7. Коммуникация – возможность обмениваться информацией с 
другими субъектами соцсети (отсылать тестовую, аудио, видеоинфор-
мацию, комментировать материалы, оставлять свои реакции). 

Данные принципы также успешно могут реализовываться как в 
учебном, так и во внеучебном процессе. Основным принципом явля-
ется коммуникация, так как вокруг него выстраиваются другие прин-
ципы, на которых уже работают простейшие мессенджеры.  

Исследователи выделяют следующие возможности социальных 
сетей в образовательной среде: привычное место для работы учеников; 
функционал социальных сетей позволяет всем его участникам созда-
вать свой контент, будь он развлекательный или учебный; возможность 
работы как в группе, так и индивидуально; наличие чата для своевре-
менной передачи информации; быстро и легко можно просмотреть и 
оценить активность учащихся, в какое время они выполнили то или 
иное задание; эффективность для проведения долгосрочных проектов; 
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обучающийся имеет возможность создать портфолио или собственную 
копилку знаний [1]. Сегодня очень востребованы ресурсы социальных 
сетей в формировании профессионально-образовательных ориентаций 
и социально значимого выбора будущей профессионально-трудовой 
траектории [2, с. 110]. 

Данные возможности соцсетей позволяют ученику более наглядно 
видеть свою учебную ситуацию, помогают самостоятельно добывать 
знания, что, несомненно, стимулирует познавательную работу ученика. 
Индивидуальная работа или в группе позволяет ученику создать более 
удобную для себя траекторию обучения. Совместные чаты обеспечи-
вают возможность оценить общую ситуацию в классе, видеть свою 
оценку на фоне других учеников. Постоянная возможность коммуни-
кации в чате даёт возможность непрерывного обучения, выходя за 
рамки одного занятия. Привычное для учеников место не требует адап-
тации, им легко и просто даётся уже знакомая деятельность.  

Примером эффективности социальных сетей как образовательной 
платформы могут служить образовательные блоги, страницы, ютуб-ка-
налы, число подписчиков. Многие российские школьники при подго-
товке к ОГЭ/ЕГЭ идут уже не к репетиторам, а на образовательные 
платформы, где информация представляется более наглядно, красочно 
и понятно, где можно быстро увидеть свой результат. Наиболее востре-
бованы и имеют большой потенциал, по нашему мнению, именно плат-
формы, осуществляющие подготовку к итоговой аттестации и опреде-
ления профессионального выбора [2, с. 110]. 

Конечно, нельзя полностью перенести образовательный процесс в 
соцсети, но нужно пользоваться всеми плюсами и возможностями, ко-
торые даёт интернет-платформа. Использование социальных сетей в 
учебно-воспитательном процессе содействует обмену полезной инфор-
мацией, увеличивает мотивированность обучающихся образователь-
ных организаций в учебно-воспитательной урочной и внеурочной дея-
тельности, активизирует формирование творческих способностей у де-
тей, развивает самостоятельность и творческое отношение к познава-
тельной деятельности. Данные факторы позитивно влияют на весь об-
разовательный процесс и его результат. Также в условиях современ-
ного ускоряющегося темпа жизни не все родители имеют возможность 
уделять достаточное количество времени школьной жизни своего ре-
бенка. Социальные сети помогают держать связь учителя и родителя, 
что немаловажно для успешной организации учебного процесса каж-
дого ребёнка.  
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Социальные сети для учеников – это возможность в интересной 
форме получать знания, а для родителей – возможность оперативно 
узнавать об успехах своего ребенка, для учителей – своевременно опо-
вещать учеников и их родителей, обеспечивая их актуальной и полез-
ной информацией, подходить к образовательному процессу с творче-
ством, вести регулярный автоматический мониторинг успеваемости. 
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the modern educational space. The role of social networks in the conditions of innovative 
changes taking place in the world and their impact on the mechanism of interaction between 
people is outlined. The distinctive features and principles of functioning of social networks 
and their impact on the youth audience are considered. The possibilities and conditions of 
using the potential of social networks in the educational process are analyzed. 
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Э. У. Даудова  

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
 при Президенте Российской Федерации  

ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

НА ПРИМЕРЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Аннотация. Данная статья может быть интересна сотрудникам МЧС РФ, кото-
рые осуществляют непосредственно функции связей с общественностью, а также для 
органов МЧС субъектов РФ. Делается вывод, что чрезвычайные ситуации предъявляют 
высокие требования к деятельности органов государственной власти, поэтому связи с 
общественностью – это средство наиболее эффективного решения репутационных про-
блем, возникающих впоследствии чрезвычайных ситуаций.  

Ключевые слова: связи с общественностью, кризисные коммуникации репута-
ция, общественность, чрезвычайные ситуации. 

Актуальность темы статьи объясняется сложившимся мнением о 
том, что связи с общественностью – это коммуникации, которые в 
первую очередь направлены на формирование и поддержание имиджа 
коммерческой или государственной организации, во вторую очередь 
они направлены на взаимодействие с людьми.  

Обеспечение связей с общественностью во время чрезвычайной 
ситуации имеет решающее значение для наиболее эффективного реаги-
рования на чрезвычайную ситуацию, спасения жизней и имущества пу-
тем эффективной координации действий служб экстренного реагирова-
ния с остальными заинтересованными сторонами в составе оператив-
ных, информационных и оценочных групп.  

Чрезвычайные ситуации предъявляют очень жесткие требования к 
коммуникационным процессам. Чрезвычайные ситуации часто связаны 
с эскалацией и развитием событий, которые требуют высокой произво-
дительности и гибкости от систем экстренной связи, таких как приорити-
зация сообщений, автоматизация связи, быстрая доставка сообщений, кон-
трольные записи связи, безопасность и другие возможности [4]. 

Проблема исследования состоит в недостаточной методической 
разработанности касательно организации связей с общественностью в 
чрезвычайных ситуациях на примере Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий. 
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Связи с общественностью играют важную роль в чрезвычайных 
ситуациях. В случае катастроф и несчастных случаев связи с обще-
ственностью помогают организовать коммуникацию между различ-
ными участниками и координировать действия в кризисной ситуации. 
Они также используются для информирования населения о мерах 
предосторожности и инструкциях в случае эвакуации. 

Связи с общественностью могут играть ключевую роль в предот-
вращении паники и создании доверия среди населения. Они могут 
предоставлять информацию о восстановлении жизненно важных объ-
ектов, о помощи и поддержке для тех, кто пострадал в катастрофе, а 
также о возможных последствиях для здоровья и окружающей среды. 

В целом связи с общественностью являются неотъемлемой частью 
планирования и реагирования на чрезвычайные ситуации, которые мо-
гут иметь серьезные последствия для населения и окружающей среды. 

Таким образом, все вышесказанное подтверждает актуальность 
темы данной статьи. 

Целью данной статьи является анализ организации связей с обще-
ственностью в чрезвычайных ситуациях на примере Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Термин «связи с общественностью» определялся многими различ-
ными способами, и определения продолжали развиваться на основе из-
менений в функциях по связям с общественностью и достижений в об-
ласти технологий. Ранние концепции связей с общественностью враща-
лись вокруг рекламы и работы с прессой, в то время как современные 
определения фокусируются на таких терминах, как построение отно-
шений и вовлечение. 

В Российской Федерации контроль и защита граждан в чрезвычай-
ных ситуациях осуществляется МЧС России [1]. 

В системе управления МЧС России существует специальный от-
дел, который отвечает за связи с общественностью: «Отдел информа-
ции и связи с общественностью МЧС России» или пресс-служба. В дан-
ный отдел также входят структурные подразделения. Ниже на рис. 1 
представим организационную структуру управления связей с обще-
ственностью в МЧС России.  

Можем сделать вывод о том, что связи с общественностью в МЧС 
России осуществляются по ряду направлений, а именно:  

– взаимодействие со СМИ; 
– работа по формированию медиаконтента; 
– пропаганда, агитация и взаимодействие с институтами граждан-

ского общества. 
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Рис. 1. Организационная структура управления связей с общественностью  

в МЧС России 

Работа по формированию медиаконтента – это создание информа-
ционного материала (тексты, фото, видео) с учетом принципов объек-
тивности, достоверности и оперативности. Не менее важны распреде-
ление контента по каналам связи с общественностью, контроль за реак-
цией аудитории и корректировка информационного потока в соответ-
ствии с потребностями читателей/зрителей, оценка эффективности ин-
формационной кампании. 

Кроме того, в работу по формированию медиаконтента входит ор-
ганизация пресс-конференций, брифингов, составление пресс-релизов 
и других информационных материалов, которые помогут оперативно и 
точно донести до общественности информацию о чрезвычайных ситу-
ациях и мерах, принимаемых властями. 

В рамках работы по агитации формируется специальный медиа-
контент, который может быть различного формата, например: 

– социальные рекламные ролики; 
– публикации в социальных сетях; 
– статьи в газетах и журналах; 
– радио- и телепередачи; 
– буклеты и листовки. 
Основной целью агитации является формирование определенных 

убеждений и взглядов у целевой аудитории. При этом важно уметь ра-
ботать с разными категориями людей, учитывать разные мнения и 
убеждения, и находить способы воздействия, которые были бы эффек-
тивными для каждой группы.  
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Работа по агитации требует хорошего знания психологии, умения 
анализировать ситуацию и быстро принимать решения, а также креа-
тивности и коммуникабельности. 

С целью коммуникации с общественностью МЧС России исполь-
зует сайт (где собрана основная информация о деятельности организа-
ции), социальные сети (где публикуются свежие новости и объявления 
для граждан), средства массовой информации (сотрудничество с аккре-
дитованными СМИ).  

В последние несколько лет процесс цифровизации активно разви-
вается во всех сферах жизни, в том числе и государственном управле-
нии. Теперь виртуальное сообщество становится местом коммуника-
ции общественности и органов МЧС. Где виртуальные коммуникации 
позволяют информировать граждан. Данный процесс приводит к тому, 
что возникают совсем новые требования к сфере связей с общественно-
стью для эффективного и качественного взаимодействия с гражданами. 

Современные связи с общественностью переживает цифровую 
трансформацию, выраженную в объединении этих направлений в еди-
ную систему цифровой коммуникации.  

Сегодня, несмотря на некоторое снижение популярности телеви-
дения, оно по-прежнему считается лучшим средством коммуникации 
для МЧС РФ, поскольку в большей степени позволяет информационно 
воздействовать на граждан. Телевидение в этой связи имеет важную 
особенность, оно может передавать информацию оперативно, что 
имеет большое значение в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В российском сегменте интернета в последние годы наблюдается 
рост актуального контента по проблематике МЧС России [3]. Активно 
используются интернет-технологии для формирования культуры без-
опасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения: разра-
батываются интернет-сайты и специализированные информационно-
образовательные интернет-порталы. Рассмотрим статистику посеще-
ния интернет-портала МЧС России (рис. 2).  

Таким образом, мы видим рост динамики посещения сайта МЧС 
России, который увеличился с 2020 г. на 300 тыс. посещений, что гово-
рит об актуальности использования интернет-сайта для коммуникации 
с гражданами РФ, также и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Ниже на рис. 3 представлена диаграмма соотношения посетителей 
сайта по возрасту. 
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Рис. 2. Динамика посещения сайта МЧС России, млн чел. [6] 

 
Рис. 3. Возрастное распределение посетителей  

сайта МЧС России 2023 г., млн. чел. [6] 

Таким образом, мы видим, что большую часть аудитории посети-
телей интернет-сайта МЧС России составляют молодые люди в воз-
расте от 25 до 34 лет, на втором месте находится категория граждан в 
возрасте от 35 до 44.  

Итак, мы можем сделать вывод о том, что аудитория сайта пред-
полагает использование инструментов коммуникации в соответствии с 
возрастными особенностями. Особое значение имеет оперативная ин-
формация, которой посвящен раздел на сайте МЧС России. Ежедневно 
публикуются оперативные прогнозы (рис. 4), каждый день освещаются 
актуальные направления работы, касающиеся Национального центра 
управления в кризисных ситуациях (рис. 5). 
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Оперативные прогнозы можно использовать в телеграмм-каналах 
субъектов РФ. В этой связи предлагается разработать единую сетку ка-
налов для жителей субъектов. Где ежедневные оперативные прогнозы 
и деятельность Национального центра управления в кризисных ситуа-
циях будут актуализированы. 

Использование мессенджера Telegram представляется актуаль-
ным, так как возраст его аудитории совпадает с аудиторией сайта МЧС 
России, каналы позволяют также оперативно передавать информацию 
в условиях чрезвычайных ситуаций [7]. 

 

 
Рис. 4. Оперативные прогнозы  
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Рис. 5. Направления работы, касающиеся Национального центра управления  

в кризисных ситуациях  

Таким образом, можем сделать вывод, что развитие связей с обще-
ственностью в соответствии с уровнем цифровизации меняется в сто-
рону поиска новых методов и форм организации деятельности. Вместе 
с тем чрезвычайные ситуации предъявляют высокие требования к дея-
тельности органов государственной власти, поэтому связи с обще-
ственностью выступают средством наиболее эффективного решения 
проблем, возникающих впоследствии чрезвычайных ситуаций. 



Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы  
Материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 21 апреля 2023 г. 

502 

В Российской Федерации функции контроля и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций лежат на Министерстве Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий. Связи с общественностью в 
МЧС России осуществляются по ряду направлений, а именно: взаимо-
действие со СМИ, работа по формирования медиаконтента, пропаганда, 
агитация и взаимодействие с институтами гражданского общества. 

В результате исследования выявлены наиболее активные способы 
взаимодействия МЧС России с общественностью. К ним отнесены: 
сайт, социальные сети и СМИ. МЧС России осуществляет большую ра-
боту по коммуникации с гражданами в онлайн-пространстве и через 
средства массовой информации. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ  
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация. Изучаются составляющие понятия «информационные вызовы», что 
позволяет сформулировать его социологическое содержание. Определяется ряд наибо-
лее распространённых информационных вызовов, способных оказывать негативное 
влияние на человека и на общество в целом: наличие «фейков» и «дипфейков» в ин-
формационном пространстве, рекламные информационные сообщения, мошенниче-
ство. Обозначается, что информационные вызовы могут принимать более агрессивные 
формы, а именно перерастать в информационные угрозы, и для их предупреждения 
необходимо качественное обеспечение информационной безопасности. Определяется 
круг основных общественных задач, комплексная реализация которых позволит преду-
предить появление угроз различного характера.  

Ключевые слова: информация, информационные вызовы, фейк, информацион-
ная безопасность, информационное пространство, угрозы, общественные задачи. 

Информационные технологии внедряются с огромной скоростью 
и охватывают различные сферы жизни общества. Благодаря им, проис-
ходит непрерывный поток информации, которая за последние годы иг-
рает существенную роль в жизни современного человека. Люди каж-
дый день вольно или невольно попадают в информационное простран-
ство, которое образует непрерывный поток. Важно понимать, что зача-
стую это пространство небезопасно, поскольку содержит множество 
недостоверных фактов, которые могут вызывать не только неприятные 
эмоции, но и быть опасными для человека. Такое небезопасное про-
странство порождает «информационные вызовы», которые заполонили 
информационное пространство, из-за чего порой возникают трудности 
в выявлении достоверных фактов. «Социально-экономические потря-
сения, политическая дестабилизация, военные конфликты порождают 
серьезные проблемы в процессах социально-коммуникативного взаи-
модействия, обусловливают деструктивный характер психологии кон-
тактов, что ярко отражается в характере дискурса» [2, с. 196]. 

Для определения социологического содержания понятия «инфор-
мационные вызовы», необходимо определить его составляющие: «ин-
формация» и «вызовы». 

Д. Ю. Канболатов и О. Л. Поминова под информацией понимают 
«сведения об объектах и явлениях окружающего мира, которые могут 
быть переданы, представлены, обработаны и восприняты человеком 
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или машиной» [3, с. 25]. Следует отметить, что данное определение 
наиболее удачно, поскольку в нём отражены все важные элементы, от-
сутствующие в рассмотренных выше определениях. 

Понятие «вызов» носит многозначный характер, но в контексте 
нашего исследования данное понятие характеризует воздействие на 
безопасность общества и личности. Ю. Г. Волков определяет «вызов» 
как напряжение, возникающее внутри общества, которое требует раз-
решения [1, с. 296]. Данное определение подчёркивает важный аспект, 
что на напряжение в обществе должна быть определённая реакция. 
Действительно, если объект своевременно отреагирует на какой-либо 
вызов, это приведёт к сохранению прежнего состояния. Любые реакции 
на вызовы обеспечивают динамичное развитие социальной системы.  

Таким образом, проанализировав сущность понятий «информа-
ция» и «вызов» можно определить содержание понятия «информаци-
онные вызовы». 

Информационные вызовы – это явление, характеризующее нарас-
тание общественного напряжения посредством использования недосто-
верных сведений в информационном пространстве. Следует отметить, 
что содержание данного понятия имеет социологические основания.  

С информационными вызовами чаще всего мы сталкиваемся в 
сети интернет, так как в этом информационном пространстве можно ре-
ализовать множество идей, даже самых неблагоприятных. В настоящее 
время основными информационными вызовами, оказывающими отри-
цательное влияние на человека, являются: 

1. Распространение ложной информации, так называемые 
«фейки» и «дипфейки». Одной из острых проблем является дезинфор-
мация общества. Люди, которые не перепроверяют поступающую ин-
формацию, рискуют быть обманутыми, что может привести не только 
к дальнейшему распространению ложных сведений, но и причинению 
вреда себе и своему здоровью. 

2. Спам, реклама, страницы, подталкивающие к действиям, кото-
рые могут навредить человеку как физически, так и морально. Данные 
источники чаще всего внезапно появляются на экранах наших 
устройств. Они оказывают моральное давление на человека и зачастую 
вызывают негативные эмоции. 

3. Азартные игры, коммерческие серверы. Подобные сайты запра-
шивают вашу личную информацию, а именно введение информации о 
банковских картах. Данные информационные вызовы нередко приво-
дят к финансовым потерям человека. 
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4. Действия в интернете против личности. Мошеннические сайты, 
похожие на оригинальные сайты крупных компаний, обманывают лю-
дей для того, чтобы заполучить их личные данные. 

5. Прослушивание мобильных телефонов. Например, можно заме-
тить, как в рекомендациях в социальных сетях предлагается реклама 
товаров, которые актуальны для человека, и он говорит о них в повсе-
дневной жизни. Также киберпреступники могут прослушивать теле-
фонные звонки и получать доступ к личным данным, хранящимся в ва-
шем телефоне (личные сообщения, фотографии, банковская информа-
ция и др.). 

Информация, ежедневно проникающая в различные сферы жизни 
общества, не всегда является безопасной для человека и государства. 
Поэтому существует такое состояние информационной системы, кото-
рое называется «информационная безопасность». 

Необходимо дать определение понятию «информационная без-
опасность». Оно утверждено в Доктрине информационной безопасно-
сти Российской Федерации и трактуется как «состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и внешних информа-
ционных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и 
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федера-
ции, оборона и безопасность государств [4]. Данное определение в пол-
ной мере отражает его специфику и особенности. 

Следует отметить, что в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утверждённой в 2021 г., структурированы ин-
формационные угрозы. В настоящее время эти угрозы всё чаще прояв-
ляются в жизни российского общества и могут являться потенциальной 
опасностью. К основным угрозам информационной безопасности в 
Стратегии относят: нарушение национальной безопасности с помощью 
информационно-коммуникационных технологий, кибератаки на рос-
сийское информационное пространство, проведение операций разве-
дывательного характера от иностранных специальных служб, распро-
странение фейков в информационном пространстве для различных це-
лей, возможность оставаться анонимным в информационной среде, а 
также использование зарубежных технических средств и информаци-
онных технологий, которые повышают незащищённость российского 
информационного пространства [5].  
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Информационные угрозы требуют своевременного решения. Ин-
формационная безопасность должна обеспечивать защиту и предосте-
регать появление угроз различного характера, а не устранять их послед-
ствия. Для обеспечения информационной безопасности необходимо 
понимать её задачи. Их можно выделить большое количество. Основ-
ные задачи обозначены в основном тематическом подразделе Страте-
гии [5]. Они в полной мере характеризуют перспективы ликвидации ин-
формационных угроз. По нашему мнению, основными общественными 
задачами информационной безопасности являются следующие: 

1. Повышение информационной защищённости среды. Информа-
ционное пространство непрерывно функционирует на благо обществу, 
но не всегда получается, что человек извлекает необходимую для себя 
информацию. Должно происходить формирование безопасного инфор-
мационного пространства, которое позволит человеку чувствовать себя 
комфортно в привычной ему среде. 

2. Выявление угроз до того, как они проникнут в ваше устройство. 
В настоящее время существует возможность предупреждения инфор-
мационных угроз, благодаря различным программам. Например, анти-
вирус. Зачастую люди пренебрежительно относятся к данной про-
грамме, поскольку она носит коммерческий характер. Не каждый чело-
век способен обезопасить себя и своё устройство из-за разных финан-
совых возможностей. Существуют и бесплатные версии антивирусов, 
но они предлагаются на короткий срок, и в дальнейшем перестают ка-
чественно выполнять свою функцию. Таким образом, необходимо раз-
вивать систему прогнозирования информационных угроз. 

3. Защита прав и свобод человека и гражданина, закреплённых в 
Конституции Российской Федерации. Нередко информационные вы-
зовы приводят к тому, что происходит утечка конфиденциальной ин-
формации. Необходимо снижение уровня утечек персональных данных 
и устранение нарушений по защите информации ограниченного до-
ступа и персональных данных. 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы, средств и мето-
дов обеспечения информационной безопасности. С развитием инфор-
мационного пространства возрастает потребность в разработке новых 
документов в сфере информационной безопасности. Необходимо свое-
временно обновлять систему механизмов обеспечения информацион-
ной безопасности. 

5. Устранение и минимизация ущерба национальной безопасности 
и безопасности инфраструктуры Российской Федерации. Большое ко-
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личество угроз приходятся на госучреждения. Особенно важно оказы-
вать противодействие организациям и специальным службам, которые 
проникают в информационное пространство госучреждений и иных ор-
ганизаций, а также укреплять информационную безопасность Россий-
ской Федерации. 

6. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий. Важно 
проводить воспитательные мероприятия в образовательных организа-
циях для того, чтобы предостеречь подрастающее поколение от небла-
гоприятного воздействия информационных вызовов и угроз.  

Таким образом, информационные вызовы оказывают значитель-
ное влияние на жизнь современного российского общества, поскольку 
способны перерастать в угрозы, на которые человек будет не способен 
отреагировать, вследствие чего ему будет нанесён вред. В настоящее 
время это является социальной проблемой, которая требует поисков её 
решений. «Декомпозиция социальной структуры общества, изменения 
идеологии, социально-политических основ государства, трансформа-
ция мировоззрения отражаются на гражданском и национальном само-
сознании населения. Незрелость гражданского самосознания в усло-
виях социально-экономической нестабильности, подкрепленной актив-
ными формами конфликта, обусловливают риски агрессии» [2, с. 200], 
в том числе актуализируют поиски форм информационной безопасно-
сти и бесконфликтного социального взаимодействия. Современному 
человеку важно уметь ориентироваться в информационном простран-
стве, чтобы не навредить себе. Говоря о задачах информационной без-
опасности, можно отметить, что они имеют широкий спектр. Их реали-
зация в комплексе способствует более эффективному укреплению за-
щиты общества в информационном пространстве. 
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INFORMATION CHALLENGES AS A SOCIAL PROBLEM 
 OF MODERN SOCIETY 

Abstract. The article analyzes the components of the concept of “information chal-
lenges”, which allows the author to formulate its sociological content. Also, the following 
series of the most common information challenges that can have a negative impact on a person 
and society as a whole has been identified: the presence of “fakes” and “deepfakes” in the 
information space, advertising information messages, fraud and the socalled “wiretapping”. 
Such a phenomenon as information challenges can take more aggressive forms, namely, de-
velop into information threats, which entails significant consequences. To prevent the emer-
gence of information calls, it is necessary to ensure high-quality information security. To do 
this, a range of basic social tasks is determined. According to the author, their comprehensive 
implementation will prevent the emergence of various threats. 

Keywords: information, information challenges, fake, information security, infor-
mation space, threats, public tasks. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Аннотация. Анализируется феномен социальной активности в педагогическом 
процессе. С теоретической точки зрения рассмотрены психолого-педагогические ком-
поненты вопроса. Выделены творческий, репродуктивно-творческий, репродуктивный, 
пассивный виды социальной активности. Обоснована роль социальной активности обу-
чающихся как на индивидуальном, так и социальном уровнях. 

Ключевые слова: социальная активность, педагогический, психологический ас-
пекты вопроса, подростковый возраст, факторы социальной активности, виды социаль-
ной активности, сферы социальной активности. 

Социальная активность обучающихся приобретает в настоящее 
время все большую значимость в обществе. Развитие социальной ак-
тивности личности – одна из важнейших задач современного образова-
тельного и воспитательного процессов. Исследуемая проблема привле-
кала внимание отечественных и зарубежных ученых-педагогов на про-
тяжении нескольких веков и в настоящее время не теряет своей акту-
альности.  
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По мере своего развития личность меняется сама и меняет свое от-
ношение к различным социальным проблемам. При этом социальная 
активность личности начинает проявляться именно в подростковом 
возрасте. Важным социальным институтом в этом периоде остается 
школа. В это время подростки начинают принимать участие в различ-
ных объединениях, проявлять интерес к общественно-полезной дея-
тельности [2, с. 6]. В связи с этим можно резюмировать, что развитие 
социальной активности является первоочередной задачей воспитатель-
ного процесса, который в своей основе должен иметь воспитательную 
цель, формировать чувство принадлежности к социуму, а также четкую 
гражданскую позицию.  

Многие российские психологи и педагоги отмечают, что возраст 
развития социальной активности – это подростковый период от 11 до 
16 лет. Именно в это время ребенок меняется физически, а также про-
исходят активные изменения в его психике и личности [8, с. 60]. Таким 
образом, данный возраст обычно характеризуется созреванием лично-
сти как таковой, также для этого периода характерно становление со-
циальных установок, новых ролей в социуме. Важной характеристикой 
является, что ребенок начинает ощущать себя взрослым, происходит 
развитие осознанности, в том числе самого себя.  

Понятие «социальная активность» имеет многогранный характер, 
его можно рассматривать с точки зрения разных научных подходов. В 
общем смысле, под социальной активностью личности можно считать 
особое, собирательное качество человека, высшую форму активности 
индивида, благодаря которой человек способен изменить общество [7, 
с. 63]. Отсюда можно сделать вывод, что социальная активность явля-
ется высшей формой сознательной активности человека. «В условиях 
формирования новой социальной реальности возникают сложности в 
освоении социальных норм и правил молодежью. В периоды трансфор-
мации типов рациональности и отсутствующей идеологии особую роль 
обретает социальный опыт молодого поколения, полученный в резуль-
тате контактов с социальным окружением» [5, с. 25]. 

При этом необходимо заметить, что с точки зрения педагогики, со-
циальная активность является необычайно важной, а ее воспитание яв-
ляется целью образовательного процесса. Только на основе подобной 
активности можно выстроить правильное отношение личности к соци-
уму и окружающему миру, а также, основываясь на накопленных зна-
ниях, преобразовывать данное общество в его интересах.  
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Следует рассмотреть социальную активность личности с точки 
зрения психологической науки. Психологи подходят к изучению дан-
ного понятия, исходя из определения факторов влияния. Важными для 
исследования вопроса являются работы С. Л. Рубинштейна на основе 
деятельностного подхода. Исследователи отмечают, что социальная ак-
тивность формируются во взаимодействии с обществом [9, с. 84]. «Раз-
ность сформированных социальных навыков определяет вариатив-
ность стилей социального поведения и жизненных траекторий. В арсе-
нале общества многоликие, порой полярные сценарии как индивиду-
альной активности («Робинзон», «борец»), так и пассивности («созер-
цатель», «альтруист»), ассоциативные и диссоциативные модели кон-
центрации на личных или социальных преференциях» [5, C. 24]. Роль 
системы образования возрастает в связи с актуализацией положитель-
ного опыта социализации молодежи. 

Л. С. Выготский подчеркивал, что для полноценного развития 
необходима правильная социальная среда. Это обусловлено тем, что в 
процессе своего развития личность много принимает из социума: цен-
ности, исторический опыт, культуру и многое другое [3, с. 358].  

Необходимо отметить, что вопросы исследования социальной ак-
тивности неразрывно связаны с ее классификацией. В зависимости от 
того, насколько сформирована социальная активность у личности, мо-
гут быть выделены следующие виды социальной активности.  

1. Творческая активность проявляется в том случае, если у лично-
сти есть способности к самостоятельному мышлению в то время, когда 
проходит процесс деятельности. «Неотъемлемыми элементами струк-
туры личности являются память, культура и деятельность. Память по-
нимается как совокупность знаний, которые объединила личность в те-
чение жизни. Культура определяется как комплекс социальных норм и 
ценностей, на которые личность опирается, занимаясь практической 
деятельностью. Деятельность объясняется как целенаправленное влия-
ние субъекта на объект. Субъектом деятельности в этом случае высту-
пает индивид или определенная социальная общность, объектом – ин-
дивид и условия жизни» [4, с. 17].  

2. Репродуктивно-творческий вид, в котором преобладает не твор-
ческая активность на основе личной инициативы.  

3. Репродуктивная деятельность личности связана с формирова-
нием и трансляцией уже представленными в личном социальном опыте 
навыками.  

4. Пассивный вид деятельности демонстрирует индифферентность 
в социальном взаимодействии, [8, с. 59]. 
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Согласно другой классификации, выделяется множество сфер со-
циальной активности. К ним отнесены: спорт, образование, культура, 
экономика, коммуникация, потребление, политика, наука, досуг, соци-
альная сфера. Каждая из перечисленных сфер коррелирует с собствен-
ным видом социальной активности: 

 политическая активность включает различную деятельность в 
сфере политики; 

 гражданская активность направлена на решение различных 
проблем общества, а также позволяет проявлять различные качества 
гражданина; 

 культурная активность направлена на создание различных цен-
ностей культурного характера, а также их дальнейшее распространение 
и сохранение; 

 творческая активность направлена на то, чтобы создать что-то 
новое, являющееся неповторимым, значимым, а также оригинальным; 

 коммуникационная активность направлена на осуществление 
различных контактов и связей, которые в дальнейшем будут помогать 
реализовывать различные виды деятельности; 

 деловая активность позволяет осуществлять деятельность раз-
личного характера в профессиональной сфере; подобная активность в 
первую очередь осуществляется в сфере управления, экономики и хо-
зяйства [10]. 

Таким образом, можно сказать, что социальная активность обуча-
ющихся является важным аспектом в становлении личности, несет в 
себе значимую роль как для каждого отдельно взятого индивида, так и 
для общества в целом. «Процесс и последствия развития человека обу-
словлены различными факторами внешнего и внутреннего, биологиче-
ского и социального характера. Данные факторы в совокупности воз-
действуют на формирование личности и в зависимости от условий 
окружающей среды в разной степени влияют на нее. Преобладающая 
роль принадлежит внешним, социальным факторам, однако, стоит ска-
зать, что на формирование личности также существенное значение ока-
зывает внутренний фактор самовоспитания. Он активизирует принятие 
цели, позволяет последовательно усложнять задачи, а его реализация 
приводит к развитию личностных качеств» [4, с. 33]. Эффективность 
включения детей в общественные процессы напрямую зависит от 
уровня социализации, умения найти себя и реализовать свой потен-
циал. На данном этапе основным каналом для реализации является 
именно институт образования, семья и общественные объединения. 
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КАК ЭЛЕМЕНТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ 

И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация. Раскрыты вопросы преемственности уровней российского образова-
ния с позиции формирования навыков готовности воспитанника детского сада к школе. 
Выделены основные задачи воспитательного процесса при подготовке ребенка к по-
ступлению в общеобразовательную организацию. Отмечено, что готовность к обуче-
нию в школе предусматривает психологическую готовность и сформированность мо-
тивации к дальнейшему образованию. Обозначены основные проблемные моменты в ор-
ганизации подготовки, такие как: недостаточность взаимосвязи детских садов с общеоб-
разовательными организациями; отсутствие преемственности образовательных про-
грамм; перегруженность детских садов и нехватка квалифицированных специалистов. 

Ключевые слова: готовность к школе, преемственность, подготовка к школе, 
образовательное пространство, образование. 

Проблема преемственности школы и детского сада, а также вы-
бора способов подготовки к школе остается актуальной. Ежегодно пе-
ред тысячами родителей возникает вопрос о том, как помочь ребенку 
при поступлении на новую образовательную ступень. 

Воспитание и обучение – процессы, через которые проходят все 
дети, проходят стадии социализации. Важную роль в этих процессах 
играет школа, в задачи которой входит формирование всесторонне раз-
витой личности. 

Обучение в школе требует от обучающегося внимания, мотивации 
к получению новых знаний, которые должны быть сформированы с са-
мого раннего возраста. Именно поэтому важнейшим процессом в обу-
чении ребенка является подготовка к школе. 

Соблюдение принципа преемственности ступеней образования в 
России становится одной из самых актуальных проблем. Очень часто 
от самих учителей можно услышать, что дети приходят неподготовлен-
ными. Данная проблема характерна абсолютно для всех уровней, но 
наиболее активно она проявляется в связке «детский сад – школа». 

Готовность ребенка к школе предполагает организацию образова-
тельного процесса в рамках дошкольной степени обучения, что требует 
отбора методов, форм и приемов, которые были бы направлены на фор-
мирование навыков, необходимых для дальнейшего обучения и воспи-
тания [1, с. 601]. 
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Школа выступает новой средой для ребенка, предъявляет к нему 
новые требования. Подготовка к школе предполагает, прежде всего, 
психологическую готовность, а также наличие мотивации к дальней-
шему обучению. Именно от подготовки к школе зависят возможности 
дальнейшего усвоения материала ребенком. 

В первую очередь задача по подготовке ребенка к школе преду-
сматривает его обучение в дошкольном образовательном учреждении. 
Это могут быть муниципальные или частные детские сады, а также спе-
циальные группы подготовки. Наравне с сетью дошкольных образова-
тельных учреждений создаются новые формы дошкольных образова-
тельных институтов. К ним можно отнести: 

– группы кратковременного пребывания детей и родителей; 
– группы надомного образования; 
– адаптационные группы для беженцев и переселенцев; 
– группы кратковременного пребывания в детском саду [2, с. 14]. 
Процессы обучения и воспитания при подготовке к школе выпол-

няют следующие функции: 
– обеспечивают возможность ученика осуществлять игровую дея-

тельность, связанную с учением, возможность формировать личные ин-
тересы, искать способы поиска нового знания, задавать вопросы и про-
являть интерес к познанию;  

– создание условий для полноценного развития личности, её не-
прерывного образования со стремлением к познанию; 

– обеспечение успешного формирования знаний, умений и навы-
ков, а также различных компетентностей во всех предметных областях 
[5, с. 41]. 

Современное дошкольное образование реализует воспитательные 
программы, направленные на формирование социально активной лич-
ности. Подобные задачи реализуются и в системе дополнительного об-
разования. Подготовка к школе может осуществляться в центрах до-
школьного развития, образовательных центрах для дошкольников, 
группах подготовки к школе. Таких учреждений большое количество, 
однако многие из них являются платными, что не всегда посильно для 
родителей. Поэтому большую часть задач, связанных с подготовкой к 
школе, решают детские сады, а также группы подготовки, организуе-
мые на базе школ. 

К основным задачам дополнительного образования при подго-
товке ребенка к школе являются: 
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– расширение знаний, приобретаемых в семье или детском саду, 
что способствует наилучшему усвоению программы дошкольного обу-
чения и приобщению учеников к дополнительному изучению опреде-
лённых фактов и явлений;  

– раскрытие творческого потенциала обучающихся согласно ин-
дивидуальным запросам, интересам и склонностям;  

– активизация познавательной активности дошкольников и позна-
вательной деятельности, направленной на формирование желания изу-
чать материалы, принимать активное участие в процессе познания; 

– развитие психологических качеств, в том числе любознательно-
сти, трудолюбия и настойчивости, формирование силы воли, инициа-
тивности, самостоятельности в процессе изучения материала;  

– воспитание уважительного отношения к окружающим, умения 
общаться в коллективе, сотрудничать и помогать друг другу [4, с. 11]. 

Среди основных проблем, связанных с преемственностью уровней 
образования, можно обозначить: 

– отсутствие взаимосвязи многие ДОУ со школами; 
– отсутствие преемственности образовательных программ; 
– перегруженность детских садов, а также недостаток квалифици-

рованных специалистов, что не позволяет в полной мере реализовать 
подготовку воспитанников к школе [3, с. 55]. 

Между школой и садом должно быть создано тесное сотрудниче-
ство. Только тогда будет достигнут желаемый результат в решении 
проблемы преемственности. В настоящее время родители все чаще об-
ращаются к услугам платных дошкольных организаций и центров дет-
ского развития, чтобы подготовить ребенка к школе. 

Таким образом, подготовка ребенка к школе – важнейший про-
цесс, способствующий формированию первичных представлений до-
школьника о познании мира. Важнее всего в данном процессе – психо-
логическая готовность к школе, поскольку новый уровень обучения 
ставит перед первоклассником совершенно другие задачи по сравне-
нию с дошкольным учреждением. Подготовка к школе предполагает 
формирование у ребенка определенного уровня навыков развития речи, 
мотивации к учебе, а также особого вида мышления, в рамках которого 
продолжится усвоение материала из различных областей знаний. 
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view of the formation of skills of readiness of a kindergarten pupil for school are revealed. 
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education organization are highlighted. It is noted that readiness to study at school provides 
for psychological readiness and formation of motivation for further education. The main prob-
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tional programs; the overload of kindergartens and the lack of qualified specialists. 
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Аннотация. Статья посвящена условиям развития личностных качеств руково-
дителя в образовательном пространстве. Отмечено, что профессиональные качества ру-
ководителя являются фундаментом для формирования управленческих компетенций. 
Выделены внешние (необходимость исполнения муниципального задания, коммуника-
ции с вышестоящим руководством, участие в конференциях, реализация муниципаль-
ных и региональных образовательных инициатив) и внутренние (активное участие в 
жизни коллектива организации, хозяйственное управление образовательной организа-
ции) факторы, определяющие формирование личности руководителя общеобразова-
тельной организации. 
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В современном мире система образования регулярно подвергается 
изменениям. Поиск результативной модели обучения предполагает ре-
гулярную готовность образовательных организаций к быстрой пере-
стройке своей деятельности, их адаптацию к новым условиям, выдви-
гаемым обществом и государством. 

Деятельность образовательной организации во многом зависит от 
административно-управленческого аппарата. Именно руководитель 
выполняет те функции, которые позволяют образовательной организа-
ции соответствовать всем критериям, которые утверждены в Федераль-
ных государственных образовательных стандартов и основных образо-
вательных программах. 

В условиях продолжающегося реформирования системы образо-
вания в РФ важное значение приобретает деятельность каждого члена 
коллектива общеобразовательной организации. «Для правильной ра-
боты современного образовательного учреждения, соответствующего 
федеральным государственным образовательным стандартам, нужен 
компетентный педагог, который обладает определенными профессио-
нальными качествами: продуктивной способностью к творческой дея-
тельности, к управлению развитием учебно-воспитательного процесса 
и в первую очередь к удовлетворению потребностей учащегося образо-
вательного учреждения. Ведь от профессионального развития педагога 
напрямую зависит качество образования, качество работы педагога 
обеспечивает формирование современной системы общего образова-
ния и является одним из ключевых условий развития детей» [4, с. 4]. 
Директору школу необходимо сформировать высококвалифицирован-
ный, сплоченный, профессиональный педагогический коллектив, кото-
рый будет качественно выполнять государственное образовательное 
задание [6, с. 224]. 

Личность руководителя играет огромную роль в организации. Ка-
чества личности и требования к выполнению обязанностей нельзя рас-
сматривать в отдельности. Также стоит отметить, что деятельность ру-
ководителей и его личностные качества являются динамичной катего-
рией. 

Очень часто в организации может складываться ситуация, когда 
руководитель считает себя профессионалом, исходя только из предъяв-
ленных управленческих компетенций. Однако при опросе сотрудников 
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организации может быть выяснено, что на самом деле руководитель не 
пользуется авторитетом, проявляет множество отрицательных лич-
ностных черт, которые ограничивают сотрудников, внушают им страх 
или не способствуют мотивации к деятельности [5, с. 191]. 

Качества руководителя являются фундаментом для организации 
управленческих компетенций. Например, если у руководителя не раз-
виты коммуникативные навыки, то и управленческие компетенции не 
будут иметь должной эффективности. Могут возникать проблемы ком-
муникации с сотрудниками, детьми и их родителями. «Становление 
профессиональных качеств представляет собой динамичный процесс, 
который зависит от внешних и внутренних условий. К внешним усло-
виям относят изменения в самой профессиональной деятельности, из-
менения в требованиях общества к профессии, изменение статуса про-
фессии, мотивационной сферы. К внутренним условиям относят пред-
ставления самого человека о профессии, критерии оценки человеком 
профессии, своей квалификации и т. п.» [4, с. 14]. 

Выделяют фундаментальные моральные ценности, влияющие на 
профессиональную культуру руководителя. К ним можно отнести те 
нормы, которые связаны с преданностью своей организации и уваже-
нием законов. Руководитель должен осознавать свою высокую ответ-
ственность за выполнение обязанностей, и это должно определять его 
профессиональную культуру. При этом профессиональная культура 
может выступать фактором регулирования отношений между субъек-
тами и объектами управления. Именно поэтому повышение уровня 
профессиональной культуры руководителя должно быть первостепен-
ной задачей. 

В российской общеобразовательной школе в последние годы 
остро стоит проблема смены руководящего состава. На заполнение ва-
кансий руководителей общеобразовательных организаций идет долгий 
поиск достойных кандидатов. Так, в 2022 г. в г. Иркутске в одинна-
дцати общеобразовательных организациях были открыты вакансии ди-
ректоров, но желающих возглавлять школы становится все меньше. 
Это объясняется все более высоким уровнем ответственности, а также 
спецификой данной руководящей работы. Приходящие в образователь-
ные организации кадры не всегда могут справиться с поставленными 
перед ними задачами [2, с. 152]. 

На формирование личности руководителя образовательной орга-
низации воздействуют как внешние, так и внутренние факторы. Среди 
внутренних факторов можно выделить: 
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– активное участие в жизни коллектива, взаимодействие с колле-
гами в решении различного рода задач. Директор должен принимать 
множество решений в области управленческих задач при руководстве 
педагогическим коллективом, а также способствовать смягчению личных 
проблемы отдельных работников. Как правило, руководитель должен об-
ладать эмпатией, чтобы решать такие вопросы наиболее объективно; 

– хозяйственное управление образовательной организации, рас-
пределение финансовых средств организации, грамотное освоение 
бюджетных средств, что учит рачительному отношению и также спо-
собствует формированию грамотного финансового поведения, умению 
расставлять приоритеты в условиях ограниченности ресурсов; 

– большой круг контактов, в результате которых формируется то-
лерантное отношение к окружающим, умение находить подход к каж-
дому, без исключения, человеку [1, с. 69]. 

Внешние условия также влияют на становление личности руково-
дителя образовательной организации. К ним относятся: 

– необходимость исполнения муниципального задания, выдвигае-
мое органами местного управления перед школой. Руководитель всегда 
стремится к выполнению данного задания, что формирует в нем ответ-
ственность, целенаправленность, умение проводить рефлексию по ито-
гам своей работы и деятельности педагогического коллектива; 

– участие в городских совещаниях при департаменте образования, 
в конкурсах, конференциях, в обмене опытом между организациями и 
руководящими кадрами; 

– участие в реализации муниципальных и региональных образова-
тельных инициатив. Например, если руководитель изъявит желание 
принять участие в федеральных площадках по разработке каких-либо 
образовательных компонентов или ресурсов, вероятнее всего это при-
влечет внимание вышестоящих органов к личности руководителя, в 
связи с чем формируется новый уровень социальных контактов, требу-
ющий от руководителя готовности к достижению успехов на данном 
поприще [7, с. 290]. 

Во многом решающим фактором в развитии личности руководи-
теля становится самообразование и постоянное самосовершенствова-
ние. Руководитель образовательной организации должен всегда идти в 
ногу со временем и интересоваться новшествами в образовательной 
среде. Именно поэтому важно исследовать личностные характери-
стики, которые должны быть присущи руководителю образовательной 
организации. Учреждения, готовящие управленческие кадры, должны 
выстраивать подготовку будущих управленцев таким образом, чтобы в 
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процессе обучения формировались те качества, которые необходимы 
для руководства учреждения.  

Таким образом, личность руководителя формируется под влия-
нием образовательной среды, внутреннего психологического климата 
организации, образовательных реформ в стране. Внешние условия фор-
мируют в личности руководителя навыки, связанные с самопрезента-
цией, публичным выступлением, уверенности в себе, навыки анализа 
ошибок и выбора средств и методов их преодоления. Условия внутрен-
ней среды наиболее активно формируют те личностные черты руково-
дителя, которые необходимы для взаимодействия с педагогическим кол-
лективом. Прежде всего, это толерантность, эмпатия, вежливое и объек-
тивное отношение к разрешению конкретных жизненных ситуаций. 

Руководитель является ключевой фигурой, который во многом 
определяет основные направления развития образовательной организа-
ции. Поэтому важно, чтобы руководящие кадры продолжали развивать 
те личностные качества, которые будут способствовать увеличению ре-
зультативности деятельности образовательной организации, повыше-
нию ее основных показателей работы. 
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CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PERSONAL QUALITIES  
THE HEAD OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Abstract. The article is devoted to the conditions for the development of personal qual-
ities of a leader in the educational space. It is noted that the professional qualities of the head 
are the foundation for the formation of managerial competencies. External (the need to fulfill 
a municipal task, communication with higher management, participation in conferences, im-
plementation of municipal and regional educational initiatives) and internal (active participa-
tion in the life of the organization's staff, economic management of an educational organiza-
tion) factors determining the formation of the personality of the head of a general education 
organization are highlighted. 
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МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПОНЯТИЯ И ФУНКЦИИ  

Аннотация. Рассмотрена роль мониторинга как одного из элементов в управле-
нии качеством образования в общеобразовательной организации. Охарактеризован ряд 
взаимосвязанных функции мониторинга в сфере образования: информационная, анали-
тико-оценочная, стимулирующая и мотивационная, контролирующая, прогностиче-
ская, корректирующая. Раскрыты задачи мониторинговых мероприятий в образова-
тельной системе, такие как сбор информации о результативности образовательного 
процесса, анализ и оценка информации для характеристики текущего состояния про-
цесса образования, контроль за исполнением планов и разработка направлений даль-
нейшего развития системы образования.  

Ключевые слова: мониторинг, мониторинг в сфере образования, образователь-
ная система, оценка качества образования, управление качеством образования. 

На современном этапе вопросы качества образования и способов 
его достижения имеют всё большее значение. Ключевым элементом 
для повышения качества образования может быть его мониторинг, так 
как он позволит выявить трудности и «узкие места» в достижении бо-
лее высокого качества образования, а также своевременно реагировать 
на возникающие проблемы в образовательном процессе.  
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Под мониторингом в сфере образования принято понимать такую 
систему обработки информации, которая позволяет проанализировать 
процессы, происходящие в образовательной среде, или её элементах и 
обеспечивает данными для стратегического планирования развития об-
разования. Также мониторинг направлен на выбор наиболее продуктив-
ного образовательного процесса и поиск средств для реализации по-
ставленных задач. 

Грамотная организованный мониторинг направлен в первую оче-
редь на принятие продуктивных управленческих решений. Возникает 
необходимость в выборе и сочетании таких форм и методов монито-
ринга, которые будут соответствовать текущему учебно-педагогиче-
скому процессу. Именно образовательный процесс выступает объектом 
мониторинга [3]. 

Система образования является многоуровневым явлением, дея-
тельность которой исследовать весьма непросто, поскольку в процессе 
своего функционирования она затрагивает множество звеньев данной 
системы. Поэтому выделяются различные направления мониторинга 
образования, к примеру качество обучаемости, состояние здоровья уча-
щихся, уровень функциональной грамотности обучающихся, результа-
тивность воспитательной системы и др.  

Мониторинг в сфере образования призван выполнять следующие 
функции: 

1. Информационная. Под этой функцией подразумевается сбор не-
обходимой информации эффективности образовательного процесса. 
Методы, которые можно применять (это тестирование, наблюдение, 
изучение школьной документации и т. д.).  

2. Аналитико-оценочная. Данная функция заключается в оценке и 
анализе имеющейся информации и раскрывает причинно-следствен-
ные связи, которые отражают все тенденции развития образовательной 
системы. 

3. Стимулирующая и мотивационная. Подразумевает прямое воз-
действие на чувства и сознание участников процесса. Методы порица-
ния и поощрения призывают участников к действиям. 

4. Контролирующая. Даная функция предназначена для того, 
чтобы следить за полученными результатами и сравнивать их с перво-
начальными, т. е. контроль запланированных ранее мероприятий. 

5. Прогностическая. Имеет представление общей картины разви-
тия анализируемого объекта и прогноз перспективных результатов, так 
прорабатывается план. 
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6. Корректирующая. Подразумевает под собой исправление выяв-
ленных ошибок и разработку необходимых рекомендаций [3]. 

Все вышеперечисленные функции связаны между собой и явля-
ются основой для определения этапов мониторинга и если хотя бы одна 
функция будет упразднена, то это может привести к снижению эффек-
тивности внедряемых управленческих решений. 

Мониторинг в сфере образования выполняет ряд важных задач:  
– сбор информации об эффективности и ходе образовательного 

процесса. Данная задача выполняется путем эксперимента, наблюде-
ния, тестирования, различных видов контроля и изучения документа-
ции образовательной системы. За небольшой промежуток перечислен-
ные методы позволяют получить достоверную информацию; 

– отражает тенденции и состояние развития образовательной си-
стемы путем возможности раскрытия причинно-следственной связи, а 
также оценки и анализа собранной информации. Существуют множе-
ство методов оценки и анализа информации, используемые для дости-
жения данной цели. К примеру, классификация, сопоставление, сравне-
ние полученных результатов с намеченными целями или результатами 
прошлых лет, все перечисленное относится к диалектическим методам;  

– воздействие на чувства и сознание участников образовательного 
процесса собранной информацией. Сюда можно отнести призыв всех 
участников образовательного процесса к активным действиям путем 
постановки системы перспектив и использование методов порицания и 
поощрения; 

– контроль за исполнением запланированных планов, а также от-
слеживание и сравнение образовательных результатов с их исходными; 

– разработка плана преобразований образовательного процесса на 
основании прогноза, а также отражение результатов в перспективе и 
общей картины развития; 

– разработка рекомендаций и исправление выявленных ошибок.  
Значимость мониторинга в сфере образования особо проявляется 

на региональном уровне, так как он позволяет сформировать значитель-
ный объем информации о состоянии инновационных процессов, эффек-
тивности управления, результативности образовательной деятельности 
[1]. Управленческие решения по повышению качества образования 
формируются, благодаря применению информации, полученных в про-
цессе проведения мониторинга.  

На региональном уровне мониторинг преследует следующую 
цель – принять обоснованные решения по улучшению качества образо-
вания, спрогнозировать и оценить тенденции его развития, исходя из 
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анализа состояния образовательной системы и ее основных показате-
лей функционирования, отраженных в достоверной информации о ка-
честве образования в регионе.  

Мониторинговая деятельность на региональном уровне осуществ-
ляется по таким направлениям, как: состояние здоровья обучающихся, 
уровень учебных достижений, реализация программ развития, иннова-
ционная деятельность, выполнения социального заказа, эффективность 
воспитательной системы, организация управленческой деятельности, 
состояние делопроизводства, функциональный и структурный анализ 
образовательных систем, организация оздоровления и отдыха, психо-
логический климат в образовательной системе, профессиональное ма-
стерство педагогов, оснащенность образовательного процесса, обеспе-
чение доступности образования, соблюдение законодательства в сфере 
образования. Общей целью инновационной деятельности в общеобра-
зовательных организациях можно обозначить повышение эффективно-
сти учебного процесса и достижение лучших результатов. Поэтому в 
современных условиях инновационная деятельность современного пе-
дагога является важным элементом образовательного процесса [2]. 

Максимально объективная и полная картина текущего процесса 
может получиться только лишь при организованном мониторинге, за 
счет него также получится выявить проблемы в умениях и знаниях уча-
щихся, также сильные и слабые стороны педагогов. Перечисленные 
этапы напрямую влияют на качество образовательного процесса. 
Схемы контроля и выбора образовательных технологий должны быть 
согласованы с текущими образами образования культурно-образова-
тельными эпистемами [4, с. 50]. 
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MONITORING IN THE FIELD OF EDUCATION:  
CONCEPTS AND FUNCTIONS 

Abstract. The role of monitoring as one of the elements in the quality management of 
education in a general education organization is considered. A number of interrelated moni-
toring functions in the field of education are characterized: informational, analytical and eval-
uative, stimulating and motivational, controlling, predictive, corrective. The tasks of monitor-
ing activities in the educational system are disclosed, such as: collecting information on the 
effectiveness of the educational process, analyzing and evaluating information to characterize 
the current state of the education process, monitoring the implementation of plans and devel-
oping directions for further development of the education system. 
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ГРАНТОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация. Рассмотрены грантовые инициативы и формы грантовой поддержки. 
Обоснована идея необходимости развития грантовых инициатив в рамках совершен-
ствования государственной молодёжной политики, которые представляются целесооб-
разным и желательным сценарием дальнейшего повышения уровня гражданской куль-
туры и ответственности молодёжи. 

Ключевые слова: грант, грантовая поддержка, проект, общественные инициа-
тивы, методология грантов, теория грантовых инициатив, правовой институт грантов.  

Поддержка социально значимых общественных инициатив госу-
дарством является одной из приоритетных задач любого гражданского 
общества. «В Российской Федерации такая деятельность также не оста-
ется без внимания – существуют различные формы такой поддержки. 
Наиболее сформировавшимся инструментом поддержки социальных 
инициатив является стимулирование социального проектирования по-
средством проведения грантовых и иных конкурсов, в рамках которых 
авторы социальных проектов могут получить финансовую поддержку 
на реализацию своих инициатив» [6, с. 9]. Кроме того, сегодня гранто-
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вые инициативы являются неотъемлемой частью молодёжной поли-
тики в Российской Федерации. С помощью грантов поддержку полу-
чают проекты, обладающие важным научным, социокультурным зна-
чением для общества.  

Становление правового института грантов в России началось от-
носительно недавно: первое упоминание данной формы социального 
взаимодействия государства с предприятиями и физическими лицами 
встречается в письме Госналогслужбы РФ № ЮУ-4-06/88Н Минфина 
РФ № 04-06-01 от 11 июня 1993 г. [5], там же дается определение поня-
тию «грант» – это «целевые средства, предоставляемые безвозмездно 
иностранными благотворительными организациями предприятиям, ор-
ганизациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на 
проведение научных или других исследований, опытно-конструктор-
ских работ, обучение, лечение и другие цели с последующим отчетом 
об их использовании». Появление данного термина обосновано тем, что 
в начале 1990-х гг. между российскими организациями и физическими 
лицами и иностранными благотворительными организациями был рас-
пространен такой спецификой экономических отношений, при которой 
денежные средства иностранных организаций или другое имущество 
передавалось российским, не требуя возмещения. 

Уже спустя 2 года, в 1995 г., принят Федеральный закон от 11 ав-
густа 1995 г. № 135 ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях» [1], который относит благотворительные 
гранты к источникам формирования имущества благотворительных ор-
ганизаций и понимает под ними «благотворительные пожертвования, 
носящие целевой характер и предоставляемые гражданами, а также 
юридическими лицами в денежной или натуральной форме» [1]. «В по-
нятии «грант» ключевыми выступают две характеристики: безвозмезд-
ный характер и целевая направленность выделяемых средств» [6, с. 17]. 

В последующие годы институт грантов упоминается все чаще: в 
Федеральном законе от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объ-
единениях» [4] появляется понятие «государственные гранты», под ко-
торыми понимается одна из форм государственной поддержки деятель-
ности общественных объединений в виде «целевого финансирования 
отдельных общественно полезных программ общественных объедине-
ний по их заявкам», а в Федеральном законе от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 
[3] под данным термином понимаются «денежные и иные средства, пе-
редаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими 
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лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юри-
дическими лицами, а также международными организациями, получив-
шими право на предоставление грантов на территории Российской Фе-
дерации в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке, на проведение конкретных научных исследований на условиях, 
предусмотренных грантодателями». В нескольких нормативно-право-
вых актах Президента РФ и Правительства РФ под грантами подразу-
меваются государственные стипендии, предназначенные для стимули-
рования и поддержки культурных и творческих проектов общенацио-
нального значения в области культуры, искусства, образования и 
науки. 

Принятый в 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведения в соответствие с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации отдельных законодательных актов Рос-
сийской Федерации» [2] впервые содержит императивную норму, со-
гласно которой в нормативных правовых актах, регулирующих предо-
ставление субсидий юридическим и физическим лицам, должны опре-
деляться:  

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, 
работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;  
3) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, уста-

новленных при их предоставлении. 
Кроме этого, в данном документе также установлены следующие 

критерии гранта: 
1) грант предоставляется российскими физическими лицами, не-

коммерческими организациями, а также иностранными и международ-
ными организациями и объединениями согласно перечню таких орга-
низаций, утверждаемому Правительством РФ;  

2) целями выделения гранта могут быть осуществление конкрет-
ных программ в области образования, науки, искусства, культуры, 
охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, предусмотренных законодательством Российской Федерации, со-
циального обслуживания малоимущих и социально не защищенных ка-
тегорий граждан и проведение конкретных научных исследований; 

3) формой гранта являются денежные средства или иное имущество;  
4) грант предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основах;  
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5) получатель гранта должен вести раздельный учет целевого ис-
пользования гранта с обязательным предоставлением грантодателю от-
чета о таком использовании [2]. 

Все вышесказанное показывает, что в российском законодатель-
стве отсутствует системное представление об институте грантов: раз-
ные нормы грантов отражают только отдельные аспекты данного ин-
ститута, которые иногда имеют взаимоисключающий характер. 

В 2018 г. непосредственным исполнителем грантовых программ 
стало федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», и те-
перь она реализуется в рамках «Всероссийского конкурса молодежных 
проектов». Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи 
одним из первых вошел в состав платформы «Россия – страна возмож-
ностей». С момента ее создания конкурс активно развивается: подано 
62 820 заявок, из них 9747 одержали победу на общую сумму 
7,9 млрд руб. 

По итогам вышесказанного справедливыми представляются сле-
дующие выводы: 

1) грантовые инициативы – важный инструмент реализации моло-
дёжной политики, основная эффективность которого заключается в 
проектном решении общественно значимых проблем без непосред-
ственного участия государства, что стимулирует целый перечень поло-
жительных эффектов: развитие гражданского общества, индивидуаль-
ной инициативы, стимулирование МСП и т. д.; 

2) в настоящий момент грантовые молодёжные инициативы поль-
зуются значительной популярностью среди целевой аудитории, что 
позволяет говорить о целесообразности дальнейшего совершенствова-
ния законодательства и менеджмента в данной сфере; 

3) развитие грантовых инициатив в рамках совершенствования 
государственной молодёжной политики представляется целесообраз-
ным и желательным сценарием дальнейшего повышения уровня граж-
данской культуры и ответственности молодёжи и россиян в целом. 

«В нашей стране созданы организационные и правовые условия 
для ведения грантовой деятельности и реализации социальных проек-
тов. Однако для повышения эффективности инструмента и его популя-
ризации в том числе посредством проведения грантовых конкурсов 
представляется важным формирование научного базиса в этой области 
и обобщение опыта реальной практики на уровне государства, регио-
нов и отдельных организаций и проектов» [6, с. 81]. 
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Аннотация. Рассмотрены актуальные угрозы экономической безопасности Рос-
сии. Раскрыты элементы внутренних и внешних угроз экономической безопасности 
России. К внутренним угрозам экономической безопасности отнесены следующие: со-
хранение значительной доли теневой экономик, низкие темпы экономического роста, 
слабая инновационная активность, демографический отток, исчерпание экспортно-сы-
рьевой модели, низкий уровень развития национальных производств, несбалансирован-
ность национальной бюджетной системы. Внешними угрозами обозначены: санкции, 
ограничение выхода России на мировой рынок, дальнейшее расширение НАТО на Во-
сток, спецоперация на территории Украины, заморозка международных резервов РФ, 
уход зарубежных компаний с российских рынков, международная конкуренция за 
кадры высшей квалификации, технологическая зависимость отечественной экономики 
от внешних рынков. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопас-
ности России, внутренние угрозы, внешние угрозы. 

Одним из основных вопросов безопасности в России является эко-
номическая безопасность. Мы определяем экономическую безопас-
ность как структурный элемент национальной безопасности, характе-
ризующийся устойчивостью и самостоятельностью экономической си-
стемы страны, наличием благоприятных условий для ее развития и кон-
курентоспособности на мировом рынке; возможностью системы пре-
одолевать внешние и внутренние угрозы; а также единство экономиче-
ского пространства страны на всей ее территории.  

Рассмотрим внешние и внутренние угрозы, преодоление кото-
рых – одна из первоочередных задач экономической безопасности 
страны. Учитывая положения, указанные в Стратегии экономической 
безопасность РФ [6], в частности в ней отмечены двадцать пять угроз, 
мы предлагаем ряд, на наш взгляд, наиболее значимых внутренних и 
внешних угроз. Думается, что некоторые из них на современном этапе 
потеряли актуальность или перешли на второй план, а некоторые, 
наоборот, приобрели существенный вес и теперь представляют собой 
серьезную проблему не только для экономической безопасности Рос-
сии, но и всего национального суверенитета. Наш перечень составлен в 
рамках одной из общепринятых классификаций – по источнику угроз 
(внутренние, внешние).  
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Внутренние угрозы: 
1. Сохранение значительной доли теневой экономики. Еще в 

2017 г. в Стратегии экономической безопасности РФ теневая эконо-
мика была указана в числе основных угроз. На современном этапе ее 
влияние до сих пор существенно. 

Генеральная прокуратура РФ на портале правовой статистики 
предоставила карту с показателями преступности по России [3]. Из нее 
следует, что за период с января по декабрь 2022 г. по всей стране заре-
гистрировано 111 429 экономических преступлений, что на 6 278 пре-
ступлений (или на 5,3 %) меньше, чем за январь-декабрь 2021 г. Отме-
тим положительную тенденцию в снижении экономической преступно-
сти, однако их ущерб, наоборот, возрастает. 

Результаты исследования РАНХиГС (2020 г.) показывают, что 
28 % трудоспособного населения вовлечены в теневой рынок труда, 
также доля постоянно получающих неофициальные доходы равен 
20,5 % [4, с. 64]. Хотя эти показатели намного меньше в сравнении с 
предыдущими периодами, они все еще высоки. 

2. Низкие темпы экономического роста. Центробанк РФ предста-
вил три сценария развития российской экономики: базовый, адаптаци-
онный и кризисный [1]. Вектор направления по тому или иному сцена-
рию будет зависеть от геополитической ситуации, состояния мировой 
экономики и способности российской экономики быстро адаптиро-
ваться под изменяющиеся реалии. Но даже в базовом сценарии прогно-
зируется сокращение темпов экономического роста в России в течение 
большей части 2023 г. 

3. Слабая инновационная активность. Одной из основных причин 
является технологическая зависимость отечественной экономики от 
внешних рынков. Отечественные инновации перестали быть конкурен-
тоспособными по отношению к зарубежным технологиям, внедренным 
повсеместно и получившим мировое признание. 

4. Демографический отток трудоспособного населения ведет к за-
медлению темпов роста ВВП. Около 700 тысяч граждан покинули Рос-
сию к сентябрю 2022 г., в ходе частичной мобилизации в стране были 
задействованы около 0,005 % гражданского населения. Наблюдается 
отрицательный естественный прирост. За январь-октябрь 2022 г. поки-
нули российские территории 501,6 тыс. чел. [5]. 

5. Исчерпание экспортно-сырьевой модели. Происходит исчерпа-
ние возможностей быстрого развития российской экономики в рамках 
экспортно-сырьевой модели. Однако быстрый переход на другую эко-
номическую модель объективно невозможен, так как это довольно дол-
гий и ресурсо-затратный процесс. 
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6. Низкий уровень развития национальных производств. Основ-
ными проблемами реализации проектов в области промышленности яв-
ляются замедленные темпы прироста ВВП в России и до сих пор дей-
ствующая в российской экономической системе экспортно-сырьевая 
модель. 

7. Несбалансированность национальной бюджетной системы. 
Один из показателей несбалансированности бюджета – это его дефи-
цит. О наличии такового в России можно судить по данным, опубликован-
ным в ФЗ РФ от 05.12.2022 «О федеральном бюджете на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов». Исходя из предоставленных данных, 
дефицит федерального бюджета составит 2 925 278 187,5 тыс. руб. [7]. 

Внешние угрозы: 
1. Санкции. По мнению В. Ю. Катасонова, общее количество санк-

ций, наложенных на Россию, достигло 14 022 [8]. Санкции сильно со-
кратили возможности сырьевого и топливно-энергетического экспорта 
из России, особенно в страны ЕС. Поскольку российская экономика 
определяется как экспортно-сырьевая, то это должно было ей серьезно 
навредить. Но краха не произошло, а экономическая система поне-
многу начинает адаптироваться к изменениям в мировой экономике. 
Однако угроза остается актуальной. 

2. Ограничение выхода России на мировой рынок. Санкции, разрыв 
торгово-экономических отношений, утрата внешнеэкономических по-
зиций и т. д. – все это попытки ООН сделать Россию более не конку-
рентно способной, вытеснить и изолировать от мирового рынка. В по-
следствии должно произойти затухание внутренней и внешней эконо-
мической жизни страны.  

3. Дальнейшее расширение НАТО на Восток. Одной из основных 
угроз национальной безопасности РФ является продвижение границ 
НАТО в направлении территориальных границ России. Страны, жела-
ющие вступить в НАТО (Украина, Финляндия, Швеция) являются бу-
ферными государствами. Они разделяют два других державных госу-
дарства между собой. И в случае их вхождения в НАТО создастся пред-
конфликтная ситуация, потому как суверенитет российских границ ока-
жется под прямой угрозой нападения. 

4. Спецоперация на территории Украины, начавшаяся в феврале 
2022 г., усугубила ряд внутренних и внешних экономических проблем, 
а также создала новые проблемы. Во многом ее начало стало причиной 
введения большинства экономических санкций против России в 2022 г. 

5. Заморозка международных резервов РФ. Одной из негативных 
мер, предпринятых ЕС и США, была заморозка российских активов. По 
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общим подсчетам за рубежом заблокированными оказались около 
300 млрд. долларов США. Из статистики ЦБ России общий объем меж-
дународных резервов по состоянию на 10 марта 2023 г. составил 
573,3 млрд долларов США [2]. 

Генеральная Ассамблея ООН пытается предпринять меры для изъ-
ятия этих резервов в пользу Украины. Об этом свидетельствует приня-
тый 14 ноября 2022 г. проект резолюции о создании механизма для «воз-
мещения ущерба» Украине, а также неоднократные заявления высокопо-
ставленных представителей западного мира и США о необходимости и 
целесообразности присвоения российских международных резервов.  

6. Уход зарубежных компаний с российских рынков. Данная угроза 
имеет две стороны медали. С одной, многие зарубежные компании 
плотно закрепились на российском рынке. означает резкое сокращения, 
а в некоторых случаях полное прекращение производства их продукции 
на территории России. Также прекращение обслуживания, в том числе 
ограничение поставки комплектующих, запчастей и продукции. Помимо 
этого, происходит дефицит данных благ на рынке, из-за чего снижается 
предложение, а за ним и покупательная способность российских граждан. 

С другой стороны, освобождение российского рынка от зарубеж-
ных производителей позволяет отечественному производителю реали-
зовать свое производство в условиях более низкой конкуренции.  

7. Международная конкуренция за кадры высшей квалификации. 
Иностранные государства принимают политические, социальные, эко-
номические, административные меры по активному привлечению в 
свои страны российских ученых и специалистов. За счет чего происхо-
дит сокращение числа высококвалифицированных работников в Рос-
сии, которые решают продолжать свою деятельность за рубежом. 

8. Технологическая зависимость отечественной экономики от 
внешних рынков. Введение санкций, уход зарубежных компаний с рос-
сийских рынков, а также разрыв торгово-экономических отношений со-
кратили возможность получения новых зарубежных технологий, кото-
рые не производятся на территории России по нескольким причинам. 
Во-первых, мало развита промышленность в условиях экспортно-сырь-
евой модели. Во-вторых, инновации, создаваемые российскими уче-
ными, имеют низкий спрос, поэтому не выдерживают конкуренции. 

Все вышеизложенные угрозы представляются, на наш взгляд, са-
мыми актуальными проблемами обеспечения экономической безопас-
ности в России. Их преодоление является первоочередной стратегиче-
ской задачей экономической безопасности России. 
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Итак, современные реалии диктуют необходимость внесения из-
менений в действующую Стратегию экономической безопасности РФ, 
так как нужно учесть новые вызовы и угрозы, уже влияющие на баланс 
экономический системы страны. 
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THREATS TO RUSSIA'S ECONOMIC SECURITY 

Abstract. The current threats to Russia's economic security are considered. The ele-
ments of internal and external threats to Russia's economic security are revealed. Internal 
threats to economic security include the following: the preservation of a significant share of 
shadow economies, low rates of economic growth, weak innovation activity, demographic 
outflow, exhaustion of the export-raw material model, low level of development of national 
industries, imbalance of the national budget system. External threats are: sanctions, restriction 
of Russia's access to the world market, further expansion of NATO to the East, a special op-
eration on the territory of Ukraine, freezing of the international reserves of the Russian Fed-
eration, withdrawal of foreign companies from Russian markets, international competition for 
highly qualified personnel, technological dependence of the domestic economy on foreign 
markets. 
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Аннотация. Рассматриваются формы профилактики девиантного поведения 
среди подростков. Предлагаются различные способы профилактической работы с уча-
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Девиантное поведение в детско-подростковом возрасте является 
одной из важнейших проблем современного российского общества. 
Подрастающее поколение – это будущее нашей страны, поэтому важно 
формировать социально одобряемое поведение и приучать детей и под-
ростков соблюдать социальные нормы. 

К девиантному поведению относится любое поведение, отклоняю-
щееся от нормы, принятой в обществе. Важно отметить, что такое по-
ведение может являться как положительным (героизм), так и отрица-
тельным (правонарушения, буллинг, конфликты с родителями и т. д.). 
К сожалению, подростки более склонны к проявлению отрицательного 
девиантного поведения.  

По данным МВД России, число несовершеннолетних, доставлен-
ных в органы внутренних дел за совершение правонарушений за 2020 г. 
составляет около 129 тыс. чел. Данные за 2018–2019 гг. составляют 
около 170 тыс. чел., что говорит о сокращении правонарушений среди 
несовершеннолетних [3]. Профилактические мероприятия в образова-
тельных учреждениях позволят еще больше сократить число правона-
рушений среди подростков. «На развитие личности оказывает влияние 
социальная, национальная, географическая, семейная среды. Но еще 
более значительным потенциалом обладает образование» [2, с. 32]. 

Профилактика девиантного поведения школьников является од-
ним из важнейших вопросов воспитания в образовательном учрежде-
нии. Профилактика может проходить в различных формах, это и вос-
питательные мероприятия, и уроки, и родительские собрания, и беседы 
с психологом, социальным педагогом и т. д.  

Направлениями профилактической работы образовательной орга-
низации могут являться: 

Взаимодействие с обучающимися: 
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  повышение социальной активности учащихся через интеграцию 
учебного и воспитательного процессов, широкое внедрение современ-
ных технологий в работу школы; 

 привлечение партнеров к профилактической и воспитательной 
работе (инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудники МВД); 

 индивидуальная работа с учащимися;  
 проведение индивидуальных бесед с психологами, социальным 

педагогом. 
Важным элементом профилактики является работа администра-

ции школы с классными руководителями:  
 обсуждение проблем в профилактической работе; 
 внедрение новых моделей профилактических технологий; 
Работа с семьей – это самая необходимая часть профилактики, без 

которой остальная работа с подростками будет не эффективна: 
 систематическое проведение психолого-педагогического инфор-

мирования родителей обучающихся школы с привлечением соответ-
ствующих специалистов в этой области (на родительских собраниях); 

 привлечение родителей для проведения воспитательных меро-
приятий; 

 организация единого непрерывного педагогического взаимодей-
ствия семья – школа – ученик [1, с. 80]. 

Также к существенным факторам развития личности относится и 
воспитание, которое определяется как «процесс формирования лично-
сти, включающий в себя систему адресных воздействий, реализуемых 
в разных областях жизни человека. Воспитание способно минимизиро-
вать отрицательное влияние окружающей среды на ребенка с помощью 
применения необходимой педагогической стратегии» [2, с. 33]. Воспи-
тательные мероприятия могут быть посвящены таким темам: 

 здоровый образ жизни; 
 административная и уголовная ответственность;  
 экология, сохранение природы; 
 права и обязанности детей; 
 солидарность; 
 правила этикета, правила общения с окружающими и т. д. 
Уроки обществознания также имеют большой потенциал профи-

лактики девиантного поведения. В любом школьном возрасте следует 
проводить уроки и внеурочные мероприятия, посвященные профилак-
тике правонарушений и отклонений. Важно начинать проводить такие 
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мероприятия с начальной школы, чтобы предотвратить отклоняющееся 
поведение в будущем. 

В российской системе образования обществознание изучается с 5–
11 классы. Программа охватывает все сферы жизни общества. Изуча-
ется политика, культура, право, социальные отношения и т. д. В рамках 
профилактики девиантного поведения на уроках обществознания в 
9 классе могут проводиться занятия на темы: «Правонарушения и субъ-
екты права» – девиантное поведение как нарушение правовых норм; в 
8 классе – «Мораль», «Долг и совесть», «Моральный выбор – это ответ-
ственность», «Отклоняющееся поведение»; в 7 классе – «Права и обя-
занности граждан», «Почему важно соблюдать законы»; в 6 классе – 
«Отношения с окружающими», «Общение», «Человек в группе», «От-
ношения со сверстниками»; в 5 классе – «Одноклассники, сверстники, 
друзья»; в 10 классе – «Человек в системе социальных связей», «Соци-
альные нормы и отклоняющееся поведние»; в 11 классе – «Право в си-
стеме социальных норм», «Правоотношения», «Конституция Россий-
ской Федерации», «Обязательственное право», «Юридическая ответ-
ственность». 

Профилактика девиатного поведения в образовательных учрежде-
ниях может быть разнообразна: воспитательные мероприятия, беседы с 
психологом, социальным педагогом, уроки и т. д. Образовательное 
учреждение сможет добиться эффективного воспитания только посред-
ством совместной работы с родителями/опекунами учащихся, государ-
ственными органами и учебными организациями. «Социальные изме-
нения, произошедшие в мировом сообществе, значительно изменили 
понимание задач социализации в образовательных учреждениях. 
Темпы жизни постиндустриального общества обусловили появление 
разнообразных форм динамики личности, а сложности экономического 
развития диктуют необходимость поиска новых педагогических усло-
вий успешной социализации обучающегося» [2, с. 4].  
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 Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
К ПЛАТФОРМЕ «ГОСПАБЛИКИ» 

Аннотация. Объектом данного исследования является платформа «Госпаблики» 
(компонент Платформы «обратной связи»), представляющая собой страницы и сооб-
щества федеральных, региональных и муниципальных органов власти, министерств и 
бюджетных учреждений. Предметом исследования являются процесс подключения 
учреждения к платформе Госпаблики на примере ЖКХ Московской области, возмож-
ности и недостатки платформы «Госпаблики». 

Ключевые слова: платформа, Госпаблики, ЖКХ, госуслуги, регион, портал, 
личный кабинет, жители, приложение. 

Платформа «Госпаблики» была создана в целях реализации Феде-
рального закона от 14.07.2022 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления»11. 

Проект федерального закона подразумевает введение понятия 
«официальная страница», подлинность которой должна подтвер-
ждаться через «Госуслуги», а на самой странице должна отображаться 
специальная отметка в виде флажка серого цвета с подписью «Госорга-
низация». 

                                                 
11 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и ста-
тью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации» от 14.07.2022 № 270-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Согласно закону, официальные страницы взаимодействуют с фе-
деральной и государственной информационной системой «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» (далее – ЕПГУ), что 
означает в дальнейшем появление у пользователей возможностей на 
официальных страницах участвовать в опросах и публичных слуша-
ниях, подавать сообщения и обращения с использованием компонентов 
Платформы обратной связи на базе ЕПГУ. 

Для подключения органов и организаций к компоненту «Госпаб-
лики» единого окна цифровой обратной связи на базе ЕПГУ необхо-
димо обратиться в службу технической поддержки, направив на адрес 
электронной почты sd@sc.digital.gov.ru заявку по следующей форме, 
указав в теме письма «Заявка на подключение к компоненту «Госпаб-
лики» данные (рис. 1).  

 
Рис. 1. Оформление заявки на подключение к компоненту «Госпаблики» 

Также доступно подключение к компоненту «Госпаблики» через 
Центр управления регионом (далее – ЦУР). Для этого необходимо об-
ратиться в центр управления регионом (ЦУР) с просьбой создать новый 
рабочий кабинет (рис. 2). 

Единый портал услуг ЖКХ работает в Московской области, это 
информационно-аналитическая система (далее – ЕИАС) в сфере ЖКХ 
Подмосковья, разработанная ПАО «Ростелеком» совместно с Мини-
стерством жилищно-коммунального хозяйства региона. 

Для удобства жителей Подмосковья «ЕИАС ЖКХ» можно пользо-
ваться, как с помощью компьютера, так и скачав мобильное приложе-
ние. Данный портал собирает всю важную и достоверную информацию 
по многоквартирным домам (МКД) по Московской области раздел 
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«Паспорт дома», жилым домам индивидуальной постройки, о работе 
управляющих компаний, снабжающих ресурсами организаций и орга-
нов местного самоуправления. С ее помощью каждый житель Подмос-
ковья может осуществить следующее (рис. 3). 

 
Рис. 2. Подключение к компоненту «Госпаблики»  

через Центр управления регионом 

Полный объем информации МКД (состояние дома, различные от-
четы, сроки проведения ремонтов и пр.) можно получить, если зайти во 
вкладку «Паспорт дома» и в меню задать адрес поиска нужного МКД. 

Одним из самых популярных сервисов на портале является прове-
дение общих собраний собственников онлайн. Более трех лет назад 
Московская область первой в Российской Федерации внедрила элек-
тронный формат проведения ОСС в Российской Федерации. 

Принять участие в общедомовых вопросах можно в любое время 
и в любом месте, где доступен интернет. На указанный в личном каби-
нете e-mail приходят уведомления и дополнительное информирование 
о начале голосований, формирование протокола общего собрания про-
исходит автоматически в течение часа после завершения голосования. 
Защищенный портал полностью исключает неправильный подсчет го-
лосов. Кроме этого, онлайн-система проведения собраний автоматиче-
ски исключает ряд дополнительных нарушений, например, порядок 
уведомления о предстоящем собрании, неправильное оформление ре-
шений собственников, некорректно оформленные доверенности, уста-
ревшие сведения о праве собственности на помещение и нарушение по-
рядка передачи документов в ГЖИ. 
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Рис. 3. Возможности жителей Подмосковья 

Только за 2022 г. жители Подмосковья провели почти 14 тыс. об-
щих собраний собственников онлайн. На основании Жилищного Ко-
декса голосование проводится по любой теме. Жителей имеют возмож-
ность участвовать в различных процессах (рис. 4).  

Данный проект реализован в рамках исполнения государственной 
программы «Цифровое Подмосковье» на 2018–2024 гг. и приоритет-
ного проекта Московской области «Умные города Подмосковья»12. По-
пасть в личный кабинет или на сайт МосОблЕИРЦ можно с портала 

                                                 
12 Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1059/35 «О досрочном пре-
кращении реализации государственной программы Московской области «Цифровое Подмоско-
вье» на 2018–2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Циф-
ровое Подмосковье» на 2023–2030 годы» // Консультант Плюс 
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госуслуг Московской области. В сервисе «Цифровая панель» нужно 
выбрать раздел «ЖКХ» и тему, которая интересует. 

 

 
Рис. 4. Процессы, доступные для участия жителей 

МосОблЕИРЦ представлен в категориях: 
– «Начисления и перерасчет платы за ЖКУ»; 
– «Замена приборов учета (ГВС, ХВС)». 
В разделе «Открытие лицевого счета на оплату коммунальных 

услуг» можно узнать, как правильно оформить лицевой счет при смене 
собственника или покупке квартиры. 

«Цифровая панель» позволяет быстро перейти на сайт или в лич-
ный кабинет МосОблЕИРЦ. Единый расчетный центр представлен на 
портале госуслуг как надежная организация, где жителям Подмосковья 
помогут разобраться в коммунальных платежах, в праве на перерасчет, 
в том, как заменить или установить счетчик, избежав недобросовест-
ных поставщиков».  

Перейти в личный кабинет МосОблЕИРЦ можно и через раздел 
«Дом и ЖКХ» областного портала госуслуг. Нажав на баннер «Умная 
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платежка», вы окажетесь на странице регистрации или авторизации 
личного кабинета МосОблЕИРЦ. 

В личном кабинете МосОблЕИРЦ, на странице входа можно авто-
ризоваться с логином и паролем от портала «Госуслуги (ЕСИА)» в том 
случае, если учетные данные (электронная почта и мобильный теле-
фон), указанные при регистрации на сервисах, совпадают. 

МосОблЕИРЦ продолжает интеграцию с государственными ин-
формационными системами, чтобы клиенты могли взаимодействовать 
с расчетным центром так, как им легче и более удобно, могли без ко-
миссии оплачивать счета, передавать показания, заказывать услуги, по-
лучать бонусы и кешбэк, выигрывать призы. 

Порядка 6 тыс. новых пользователей личного кабинета МосОблЕ-
ИРЦ каждую неделю свидетельствуют о его востребованности и полез-
ности людям. 

В 2022 г. произошло развитие инфраструктуры госпабликов. Се-
годня действует около 130 тыс. ведомственных и подведомственных 
учреждений, имеется единый для всех регламент работы государствен-
ных органов в социальных сетях. 

В дальнейшем планируется создание специального направления 
на качество работы по ведению страниц и стимулирование администра-
торов сообществ. 

Правительством Российской Федерации определены площадки 
для ведения госпабликов. Главная из них – это соцсеть ВКонтакте, где 
ежемесячно аудитория составляет более 100 млн. пользователей, и 
предоставляются всесторонние форматы и инструменты, чтобы кон-
тент был интересен и полезен большому количеству официальных со-
обществ.  

Важно отметить, что самыми популярными являются историче-
ские инструменты, различные статьи, прямые трансляции и короткие 
видео. Не менее востребованы и эфиры глав регионов, они набирают 
сотни тысяч просмотров пользователей.  

Для улучшения работы госпабликов необходима совместная ра-
бота, которая заключается в повышении качества контента и развитии 
всесторонних форматов. Для этого от команды ВКонтакте запущены об-
разовательные бесплатные курсы для администраторов госпабликов. В 
2022 г. было проведено как в дистанционном, так и в очном формате около 
трех тысяч мероприятий по обучению администраторов сообществ. 
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Ответственными за исполнение закона о госпабликах являются 
ЦУР, подразделение АНО «Диалог Регионы». ЦУР отслеживают жа-
лобы граждан в соцсетях, далее они перенаправляют их конкретные ве-
домства для рассмотрения и предоставляют обратную связь горожанам, 
что дает возможность в обход бюрократии решить проблемы граждан 
быстрее. 

Возможности Госпаблики – это предоставление удобного инстру-
ментария контролируемой подачи информации в соцсетях. Решение 
проблем граждан в короткие сроки, проведение опросов и голосований 
помогают определить отношение граждан к инициативам, помогает ор-
ганам власти быстро реагировать на инциденты и др. 

Недостатками платформы «Госпаблики» является следующие 
сложности (рис. 5). 

 
Рис. 5. Недостатки платформы «Госпаблики» 

Таким образом, госпаблики – это основная инфраструктура власти 
для работы в интернете. Целью эффективной работы является улучше-
ние качества контента. Сегодня в каждом регионе почти 1700 пабликов, 
к сожалению, не у каждого государственного учреждения есть возмож-
ность нанять отдельного специалиста-администратора. Для решения 
данной проблемы на базе ЦУР запущена система обучения и мотивации 
действующих администраторов госпабликов. 
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Abstract. The object of the study is the “Gosubliki” platform – a component of the 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме рациональной организационно-управ-
ленческой деятельности педагога в общеобразовательной организации и возможности 
решения данной проблемы на основе овладения педагогами технологией самоменедж-
мента. Представлены технологии планирования и практические приемы самоменедж-
мента для реализации целей и задач профессиональной педагогической деятельности. 
Показано, что каждая технология имеет свои особенности и подходит как для кратко-
срочных планов, так и для долгосрочных. Овладение технологией самоменеджмента 
представляется особенно актуальным в условиях нарастания информационных пото-
ков, с которыми сталкивается современная система образования. 

Ключевые слова: самоменеджмент, целеполагание, планирование, тайм-ме-
неджмент, педагогическая деятельность, организация, технологии. 

Современное общество характеризуется значительным набором 
разнообразных социально-экономических, общественно-политических 
и других проблем. И одной из массовых является проблема острейшего 
дефицита времени. Результаты социального опроса, проводимого 
среди педагогов по изучению их возможностей, показали следующее: 
82 % педагогов указывают на то, что им не хватает времени на личную 
жизнь, отдых, хобби и т. д., а также на решение профессиональных за-
дач. Одной из основных причин этого является нехватка знаний в обла-
сти самоменеджмента, и, как следствие, неумение рационально органи-
зовать собственную деятельность. Отечественные авторы говорят о 
цели самоменеджмента, которая заключается в максимальном исполь-
зовании имеющихся ресурсов для решения задач с минимальной тратой 
времени [2, с. 38].  

Современный педагог должен обладать организаторскими способ-
ностями, уметь справляться со многими задачами, ему, как никогда, 
необходимы знания в области самоменеджмента. К организаторским 
способностям относят умение четко определять цель деятельности, 
способность координировать действия участников совместной деятель-
ности, умение планировать свою работу, справляться со многими зада-
чами, быть энергичным и мобильным.  
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Для решения профессиональных задач педагогу могут понадо-
биться знания в области самоменеджмента, которые помогут ему раци-
онально использовать время путем его планирования. «Быть организо-
ванным, независимо от того, относится ли это к окружающему про-
странству или к времени, – означает быть подготовленным. Это означает 
чувствовать себя собранным, владеть ситуацией, быть готовым использо-
вать имеющиеся возможности и справиться с любыми сюрпризами и 
неожиданностями, которые жизнь создает на нашем пути» [6, с. 303]. 

Для решения разнообразных задач необходимо знать несколько 
проверенных технологий планирования своего времени. Одной из тех-
ник самоменеджмента является матрица Эйзенхауэра. Она помогает 
вычленить из потока задач те, которые являются срочными и важными, 
а остальные задачи распределяются по срокам их реализации. Эта мат-
рица позволяет регулировать рабочую нагрузку.  

Система учета времени А. А. Любищева заключается в том, что 
человек прослеживает ежеминутно свой день и ведет учет. К концу дня 
получается некий хронометраж, который потом можно проанализиро-
вать и понять, как и на что тратится время. В работе Г. А. Захаренко 
«Тайм-менеджмент» приводятся ежедневные записи из дневника Алек-
сандра Любищева: «Сосногорск. 0,5. Осн. Научн. (библиогр. – 15 м. 
Добржанский – 1 ч. 15 м.). Систематич. энтомология, экскурсия – 2 ч. 
30 м., установка двух ловушек – 20 м., разбор – 1 ч. 55 м. Отдых, ку-
пался первый раз в Ухте. Извест. 20 м. Мед. газ. – 15 м. Гофман «Золо-
той горшок» – 1 ч. 30 м. Письмо Андрону – 15 м. Всего 6 ч. 15 м.». Уче-
ным представлен и проанализирован весь день, вплоть до чтения газет». 
Возможно, какие-то пункты здесь лишние, но они показывают, на что ухо-
дит время, и как его можно рационально распланировать [1, с. 98]. 

Система управления временем Бенджамина Франклина полезна 
при составлении плана на каждый день. Ее суть заключается в том, 
чтобы все намеченные дела разделить на три категории: первостепен-
ные, второстепенные, незначительные. И каждый день необходимо 
начинать с выполнения первостепенных дел, поскольку именно они 
приблизят нас к достижению крупной цели. Помимо этого, Бенджамин 
Франклин составил пирамиду, которая пошагово поможет прибли-
зиться к цели. Для начала необходимо выбрать свои ценности, далее 
четко сформулировать крупную цель. Следующий шаг – спланировать 
пять лет своей жизни, год, квартал, неделю и день. Выглядит она сле-
дующим образом: «Выбор своих ценностей. Формулировка крупной 
цели. Планирование пяти лет жизни. Планирование года жизни. Плани-
рование квартала жизни. Планирование недели жизни. Планирование 
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одного своего дня». Самым сложным здесь является сформулировать 
крупную цель, т. е. жизненную. Это самая важная и одновременно 
сложная задача [1, с. 75]. 

Также существует несколько правил по планированию своего вре-
мени. Например, правило «60:20:20» отлично дополняет матрицу Эй-
зенхауэра. 60 % своего времени необходимо тратить на сверхсрочные 
и важные дела. 20 % времени можно потратить на коллективную деятель-
ность или делегирование полномочий, и т. д. 20 % времени на незначи-
тельные дела (телефонные переговоры, незапланированные дела и т. д.). 

Вместе с этим правилом целесообразно применять Принцип Па-
рето 80:20. Экономист и социолог Вильфредо Парето сформулировал 
правило следующим образом: «20 % усилий дают 80 % результата, и 
наоборот остальные 80 % дают лишь 20 % результата». Не стоит ре-
шать самые легкие и привлекательные дела, на которые вы уже потра-
тите определенные усилия, а на трудные задачи не останется времени 
и сил. Решив в первую очередь объемные и сложные задачи, можно 
быстрее продвинуться к назначенной цели. Важные задачи и дела, ко-
торые могут приблизить к первостепенной цели, составляют всего 
15 %. Выполнив данные 15 %, можно достигнуть 65 % конечной цели. 
В итоге, выполнять нужно первоочередные задачи, которые помогут 
достигнуть назначенной цели быстрее и эффективнее. 

Но есть менее важные задачи, которые появляются неожиданно, и 
они составляют 65 % от всех дел. Обычно эти задачи решаются быстро, 
и поэтому в первую очередь появляется желание выполнить эти незна-
чительные дела. Тем самым на первостепенные задачи уже не хватает 
ни сил, ни времени [5, с. 205]. 

Значительную часть времени у педагога отнимает работа с доку-
ментацией, и для этой работы тоже необходимо научиться правильно 
распределять время. Работу с документацией лучше разбить на катего-
рии А, Б и В, в зависимости от сроков сдачи. Под категорией А поме-
щаем ту документацию, которая требует работы незамедлительно. Для 
деловых переписок можно составить стандартные ответы-клише, 
чтобы меньше времени тратить на отправку ответов. Рабочую почту 
лучше проверять с утра, чтобы знать об основном перечне дел и вклю-
чить их в свой план. Сбалансированная работа с документацией помо-
жет лучше организовать свою профессиональную деятельность и избе-
жать стрессовых ситуаций.  

Чтобы правильно и эффективно использовать свое время, необхо-
димо учитывать свои слабые места, которые отвлекают от работы. Про-
анализировав информацию, можно понять, на что тратится драгоцен-
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ное время. Педагоги сталкиваются с различными проблемами при пла-
нировании. Во-первых, в плане не отводится конкретного времени и 
места в расписании. Поэтому невозможно приступить к реализации за-
дач. Во-вторых, неподходящее время для выполнения задач. У людей 
существуют определенные циклы спада и подъема, их также необхо-
димо учитывать, выполнение объемных задач лучше планировать в пе-
риод подъема сил и способностей, но реально это не всегда возможно. 
В-третьих, ошибка в расчете времени на выполнение конкретной за-
дачи. Необходимо реалистично оценивать объем работы для выполне-
ния задач. В-четвертых, человек не всегда способен решить задачу. В 
таком случае нужно признать это и не бояться обратиться за помощью 
к более компетентному сотруднику. В-пятых, задача может быть слиш-
ком сложна. В таком случае необходимо разбить ее на серию мелких 
задач и решать каждую постепенно. 

Также на эффективность работы могут влиять внешние факторы: 
добавились посторонние дела и задачи, в таком случае их можно деле-
гировать или перенести, если это возможно. Произошли в жизни 
неожиданные перемены, в таком случае необходимо пересмотреть свой 
план и свои цели. 

Современное образование – это не только усвоение каких-либо зна-
ний информации, но умение критически мыслить, быть готовым к проис-
ходящим изменения и стараться быстро реагировать на эти изменения. 

В эпоху цифровизации и высоких технологий мы сталкиваемся с 
огромным потоком информации, которую нужно постоянно перераба-
тывать. Появляется всё больше знаний, наука не стоит на месте, по-
этому профессия педагога приобретает возрастающее значение для раз-
вития общества, и предполагает лучшую организацию труда на науч-
ной основе. 
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SELF-MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL 
ACTIVITIES OF A TEACHER OF GENERAL EDUCATION ORGANIZATION 

Abstract. The article is devoted to one of the important social problems – the problem 
of rational organizational and managerial activity of a teacher in a general education organi-
zation, and the possibility of solving this problem on the basis of mastering the technology of 
self-management by teachers. The article presents planning technologies and practical tech-
niques of self-management for the realization of goals and objectives of professional peda-
gogical activity. Each technology has its own characteristics and is suitable for both short-
term and long-term plans. Mastering the technology of self-management is especially relevant 
in the conditions of increasing information flows faced by the modern education system. 

Keywords: self-management, goal setting, planning, time management, pedagogical 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА  
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

Аннотация. Рассмотрены проблемы формирования понятийного аппарата обу-
чающихся на уроках обществознания. Выделены основные трудности при работе с по-
нятиями, анализируются методы изучения понятий в обществоведческих дисциплинах. 
Даны методические рекомендации для учителей по исследуемой проблеме. 

 Ключевые слова: обществознание, понятие, понятийный аппарат, методы обу-
чения, содержание понятийного аппарата, образовательный процесс. 

Понятийный аппарат определяет основу любой дисциплины. Он 
представляет собой систему понятий, которые необходимы для пони-
мания явлений научной сферы, социальной среды и окружающего мира 
в целом. Понятийный аппарат становится основой для усвоения си-
стемы знаний. Он служит фундаментом научного познания. Методоло-
гической базой формирования понятийного аппарата в системе обуче-
ния и воспитания является системно-деятельностный подход, лич-
ностно-ориентированные технологии, учет возрастных особенностей 
обучающихся. Формирование представлений о понятиях дисциплины 
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идет последовательно, системно с включением понятий, терминов и ка-
тегорий в основные представления о предмете изучения дисциплины. 

На современном этапе развития образования в РФ обществоведче-
ское образование является обязательным компонентом образователь-
ной и воспитательной системы. Оно реализуется в виде уроков, факуль-
тативов, элективных курсов в общеобразовательных и профильных 
классах. Важно также отметить, что большинство выпускников школ 
как в 9-х, так и в 11-х классах выбирают именно обществознание в ка-
честве экзамена для итоговой государственной аттестации. При этом 
большинство заданий в контрольно-измерительных материалах прове-
ряет именно знание понятийного аппарата обществознания [3, с. 59]. 

Существуют также виды заданий, с которыми на уроке нужно ор-
ганизовать отдельную системную работу, поскольку они встречаются в 
ОГЭ и ЕГЭ, а значит, требуют особого внимания со стороны учителя и 
наличие навыков работы с подобными заданиями у обучающихся. 

К таким заданиям в основном государственном экзамене для 
9 классов относятся: 

– типовое задание в ОГЭ № 1: из перечня терминов выбрать два, 
которые относятся к указанному признаку. В задании также требуется 
дать определение одному из двух выбранных понятий; 

– типовые задания ОГЭ № 9, 11, 18: работа с суждениями, в кото-
рых зачастую даются определения понятий. Обучающиеся должны 
определить, является ли суждение верным. Незнание терминов зача-
стую приводит к ошибкам в данном типе заданий; 

– типовое задание ОГЭ № 20: заполнение схемы или таблицы про-
пущенным термином. 

Кроме того, знание терминов необходимо для выполнения и дру-
гих заданий экзамена, поскольку они могут содержать признаки и свой-
ства определенного предмета или явления. Без знаний основ понятий-
ного аппарата шанс успешно сдать экзамен по обществознанию сво-
дится к нулю. 

Это еще раз подчеркивает необходимость системной работы с по-
нятийным аппаратом обществознания. Методики работы с понятиями 
очень многообразны. Каждая из них эффективна по-своему. В резуль-
тате целенаправленной работы с понятиями и терминами более 
успешно решаются задачи обучения обществознанию. По мере того, 
как речь школьников приобретает всё большую содержательность, рас-
ширяется возможность пользоваться речью как средством интеллекту-
альной деятельности. Обучающиеся не испытывают дискомфорта в 
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дискуссиях, приобретают навыки написания эссе на поставленную про-
блему, работы с научным текстом, что важно при подготовке к ЕГЭ по 
обществознанию. 

Среди трудностей, с которыми учителя сталкиваются при работе с 
понятийным аппаратом, отмечены в равной степени следующие позиции: 

– разноуровневость понятий; 
– понятия трактуются неоднозначно или имеют несколько смыслов; 
– высокий уровень обобщенности понятий [4, с. 269]. 
В практической деятельности учителей нередко возникают слож-

ности при организации работы с понятийным аппаратом. В связи с этим со-
здается необходимость разработать методические рекомендации по форми-
рованию и развитию обществоведческих понятий на школьных уроках. 

Успех в развитии понятийного мышления у учащихся возможен 
при создании в учебном процессе следующих условий: 

– направлять учебные цели на формирование понятийного мыш-
ления; 

– изменить содержание обучения; 
– выбор форм и методов обучения; 
– и уникальная способность учителей выходить за рамки дисци-

плин [2, с. 83]. 
В первую очередь на уроке необходимо использовать все много-

образие методических приемов. Например, используя прием «Я беру 
тебя с собой», можно изменить логический порядок, чтобы усложнить 
задачу. В методе диаграммы Венна, используемом многими учителями 
средней школы, классная доска разделена на три части. В первом 
столбце попросите детей записать, что общего у двух понятий, а в двух 
других – отличительные черты каждого. Это позволяет лучше система-
тизировать учебный материал по нескольким темам, что полезно при 
подготовке к ОГЭ и государственным экзаменам. 

Начиная с шестого класса, рекомендуется техника «развивающий 
канон». Например, если даны три слова, первые два слова имеют опре-
деленную связь. Нам нужно найти четвертое слово в той же пропорции, 
что и третье слово. Например, Процесс – Результат = Социализация – 
Личность. Эта техника не только помогает в развитии логического 
мышления, но и позволяет лучше усваивать концептуальные инстру-
менты. С помощью отношений можно дать определения, например, 
«личность есть результат социализации индивида, а социализация – 
процесс становления личности». 

Среди доступных технологий есть множество методик, которые 
способны помочь учащимся развить понятийное мышление. Многие из 
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них являются общими, значит, их можно использовать для преподавания лю-
бого школьного предмета на всех этапах учебной программы [5, с. 114]. 

Таким образом, при формировании понятийного аппарата на уроке 
обществознания используется многообразие приемов и методов обуче-
ния, которые способствуют организации усвоения понятий. К таким 
методам и приемам можно отнести синквейн, терминологический дик-
тант, составление кроссвордов, словарей, ментальных карт и кластеров. 
Процесс обучения должен быть направлен на организацию активной 
деятельности обучающихся, на самостоятельное изучение признаков 
понятия. Поэтому на практике учителями применяются памятки и ал-
горитмы для формирования навыков работы с понятиями. Роль продук-
тивных методов сложно переоценить. Более того, корректно сформиро-
ванный понятийный аппарат является условием не только успешной 
итоговой аттестации, но и необходимым ресурсом в развитии учебно-
исследовательской деятельности [1, с. 372]. 

В целом понятийный аппарат является основой изучения любой 
дисциплины, но именно в обществознании сосредоточено огромное ко-
личество терминов, которые напрямую связаны с жизнью и будут по-
лезны не только на уроке или в школе, но и за ее пределами. 
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with concepts are highlighted, as well as methods for studying concepts in general science 
disciplines. Methodical recommendations for teachers on the studied problem are given. 
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В современных условиях развития системы образования и реали-
зации ФГОС актуальной проблемой становится отслеживание резуль-
татов образовательного процесса. В условиях развития новой социаль-
ной реальности важно исследовать состояние института образования 
[подробнее см.: 1–3]. С данной целью осуществляется всесторонний пе-
дагогический мониторинг, который становится частью системы управ-
ления образованием.  

По мнению С. Е. Матвеевой: «Мониторинг представляет собой ре-
гулярное отслеживание образовательного процесса с целью определе-
ния конкретных результатов функционирования образовательной си-
стемы. Задачей мониторинга становится текущий контроль над учеб-
ными элементами, предполагающий не просто фиксацию результатов, 
но и их анализ, а также внесение определённых корректировок в обра-
зовательный процесс» [5, с. 18]. 

Мониторинг предполагает постоянный сбор данных о значимых 
характеристиках качества образования. Анализ и интерпретация этих 
данных осуществляется с целью получения полноценной информации 
о результатах функционирования всей образовательной системы в це-
лом [1, с. 123]. Мониторинг является стандартизированным наблюде-
нием за образовательным процессом. Повышение качества образова-
ния – главная цель мониторинга результатов учебной деятельности. 

В современной научной литературе выделяются следующие ком-
поненты мониторинга: 
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– субъекты и объекты образовательного процесса; 
– инструментарий, при помощи которого идёт оценка качества об-

разования;  
– комплекс определённых показателей качества;  
– базы данных для полученной информации. 
Основным объектом мониторинга являются обучающиеся и ре-

зультаты их учебной деятельности. Для характеристики используются 
следующие показатели:  

– количественные, заключающиеся, в основном, в возрастном со-
ставе обучающихся; 

– успеваемость, определяющаяся как конкретный уровень знаний, 
итоги аттестации, тестирования и пр.;  

– уровень здоровья, в том числе физического, психологического, а 
также таких категорий, как мотивационной направленности, сформи-
рованности коллектива и т. д. 

Объектом мониторинга могут выступать и педагоги. К показате-
лям оценки данной категории исследуемых можно отнести:  

– удовлетворённость профессией; 
– рейтинг учителей;  
– количественные и качественные показатели деятельности. 
Родители обучающихся также могут выступать объектом монито-

ринга образования. Тогда мониторинг предполагает, преимуще-
ственно, изучение социального состава семей. Также может произво-
диться анализ данных об уровне удовлетворённости родителей образо-
вательными услугами. 

Можно выделить следующие функции мониторинга качества об-
разования: 

– информационная функция, предполагающая изучение и анализ 
информации, необходимых для внесения корректировок в образова-
тельный процесс; 

– диагностическая функция, выражающаяся в измерении конкрет-
ных показателей внутри системы образования;  

– сравнительная функция, анализирующая динамику различных 
образовательных процессов;  

– прогностическая функция, предполагающая разработку задач, 
необходимых для достижения положительных результатов. 

На основе изучения литературы по проблеме мониторинга оценки ре-
зультатов учебной деятельности можно выделить следующие особенно-
сти мониторинга как показателя качества современного образования:  
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1. В современной системе образования мониторинг является од-
ним из динамически развивающихся направлений диагностики образо-
вательной деятельности. Данное направление позволяет охарактеризо-
вать инновационные процессы в образовательном процессе. Монито-
ринг всегда являлся одним из приоритетных способов диагностики об-
разования. В зависимости от исследуемых компонентов образования 
используются различные формы и методы мониторинга. 

2. Одним из недостатков мониторинга в настоящее время является 
отсутствие учета личностного компонента обучающегося и его психо-
лого-педагогической составляющей. В основном, мониторинг нацелен 
на улучшение качества образования, но без учёта рефлексивной состав-
ляющей обучения [4, с. 193]. 

В современной системе образования мониторинг оценки результа-
тов учебной деятельности обучающихся является непрерывным цик-
лом, в котором важными функциональными компонентами являются: 
информационный, аналитический, мотивационный, прогностический, 
оценочный и коррекционный. 

Таким образом, можно говорить о том, что мониторинг результа-
тов учебной деятельности играет очень важную роль в образовательном 
процессе. Данные мониторинга позволяют педагогу анализировать обра-
зовательный процесс, дают возможность оценивать результаты своей дея-
тельности и деятельности обучающихся. Благодаря полученным в ходе 
мониторинга данным, намечаются перспективы дальнейшего развития 
учебного процесса и системы образования в целом с использованием тра-
диционных и инновационных образовательных методик. 
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CONCEPT AND FUNCTIONS IN MODERNEDUCATION SYSTEM 

Abstract. The main components and monitoring functions are considered, which are 
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АЛКОГОЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация. Алкоголизм анализируется как одна из ключевых социальных про-
блем современного российского общества. Обозначается, что несмотря на очевидную 
актуальность данной проблемы, существует парадокс в ее решении: пропаганда здоро-
вого образа жизни дает обратный эффект, а государственные меры решения не имеют 
достаточной эффективности для снижения уровня алкоголизации населения. Обста-
новка в стране вызывает стресс у населения, что способствует повышению спроса на 
алкоголь. Особенно актуальным представляется решение данной проблемы для моло-
дого поколения, так как именно за ним стоит будущее страны.  Проблема алкоголиза-
ции имеет как социальный, так и экономический, политический эффекты на систему 
общества. Результаты пилотного опроса студентов демонстрируют высокую вовлечен-
ность молодежи в употребление алкоголя, подтверждают необходимость поиска и раз-
работок возможных новых решений данной проблемы. 

Ключевые слова: молодежь, алкоголь, алкоголизм, девиация, здоровый образ 
жизни, социальная проблема. 

Современная Россия переживает достаточно бурные события раз-
личного характера: политического, социального и экономического, что 
вызывает психологический дискомфорт населения. Эта дезорганизация 
систем приводит к аномии, а она провоцирует развитие различных де-
виаций. Особенно ярко это проявляется среди молодого поколения, ко-
торое пока не обладает устойчивыми взглядами и убеждениями. Одним 
из проявлений девиации являются такие социальные патологии, как 
пьянство и алкоголизм, которые оказывают серьезное воздействие на 
социальное самочувствие, интеллектуальный и профессиональный по-
тенциал общества. Также алкоголизм вызывает пагубные изменения в 
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качественных характеристиках социальной структуры: увеличивается 
число одиноких, вдовых, разведенных, а также семей, не имеющих де-
тей по этой причине. 

Государство проводит антиалкогольную политику в торговле, од-
нако, ввиду отсутствия благоприятных социокультурных, политиче-
ских и экономических условий, тенденций к снижению продажи алко-
голя, в том числе некачественного и даже подпольного, не происходит. 
Напротив, алкоголь становится лишь более доступным, в том числе для 
молодых граждан, не достигших совершеннолетия. 

Тем временем, СМИ и различные лидеры мнений в социальных 
сетях активно пропагандируют здоровый образ жизни. Однако зача-
стую эта пропаганда бывает настолько навязчивой или непрофессио-
нальной, что оказывает обратный эффект и приводит к еще более ак-
тивному употреблению алкоголя. 

Криминологами отмечается взаимосвязь алкоголизации и количе-
ства преступлений: к концу недели уровень преступности выше; с боль-
шей вероятностью пьянство провоцирует насильственные преступле-
ния, чем имущественные; безудержное пьянство и повышенная «кри-
минальность» более характерны для беднейших слоев населения; нако-
нец, совпадение регионов с повышенным уровнем алкоголизации пре-
ступности и др. [1] 

Алкоголизм имеет широкий спектр социальных последствий: ве-
дет к ухудшению здоровья и плохому самочувствию (похмелью), к сни-
жению продуктивности труда, к возникновению финансовых трудно-
стей, из-за зависимости можно потерять хорошие отношения с близ-
кими людьми и т. д. 

Государство также внедряет систему мер, направленных на сниже-
ние масштабов употребления алкогольной продукции и на профилак-
тику алкоголизма среди граждан Российской Федерации. Происходит 
это на основе Распоряжения Правительства РФ (Указ Президента РФ 
от 09.06.2010 № 690 (ред. от 23.02.2018)) [2]. Данная политика ориен-
тирована на улучшение демографической обстановки страны, увеличе-
ние продолжительности жизни, формирования мотивации здорового 
образа жизни, снижение объемов потребления алкоголя, прежде всего 
слабоалкогольной продукции среди молодежи. 

Отметим, что реализация правового запрета на продажу алкоголь-
ной продукции в связи со многими факторами осуществлялась на до-
статочно неравномерной основе. Полноценно административно-право-
вой запрет на розничную продажу алкоголя несовершеннолетним был 
сформирован лишь к концу XX в. [3]. 
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Согласно проведенному нами пилотажному исследованию (вы-
борка составила 30 человек, студенты 2–4-х курсов), современная мо-
лодежь достаточно лояльно относится к употреблению алкоголя, для 
них вполне нормально употреблять два-три раза в месяц, а то и чаще. 
Предпочтение они отдают слабоалкогольным напиткам, что подтвер-
ждает высокий уровень распространения пивного алкоголизма. Для 
наших респондентов нет ничего плохого в том, чтобы выпить для сня-
тия напряжения, и, по их мнению, существует ряд напитков (к примеру, 
вино или коньяк), которые в небольших количествах могут не только 
не вредить организму, но быть полезными.  

Полученные выводы показывают, что проводимая государством 
политика не оказывает яркого эффекта, практика потребления алкоголя 
среди молодежи достаточно распространена. Это являет собой пара-
докс: существующие меры борьбы (в том числе негосударственные, та-
кие как пропаганда ЗОЖ со стороны медийных личностей) не оказы-
вают достаточного влияния на разрешение данной проблемы. Она оста-
ется актуальной и требует проработки.  
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ALCOHOLISM AS A SOCIAL PROBLEM 

Abstract. This article analyzes the problem of alcoholism as one of the key social prob-
lems of modern Russian society. Despite the obvious urgency of this problem, there is a par-
adox in its solution: the promotion of a healthy lifestyle can have the opposite effect, and state 
measures of solution do not have sufficient effectiveness to reduce the level of alcoholism of 
the population. The situation inside the country causes stress to the population, which con-
tributes to an increase in demand for alcohol. This problem is particularly relevant among the 
younger generation, since the future of the country is behind them. The problem of alcoholism 
has both a social, economic, and political effect on the system of society. According to the 
author, we should continue to update this problem and explore it from different sides in order 
to develop a possible new solution. 
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ВЕДУЩИЕ КРИТЕРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

 РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения качества обществоведче-
ского образования, связанные с определением результативности профессиональной де-
ятельности учителей обществознания. На основе изучения общесистемных проблем 
сферы образования региона, а также намечаемых в соответствующих документах путей 
дальнейшего повышения качества образования педагогическая экспертиза определя-
ется как значимый инструмент, обусловливающий эффективность образовательного 
процесса в целом и деятельности учителей обществознания, в частности. Выделяются 
и обосновываются возможности комплексной системы профессионального роста педа-
гогов, а среди различных взаимосвязанных оценочных процедур аргументируется ве-
дущее место аттестации педагогических работников. Описываются и анализируются 
результаты социологического исследования, проведенного среди учителей общество-
знания г. Иркутска с целью изучения значимости действующих критериев педагогиче-
ской экспертизы при проведении аттестации учителей на первую и высшую категории. 
Указывается на необходимость усиления влияния мотивирующей, исследовательской 
и прогностической функций педагогической экспертизы на продуктивность процесса 
личностно-профессионального роста педагогов.  

Ключевые слова: экспертиза в образовании, обществоведческое образование, 
оценка качества образовательного процесса, критерии педагогической экспертизы, ат-
тестация учителей обществознания. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность 
российского образования [1], вхождение Российской Федерации до 
2030 г. в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования [2]. 

В государственной программе Иркутской области «Развитие обра-
зования» на 2019–2024 гг. (далее – Программа) выделены общесистем-
ные проблемы сферы образования региона, среди которых одно из цен-
тральных мест занимает проблема обеспечения оптимального уровня 
качества образования [3]. 

В Программе отмечается, что дальнейшего повышения качества 
образования планируется достичь путем внедрения национальной си-
стемы профессионального роста педагогических работников, охваты-
вающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций, 
создания системы поддержки и сопровождения педагогических работ-
ников в возрасте до 35 лет, а также через внедрение системы аттестации 
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руководителей образовательных организаций [3]. Необходимо отме-
тить, что в Иркутской области принимаются разнообразные меры по 
совершенствованию системы оценки профессионального роста учите-
лей, предусматривающей, наряду с прочим, и такую процедуру, как ат-
тестация.  

С целью изучения значимости действующих критериев педагоги-
ческой экспертизы для аттестованных учителей обществознания г. Ир-
кутска и определения их отношения к этой оценочной процедуре в ок-
тябре – ноябре 2022 г. автором проведено социологическое исследова-
ние, в котором приняли участие учителя обществознания г. Иркутска, 
прошедшие аттестацию в 2018–2022 гг. Объем выборки составил 11 че-
ловек в возрасте от 21 до 60 и более лет. Возрастные характеристики 
респондентов распределились следующим образом: респондентов в 
возрасте от 21 до 30 лет – 27,3 %; от 31 до 40 лет – 9,05 %; от 41 до 
50 лет – 45,55 %; от 51 до 60 и более – 9,05 %. Из них женщин – 72,7 %, 
мужчин – 27,3 %.  

Согласно полученным результатам, 27,3 % опрошенных педагогов 
преподают обществоведческие дисциплины от 3 до 5 лет, 18,2 % от 
5 до 10 лет, 18,2 % от 10 до 15 лет, 9 % от 15 до 20 лет, 27,3 % от 20 и 
более лет. Большинство учителей считают, что отношение к препода-
ванию обществознания за период их работы изменилось к лучшему (у 
администрации – 27,3 %, у учителей – 45,5 %, у детей – 63,65 %, у ро-
дителей – 36,35 %).  

Практически все опрашиваемые прошли повышение квалифика-
ции по обществознанию, из них на базе ИГУ – 9,05 %, на базе Инсти-
тута развития образования Иркутской области – 72,7 %, на базе других 
вузов – 18,25 %. Аттестацию проходили в 2018 г. – 27,3 %, в 2019 г. – 
18,15 %, в 2020 г. – 27,3 %, в 2021 г. – 9,1 %, в 2022 г. – 18,15 %. 

Выражая свое отношение к действующей системе экспертизы пе-
дагогической деятельности и ее критериям, 54,5 % учителей общество-
знания считают оправданным число и содержание критериев экспер-
тизы. Одновременно 45,5 % опрошенных утверждают, что критериаль-
ный лист не отражает качество подготовки и профессиональный уро-
вень, достигнутый педагогом. 

Среди удовлетворенных педагогической экспертизой учителей об-
ществознания отмечается, что более всего им понравилось: справедли-
вая оценка результатов их работы – 36,35 %; доброжелательное и заин-
тересованное отношение со стороны экспертов – 27,3 %; рекомендации 
по дальнейшему совершенствованию профессиональной деятельно-
сти – 36,35 % опрошенных. 
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Свою неудовлетворенность отдельными параметрами экспертной 
оценки педагоги выразили следующим образом: считают оценку своей 
деятельности не вполне адекватной – 18,2 %; отметили отсутствие кон-
структивных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию про-
фессиональной деятельности 9 % опрошенных. 

 К числу наиболее важных личностных качеств учителя общество-
знания, необходимых ему для успешной реализации педагогической 
деятельности, опрашиваемые педагоги отнесли: гуманитарный стиль 
мышления – 36,4 %; патриотизм – 18,2 %; толерантность – 18,2 %; мо-
бильность – 9,1 %; коммуникабельность – 9 %; способность к творче-
ству – 9,1 %. В качестве значимого типа отношений 100 % учителей 
называют устойчиво-положительные отношения с обучающимися. 

Анализ понимания учителями обществознания цели и задач педа-
гогической деятельности показал, что большинство из них предпочи-
тает самостоятельную формулировку целей и задач своей работы на ос-
нове учета возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся – 81,8 % опрошенных.  

Раскрывая степень своей готовности к обеспечению мотивации 
обучающихся на осуществление учебной деятельности, педагоги под-
черкнули, что они имеют необходимые знания по развитию учебной 
мотивации школьников – 81,8 %; владеют навыками мотивирования 
обучающихся – 81,8 %; побуждают интерес к обществознанию на 
уровне ярких примеров из содержания преподаваемого предмета и ис-
пользования цифровых технологий – 72,7 %; поощряют творческую ак-
тивность школьников – 81,8 %. 

Характеризуя информационную основу собственной профессио-
нальной деятельности, педагоги отмечают, что они: обладают знаниями 
и умениями, соответствующими требованиям образовательных стан-
дартов – 72,7 %; преподносят изучаемый материал логично, в удобной 
для усвоения форме, понятной обучающимся с разными способно-
стями – 63,6 %; успешно применяют различные цифровые техноло-
гии – 72,7 %; используют при преподавании обществознания современ-
ные методы и формы обучения – 81,8 %; регулярно делятся собствен-
ным опытом, размещая разработки и презентации уроков на специали-
зированных сайтах – 45,5 %.  

Отвечая на вопрос относительно владения умениями и навыками 
в области учебной деятельности, 81,7 % полагают, что они владеют: 
навыками организации учебной деятельности обучающихся; навыками 
формирования способов совместной деятельности и сотрудничества; 
навыками реализации контроля и коррекции учебной деятельности; 
навыками оперативного и адекватного педагогического оценивания.  
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Анализ полученных в результате социологического опроса дан-
ных показал в целом положительное отношение учителей обществозна-
ния к процедуре педагогической экспертизы в форме аттестации, пони-
мание ими сущности ее критериев, связанных с освоением обучающи-
мися образовательных программ и личным вкладом педагогического 
работника в повышение качества образования.  

Учителя обществознания обнаружили умение дать адекватную 
оценку основным параметрам собственной практической педагогиче-
ской деятельности, таким как: цели и задачи; готовность к обеспечению 
мотивации обучающихся на осуществление учебной деятельности; ин-
формационная основа образовательной деятельности; умения и навыки 
в области организации обучения.  

Определено, что продемонстрированный педагогами подход к 
осмыслению критериев оценки их педагогического труда, в целом, со-
относится с основными параметрами аттестации педагогических работ-
ников. Вместе с тем исследование показало, что ряд педагогов все еще 
испытывает неудовлетворенность процедурой аттестации, в частности, 
отсутствием аргументированных конструктивных рекомендаций со 
стороны членов аттестационной комиссии по дальнейшему совершен-
ствованию профессиональной деятельности конкретного преподава-
теля (9 %). Считают оценку своей деятельности не вполне адекватной – 
18,2 % опрошенных. 

Полагаем, что пристальное внимание к проблеме оценки учитель-
ского труда, демонстрируемое на всех уровнях системы образования, обу-
словливает необходимость дальнейшего совершенствования процедуры 
аттестации педагогических работников, что способно, в свою очередь, 
усилить значимые для профессионального роста специалиста мотивирую-
щую, исследовательскую и прогностическую функции педагогической 
экспертизы и вывести эту процедуру на качественно иной, более продук-
тивный для личностно-профессионального роста учителя уровень.  
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LEADING CRITERIA OF PEDAGOGICAL EXPERTISE  
IN MODERN SOCIAL SCIENCE EDUCATION:  

RESULTS OF THE SOCIOLOGICAL RESEARCH 

 Abstract. The article discusses the issues of improving the quality of social science 
education related to determining the effectiveness of the professional activities of social sci-
ence teachers. Based on the study of the system-wide problems of the region's education 
sphere, as well as the ways outlined in the relevant documents to further improve the quality 
of education, pedagogical expertise is defined as a significant tool that determines the effec-
tiveness of the educational process in general and the activities of social studies teachers in 
particular. The possibilities of a complex system of professional growth of teachers are high-
lighted and justified, and among various interrelated evaluation procedures, the leading place 
of certification of pedagogical works is argued. The article describes and analyzes the results 
of a sociological study conducted among teachers of social studies in Irkutsk in order to study 
the significance of the current criteria of pedagogical expertise in the certification of teachers 
for the first and highest categories. It is pointed out that it is necessary to strengthen the influ-
ence of motivating, investigative and prognostic functions of pedagogical expertise on the 
productivity of the process of personal and professional growth of a teacher. 

Keywords: expertise in education, social science education; assessment of the quality 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ  

В КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Аннотация. Рассмотрены технологии и методы формирования коммуникатив-
ной культуры школьников (на примере курса обществознания). Выделены основные 
образовательные технологии (технология проблемного обучения, технология развития 
критического мышления, интерактивная технология обучения), проанализированы ме-
тод проблемного изложения, частично-поисковый и исследовательский методы, дис-
куссии (судебное заседание, круглый стол, панельная дискуссия, дебаты, форум,), моз-
говой штурм, «Ромашка Блума»), которые применимы к процессу формирования ком-
муникативной культуры у школьников на уроках обществознания. Использование этих 
методов учителем обществознания на уроках способствует созданию благоприятных 
условий для эффективной работы учащихся, развитию коммуникативных навыков, по-
скольку уровень сформированности коммуникативной культуры влияет на личность и 
социализацию обучающихся, а также на их самоопределение в будущем. 
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Ключевые слова: коммуникативная культура обучающегося, методы обучения, 
технология обучения, технология проблемного обучения, технология развития крити-
ческого мышления, технология интерактивного обучения, речевые навыки и умения, 
метод мозгового штурма. 

В современном мире умение общаться, находить общий язык с 
другими людьми, стремиться к сотрудничеству, договариваться стано-
вятся обязательными для успешной самореализации человека. На ком-
муникации строятся все сферы жизнедеятельности человека, что сви-
детельствует о важности формирования коммуникативной культуры 
еще в школьном возрасте. «Речевое поведение является процессом, 
производным от социального поведения языковой личности. На комму-
никативную компетентность влияют такие факторы, как: национально-
демографические характеристики ..., возрастная, социально-статусная 
и профессионально-образовательная дифференциация, речевые ориен-
тации коммуникантов» [4, с. 18]. 

По мнению Ф. Блума, коммуникативная культура – это процесс 
взаимодействия людей друг с другом, целью которого является обмен 
информацией и установление контакта для дальнейшего сотрудниче-
ства с использованием различных методов коммуникации [2, с. 178]. 

Роль языка и коммуникаций в социализации обучающегося трудно 
переоценить, так как «в языке как в основном инструменте дискурса 
реализуется множество функций» [4, с. 24]. Например, с помощью 
языка обеспечивается речевое взаимодействие, в нем отражаются соци-
альные взаимоотношения говорящих. «К основополагающим функ-
циям языка относятся: 

 номинативная («именующая», приписывающая объектам и яв-
лениям названия, на основании которых индивид формирует систему 
понятий); 

 когнитивная (язык является средством выражения результатов 
мыслительной деятельности); 

 коммуникативная (предназначенная для обмена сведениями, 
знаниями, мыслями); 

 фатическая (обеспечивающая контакт между участниками ре-
чевого взаимодействия); 

 аккумулятивная (функция фиксации и хранения всего ком-
плекса знаний и представлений о мире); 

 информативно-трансляционная (предназначенная для передачи 
социокультурного опыта); 

 эмотивная (служащая для выражения чувств, эмоций, ощущений); 
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 социализирующая (функция формирования и воспитания язы-
ковой личности)» [4, с. 24–25]. 

Уровень сформированности коммуникативной культуры у школь-
ника влияет на все стороны его общественной жизни. Поэтому школа 
призвана сформировать коммуникативную культуру обучающихся и в 
дальнейшем способствовать ее развитию.  

Особым потенциалом в решении данной задачи обладает учебный 
предмет «Обществознание», поскольку данный учебный курс нацелен 
на содействие активной социализации обучающихся, а также обеспечи-
вает личностно-эмоциональное осмысление учащимися опыта взаимо-
действия с другими людьми (родителями, сверстниками, учителями, 
знакомыми и т. д.).  

Необходимо уточнить, что плохо развитые языковые и речевые 
умения, которые лежат в основе коммуникативной культуры личности, 
могут привести к снижению качества знаний у школьников. Поэтому 
С. С. Абзалова выделила группу обязательных речевых навыков и уме-
ний, которыми должен овладеть каждый школьник [1, с. 139]: 

1) вдумчивое чтение является необходимым умением для успеш-
ного усвоения знаний (читательский интерес, анализ прочитанного тек-
ста, поиск нужной информации в научной, справочной и художествен-
ной литературе, составление плана ответа на вопрос с опорой на текст); 

2) устный диалог – умение выслушать собеседника, четко и ясно 
выражать свои собственные мысли; 

3) письменный диалог включает в себя грамотное оформление 
мыслей и суждений в письменной форме; 

4) работа в группах предполагает выполнение группового задания 
или совместное решение какой-то проблемы;  

5) монологическая речь – умение давать развернутый ответ, рас-
суждать, высказывать свою точку зрения, приводя аргументы.  

Для обеспечения высокого уровня перечисленных выше коммуни-
кативных компетенций у обучающихся в основной и средней школах 
необходимо использовать разнообразные методы, приемы и техноло-
гии обучения.  

В последнее время учителя все чаще стали использовать техноло-
гию проблемного обучения. Проблемным обучением М. И. Махмутов 
называет такой тип развивающего обучения, который сочетает в себе 
системно-поисковую деятельность учащихся и усвоение готовых науч-
ных знаний, при этом обучение построено на принципе проблемности 
и познавательной самостоятельности учащихся [3, с. 78].  
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В рамках данной технологии будет целесообразно выделить ме-
тоды проблемного обучения, к которым относятся:  

1) метод проблемного изложения (главную роль играет учитель, 
который ставит перед детьми проблемный вопрос или создает проблем-
ную ситуацию, направляет детей и сам организует поиск наиболее вер-
ного решения, при этом дети являются сторонними наблюдателями); 

2) частично-поисковый, или эвристический метод (учитель форму-
лирует проблему или создает проблемную ситуацию, при этом привле-
кая детей к активному поиску путей решения проблемы, организует их 
деятельность, в которой дети приходят к самостоятельному выводу); 

3) исследовательский метод (главную роль берут на себя учащи-
еся, самостоятельно формулируют проблему, находят наиболее эффек-
тивные пути решения. 

Мы видим, что технология проблемного обучения основана на ак-
тивном поиске новой информации, ее анализе и самостоятельном ре-
шении проблемных вопросов. Данная технология помогает воспитать 
активную и творческую личность, умеющую креативно подходить к ре-
шению проблем. 

Технология развития критического мышления направлена на фор-
мирование навыков работы с информацией. Учитель должен заинтере-
совать школьника, пробудить в нем исследовательскую активность, а 
затем предоставить информацию для анализа и осмысления. Данная 
технология включает в себя три этапа:  

1) этап вызова – мотивация учащихся, вовлечение в активную де-
ятельность, «вызов» имеющихся у школьников знаний; 

2) этап осмысления – получение новой информации, ее осмысле-
ние, сравнение с тем, что школьник знал ранее; 

3) этап рефлексии – обобщение и систематизация полученных и 
уже имеющихся ранее знаний, формирование собственной точки зре-
ния, вывод.  

На первом этапе целесообразно использовать такие методы, как 
кластер – форма представления информации в виде схемы, объединяю-
щей в себе несколько компонентов, корзина идей (позволяет выяснить 
остаточные знания учащихся по той или иной теме), метод верных и 
неверных утверждений и т. д.  

На втором этапе используются таблицы, метод групповой работы, 
взаимные опросы и т. д.  

Третий этап включает в себя использование таких методов, как 
синквейн (метод обобщения знаний в форме стихотворения, состоя-
щего из пяти нерифмованных строк), эссе и т. д.  
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Таким образом, технология развития критического мышления позво-
ляет креативно мыслить, рассуждать, анализировать материал, что в свою 
очередь развивает логическое мышление и умение делать выводы.  

На наш взгляд, одной из самых эффективных педагогических тех-
нологий, используемых в процессе формирования и развития коммуни-
кативной культуры, является технология интерактивного обучения. 
Данная технология основывается на использовании различных методов 
группового взаимодействия. К таким методам относятся: дискуссии, 
мозговой штурм, «Ромашка Блума» и др.  

Метод мозгового штурма позволяет учащимся в группе найти как 
можно больше идей решения какой-либо задачи, проблемного вопроса 
или ситуации. Данный метод способствует эффективному групповому 
взаимодействию, развитию навыков рассуждения, критического мыш-
ления, высказывания своего мнения.  

«Ромашка Блума» также известна, как «Ромашка вопросов и отве-
тов». Данный метод построен на работе с текстом и его осмыслении. 
Главная задача данного метода – научить школьников правильно зада-
вать вопросы и не бояться этого. Ромашка состоит из шести лепестков, 
каждый из которых олицетворяет вопрос разного типа: простой вопрос 
(«Что?», «Где?», «Когда?»), уточняющий вопрос («Если …, то …»), ин-
терпретационный вопрос («Почему?»), творческий вопрос («Что …, 
если …». «Как Вы думаете ...?»), практический вопрос («Как можно 
применить?», «Что можно сделать?»), оценочный вопрос («Как вы от-
носитесь к ...?», «Почему это плохо?»). Таким образом, дети самостоя-
тельно формулируют вопросы и отвечают на них, что, в свою очередь, 
способствует развитию оценочного мышления, познавательного инте-
реса и навыков коммуникации.  

Одним из самых эффективных методов развития коммуникатив-
ной культуры является дискуссия. Это всестороннее публичное коллек-
тивное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление 
информации, идей, мнений, предложений [5, с. 9]. 

Исследователи отмечают несколько типов учебных дискуссий: 
 судебное заседание (обсуждение, по процедуре имитирующее 

судебное разбирательство, слушание дела); 
 круглый стол (обсуждение темы на условиях партнерства не-

большой группой учащихся, затем мнения представляются классу); 
 панельная дискуссия (малая группа во главе с председателем за-

ранее обсуждают выбранную тему, а затем излагают свои позиции 
всему классу); 
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 дебаты (поочередное выступление двух соперничающих 
групп); 

 форум (обсуждение, где участники форума, вступают в обмен 
мнениями с классом). 

Применение метода дискуссии на уроках помогает сформировать 
у учащихся умение грамотно формулировать собственные мысли, ар-
гументированно отстаивать свою позицию. Именно такой метод разви-
тия коммуникативной культуры школьников, на наш взгляд, является 
наиболее результативным, поскольку позволяет развить навыки меж-
личностного взаимоотношения и эффективного сотрудничества с дру-
гими людьми.  

Итак, мы определи группу обязательных речевых навыков и уме-
ний, которыми должен овладеть каждый школьник. К таким навыкам 
мы отнесли вдумчивое чтение, устный диалог, письменный диалог, ра-
боту в группах и монологическую речь. Также мы выделили основные 
образовательные технологии и раскрыли основные методы обучения, 
которые применимы к процессу формирования коммуникативной куль-
туры у школьников на уроках обществознания. Как мы видим, совре-
менная педагогика предлагает большой ряд технологий и методов обу-
чения, основанных на сотрудничестве, диалоговой форме общения и 
групповой форме работы. Используя данные методы нам уроках обще-
ствознания, учитель может создать условия для более продуктивной ра-
боты с обучающимися и, конечно же, способствовать развитию их ком-
муникативных навыков и умений.  
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE COMMUNICATIVE CULTURE  
OF SCHOOLCHILDREN IN THE COURSE OF SOCIAL STUDIES 

Abstract. The article discusses the main technologies and methods of forming the com-
municative culture of schoolchildren (using the example of a social studies course). The main 
educational technologies were identified (problem-based learning technology, critical think-
ing development technology, interactive learning technology) and revealed the main teaching 
methods (problem presentation method, partially search and research methods, didactic, dis-
cussions (court session, round table, panel discussion, debate, forum,), brainstorming, «Cham-
omile Bloom»), which are applicable to the process of forming a communicative culture 
among schoolchildren in social studies lessons. The use of these methods by a social studies 
teacher in the classroom contributes to the creation of favorable conditions for the effective 
work of students, promotes the development of communication skills, since the level of for-
mation of communicative culture affects the personality and socialization of students, as well 
as their self-determination in the future. 

Keywords: student's communicative culture, teaching methods, teaching technology, 
problem-based learning technology, critical thinking development technology, interactive 
learning technology, speech skills and abilities, brainstorming method. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
МОЛОДЕЖНОЙ ЗАНЯТОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. Рассмотрены вопросы развития молодежной занятости на современ-
ном этапе. Отмечены некоторые отрицательные аспекты развития молодежной занято-
сти, в частности: обесценивание престижа рабочих профессий; отсутствие интереса со 
стороны работодателей в повышении компетенций, знаний, умений, навыков для ра-
ботников. Выделены направления содействия трудовой занятости молодежи. Пред-
ставлены результаты опроса молодежи Иркутской области по выявлению трудностей 
адаптации молодежи на рынке труда. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная занятость, рынок труда, трудоустройство. 

Проблемы рынка труда традиционно остаются важной темой изу-
чения многих исследователей. Перемены, происходящие на рынке 
труда, имеют значительные экономические и социальные последствия, 
а складывающиеся отношения выразительно отражают их социально-
экономический характер [3]. 
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Вопросы, связанные с молодежной занятостью, являются одними 
из важнейших аспектов в структуре социально-экономической поли-
тики государства, так как молодежь является основным источником по-
полнения трудовых ресурсов [4]. «Политическая и социально-экономи-
ческая обстановка в современном государстве обусловливает необхо-
димость предъявления все более высоких требований к индивидуаль-
ным психологическим и физиологическим особенностям человека, ре-
ализующимся в трудовых отношениях. Кардинально меняются харак-
тер и рыночные отношения, цели труда: требуется высокий уровень 
профессионализма, ответственности, стрессоустойчивости, выносли-
вости, усиливается эмоциональная напряженность в труде, возрастает 
интенсивность труда» [1, с. 12–13]. 

Современные ориентации поддержки молодежи в России требуют 
изменений, в условиях стремительно меняющегося общества государ-
ственная политика в области трудоустройства должна стать инструмен-
том преобразования страны. Отметим некоторые отрицательные ас-
пекты развития молодежной занятости: обесценивание престижа рабо-
чих профессий; отсутствие интереса со стороны работодателей в повы-
шении компетенций, знаний, умений, навыков для работников и т. п. В 
данной ситуации страдает и экономика страны в целом, так как в рабочем 
процессе не хватает квалифицированных кадров. Особенно остро эта 
проблема ощущается в небольших, отдаленных населенных пунктах. 

В настоящее время молодежь относят к наиболее уязвимой группе 
населения. Современные исследователи определяют возраст молодежи 
от 14 до 30 лет. Именно эти возрастные границы используются в совре-
менном законодательстве при решении вопросов, связанных с реализа-
цией государственной молодежной политики. 

Одной из причин затруднений у молодежи при первичном трудо-
устройстве является несовпадение специальностей современных вы-
пускников учреждений среднего профессионального и высшего обра-
зования и вакансий на рынке труда. Результатом этих противоречий явля-
ется то, что выпускники работают не по полученной специальности, либо 
вынуждены переучиваться на востребованную профессию, либо обра-
щаться в службу занятости населения за помощью в поиске работы. 

В числе перспективных направлений, обеспечивающих повыше-
ние устойчивости положения молодежи на рынке труда, можно отме-
тить усиление общеобразовательной и профессиональной подготовке 
выпускников образовательных организации к труду; содействие пер-
вичной трудовой занятости молодежи. «В настоящее время обеспечен-
ность предприятия высококвалифицированной рабочей силой, которая 
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способна быстро адаптироваться к требованиям современного произ-
водства, осваивать новые участки, объединять усилия членов коллек-
тива, является существенным фактором, обеспечивающим конкуренто-
способность предприятия. В условиях сокращения численности насе-
ления страны и прогнозируемого сокращения числа трудоспособного 
населения, повышение эффективности общественного производства 
может быть обеспечено только на основе качественных сдвигов в про-
фессионально-квалификационной структуре занятых» [1, с. 19]. 

Содействие трудовой занятости молодежи предполагает: 
– поддержку предприятий и организаций, создающих новые рабо-

чие места для молодежи; 
– создание постоянных рабочих мест на предприятиях для выпускни-

ков учреждений высшего и среднего профессионального образования; 
– наличие возможностей для организации занятости подростков, в 

том числе попавших в трудную жизненную ситуацию; 
– создание инфраструктуры учреждений и предприятий для заня-

тости молодежи [2]. 
Для выявления проблем и трудностей адаптации молодежи на рынке 

труда нами был проведен опрос, в котором на вопросы отвечали 114 мо-
лодых людей от 17 до 27 лет (муж. – 43 %, жен. – 57 %). При выборе ре-
спондентов учитывался важный фактор – все молодые люди работают, а 
значит, уже имеют представление о формировании опыта работы.  

По возрастному цензу опрошенных можно разделить на следую-
щие группы: 17–18 лет – 16 %, 19–21 год – 23 %, 22–24 года – 36 %, 25–
27 лет – 25 %.  

Распределяя респондентов по уровням образования, можно отме-
тить, что среднее образование имеют 14 %, среднее специальное – 
18 %, незаконченное высшее – 19 %, высшее образование – 35 %, ста-
тус студента (работающего) указали 16 % опрошенных. 

Определяя связь трудовой деятельности с полученным образова-
нием, только 35 % участников опроса отметили, что они работают по 
специальности «по диплому», а 63 % отвели отрицательно. Данные 
опроса иллюстрируют, что зачастую молодые люди получают образо-
вание «для галочки», исходя из модных тенденций, по настоянию ро-
дителей, а в будущем выбирают трудовой путь, не связанный с полу-
ченной профессией.  

Также респонденты оценивали то, как производственная практика 
влияет на выбор места работы, в частности, утвердительно ответили 
только 29 % опрошенных, 62 % – отрицательно, 9 % –затруднились от-
ветить. Эти данные еще раз показывают, что имеется очень слабая связь 
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полученного образования и дальнейшего трудоустройства. Может 
быть, еще и поэтому 70 % респондентов сталкивались с проблемами 
при трудоустройстве по причине отсутствия опыта. 

Также результаты опроса показывают, что, по мнению респонден-
тов, механизмы формирования опыта работы являются недостаточно 
эффективными, это отметили 64 % участников опроса.  

На вопрос «по Вашему мнению, отличается ли рабочая деятель-
ность во время практики и при реальной работе?» 78 % ответили поло-
жительно, это значит, что практика организовывается неверно, а зача-
стую формально. 

Оценивая механизмы адаптации на рабочем месте при первичном 
трудоустройстве, 34 % ответили, что велась работа с коучем или 
наставником, 64 % опрошенных прибегали к самостоятельному изуче-
нию методической литературы и пособий, 38 % проходили курсы под-
готовки, 7 % сразу приступили к работе. Эти данные подтверждают, 
что при первичном трудоустройстве для молодых специалистов недо-
статочно создаются должные условия для трудовой адаптации. Моло-
дым людям приходится самостоятельно справляться с возникающими 
трудностями.  

На вопрос «Знакомы ли Вы с программами подготовки/переподго-
товки специалистов и (или) мерами поддержки органов социальной за-
щиты, службы занятости?» положительно ответили 24 %, отрицательно 
ответили 68 %, затруднились ответить 8 %. Это означает, что выпуск-
ники не осведомлены в полной мере о курсах переподготовки, а также 
не понимают значимость повышения квалификации, не прослеживают 
взаимосвязь с заработной платой.  

Отвечая на вопрос «Какие трудности, на Ваш взгляд, испытывают 
молодые люди при трудоустройстве?» (возможен выбор нескольких ва-
риантов ответа), 62 % отметили низкий уровень заработной платы, 
64 % утверждают, что трудность состоит в отсутствии опыта работы, 
34 % уверены, что трудности трудоустройства возникают из-за превы-
шения спроса над предложением, т. е. элементарной нехваткой рабочих 
мест по востребованным специальностям.  

Несмотря на активную политику поддержки молодежной занято-
сти, в Иркутской области остается нерешенным обширный круг вопро-
сов. Например, остается актуальной тенденция среди молодежи в полу-
чении образования и переезда для реализации рабочего потенциала в 
другие регионы, где лучше развит рынок труда, более высокий уровень 
заработной платы и больше шансов карьерного роста.  
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Итак, важно понимать, что «проблемы трудоустройства молодежи 
в современных условиях являются значимыми вопросами социальной 
политики, отражаются на экономическом, политическом, демографи-
ческом, социокультурном здоровье общества» [1, с. 48]. Для решения 
актуальных проблем молодежного рынка труда необходимо развернуть 
государственную систему подготовки и переподготовки кадров по при-
оритетным направлениям технического прогресса с учетом потребно-
сти экономики. Государство должно занять самую активную позицию 
в деле обеспечения занятости молодежи, разработать комплекс мер по 
закреплению молодых рабочих кадров. 
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SOME ASPECTS OF THE STUDY OF YOUTH EMPLOYMENT 
 IN THE IRKUTSK REGION 

Abstract. The article reveals the development of youth employment at the current 
stage. Some negative aspects of the development of youth employment were noted, in partic-
ular: depreciation of the prestige of working professions; lack of interest on the part of em-
ployers in increasing competencies, knowledge, skills, skills for employees. The areas of pro-
motion of youth employment are highlighted. The results of a survey of youth of the Irkutsk 
region to identify the difficulties of adapting youth in the labor market are presented. 

Keywords: youth, youth employment, labor market, employment. 
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