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POTENTIAL AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по 

перспективам развития усадебного туризма. Подчѐркивается, что проблемы 

его развития надо решать комплексно, определены «болевые точки», указаны 

направления по активизации включения усадебных объектов в 

туристическую сферу. 

Annotation. The article presents the results of a study on the prospects for 

the development of estate tourism. It is emphasized that the problems of its 

development must be solved comprehensively, "pain points" are identified, 

directions for activating the inclusion of estate objects in the tourist sphere are 

indicated.  

Ключевые слова: усадьба, туризм, объект наследия, культурно-

исторический, потенциал, перспектива 
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perspective 

 

Проблема сохранения усадеб достаточно актуальна сегодня. По 

свидетельствам специалистов в настоящее время в России сохранилось не 

более 5% дворянских усадеб, существовавших до 1917 года [2]. И сегодня 

стремительно идѐт процесс утраты нашего культурного наследия. Проблема 

сохранения усадеб тесно связана с их использованием. С распадом СССР 

советские формы использования усадеб более не находят продолжения в 

рыночной системе хозяйства. Поэтому сегодня усадьбы начали 

рассматривать в контексте туристического объекта. Русская усадьба 

многопрофильна и может выступать социально-культурным, хозяйственно-

экономическим, архитектурно-парковым и культурным ресурсом. Усадебные 

ансамбли имеют высокий исторический и художественный потенциал, а 

территории русских усадеб являются излюбленным местом культурного 

отдыха для огромного числа людей. Как показывает складывающийся опыт, 

«точкой притяжения» может стать не только всемирно известный объект или 

«новодел», но и руинированная или восстанавливающаяся усадьба. 

Включение усадеб в туристский оборот несѐт в себе культурно-

познавательное, воспитательное, развлекательное значение, а для территорий 
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это становится одной из реальных возможностей улучшения социально-

экономического положения. Поэтому развитие усадебного туризма является 

актуальной задачей, как для представителей туристического бизнеса, так и 

для государства. Поскольку современному туристу важны ощущения и 

впечатления, которые он получит от посещения туристского объекта. 

Усадебный туризм может иметь разные акценты и направленности, в 

зависимости от особенностей территории (места). 

Стейкхолдерами усадебного туризма могут быть: туристы; 

организаторы туристической деятельности; принимающие стороны; местное 

сообщество; объекты культуры и др. 

Сегодня существуют образцовые усадьбы, которые соответствуют 

указанным критериям и очень популярны у туристов, в том числе у 

иностранных – Архангельское, Останкино, Абрамцево, Середниково, 

Кусково, Ясная Поляна. Однако таких усадеб не так много – всего несколько 

десятков. Например, в Рязанской области из 252 усадебных хозяйств, 3/4 

исчезли, а остальные находятся в руинированном и заброшенном состоянии. 

С достаточной степенью условности можно выделить современные 

функции (направления) использования усадеб, на примере Рязанской области.  

1. Музейно-рекреационная функция (литературный музей-усадьба, 

музей мемориал и т.д.) – ориентация на «гения места», его жизнь, творчество, 

парковую составляющую, например, мемориальный музей-усадьба 

академика И.П. Павлова в Рязани, историко-культурный, природно-

ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» в с. Ерлино, 

усадьба Кашиных в музее-заповеднике С.А. Есенина в с. Константиново. 

2. Социально-хозяйственная функция: на территории усадьбы 

находятся какие-либо учреждения – профильные санатории, лечебницы, 

например, в усадьбе С.П. фон Дервиза в Кирицах, построенной в 1889 г. 

архитектором Ф.О. Шехтелем, Спасского района Рязанской области 

располагается Детский туберкулезный санаторий «Кирицы» (закрытая 

территория для туристов). На территории могут располагаться 

образовательные, культурные учреждения – в усадьбе фон Дервизов в 

Старожилово в отдельных зданиях располагаются школа искусств, 

конезавод, в некоторых зданиях проживают люди.  

3. Религиозная функция – усадьба Красное, Михайловский район 

Рязанской области – подворье московского Сретенского монастыря со Свято-

Серафимовским скитом (закрытая территория), усадьба Малый Студенец. 

На сегодняшний день (по официальным данным областного 

министерства культуры и туризма) в Рязанской области из 28 усадеб, 

которые являются объектами культурного наследия, не более десятка 

выполняют вышеперечисленные функции. Остальные не используется или 

разрушены. Например, усадьба Баташѐвых (п. Гусь-Железный), усадьба 

М.С. Лунина, усадьба Нарышкиных «Быкова гора», усадьба в с. Большая 

Алѐшня в Ряжском районе Рязанской области, усадьба Старое Зимино 

(Захаровский район) и т.д.  
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Несмотря на то, что многие усадьбы находятся в руинированном 

состоянии, заброшены, они вызывают интерес у туристов и включены в 

некоторые туристические маршруты. Например, разработаны и предлагаются 

туристические программы по Рязанской области, в которые включены 

усадебные объекты: 

 «Хозяева и гости Рязанских усадеб» (усадьбы Стенькино, Старое 

Зимино и Красное) [4];  

 «Дворянских гнѐзд заветные аллеи» (Усадьба Кикиных-

Ермоловых в с. Большая Алешня, усадьба Смельского в д. Василѐвка, музей-

усадьба Худекова в Ерлино); 

  «Железная история», «Такие разные Дервизы» (Усадебный 

комплекс в с. Старожилово, усадебный комплекс в д. Соха, усадебный дом в 

Кирицах и др. объекты); 

 «Сокровища в зелѐной оправе. Храмы и усадьбы Мещѐры» 

(Троицкий храм в Туме, Троицкий собор и усадьба «Орлиное гнездо» в пос. 

Гусь-Железный и т.д.) [2]. 

Для определения возможностей и перспективы создания и развития 

усадебного туризма в Рязанской области было проведено экспертное 

интервью (экспертов в области истории, культуры и туризма Рязанского 

региона). Большинство экспертов сходятся во мнении, что усадебный туризм 

– это новое, перспективное направление. Обновление и создание новых 

маршрутов позволят расширить туристическую карту Рязанской области. 

Если турист едет за хорошим, качественным контентом, то, восстановлена 

усадьба или нет, ему не столь важно, так как диджитал-решения, цифровые 

решения могли бы заменить длительный процесс восстановления.  

Эксперты выдели пять усадеб, которые требуют восстановления:   

 Усадьба Желтухиных (с. Старое Зимино, Захаровский район); 

 Усадьба-конезавод Старожилово (Старожиловский район); 

 Усадьба Нарышкиных (Быкова Гора, Шацкий район); 

 Усадьба-крепость в Гусь-Железном (Касимовский район); 

 Усадьба Большая Алѐшня (Ряжский район). 

Данные места обладают богатой историей и уникальной атмосферой, 

самобытны, необычны, интересны для посещения (например, помимо 

главного здания сохранился усадебный парк и/или пруды). Они располагают 

туристическим потенциалом и необходимыми ресурсами. Некоторые из этих 

усадеб уже имеют своих туристов. Необходимо отметить, что мнение 

экспертов только частично совпадает с рейтингом усадеб сайта «Русские 

усадьбы». Не все эти усадьбы активно включены в туристический оборот 

Рязанской области.  

На основании доступных, открытых данных и источников была 

проведена оценка потенциала развития усадеб в контексте интеграции их в 

индустрию туризма. Объектом анализа выступили пять руинированных 

усадеб (разная степень сохранности), которые определили эксперты (табл. 1).  
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Предметом анализа выступила деятельность на конкретных усадьбах, 

направленная на удовлетворение потребностей посетителя-туриста. 

Таблица 1 

Краткая характеристика усадебных комплексов [1] 
 Краткая справка об объекте 

Усадьба Старое Зимино 

д. Старое Зимино, Захаровский район. 

 

 

Степень сохранности: средняя. 

Состав объекта: главный дом (плохая 

сохранность), служебные постройки (плохая 

сохранность), храм (плохая сохранность), 

хозяйственные постройки (плохая сохранность), 

парк (плохая сохранность), водоемы, красивые 

виды. 

Транспортная доступность: личный транспорт, 

общественный транспорт. 

Экскурсии по предварительному согласованию в 

летний сезон.  

Усадьба фон Дервизов, 

конезавод, пос. Старожилово, 

Старожиловский район. 

 

 

Степень сохранности: высокая.  

Состав объекта: главный дом, служебные 

постройки (плохая сохранность), храм, 

хозяйственные постройки. Действующий 

комплекс конезавода. Проводятся экскурсии по 

предварительной записи сотрудниками 

конезавода; внешними экскурсоводами из Рязани, 

организуются туры: сафаритур.рф, Я вам покажу, 

Кругозор. Информация с отзывами размещена  на 

tripadvisore, Туристер (https://www.tourister.ru/), 

http://towntravel.ru/ 

Транспортная доступность: личным или 

общественным транспортом (1-1,5 ч. в пути).  

Пригородные поезда: с ж/д вокзала Рязань-2 до 

станции Старожилово (1 час) 

Есть объекты размещения и питания на 

территории пос. Старожилово.  

Усадьба Нарышкиных (Быкова Гора), 

Шацкий район. 

 

Степень сохранности: низкая. 

С начала XVIII в. – владение дворян 

Нарышкиных. 

Сохранились двухэтажный деревянный на 

кирпичном цоколе главный дом с двухъярусной 

восьмигранной башней и галереей (заброшен, в 

аварийном состоянии), одноэтажный дом 

управляющего (занят соседним Вышенским 

монастырѐм), руинированная хозяйственная 

постройка, одноэтажное здание мастерской, 

одноэтажный деревянный дом садовника, сад и 

террасный парк – все второй половины XIX – 

начала XX вв. 

С 2004 г. – подворье Свято-Успенского 

Вышенского монастыря. 

Транспортная доступность: личным транспорт от 

Рязани до д. Николаевка 190 км. В г. Шацке есть 

объекты питания  

https://www.tourister.ru/
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Информация с отзывами об объект на tripadvisore. 

Экскурсий нет.  

Усадьба-крепость («Орлиное гнездо»)  

пос. Гусь-Железный, 

Касимовский р-он. 

 

Степень сохранности: высокая. 

Состав объекта: главный дом, служебные 

постройки (частичная сохранность), храм, 

хозяйственные постройки (частичная 

сохранность), малые архитектурные формы 

(частичная сохранность), парк (плохая 

сохранность), водоѐмы. 

Включенность в туристический маршрут: Рязань-

Гусь-Железный-Касимов (Кругозор, Я вам 

покажу и др. туроператоры)  

Расстояние от Рязани до Гусь-Железный – 143 

км. 

Транспортная доступность: личным транспорт, 

общественный транспорт.  

Усадьба Кикиных-Ермоловых, 

с. Большая Алѐшня,  

Ряжский р-н. 

 
 

Степень сохранности: высокая. 

Усадьба в неоготическом стиле с элементами 

архитектуры средневековья XVIII в.  

Состав объекта: угловая башня, въездные ворота 

с оградой парадного двора, два двухэтажных 

флигеля (один заброшен, а в другом находится 

школа), дом управляющего под жилые квартиры, 

остатки центральной аллеи, заброшенный парк и 

сад. Действующая церковь Рождества 

Богородицы 1805 г. в стиле классицизм. 

Транспортная доступность: личный транспорт, 

общественный транспорт (122 км. 2,5 часа). 

Пригородные поезда: с ж/д вокзала Рязань-2 до 

станции Ряжск.  

 

Первичный (пилотажный) анализ позволил определить потенциал и 

«готовность» места выступить объектом туристического показа. Было 

выделено 5 блоков, каждый содержит ряд критериев, по которым 

производилась оценка:   

1. Подъездные пути и прилегающая территория (можно набрать 

максимум 5 баллов);  

2. Инфраструктура усадьбы (можно набрать максимум 4 баллов);  

3. Информационная доступность и продвижение усадебного продукта 

(можно набрать максимум 7 баллов);  

4. Усадебный продукт (можно набрать максимум 4 баллов); 

5. Степень сохранности (высокая – 3 балла, средняя – 2, низкая – 1).  

Для целей анализа результатов каждому ответу на вопрос 

присваивается свой балл. Например, если ответ «нет», то баллов 0, если ответ 

«да», то присваивается 1 балл. В итоге, каждая усадьба получила 

определѐнное количество баллов, что наглядно показывает их состояние и 

приспособленность к туристической деятельности. Общие результаты и 

количество набранных баллов можно увидеть в таблице 2.  
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Таблица 2 

Итоговые баллы по критериям 

 

По совокупности оцениваемых критериев на первом месте с 

одинаковым и наибольшим количеством баллов (18 единиц) оказались две 

усадьбы: усадьба Старое Зимино и усадьба фон Дервизов (Конезавод). Ни 

одна усадьба не набрала максимальное число – 23 баллов. Таким образом, 

можно сделать выводы, характерные для всех исследуемых усадеб:  

1. Отсутствует (или недостаточно развита), так называемая, 

туристическая навигация на усадьбе. Для индивидуального, 

самостоятельного туриста это создаст сложность в ориентации на местности.  

2. Все усадьбы оснащены подъездами, имеются парковочные места.  

3. Слабо развита инфраструктура усадьбы. Только усадьба фон 

Дервизов обладает удовлетворительной инфраструктурой, благодаря 

функционирующему конезаводу. На усадьбе Старое Зимино инфраструктуру 

можно оценить как удовлетворительную, так как туристов на месте всегда 

кормят, есть необходимые коммуникации (свет, вода, туалет).  

4. Не развита сувенирная и иная продукция. Только в усадьбе Старое 

Зимино можно увидеть открытки, шоперы-сумки, мѐд. В г. Рязани нет 

рекламных буклетов, карт и иной печатной продукции в точках прибытия 

туристов, в сувенирных магазинах.  

5. Низкая информационная доступность и слабая активность в соцсетях, 

которые на сегодня являются одним из ключевых инструментов для 

продвижения усадьбы и информирования о своей деятельности. Усадьба 

Старое Зимино в течение последнего года старается активизировать свою 

работу в социальных сетях. Посты стали информативными, регулярно 

обновляются.  

6. На муниципальных и региональных туристских порталах нет 

информации об этих усадьбах. Только на сайтах «Отдых и туризм Рязанской 

области» и ТИЦ Рязанской области есть упоминание об усадьбе фон 

Критерии  Усадьбы 

Старое 

Зимино 

фон 

Дервизов 

Нарышкиных Орлиное 

гнездо 

Большая 

Алѐшня 

Подъездные пути и 

прилегающая 

территория 

4 5 4 4 4 

Обеспечивающая 

инфраструктура усадьбы 

3 4 0 2 2 

Информационная 

доступность и 

продвижение усадебного 

продукта 

5 5 1 3 0 

Усадебный 

туристический продукт 

4 2 1 1 1 

Степень сохранности 

усадьбы 

2 2 1 1 3 

Итого: 18 18 7 11 10 



14 

Дервизов. Требуется информационная поддержка усадеб, которая позволяла 

бы расширить целевую аудиторию и узнаваемость.  

7. Все усадьбы включены в туристические маршруты по Рязанской 

области (туры выходного дня), но только на двух усадьбах (Старое Зимино и 

конезавод) также предлагаются свои экскурсии и программы. В Зимино 

предлагаются волонтѐрские программы с культурно-рекреационной 

составляющей, началась работа по событийному наполнению.  

В настоящее время ощущается острое противоречие (проблема) между 

тем, какой усадьба может и должна быть, и между тем, какая она есть в 

действительности. К сожалению, «выживание является сейчас для многих 

усадебных комплексов главным вопросом, поэтому трудно точно 

спрогнозировать, какими станут дворянские усадьбы в своѐм стремлении 

выжить» [2]. 

Основной проблемой является отсутствие комплексной программы 

«Усадьбы Рязанской области» и низкий уровень развития туристической 

инфраструктуры. 

Сам объект показа может быть не в лучшем состоянии, но для туриста 

важно как принимают, что показывают, как выстроена инфраструктура, 

которая включала бы в себя не только средства размещения, но и всю 

обеспечивающую инфраструктуру: специальный транспорт, предприятия 

общественного питания, объекты туристского показа и др. 

Современному туристу важно не только посмотреть на красивые 

пейзажи, но также узнать и попробовать что-то новое на различных мастер-

классах, принять непосредственное активное участие в благоустройстве 

усадьбы и вложить частичку своей души для восстановления былого облика. 

На сегодняшний день очевидна необходимость разработки нового типа 

программ, которые опирались бы не только на интересы коммерческих 

туристских фирм, но и способствовали бы развитию регионов [2]. 

Специализированные туристские программы могут сделать наше культурное 

наследие более известным и доступным, а также могут способствовать 

привлечению внимания к проблеме использования и сохранения наших 

усадебных комплексов.  

Нельзя не согласиться с мнением экспертов, что такое большое 

направление как усадебное наследие и его продвижение должно начать 

развиваться прежде всего на федеральном уровне. Должен быть 

организационно дан старт и перечень задач и эффективных инструментов во 

избежание поспешных и нелогичных решений. Помимо этого, у региона 

должно быть в приоритете развитие туризма и в том числе развитие 

усадебного туризма. Эта комплексная задача, очень масштабная. Требуются 

увлечѐнные люди, «погружѐнные» в эту тему, занимающиеся 

популяризацией усадеб, поиском инвесторов для того, чтобы эти места жили 

и в дальнейшем; развивающие усадебное волонтѐрство. Однако не нужно 

ждать, что кто-то придѐт и сделает, нужно начинать «прокачивать» места, 

вовлекая молодѐжь, активных селян и горожан для оживления места, делая 
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на них различные формы культурной активности, системных волонтѐрских 

акций, продвигая это через различные каналы коммуникации.  

Усадебный туризм в широком смысле можно определить как вид 

туризма, предусматривающий посещение места, как правило, в сельской 

территории, в познавательных и иных целях, который может включать в себя 

проведение событийных мероприятий, экскурсионную деятельность и т.д.  

Усадебный туризм, сохранение усадебного наследия, его 

ревитализация – одно из перспективных направлений развития регионов 

страны. 
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В СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ГРУППЕ МОЛОДЁЖИ 

ПО ИХ ОТНОШЕНИЮ К «ГРАЖДАНСКОМУ БРАКУ» 

 
THE DEPENDENCES BETWEEN POLITICAL VIEWS FOR A SPECIFIC 

GROUP OF YOUNG PEOPLE (ATTITUDE TO "CIVIL MARRIAGE") 

 

Аннотация: В статье рассмотрены нелинейные зависимости между 

социологическими и психологическими интервальными переменными в 

рамках специфической  группы молодых респондентов, которые оценивают 

«гражданский брак» с позиции минимизации ответственности, считая 

основной причиной вступления молодых людей в незарегистрированные 

отношения возможность легкого развода. 
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Abstract: The article considers non-linear dependences between sociological 

and psychological interval variables within a specific group of young respondents 

who evaluate "civil marriage" from the position of minimizing responsibility, 

considering the main reason for young people to enter into unregistered 

relationships is the possibility of an easy divorce. 

 

Введение 

Одной из характеристик современного российского общества принято 

считать распространение незарегистрированных союзов или «гражданских 

браков». Особенно это касается молодѐжной среды с широким 

распространением таких союзов, что приводит к трансформации общих 

семейных ценностей. При этом отношение общества к «гражданским 

бракам» становится все более лояльным. Социальная проблема  заключается 

в том, что из-за увеличения количества «гражданских браков», которые 

представляют собой более свободную форму отношений, общество теряет 

контроль над институтом семьи, происходит разрыв между обществом и 

семьей, утрачивается связь между ними. Все это касается не только сугубо 

семейных отношений, но и влияет на политические предпочтения молодѐжи, 

трансформируя их в более сложную причинно-следственную картину по 

сравнению с общей, неспецифической выборкой. 

Хотя политика не является приоритетом для сегодняшних интересов 

молодѐжи, учащаяся молодѐжь интересуется политическими событиями. В 

настоящее время интерес к политическим событиям в основном связан с 

получением информации из официальных источников. Несмотря на интерес 

к политике, реальное участие молодѐжи в политических действиях крайне 

низкое, а политическая и гражданская активность не являются приоритетным 

интересом молодого поколения. 

Методы 

Мы исследовали политические предпочтения молодѐжи по двум 

социологическим анкетам (35 основных количественных оценок) и их 

психологические особенности по девяти методикам): 1) свойства личности 

по базисным шкалам MMPI; 2) социально-психологические особенности 

личности в рамках 16-факторного личностного опросника Р.Б. Кеттелла; 3) 

"Типы личности" и "Вероятностные расстройства" данного типа по методике 

Дж. Олдхема и Л. Морриса; 4) представления субъекта о себе в рамках 

методики Т. Лири "Опросник диагностики межличностных отношений"; 5) 

личностные факторы темперамента и характера по методике 5-факторный 

личностный опросник Р. МакКрея и П. Коста; 6) личностные факторы 

темперамента и характера по методике "Опросник Смишека"; 7) состояния 

агрессии по методике А. Басса и А. Дарки; 8) уровни эмоционального 

выгорания по методике В.В. Бойко; 9) типы поведения людей в конфликтных 

ситуациях в рамках методики К. Томаса. Всего 163 интервальных показателя. 

В исследовании была поставлена цель изучения причинно-

следственной обусловленности формирования социально-политического 

сознания молодѐжи и многочисленных психологических особенностей 
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респондента в специфической группе респондентов, которые считают, что 

«причина вступления молодых людей в «гражданский брак» определяется, 

прежде всего, тем, что в гражданском браке партнерам формально легче 

разойтись». Таким образом, они считают, что как форма отношений 

«гражданский брак» минимизирует ответственность членов такого союза 

друг перед другом, перед будущими детьми, когда главное сделать свою 

жизнь проще, а проблем меньше. Но в настоящее время такое мнение в среде 

молодѐжи стало если не доминирующим, то значительно представленным, 

оказавшись вблизи 50% (58 человек из 120). Это позволило изучать такую 

группу как отдельную «систему отчета». Изучение своеобразия причинно-

следственной картины в рамках специфической группы респондентов – это в 

нашем понимании методология «корреляционного релятивизма», 

позволяющая содержательно обогатить изучение зависимостей в рамках 

любого исследования. 

Авторский метод множественного сравнения М.М. Басимова [2] позволил 

построить метод изучения статистических зависимостей [11]. Вначале по 

каждому параметру формируются квантильные разбиения (триады, кварты, 

квинты) данных, после чего для них проводится множественное сравнение по 

обобщенному варианту, когда сравниваются между собой значения всех 

параметров для всех квантильных групп. В заключение строятся коэффициенты 

силы связи, которые нормируются таким образом, чтобы аналог единичной 

корреляции (зависимость параметра от самого себя) в новых коэффициентах 

также принимал значение, равное единице. Линейные зависимости становятся 

одним из частных случаев статистической связи. Когда зависимость далека от 

линейной (симметричный или несимметричный максимум или минимум), для 

сильных связей, в основном по результатам расчета коэффициентов силы связи, 

без субъективного фактора определяется переменная-причина и переменная-

следствие.  

При анализе психологических и социологических статей, в которых 

используются результаты корреляционного анализа, часто можно наблюдать 

картину, когда благодаря очень слабым и слабым корреляциям (0.15-0.3) 

«при толковании гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции с 

использованием термина ―значимой‖ корреляции» [18, 19, 20] многие 

исследователи стали получать ―многочисленные научные результаты‖. 

Рассматриваются и интерпретируются очень слабые корреляции, которых 

практически в любом исследовании набирается не одна тысяча (порядка 

трети от всех пар переменных), и из них можно отобрать содержательно 

подходящие, интересные для исследователя. При этом в исследованиях мы 

также не исключаем наличие сильных линейных закономерностей, для 

которых применим корреляционный анализ. 

Рассмотрим интерпретации и графики зависимостей для триад 

независимых переменных в обозначенной выше специфической группе 58 

респондентов, в понимании которых «гражданский брак» – это минимизация 

ответственности в семейных отношениях. Между 163 психологическими и 

социологическими параметрами сильных линейных связей с коэффициентом 
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корреляции Пирсона R>0.7 было выявлено 15 отдельно для социологических 

и 17 отдельно для психологических  параметров. При этом большинство из 

зависимостей для социологических параметров достаточно предсказуемы и 

тривиальны. Сильных линейных зависимостей между психологическими и 

социологическими переменными не выявлено, простые связи – это удел, 

прежде всего, родственных переменных. Простейших нелинейных связей с 

коэффициентом силы связи SV>0.7, если не учитывать зависимости между 

психологическими параметрами, было выявлено 16, 8 из которых подробно 

рассматриваются ниже. Начнем с четырех из 10 зависимостей между 

оценками социологического содержания. 

1. Зависимость параметра "Удовлетворенность работой президента 

РФ В.В. Путина" (SOC-33) от параметра "Удовлетворенность 

результатами голосования на выборах президента РФ" (SOC-32) в виде 

сравнительных весомостей параметра SOC-33 для триад по шкале SOC-32. 

Зависимость с крайне несимметричным минимумом, коэффициент силы 

связи прямой зависимости (зависимость Y от X)  SV=0.79. Респонденты, кто 

полностью удовлетворен результатами голосования на выборах президента 

РФ, также максимально (сравнительная весомость равна +34552) 

высказывает удовлетворенность работой президента РФ В.В. Путина. А 

полное неудовлетворение его работой (-44472) наблюдается не у тех, кто не 

удовлетворен результатами выборов, а у тех, кто имеет нейтральное 

отношение при оценке результатов голосования. А вот, кто был 

неудовлетворен результатами голосования, довольно нейтрально оценивает 

деятельность президента (+961). В группе политически активных 

респондентов такая зависимость не наблюдается, эта группа по своему 

составу  резко отличается от рассматриваемой группы респондентов, для 

которых причина отказа от законного брака в пользу «гражданского брака» в 

молодѐжной среде определяется юридически необремененной возможностью 

развода в таком союзе. 

График смотрите на рисунке №1.  
 

Рис. 1. Зависимость Y:SOC-33                    Рис. 2. Зависимость Y:SOC-25  

 от X:SOC-32                                                    от X: SOC-35 
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Обратная зависимость (зависимость X от Y) по коэффициенту силы 

связи достаточно слабая (SV’=0.16), что отражается и на значении 

коэффициента корреляции (r=0.33), который  сторонники «значимости» 

корреляции будут определять как  существенно значимый почти при p=0.01, 

а, значит, интерпретировать зависимость как возрастающую линейную, когда 

с увеличением удовлетворенности результатами голосования у респондентов 

должен наблюдаться и рост удовлетворенности работой президента. 

2. Зависимость параметра "Отношение к В.В. Жириновскому" (SOC-

25) от параметра "Субъективная оценка своего материального 

положения" (SOC-35). Зависимость с минимумом, близкая к симметричной, 

коэффициент силы связи прямой зависимости (зависимость Y от X)  

SV=1.02. Умеренная субъективная оценка своего материального положения 

способствует крайне низкой оценке В.В. Жириновского (-67971). Наиболее 

высоко оценивают политика  респонденты с низкой оценкой своего 

материального положения (+19366). Но и высокие оценки своего 

материального положения также не вызывает негативного отношения к 

политику (+5297). Неопределенность в понимании своего материального 

положения создают крайне негативное отношение к В.В. Жириновскому и не 

только к нему, т.к. данный параметр в рассматриваемой группе стал 

основным из социологических параметров, от которого зависят многие 

другие параметры. График смотрите на рисунке №2.  

Обратная зависимость (зависимость X от Y) крайне слабая (SV’=0.09), 

значит зависимость явно односторонняя, коэффициент корреляции (r=-0.29) 

сторонники «значимости» корреляции будут определять как значимый при 

p=0.05, а, значит, интерпретировать зависимость как убывающую линейную, 

когда с увеличением субъективного восприятия своего материального 

положения у респондентов падает оценка лидера ЛДПР.  

3. Зависимость параметра "Оценка деятельности премьера 

Д.А. Медведева" (SOC-08) от параметра "Субъективная оценка своего 

материального положения" (SOC-35). Зависимость с минимумом, близким к 

симметричному, коэффициент силы связи прямой зависимости (зависимость 

Y от X) SV=1.17. Умеренная субъективная оценка своего материального 

положения способствует крайне низкой оценке деятельности премьера 

Д.А. Медведева (-76165). Когда же есть определенность либо низкого, либо 

высокого уровня субъективного восприятия своего материального 

благополучия, политик оценивается на достаточно высоком положительном 

уровне (+19946 или +13290).  График смотрите на рисунке №3.  

Обратная зависимость (зависимость X от Y) по коэффициенту силы 

связи достаточно слабая (SV’=0.19), что отражается и на значении 

коэффициента корреляция (r=-0.33), который сторонники «значимости» 

корреляции будут определять как  существенно значимый почти при p=0.01, 

а, значит, интерпретировать зависимость как убывающую линейную, когда с 

увеличением субъективного восприятия своего материального положения у 

респондентов понижается оценка Д.А. Медведева. 
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Рис. 3. Зависимость Y: SOC-08                   Рис. 4. Зависимость Y: SOC-19 

 от X: SOC-35                                                    от SOC-35 

 

4. Зависимость параметра "Отношение к партии Справедливая 

Россия" (SOC-19) от параметра "Субъективная оценка своего 

материального положения" (SOC-35). Зависимость с сильно 

несимметричным минимумом, коэффициент силы связи прямой зависимости 

(зависимость Y от X)  SV=1.13. Умеренная субъективная оценка своего 

материального положения способствует крайне низкой оценке партии 

«Справедливая Россия» (-67664). Респонденты, воспринимающие свое 

материальное положение на низком уровне крайне положительно относятся к 

партии «Справедливая Россия» (+41581). А вот ощущающие себя 

материально благополучными к партии относятся нейтрально (+2299). 

График смотрите на рисунке №4. 

Обратная зависимость (зависимость X от Y) по коэффициенту силы 

связи достаточно слабая (SV’=0.21), что отражается и на значении 

коэффициента корреляция (r=-0.34), который сторонники «значимости» 

корреляции будут определять как  существенно значимый при p=0.01, а, 

значит, интерпретировать зависимость как убывающую линейную, когда с 

увеличением субъективного восприятия своего материального положения у 

респондентов понижается оценка партии «Справедливая Россия». 

Следующие зависимости раскрывают связи между психологическими и 

социологическими параметрами. Таких зависимостей в рассматриваемой 

группе совсем немного (всего 6), чем они резко отличаются от группы 

политически активных молодых респондентов. Рассмотрим 4 из них. 

1. Зависимость параметра "Приспособление" (KON-5) от параметра 

"Отношение к К.А. Собчак" (SOC-29). Зависимость с максимумом, 

достаточно близкая к симметричной, коэффициент силы связи прямой 

зависимости (зависимость Y от X)  SV=0.77. Нейтральное отношение к К.А. 

Собчак определяет респондентов, которых характеризует стратегия 

«Приспособление» в разрешении конфликтных ситуаций, когда человек 

часто ради кого-то другого приносит в  жертву свои собственные интересы 

(+57754). А если сравнивать сторонников и противников К.А. Собчак, 

сторонникам приспособление в ещѐ большей степени несвойственно (-6846), 

чем ее противникам (+399). Но, напомним, что это касается специфической 
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группы респондентов, которые для молодых людей причиной отказа от 

законного брака в пользу «гражданского брака» определяют юридически 

необремененную возможностью развода в таком союзе. График смотрите на 

рисунке №5.  
 

Рис. 5. Зависимость Y: KON-5                       Рис. 6. Зависимость Y: SOC-27 

от X: SOC-29                                                       от PSY-05 

 

Обратная зависимость (зависимость X от Y) по коэффициенту силы 

связи достаточно слабая (SV’=0.22), что отражается и на значении 

коэффициента корреляция (r=-0.23), который не дотягивает до «значимого» 

значения, а значит для сторонников «значимой» корреляции интереса не 

представляет. 

2. Зависимость параметра "Отношение к Б.Ю. Титову" (SOC-27) от 

параметра "Дружелюбие" (PSY-5). Зависимость с не вполне симметричным 

минимумом, коэффициент силы связи прямой зависимости (зависимость Y от 

X) SV=0.92. Шкала «Дружелюбие» определилась как сильная причина, 

влияющая на оценки респондентов в отношении Б.Ю. Титова. При этом ярко 

выраженное или ярко невыраженное дружелюбие положительно влияют на 

отношение к политику. Недружелюбные респонденты, которых можно 

охарактеризовать как требовательных, резких в оценке других, склонных 

обвинять окружающих, в большей степени ему симпатизируют (+25220),  

дружелюбные респонденты, которые любезны со всеми, ориентированы на 

социальное одобрение, обладают  развитыми механизмами вытеснения и 

подавления, в несколько меньшей степени (+5485) симпатизируют политику. 

А вот когда респондентов нельзя отнести ни к недружелюбным, ни к 

дружелюбным, наблюдается резкое неприятие Б.Ю. Титова (-57565). График 

смотрите на рисунке №6.  

Обратная зависимость (зависимость X от Y) по коэффициенту силы 

связи практически нулевая (SV’=0.01),  корреляция также крайне слабая 

(r=0.02). Для сторонников корреляционного анализа какой-либо связи между 

двумя рассматриваемыми переменными просто не существует.  

3. Зависимость параметра "Отношение к Д.А. Медведеву" (SOC-24) от 

параметра "Доминирование" (PSY-6). Зависимость с почти симметричным 
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от X) SV=0.71. Доминирующие (высокий уровень) респонденты 

рассматриваемой группы, отбираемой по суждению о брачных отношениях,  

которые, прежде всего, авторитарные, а также эгоистичные, достаточно 

отрицательно относятся к Д.А. Медведеву (-4887). ещѐ более отрицательно 

относятся к политику (-8169) респонденты при низком уровне 

доминирования. Но вот если у респондента средний уровень доминирования, 

наблюдается крайне высокий показатель положительного отношения к 

Д.А. Медведеву (+49452). График смотрите на рисунке №7.  

Обратная зависимость (зависимость X от Y) по коэффициенту силы 

связи практически нулевая (SV’=0.03),  корреляция также почти ноль 

(r=0.00). Для сторонников корреляционного анализа какой-либо связи между 

двумя рассматриваемыми переменными не существует. 

Рис. 7. Зависимость Y: SOC-24                   Рис. 8. Зависимость Y: 16F-08              

от X: PSY-6                                                      от SOC-09 

 

4. Зависимость параметра "Жестокость – чувствительность" (16F-08) 

от параметра "Оценка деятельности президента В.В. Путина" (SOC-09). 

Зависимость с не вполне симметричным максимумом, коэффициент силы 

связи прямой зависимости (зависимость Y от X)  SV=0.79. Высокая оценка 

деятельности президента В.В. Путина, как индикатор выделяет респондентов 

преимущественно «жестоких» в терминологии Р. Кеттелла (-18806), которые 

характеризуются самоуверенностью и рассудочностью, практичностью, 

черствостью к окружающим. Неопределенность при оценке деятельности 

президента, когда рука не поднимается, с одной стороны, поставить низкую 

оценку (возможно, это следствие некоторого чувства страха), а с другой 

стороны, нет желания высоко оценивать деятельность политика, выделяет 

среди респондентов крайне чувствительных представителей (+52819), 

которые характеризуются мягкостью, стремлением к покровительству, 

артистичностью натуры, способностью к сочувствию и сопереживанию. 

Низкая оценка деятельности лидера в психологическом плане выделяет среди 

респондентов неопределенную личность в рамках шкалы «Жестокость – 

чувствительность» (+140). График смотрите на рисунке №8.  
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односторонность рассматриваемой зависимости. Значение коэффициента 

корреляция (r=-0.26), который сторонники «значимости» корреляции будут 

определять, как  значимую при p=0.05, а, значит, интерпретировать 

зависимость как убывающую линейную, когда с падением «жестокости» и 

ростом «чувствительности» в терминологии Р. Кеттелла уменьшается оценка, 

выставляемая респондентами президенту. 

Заключение 

Это очередной раз подтверждает необходимость изучения, прежде 

всего, простейших нелинейных связей в социологии и психологии, в том 

числе в исследовании политических предпочтений молодѐжи. Хотя при этом 

нелинейная природа психологических и социологических данных для 

большинства исследователей актуальной не является. А разговор о 

традиционных ошибках, возникающих благодаря ―новым‖ правилам 

статистики, поднимался автором и его единомышленниками на главных 

социологических ESA, ISA и психологических ECP, IPC конгрессах, а также 

в многочисленных статьях. Также нельзя проходить мимо того, что 

своеобразность каждой номинальной группы определяет как специфические 

для нее причинно-следственные связи, так и общее их количество. А попытка 

усреднить все данные, смешав пропорционально в одну выборку различных 

респондентов по социальному и материальному положению, образованию, 

возрасту и т.д. даст возможность в рамках региона или страны получить 

ответ только на отдельные простые практические вопросы. Но это не путь 

для глубокого аналитического изучения причинно-следственных 

конструкций психологического и социологического содержания. 

Изучение нелинейных связей по авторскому методу [2,12] ранее 

апробировалось в различных по содержанию социологических исследованиях: 

социология молодой семьи [9, 15], демографические планы населения [10, 14], 

социология профессий [13, 16], политическая социология [1, 19, 20] и т.д. 

Кроме того, изучение нелинейных связей по авторскому методу [11, 17] 

апробировалось также в различных психологических исследованиях: 

психология дошкольников и подростков [3, 4], этнопсихология [5, 6], 

психология профессий [7], психология стресса [8] и т.д.   
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

PHYSICAL INACTIVITY AS A DISEASE OF MODERN YOUTH: 
A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты гиподинамии как 

социальной болезни современной молодѐжи. На основе вторичного анализа 

представлены данные о необходимости физической активности различных 

групп населения. Обоснована актуальность проведение социологического 

исследования, направленного на выявление факторов развития гиподинамии 

в современном обществе и их последствий. 

Abstract: The article discusses the main aspects of physical inactivity as a 

disease of modern youth. On the basis of secondary analysis of sociological data, 

the need for physical activity of various groups of the population is determined.The 

relevance of conducting a sociological study aimed at identifying factors in the 

development of physical inactivity in modern society and their consequences is 

determined. 

Ключевые слова: гиподинамия, молодѐжь, малоподвижный образ 

жизни, физическая активность, профилактика гиподинамии, макро- 

микроуровни условий развития гиподинамии. 

Key words: physical inactivity, youth, sedentary lifestyle, physical activity, 

prevention of physical inactivity, macro-, micro levels of conditions for the 

development of physical inactivity. 

 

Большинство людей даже не задумываются о том, что недостаточно 

много двигаются. В настоящее время темп жизни таков, что в перерывах 

между работой и другими заботами хочется просто отдохнуть, а не 

подвергать себя какой-либо физической активности. Осложняется ситуация 

преобладанием «офисных» специальностей. Занимая такое рабочее место, 

человек проводит сидя до 6 часов за один рабочий день. Все это отражается 

на его здоровье.  

Проблема малоподвижного образа жизни затрагивает не только 

старшее поколение, но и всех без исключений. Дети с самого раннего 

mailto:nasta.sidorova2016@yandex.ru
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возраста проводят больше времени дома, чем на улице. Просмотр 

мультипликационных фильмов, различные компьютерные и мобильные игры 

заменяют прогулки с друзьями или родителями. На детских площадках во 

дворах жилых домов сейчас можно увидеть много детей дошкольного 

возраста и значительно меньше школьников. Со временем они предпочитают 

прогулкам «сидение» в гаджетах.  

Кроме того, свой вклад в «обездвижение» людей вносит замена 

реального общения виртуальным. Все реже в парке можно встретить 

прогуливающуюся компанию молодых людей. Теперь для них 

предпочтительнее посидеть в каком-нибудь кафе, либо даже созвониться по 

FaceTime не выходя из дома.  

Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения в мае 2022 

года проводил опрос, касающийся физической активности. По его данным 

свою активность в течение дня как высокую определяют 25% респондентов, 

а большинство (45%) как умеренную (см. таблица 1).  

Распределение вариантов ответа по возрастам ожидаемо показывает 

нам низкую активность лиц пожилого возраста. Однако и молодое поколение 

(18-24 года) оценивают свою физическую активность как умеренную (см. 

таблица 1). 
Таблица 1.  

Оценка ежедневной физической активности 

 Все 

опрошенные 

18 - 24 

года 

25 - 34 

года 

35 - 44 

года 

45 – 59 

лет 

60 лет и 

старше 

Высокая 25 19 32 29 27 17 

Скорее высокая 16 26 23 18 16 9 

Умеренная 45 49 37 42 43 52 

Скорее низкая 6 2 6 7 6 8 

Низкая 7 4 3 3 7 14 

Затрудняюсь 

ответить 

1 0 0 1 1 0 

Источник: ВЦИОМ «Здоровый образ жизни и как его придерживаться» 

аналитический обзор [2] 

 

Следует отметить, что в эту активность входят различные 

повседневные дела, например, сходить в магазин, добраться пешком до 

работы/учебы или погулять с собакой. Для 25-34-летних физическая 

активность находится на пике, по сравнению с другими возрастными 

группам. Думается, это связано с добавлением в уже имеющие виды 

активной деятельности новых, обусловленных достижением, прежде всего, 

семейных статусных позиций.  

Что касается непосредственно спортивных занятий, то 43% россиян 

занимаются спортом или физическими упражнениями очень редко или не 

занимаются вообще (см. таблица 2).  

Следует заметить, что среди молодѐжи число не занимающихся 

спортом меньше чем среди старшего поколения, но все же таковых 

достаточное количество (20%).  
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Таблица 2.  

Регулярность занятий спортом 

Источник: ВЦИОМ «Спортивная Россия» аналитический обзор [5] 

 

С чем связано такое положение дел? Почему возникает вопрос о 

гиподинамии как социальной болезни современности? Отвечая на эти и 

многие другие похожие вопросы, необходимо обратить внимание на 

процессы, лежащие в основе развития современного типа общества.  

Глобализация, урбанизация, автоматизация и механизация труда, 

информатизация общества и увеличение роли средств коммуникации 

облегчают жизнь человека и не требуют от него чрезмерной подвижности. 

Это ведет к нарушению многих функций организма, и как следствие к 

развитию болезней, в числе которых гиподинамия. 

Термин «гиподинамия» в переводе с латинского языка означает 

«малоподвижность». Гиподинамия, рассматриваемая как ослабление 

мышечной деятельности, обусловленное сидячим образом жизни и 

ограничением двигательной активности, становится социальной болезнью 

современной эпохи, оборотной стороной прогресса. 

Существование условий, определяющих развитие гиподинамии (как и 

многих других рисков здоровью), принято рассматривать на микро- и 

макроуровне.  

К понятию микроуровня относят самого индивида и первичные группы 

(его ближайшее окружение). Речь идет, в первую очередь, о личных 

интересах и жизненных установках.  

Макроуровень характеризуют такие макросоциальные образования, как 

территория и регион проживания, общество в целом. К этому уровню 

относится социально-экономическое и социокультурное развитие, специфика 

функционирования различных социальных институтов, особенности 

политической, экономической и других сфер. 

Слабость, вялость, снижение тонуса сосудов, уменьшение 

работоспособности, стресс – это далеко не весь перечень последствий 

гиподинамии. Данная болезнь ведет к снижению функциональных 

возможностей мышечной системы, порождает проблемы опорно-

двигательного аппарата, влечет сердечнососудистые заболевания 

  

 

Все 

опрошенн

ые 

Мужчи

ны 

Жен

щины 

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 

лет 

60 лет и 

старше 

Да, 

регулярно 

24 27 22 26 27 24 22 24 

Да, время 

от времени 

32 31 33 45 42 33 27 26 

Очень 

редко 

23 22 24 20 19 28 26 20 

Никогда 20 19 21 8 12 15 25 29 

Затрудняю

сь ответить 

1 1 0 1 0 0 0 1 
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(ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония), изменяет состояние 

центральной нервной системы [3, с. 97]. 

Кроме того, гиподинамия оказывает негативное влияние на обмен 

веществ. Это проявляется в уменьшении кровоснабжения тканей, что в свою 

очередь ведет к уменьшению снабжению крови кислородом и питательными 

веществами.  

Следует отметить, что гиподинамия как угроза здоровью молодѐжи не 

остается незамеченной. Существует множество практик направленных на 

преодоление проблемы малоподвижности населения. Среди них особо 

важными с точки зрения борьбы с гиподинамией являются: 

1. Проект «Народный фитнес парк».  

Народный фитнес парк представляет собой бесплатный тренажѐрный зал 

под открытым небом, где любой человек может активно провести свое время.  

2. Разнообразные фитнес-трекеры.  

На данный момент существуют множество фитнес-трекеров с 

различным функционалом и по различным ценам. Но даже самые бюджетные 

варианты будут напоминать подвигаться минимум минуту каждый час в 

течение дня.  

3. Бесплатной альтернативой фитнес-трекеров являются приложения 

«Шагомер». 

Данные приложения стандартны практически для любого смартфона, 

либо же его можно загрузить из AppStore или GooglePlay.  

4. Спортивные мероприятия на открытом воздухе. 

В последнее время все большую популярность получают спортивные 

практики в парках. Если поинтересоваться, то в каждом городе можно найти 

информацию о бесплатных гимнастических занятиях на улице, как для детей, 

так и для взрослых. Сюда можно отнести любые массовые мероприятия, 

связанные с движением, ведь в компании люди охотнее принимают участие в 

любом виде деятельности.  

Исходя из представленной информации, актуальным представляется 

проведение социологического исследования, направленного на выявление 

факторов развития гиподинамии в современном обществе и их последствий. 

В группе риска находятся дети и подростки, молодые люди за счет 

длительного нахождении в одном положении за партой и недостаточной 

подвижностью. 

Таким образом, аналитическое социологическое исследование 

поможет: 

- описать предрасполагающие факторы, влияющие на гиподинамию и 

ее последствия; 

- выявить отношение молодѐжи к проблеме гиподинамии; 

- установить степень удовлетворенности состояния собственного 

здоровья; 

- описать практики рационального режима дня, физической 

активности, здорового образа жизни людей. 
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Актуальным видится на основании полученных данных представить 

информацию (в виде, например, бюллетеня, инфографики) о проблеме 

гиподинамии и формах преодоления последствий данной социальной 

болезни современности.  

Кроме того, возможна разработка рекомендаций здорового образа 

жизни с учетом проблемы гиподинамии для людей разного возраста. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АМБИВАЛЕНТНОСТЬ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ PR-РЕШЕНИЙ:  

ГЛОБАЛЬНЫЕИРЕГИОНАЛЬНЫЕПОСЛЕДСТВИЯ 

 

SOCIAL AMBIVALENCE OF THE POLITICAL PR-DECISIONS: 

GLOBAL AND REGIONAL IMPLICATIONS 

 

Аннотация: Социальная амбивалентность в сфере принятия 

политических решений на всех уровнях государственного управления 

обязательно приводит к утрате органами государственного управления 

репутации в общественном мнении. Современные информационные 

технологии усиливают роль PR – решений в процессах государственного 

управления на всех уровнях, от регионального до федерального с 

обязательным учетом международных последствий. 

Abstract: Social ambivalence in the sphere of political decision – making at 

all levels of public administration necessarily leads to the loss of reputation in 

public opinion by government bodies. Modern information technologies reinforce 
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the role of PR – decisions in the processes of public administration at all levels, 

from regional to federal, with the obligatory consideration of international 

consequences. 

Ключевые слова: социальная амбивалентность, принятие решений, 

связи с общественностью, репутация государства. 

Keywords: social ambivalence, decision – making, public relations, 

reputation of the State.  

 

В социальных и гуманитарных науках можно считать постулатом, что 

практика принятия политических решений в государственном управлении, 

политическом и социальном менеджменте первоначально теоретически 

оформляются в сознании человека идеями, ценностями, убеждениями и 

представлениями об организации социума и государства. Учитываются 

результаты альтернативных аналитических исследований желаний и 

ожиданий в сфере взаимоотношений гражданского общества и современного 

государства как основного института социально-политической системы. 

Формирование и эволюциясамоидентификации, социальная ориентация 

человека происходят в процессе его постепенного взросления и интеграции в 

социум. Одним из решающих факторов в социализации, политической 

идентификации и определении отношения к государству является в условиях 

глобального развития информационных технологий блок в структурах 

государственного управления, отвечающий за взаимодействие с гражданским 

обществом, за связи с общественностью (блок PR), блок, решения в которомв 

значительной степени обеспечивают благоприятное социально-

экономическое и политическое развитие государства. PR – решения 

оказывают влияние на всех уровнях взаимодействия государства с социумом, 

от локального до международного. 

Нельзя сказать, что когда-либо в государственном управлении 

игнорировались связи с обществом, не изучались запросы граждан 

(известное древнеримское «хлеба и зрелищ» столетиями не теряет 

актуальности). Но ускоренное развитие PR – технологий исторически было 

связано с распространением всеобщего избирательного права, начиная 

примерно с первой половины ХХ в., а затем, за последние 50 лет, этому 

способствовали научные и технологические открытия в сфере 

коммуникаций. За прошедшие десятилетия научно-технические, 

промышленные возможности человечества настолько развились и 

увеличились, что мир вступил в информационную, цифровую эпоху 

существования, культурно объединяющую человечество и в значительной 

мере нивелирующую различия в образах и образцах жизни и деятельности 

человека вне зависимости от географии места и государства проживания. 

Социально-экономические, технологические, бытовые нормы становятся все 

более стандартными, типовыми. 

В течение жизни одного поколения технологии информационного 

обмена полностью изменились, биологическая и социальная природа 

человека не меняются так стремительно, как способы и методы воздействия 



31 

на него и взаимодействия с ним. Соответственно, развиваются и научные 

исследования поведения человека в современном социуме для обновления 

инструментария взаимодействия по линии государство – человек, абсолютно 

объективно растет роль PR – технологий и PR – решений.  

Также выделяется роль психологии, как науки социальной. Социальная 

психология позволяет эмпирически исследовать поведение индивидуума в 

конкурентной сфере политики, понять причины и последствия его 

самоидентификации и ориентации, например, во время периодических 

избирательных кампаний. Бихевиористский (behavior – поведение) метод 

базируется на уверенности, что политическая деятельность как социальное 

явление имеет не только индивидуальное измерение и параметры, что 

групповые формы деятельности последовательно выводятся из анализа 

поведения индивидов как коммуникация между социальными группами. 

Указанный метод, пришедший в социологию из психологии, предполагает, что 

доминирующим мотивом участия в политике является ориентация, 

возникающая в результате целенаправленного процесса эмоционального, 

психологического влияния, воспитательного процесса, направленного PR – 

воздействия. 

Принятие политических решений с применением PR – технологий 

представляет собой сумму действий разнообразных, но объединенных общей 

целью субъектов, которые сознательно ставят и пытаются решить задачи в 

сфере государственного управления. В современных условиях значительным 

сегментом в структурах управления являются PR – блоки, их участие в 

процессах принятия государственных и политических решений ширится и 

усиливается, роль PR – решений в структуре принимаемых политических 

решений постоянно возрастает. Как и влияние профессиональных 

политических технологов и специалистов по связям с общественностью. При 

этом неоднократно демонстрируемая практическая неоднозначность 

результатов от принимаемых PR – решений порождает в социуме 

двойственное отношение, противоречивые оценки, различие мнений, вплоть 

до непреодолимых антагонизмов как в личных взаимоотношениях, как и в 

гражданском обществе, что неминуемо ведет к колебаниям социально-

политической системы. Проявляется социальная амбивалентность PR – 

решений, как внутри государства, так и в международных отношениях. 

Одним из первых обративших внимание на особенности современных 

социально-политических коммуникаций и роль PR-решений в сфере связей с 

общественностью стал российский политолог проф. Грачев М.Н., который 

исследовал особенности использования информационных (сетевых) 

коммуникаций в государственном управлении и выводы о необходимости 

преодоления социальной амбивалентности: «В современных государствах, а 

зачастую и в местных сообществах, где властно-управленческие функции в 

соответствии с принципами представительной демократии делегируются 

различным выборным органам, у людей нередко возникает чувство 

отчуждения от решений, затрагивающих непосредственную жизнь отдельно 

взятого человека, вследствие невозможности оказать влияние на процесс их 
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выработки и принятия. Одним из перспективных способов преодоления 

такого отчуждения видится соединение возможностей сетевых технологий с 

механизмами делиберативной, или «совещательной» демократии, делающих 

акцент на роли общественных дискуссий в формировании общей основы для 

понимания существующих проблем и дальнейшего достижения 

политического консенсуса» [1, с. 25]. 

На необходимость развития и ускоренного внедрения информационных 

технологий в систему принятия политических решений России на всех 

уровнях иерархии государственного управления обратил внимание высших 

политических руководителей президент Российской Федерации В.В. Путин в 

своем ежегодном послании Федеральному Собранию от 15 января 2020 г.: 

«Высокая доступность Интернета должна стать конкурентным 

преимуществом России и наших граждан, создать широкое пространство для 

образования и творчества, для общения, для реализации социальных и 

культурных проектов. И конечно, это новые возможности для участия людей 

в жизни страны. Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, 

общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление 

внести свой вклад в решение задач национального развития» [2]. 

Развитие информационных технологий в последние 39 – 40 лет 

породило такое непреодолимое явление как почти абсолютная публичность 

политической и социальной сфер взаимодействия граждан, групп и 

объединений граждан с органами государственной власти по всей иерархии 

государственного и муниципального управления, от локального, 

регионального до федерального уровня политической системы. В настоящее 

время сформировалась в результате использования PR – технологий 

обновленная отрасль научного знания в социально значимой практической 

сфере жизнедеятельности – в отношениях человека с властью и 

предпринимателями, отдельного политика с его избирателями, с группами и 

партиями политической поддержки. Усилилось значение такой категории как 

социальная репутация. Граждане во всех странах мира, в регионах и 

поселениях постоянно наблюдают падения и укрепление репутаций 

отдельных публичных лиц, предпринимателей, компаний, политических 

партий, вплоть до правительств и политических режимов.Репутация – это 

обобщенное и сложившееся в той или иной части социума о преобладающее 

мнение о достоинствах и недостатка персоны, организации и т.д. Данное 

сложившееся мнение детерминирует отношение внешней среды к персоне 

(например, к губернатору) или организации (например, к политической 

партии) и формирует либо положительное, либо отрицательное 

заключительное суждение.Либо амбивалентное, которое социологи при 

опросах в анкетах часто располагают в графе «Не могу сказать определенно», 

или что-то подобное.  

Примеров амбивалентной реакции в различных стратах социума на 

политические PR – решения предостаточно.  

Заместитель председателя Совета безопасности России Медведев Д.А., 

к.ю.н., доцент в области римского права, в 2006 г., будучи тогда первым 
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вице-премьером правительства, дал интервью журналу «Эксперт», в котором 

поставил дискуссионный вопрос об универсальности модели демократии, как 

эталона для трансформации российского политического режима. 

Медведев Д.А. в интервью утверждал: «Мне кажется, "суверенная 

демократия" – далеко не идеальный термин, впрочем, как и любой другой. 

Гораздо более правильно говорить о подлинной демократии или просто о 

демократии при наличии всеобъемлющего государственного суверенитета. 

Если же к слову «демократия» приставляются какие-то определения, это 

создает странный привкус. Это наводит на мысль, что все-таки речь идет о 

какой-то иной, нетрадиционной демократии» [3]. У многих преподавателей 

социологии и политологии возникло ощущение амбивалентности, т.к. 

известно, что в каждом государстве демократический политический режим 

имеет определенные национальные особенности, и это предмет научных 

обсуждений на симпозиумах и конференциях, предмет споров организаторов 

государственного управления. Политическая история у каждого народа своя, 

с национальными особенностями, которые и дают основание считать, что не 

существует единого, эталонного политического режима или модели 

государственного управления. Это ставит проблему политической истории и 

национальной социально-политической культуры в центр изучения 

глобальных процессов и обеспечивает понимание реальности проекта 

многополярного и равновесного мироустройства вместо однополярного 

мира, который, уже очевидно, что не состоялся. 

Социальные реалии, отражающиеся в принимаемых публичных 

политических решениях, в PR – решениях с использованием современных 

технологий социальных коммуникаций, решения руководящих политических 

лидеров в настоящее время демонстрируют, что не существует политических 

демократических режимов эталонных или всеобъемлющих, всегда имеют 

место национальные «прилагательные», обусловленные отличиями в 

национальных социальных культурах. Так, в марте 2021 г. на встрече 

министра иностранных дел КНР и государственного секретаря США в 

Анкоридже в присутствии представителей СМИ возник публичный спор о 

политическом режиме в КНР, высокомерно инициированный членами 

делегации США, утверждавшими, что именно они представляют весь 

демократический мир, а в Китае «неправильная демократия». Однако был 

получен жесткий прямолинейный ответ китайских политиков, что делегация 

США никого, кроме правительства США, не представляет за столом 

переговоров, и также было заявлено: «И у Соединенных Штатов есть свой 

стиль, демократия американского типа. А в Китае существует китайская 

демократия» [4]. Различия в социальных культурах, порождаемые 

языковыми, ментальными и традиционными различиями, которые 

детерминируются в значительной степени факторами социальной истории 

стран и их народов, объективно приводят к различиям в национальных 

демократических режимах. На данном конкретном примере с китайскими 

высокопоставленными политическими деятелями видно, что социальная 
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амбивалентность политических PR-решений конкурентов преодолевается 

чѐтким и конкретным противодействием. 

При принятии политических PR – решений современные руководители 

обязательно учитывают последствия как для репутации объекта такого 

решения, так обратный процесс, как это отразится на субъекте решения. И 

здесь очень важен фактор символизма, когда задействуют борьбу с 

символами в PR – решениях. Актуальный сейчас, один из последних, пример 

–организация взрыва на Крымском мосту, результаты которого бурно и 

радостно освещались в украинских СМИ. Крымский мост – это один из 

символов динамично развивающейся России, что и потребовало 

решительного и жесткого российского военного ответа для минимизации 

репутационных потерь и исключения социальной амбивалентности в 

российском общественном мнении. 

Для преодоления социальной амбивалентности при принятии 

политических PR – решений представители всех уровней государственной 

власти обязаны демонстрировать политическую волю, причем так, чтобы не 

было ни тени сомнения в отсутствии паралича политической воли в системе 

государственного управления. В августе 1941 г. советская авиация первый 

раз бомбила Берлин [5]. Авиаудары по столице Германии стали полной 

неожиданностью для нацистского руководства, бомбардировки 

продолжались почти месяц, до тех пор, пока нацисты не заняли аэродромы, 

взлетая с которых самолеты советской дальней авиации того времени могли 

долететь до Берлина. Авиаудары по столице рейха стали ответом СССР на 

бомбардировку Москвы немецкой авиацией. Атаки советских лѐтчиков 

поднимали моральный дух воюющих на фронте, оказывали мощное 

идеологическое влияние на Красную Армию и население Советского Союза. 

В современной научной терминологии – это пример преодоления социальной 

амбивалентности политическими решениями, которые не слишком влияли на 

военные проблемы, но создавали в общественном мнении уверенность в 

будущей победе и в решимости высших органов государственной власти. Это 

пример для социального поведения и публичного проявления политической 

воли лицами, принимающими политические PR – решения во всех звеньях 

современного государственного управления, от регионального до 

федерального уровня, с учетом международных репутационных последствий 

в глобальном и турбулентном мире. 
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Аннотация: В статье на примере Республики Бурятия 

продемонстрирована роль создания и продвижения бренда сельских 

территорий. Популярность данное явление приобретает в условиях новой 

политической картины мира и ограничений в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. Возрос интерес к внутреннему 

туризму и отдельному его направлению – сельскому туризму. Всѐ это 

привело к необходимости использования инструментов брендинга для 

создания узнаваемости и популяризации сельских территорий. 

The article, using the example of the Republic of Buryatia, demonstrates the 

role of creating and promoting a brand of rural areas. This phenomenon is gaining 

popularity in the context of a new political picture of the world and restrictions due 

to the spread of a new coronavirus infection COVID-19. Interest in domestic 

tourism and its separate direction - rural tourism has increased. All this has led to 

the need to use branding tools to create recognition and popularization of rural 

areas. 
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На сегодняшний день, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, а 

также неблагоприятные эпидемиологические условия, вызванные 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, все большую 
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http://russian/rt/com/science/article/893128-bombardirovka-berlin-sssr-aviaciya
mailto:budnikova_natasha@mail.ru


36 

популярность приобретает внутренний туризм. Растет интерес к сельскому 

туризму [1]. В связи с этим становится актуальным создание бренда 

территорий.  

Тема брендинга в России становится всѐ более востребованной, а его 

новые формы и технологии вызывают повышенный интерес. 

Брендинг – деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к 

товару или услуге. 

В современных условиях технологии брендинга являются основой 

успешного функционирования бизнеса, в том числе и в туриндустрии. 

При развитии сельского туризма необходимо уделить внимание 

имиджу сельских поселений. Другими словами, необходимо создать бренд 

территории, отличающийся своей уникальностью и самобытностью. 

Основной приѐм брендирования села – это акцент на этнокультурные 

особенности местности. 

С помощью этнобрендов формируются представления людей об 

этнокультурных особенностях региона, появляется желание своими глазами 

увидеть привлекательные места и использовать полученные впечатления для 

собственного развития [2]. 

Анализ категориального аппарата и опыт регионального 

брендирования дает основу для выделения концептуальных принципов 

этнокультурного брендирования территории (рис.1) [3]. 

 

 
Рис.1. Принципы этнокультурного брендирования территории 

 

Бурятия - важнейшая составная часть туристских коридоров Москва - 

Владивосток - Япония, Москва - Улан-Батор - Пекин. Еѐ туристская роль 

формировалась двумя факторами - удобным географическим положением 
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(Транссибирская магистраль, Байкал, близость Монголии и Китая) и 

исторической судьбой. Поэтому опыт обслуживания иностранных туристов в 

Республике Бурятия насчитывает уже более полувека. За это время 

сформировалась некоторая инфраструктура туризма, а также определенная 

культура, включающая в себя такие нематериальные активы, как кадры, 

профессиональные связи, проверенные временем экскурсии, методические 

материалы и т.д. 

Республика Бурятия по праву считается одним из самых 

многонациональных регионов России. На сегодняшний день на территории 

республики проживают представители более ста национальностей. И у 

каждого есть свой этнобренд. 

Кажется вполне очевидным, что этноконфессиональный колорит 

республике, в сравнении с большинством российских регионов, придает 

история и культура бурят, буддизм и старообрядчество [4]. 

Главным брендом Байкальского региона является озеро Байкал. Этот 

объект одинаково почитается всеми народами республики как «священное 

море» (рис. 2). Данный бренд активно используют сельские поселения, 

расположенные на его берегах (с. Турка, с. Горячинск, с. Гремячинск и др.). 

 

 
Рис. 2. Озеро Байкал 

 

Лидирующие позиции среди этнокультурных брендов Бурятии 

занимает село Ацагат, на территории которого расположен Этнокомплекс 

«Степной кочевник» (рис.3). Этнокомплекс расположен в степной местности 

в 52 км от столицы Бурятии.  Фольклорная группа в нарядных национальных 

одеждах встречают гостей песнями, приветственными словами под гулкие 

удары барабана. Старинные традиции бурят демонстрируются у войлочной 



38 

юрты. В вековом деревянном доме одна из признанных гидов Бурятии 

знакомит гостей с жизнью земляков, прославивших свою малую Родину. Это 

истории об Агван Лобсан Доржиеве и Чойнзон Доржи Иролтуеве. В гостевой 

юрте проводятся мастер классы по национальной настольной игре "Шагай 

Наадан", мастер класс по приготовлению бурятских бууз, мастер класс - 

традиционный бурятский костюм. В Юрте «Галактика» гид знакомит гостей 

с легендами о небесных светилах, о том, как в старину кочевники 

ориентировались по звездам, какие существуют бурятские свадебные 

традиции, национальные праздники и священные ритуалы. На открытых 

площадках демонстрируют стрельбу из бурятского лука, гости учатся 

танцевать национальный танец-хоровод «Ёохор». В программы 

этнокомплекса включены посещения буддийского Ацагатского дацана, дома 

музея Агвана Доржиева, беседа с монахом. Территория комплекса 

достаточна обширна и имеет свою инфраструктуру. Залы различной 

вместимости позволяют реализовывать различные масштабные мероприятия, 

конференции. С 2016 года в этнокомплексе «Степной кочевник» ежегодно 

проводится международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», 

привлекающий до 10 000 человек [5]. 

 

 
Рис. 3. Этнокомплекс «Степной кочевник» 

 

Ещѐ одним этнобрендом Бурятии является Иволгинский дацан 

«Хамбын Хурээ», расположенный в селе Иволга (рис. 4).  

Иволгинский дацан является резиденцией главы буддистов России 

XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева и носит название «Хамбын 
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Хурээ». Это крупнейший буддийский монастырский комплекс в России и 

духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России. 

 

 
Рис. 4. Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ» 

 

Кроме этого, своеобразным брендом села выступает культура и быт 

старообрядцев Бурятии. 

Село Десятниково Тарбагатайского района основано в начале XVIII 

века, в 1765 сюда по указу Екатерины II сослали старообрядцев из Польши, 

прозванных здесь семейскими. С тех пор старообрядцы живут здесь, 

занимаются, в основном, сельским хозяйством, а их образ жизни значительно 

отразился на облике села. В 2016 году село Десятниково было избрано в 

Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Об этом 

напоминает щит, установленный на въезде в село (рис.5). 

 

  
Рис. 5. с. Десятниково 

Представляя исключительную ценность для новой цивилизации, 

самобытная духовная культура старообрядцев Тарбагатайского района 

Республики Бурятия  в мае 2001 года в Париже провозглашена «Шедевром 

устного и нематериального наследия человечества» и включена в первый 

список Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
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культуры (ЮНЕСКО). В этом же районе разработан этно-тур «В гостях у 

семейских», в рамках которого туристов знакомят с исторической 

местностью (гора «Спящий лев»), культурой старообрядческих сел 

Тарбагатай, Десятниково, Надеино, Большой Куналей или Куйтун. 

Организована экскурсия по дому-усадьбе старообрядцев, знакомство с 

бытом, а также выступление фольклорного коллектива и участие туристов и 

гостей в обрядах, играх (рис.6, 7, 8, 9). 

 

 
Рис. 6. Гора Омулевка, или «Спящий лев» 

 
Рис. 7. Село «Большой Куналей» 
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Рис.8 Дом-усадьба старообрядцев (с. Тарбагатай) 

 

 

  
Рис. 9. Фольклорный коллектив старообрядцев (с. Тарбагатай) 

 

Таким образом, брендинг сельских территорий направлен на выявление 

уникальности природного богатства, исторической памяти местности. Что, в 

свою очередь, оказывает положительное влияние на комплексное развитие 

села в целом, а также такого направления, как сельский туризм. 

Республика Бурятия отличается многообразием этнокультурных 

брендов, расположенных преимущественно в сельской местности, что, в 

свою очередь, делает ее привлекательной в сфере туризма и отдыха. 
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Одним из центральных вопросов рынка труда современной России 

является трудоустройство молодѐжи и выпускников вузов в частности. 

Молодые специалисты сегодня во многом определяют политические, 

экономические и общественные структуры современного общества. Вместе с 

тем молодѐжь во всем мире является одной из особенно уязвимых групп на 

рынке труда. Вопрос о включении и адаптации молодѐжи как самой 

динамичной и активной социальной группы на рынок труда в настоящее 

время стоит наиболее остро. 

Изучение положения молодѐжи на рынке труда требует постоянного 

мониторинга и анализа, поскольку молодѐжь, являясь самой активной 

https://stepnoykochevnik.ru/
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социальной группой, подвергает динамике все процессы, связанные с ней, в 

том числе и сферу трудоустройства. «Трудоустройство молодѐжи вообще и 

трудоустройство выпускников вузов в частности – один из самых сложных 

вопросов реализации государственной политики. В последнее время 

руководство РФ уделяет этому особое внимание, особенно вопросам 

трудоустройства выпускников по специальности» [1]. Кроме того, нельзя не 

учитывать, что социальные, политические и экономические изменения в 

обществе также влияют на процесс трудоустройства молодѐжи.  

В связи с этим в 2021 году было разработано и проведено 

социологическое исследование основных проблем и факторов 

трудоустройства выпускников РГУ имени С.А. Есенина. Рязанский 

государственный университет – один из крупнейших и многопрофильных 

образовательных учреждений на территории Рязанской области, в котором 

осуществляется подготовка по различным специальностям. 

В ходе исследования было опрошено 335 человек из числа 

выпускников 2018-2020 гг., которые к моменту проведения исследования 

были трудоустроены. 

1 блок анкеты посвящѐн вопросам, которые связаны с возможностью и 

перспективами работы студента во время учѐбы в университете, а также с 

прохождением различных форм практик во время освоения образовательной 

программы.  

По данным опроса 13% респондентов посчитали, что «обучаясь в 

университете, студент не должен работать, чтобы не отвлекаться от учебного 

процесса». Утверждение «работая, студент может соединять воедино 

приобретаемые теоретические знания и практический опыт» оказалось 

наиболее приоритетным, его выбрала большая часть опрошенных – 72%. 15% 

опрошенных считают, что «работа студента никак не влияет на процесс 

обучения». Примерно четверть опрошенных работала по специальности во 

время обучения. Большая  часть из них убеждены, что такая работа поможет 

усваивать и закреплять теоретический материал, получаемый в процессе 

обучения.  

Практически половина (46%) опрошенных работали во время обучения 

не по специальности, что связано, в первую очередь, с необходимостью 

дополнительного заработка. 

В целом абсолютное большинство выпускников (75%) работали во 

время учѐбы в вузе. Для кого-то это была возможность дополнительного 

заработка, кто-то работал, чтобы приобрести определѐнные знания и умения 

в желаемой области, другие, чтобы приобрести знакомства и наладить 

коммуникации для дальнейшего сотрудничества и трудоустройства.  

Можно отметит, что образование и опыт – две важнейшие 

составляющие для работодателя. Если студент грамотно соединил процесс 

обучения и подработку (предпочтительно по специальности) – это будет 

является его неоспоримым преимуществом на рынке труда.  

Отношение к производственной практике показывает следующее: 

большая часть опрошенных (55 % считают, что прохождение практики 
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помогло лучше познакомиться со специальностью и приобрести 

необходимый опыт.  

Оценивая теоретические знания, полученные в вузе, 52% респондентов 

отметили, что они соответствуют будущей профессиональной деятельности. 

Один из крупнейших порталов интернет - рекрутмента  

HeadHunter проводил в 2018 году исследование среди лиц, 

находящихся в поиске работы. Одной из основных причин (2-e место в 

рейтинге) отказа работодателей при найме сотрудников до 25 лет является 

недостаточные/неактуальные знания [3].  

Характеризуя время, затраченное на поиск работы, 35% респондентов 

отметили, что «нашѐл работу меньше чем через месяц после вручения 

диплома», через 1-3 месяца после вручения диплома – 25%, через 3-5 месяцев 

– 12%, а через полгода и больше после вручения диплома – 13%.  Таким 

образом, большинство респондентов (60%) нашли работу достаточно быстро 

– в течение 3 месяцев после окончания вуза. 

Однако, опрошенные отмечают ряд проблем, связанных с 

трудоустройством. Лишь 46% опрошенных работали по полученной в вузе 

специальности. 

Эти результаты вполне сопоставимы с результатами исследования, 

размещѐнного на  интернет-портале HeadHunter, которое проводилось в 2019 

году и в нѐм приняло участие 5 тысяч выпускников различных вузов по всей 

стране. По данным исследованиям 41% выпускников не работают по 

полученной специальности, а 59% работают по профессии [4].  

Анализируя причины выбора новых сфер профессиональной 

деятельности, респонденты отмечали, что: 1) работа по специальности 

оказалась неинтересна - 34% респондентов; 2) низкий уровень заработной 

платы у вакансий по специальности - 31%; 3) отсутствие вакансий на рынке 

труда - 23%. 

По поводу источников поиска работа, 47% опрошенных ответили, что 

нашли работу с помощью родственников/друзей/знакомых, что соответствует 

общей тенденции, характерной для всего российского рынка труда. Как 

отмечает Креховец Е.В. в статье «Роль дружеских социальных связей в 

адаптации выпускников вузов на рынке труда»: «на отечественном 

современном рынке труда также отмечается важность социальных связей как 

эффективного инструмента трудоустройства, при этом особенно популярен 

данный способ поиска работы среди молодых соискателей» [2]. 

Воспользовались  порталами интернет-рекрутмента (hh.ru, работа в России и 

т.д.) 33% опрошенных. Через Центр трудоустройства выпускников своего 

вуза искали работу лишь 7% опрошенных, а обращались в Центр занятости 

населения - 3%.  

Факторы, повлиявшие на выбор места работы, распределились 

следующий образом: 1) высокий уровень заработной платы отметили 75% 

опрошенных, 2) интересная, увлекательная работа – 64%, 3) возможность 

карьерного роста – 53% опрошенных; 4) наличие социальных гарантий – 35%, 
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5) престижная должность – 24%, 6) наличие большого количества свободного 

времени – 24%. 

Мотивация к труду у каждого человека индивидуальна. Она 

складывается из его психологических особенностей и жизненных 

обстоятельств. Однако для больше части респондентов высокая заработная 

плата – определяющий критерий при трудоустройстве. 

Сопоставление желаемого и реального уровня заработной платы 

показало следующее. Абсолютное большинство респондентов отметили в 

качестве желаемого уровня заработную плату в размере 40 000 руб., 22% – 

30 000-39 000 руб., 20 000-29 000 руб. – 15%. Реальный уровень заработной 

платы составил: более 40 000 руб. у 29% опрошенных, 30 000-39 000 руб. – у 

24%, 20 000-29 000 руб. – у 27%. 

В качестве основных трудностей, с которыми столкнулись выпуск ники 

при трудоустройстве, отмечали: отсутствие опыта работы – 65%, низкий 

уровень заработной платы по интересующим вакансиям – 60%, 

несоответствие уровня профессиональных знаний требованиям работодателя 

– 34%, отсутствие вакансий на рынке труда по полученной специальности – 

29%, высокая конкуренция – 13%. 

Ответы на данный вопрос описывают общую тенденцию, 

характеризующуюся несоответствием ожиданий выпускников и 

работодателей, касающихся уровня оплаты труда и имеющихся 

профессиональных навыков.  

В опросе приняли участие преимущественно жители г. Рязани (89% 

респондентов). Остальные выпускники в настоящий момент проживают в 

г. Москве и г.Санкт-Петербурге. 

Таким образом, подводя итог проведенного исследования, можно 

отметить следующее. Абсолютное большинство выпускников уверены, что 

подработка во время обучения в вузе является преимуществом молодого 

человека при трудоустройстве, помогая соединить теоретический материал и 

практический опыт воедино. Можно сказать, что подработка по 

специальности (или смежной сфере) принесѐт студенту не только заработок, 

но и опыт работы, который высоко оценивают работодатели. Студент сможет 

приобрести необходимые навыки и умения, которые помогут в будущей 

профессиональной деятельности. Однако трудность заключается в поиске 

подработки по специальности. Немногие компании готовы брать студентов, 

затрачивая ресурсы на их обучение и адаптацию.  

Более половины выпускников трудоустраиваются не по специальности, 

т.е. вопрос о профориентации студентов во время обучения в вузе стоит так 

же остро, как профориентация школьников. Некоторые студенты 

разочаровываются в выбранной специальности и пытаются найти работу в 

другой сфере, что, конечно, затрудняет процесс трудоустройства, поскольку 

в данном случае молодой человек не имеет не только опыта работа, но и 

необходимых знаний в желаемой области.  

Основным способом поиска работы для студентов по-прежнему 

являются социальные связи (т.е. трудоустройство с помощью 



46 

друзей/родственников/знакомых), на втором месте – поиск работы через 

Интернет-порталы. Можно заметить невысокий уровень обращений 

выпускников в центр занятости населения и отделы профориентации вуза, 

т.е. проявляется снижение роли данных организаций при трудоустройстве 

выпускников. 

Наблюдается значительная диспропорция между желаемым и 

реальным уровнем заработной платы молодых специалистов. Ожидания 

выпускников немного завышены. Большинство из респондентов отметили 

уровень желаемой заработной платы, который превышает средний по 

региону. К тому же, работодатели не готовы платить столь высокую 

заработную плату начинающему специалисту, не имеющему ещѐ 

необходимого опыта и навыков работы. Проблему завышенных ожиданий 

выпускников, касающегося уровня заработной платы, подтверждает ещѐ и 

тот факт, что второй по значимости трудностью при поиске работы для 

выпускников выступает именно низкий уровень заработной платы по 

интересующим вакансиям.  

Таким образом, одним из главных факторов трудоустройства 

выпускников является заработная плата. При этом уровень притязаний 

соискателей зачастую завышен и не соответствует их реальной «стоимости» 

на рынке труда. Именно этот фактор заставляет выпускников искать работу в 

новых для них сферах профессиональной деятельности. 
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Научно-исследовательская работа со студентами является одним из 

значимых критериев оценки эффективности деятельности вузов. Тем не 

менее, эффективность этой работы по-прежнему оставляет желать лучшего. 

На это влияет множество факторов: система организации работы в вузе, 

активность преподавателей, контингент студентов, их мотивация и т.д. 

У научно-исследовательской работы студента существует несколько 

основных целей: развитие и формирование творческих способностей 

профессиональных качеств учащихся вузов; привлечение студентов к 

научной, а также творческой и технологической деятельности; 

совершенствование способов привлечения молодѐжи в различных 

исследованиях; обеспечение повышения уровня подготовки будущих 

специалистов с высшим образованием. 

Научно-исследовательскую работу со студентами можно 

рассматривать и как процесс, и как результат. Чаще всего научно-

mailto:allaver@bk.ru
mailto:modest0909@yandex.ru
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исследовательская деятельность представляется как результат, выраженный в 

количестве опубликованных статей, количестве участников и побед в 

олимпиадах и различных конкурсах и т.д. Тем не менее, мало внимания 

уделяется самому процессу этой деятельности: информированию студентов, 

их мотивации, подготовке студентов к конференциям, коммуникациям с 

преподавателем. Без должной организации этого процесса позитивный 

эффект достигнуть трудно. За результатами НИРС часто стоит большая 

работа, которая не всегда отслеживается и оценивается. Но очень важно, что 

приносит научно-исследовательская деятельность самому студенту, как она 

повлияет на процесс его обучения и развития в дальнейшем. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что развитие НИРС 

является одним из важных показателей эффективности учебного заведения. В 

связи с обозначенной проблемой – отношение современных студентов к 

участию в научных мероприятиях, было проведено социологическое 

исследование путѐм выборочного анкетирования. 

Цель исследования: получение социологической информации об 

отношении студентов и аспирантов к занятиям наукой. 

Задачи: 

1) разработка совокупности показателей и индикаторов, описывающих 

отношение студентов и аспирантов к занятиям наукой; 

2) выявление характеристик отношения университетских студентов и 

аспирантов к научной деятельности в вузе. 

В исследовании применялась неслучайная квотная выборка по 

социально-демографическому показателю - полу, и по таким 

характеристикам студенчества, как факультет, ступень и форма обучения. 

В анкетном опросе участвовали представители пяти факультетов 

Воронежского государственного университета: медико-биологического, 

исторического, филологического, факультета компьютерных наук, 

факультета философии и психологии. 

Согласно результатам проведенного исследования, на вопрос: «В 

какой форме вы занимаетесь научно-исследовательской работой?» три 

четверти студентов ответили, что занимаются наукой исключительно в 

рамках работы над курсовым или дипломным исследованием. Остальная 

четвертая часть опрошенных студентов принимает активное участие в 

научных мероприятиях. В их портфолио значатся несколько выступлений 

на конференциях разного уровня и публикации статей в научных сборниках. 

Участие в стартапах, научных конкурсах принимает 4% студентов.  

Одной из главных задач современного вуза является развитие у 

студентов навыков научной деятельности. Однако результаты исследования 

доказывают обратное: студенты не оценивают высоко науку и не 

воспринимают ВГУ как место, где можно заниматься научной 

деятельностью. Можно предположить, что одной из причин, отрицательно 

влияющей на творческую активность студентов, выступает дефицит времени. 

Современные студенты вынуждены подстраиваться под большой 

объем образовательной нагрузки, и, как следствие, они не успевают 
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готовиться к научным мероприятиям. Также среди причин стоит отметить 

недостаточную материальную поддержку начинающим учѐным со стороны 

вуза в виде стипендий, слабую информационную составляющую и 

психологические аспекты, а именно неуверенность в своих силах. Данные 

факторы связаны с организацией научной работы в вузе. 

Анализ полученных данных показал, что две трети студентов ВГУ, 

которые принимают активное участие в научных мероприятиях, являются 

магистрантами. Такой результат можно объяснить, прежде всего, тем, что 

для допуска к защите магистерской дипломной работы студентам ВГУ 

необходимо иметь не менее двух публикаций в научных сборниках. Также 

стоит отметить и заинтересованность магистрантов в науке, так как это 

является одним из мотивов продолжения обучения в магистратуре.  

Проблемы, с которыми столкнулись студенты в своей научно-

исследовательской деятельности, выглядят следующим образом. Большая 

часть респондентов ответили, что у них есть дефицит времени на подготовку 

к выступлению или написанию статьи (54% опрошенных). Одинаковая доля 

участников опроса (каждый третий) отмечает  недостаточную 

психологическую готовность заниматься исследовательской деятельностью и 

низкий уровень организации научных мероприятий.  Это говорит о 

невысоком уровне их мотивации и об организационных проблемах НИРС.  

У 12% студентов возникли трудности с финансовой стороной, так как 

многие научные мероприятия требуют материальных вложений. Каждый 

десятый респондент отмечает отсутствие возможности проконсультироваться 

с научным руководителем. Почти каждый четвертый участник опроса 

ответил, что ни с какими трудностями он не сталкивался в научно-

исследовательской деятельности.  

Студенты, активно и продуктивно занятые научно-исследовательской 

работой, обладают в большей части профессиональными навыками, 

связанными с практическим использованием полученных знаний, навыков и 

умений, чем их коллеги, не занимающиеся научно-исследовательской 

работой. Студенты, обладающие способностью самостоятельно ставить и 

решать исследовательские задачи, востребованы современными 

технологическими компаниями, соответственно, имеют больше 

возможностей трудоустройства по профилю своей специальности с 

перспективой профессионального и карьерного роста, чем студенты, не 

обладающие такими навыками. Сотрудничая с предприятиями для 

проведения исследований, студенты часто получают предложения о работе 

ещѐ  во время учебы. 

Необходимо отметить: не маленький процент студентов (35%)  отдают 

предпочтение развитию в других сферах деятельности. Также каждый третий  

респондент не заинтересован в занятиях научно-исследовательской 

деятельности и не уверен в своих силах для участия в научных 

мероприятиях, а  28%  молодых людей не видят конкретных и быстро 

движимых перспектив. Только 2% опрошенных не принимают участие в 

научных мероприятиях по причине загруженности работой. 
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Из числа опрошенных 26% обучаются на начальных курсах и они ещѐ  

не успели принять участие в научно-исследовательской деятельности.   

Каждый десятый опрошенный студент причиной своей не активности в этой 

сфере называет  недостаточную материальную поддержку участия в научных 

мероприятиях.  

Мотивы, побуждающие заниматься наукой, весьма разнообразны.  

Среди мотивов занятий научной деятельностью у студентов первые позиции 

занимает возможность самореализации и саморазвития» (59%) и получение 

новых знаний, опыта (57%). Такая тенденция носит положительный 

характер. Так как, выбирая эти варианты ответов как приоритетные, 

студенты и аспиранты ВГУ, принимающие активное участие в занятиях 

наукой, показывают тем самым свое стремление к самореализации и 

саморазвитию, к получению новых знаний и опыта. Эта тяга, в большинстве 

своем, заключается в желании приобрести, выработать, усовершенствовать, 

отшлифовать и отточить свои знания, умения и навыки, благодаря которым 

успешно осуществляется научная студенческая деятельность. Возможность 

собрать и обработать материал, необходимый для выполнения выпускной 

квалификационной работы отметил каждый пятый опрошенный. 

Далее тесно расположились следующие мотивы: допуск к сдаче 

государственного экзамена и защите дипломной работы (41%), сдача 

экзамена или зачета «автоматом» (39%), возможность получать повышенную 

стипендию (39%).  

Допуск к сдаче государственного экзамена и защите дипломной работы 

показывает серьезность намерений студентов в отношении грядущего 

выпуска. Действительно, выпускная квалификационная работа должна иметь 

под собой определенный теоретический и/или практический, иначе говоря 

научно-исследовательский базис, сущность которого заключается не только в 

изучении, описании и анализе уже существующих трудов учѐных, но и в 

написании собственных авторских работ, способствующих более полному 

погружению в исследуемую тему, зондированию проблематики и 

выстраиванию определенной картины, ландшафта и стратегии научного 

поиска. 

Востребованность в студенческой среде занятий наукой для 

упрощенной сдачи экзамена или зачета или же получения так называемого 

«автомата» (форма досрочного выставления отметки за экзамен или зачѐт без 

итоговой проверки в конце семестра) не вызывает удивления, потому что 

облегченная форма получения итоговой отметки всегда имеет более 

привлекательные позиции в глазах учащихся, нежели полноценная сдача 

различных форм текущей аттестации.  

Получение дополнительной материальной поддержки в виде стипендии 

не является для учащихся приоритетом вероятно из-за довольно туманной 

перспективы получить стимулирующую стипендию за достижения в научной 

деятельности, выиграть именную стипендию или стать обладателем гранта 

на научно-исследовательские проекты.  
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Получение положительных рекомендаций для поступления в 

магистратуру, аспирантуру и получение преимуществ при устройстве на 

работу по специальности мотивирует заниматься наукой каждого третьего 

опрошенного. Эти варианты ответов менее популярны среди прочих в связи с 

узкой направленностью и тематикой будущего: кто-то уже определился, что 

будет делать  дальше (лишь часть хочет повысить  ступень образования), кто-

то ещѐ  думает. 

Почти треть респондентов готова заниматься научно-

исследовательской деятельностью, чтобы получить положительные 

рекомендации для поступления в магистратуру/аспирантуру. Возможность 

развить навыки исследовательской работы важна для каждого четвертого 

респондента. Приобретение навыков публичных выступлений, выработка 

умений писать научные тексты и расширение объема знаний, словарного 

запаса отметили по 18% респондентов по каждому пункту.  

Стоит отметить, что в получении преимуществ при устройстве на 

работу по специальности заинтересованы почти 30 % респондентов (шестое 

место в рейтинге ответов). 

Знакомство с новыми людьми интересует только одну четвертую часть 

респондентов. Можно предположить, что такая тенденция связана с 

особенностью различных научных мероприятий последних лет, специфика 

которых заключается в дистанционном формате, реализуемом из-за 

вынужденных ограничений в целях обеспечения безопасности и защиты 

здоровья населения и предотвращения возможности увеличения 

отрицательной статистики по Covid-19.  

Таким образом, можно констатировать положительный образ научно-

исследовательской деятельности в вузе с точки зрения студентов. Отношение 

к этому виду деятельности достаточно позитивное,  Это коррелирует с тем, 

что научная деятельность в глазах россиян достаточно престижна. По 

данным опроса ВЦИОМ, 59% опрошенных отмечают возросшую 

социальную значимость науки, 64% опрошенных видят в качестве будущей 

работы для своих детей сферу науки и 78% - сферу инженерных и 

технологических проектов [1].  Но активность университетской молодѐжи в 

этом виде деятельности невысокая. 

Что же нужно предпринять, чтобы привлечь студентов к научной 

деятельности? Респонденты считают, что побуждение студентов к активному 

и продуктивному участию в научно-исследовательской работе должно 

выражаться, прежде всего, в материальном поощрении (64%) - первая 

позиция. 

Мнение студентов разделилось поровну, между необходимостью 

обеспечить доступность информации о научных мероприятиях и увеличить 

время для занятия научной деятельностью (по 52%) - следующие две 

позиции. Каждый второй респондент считает, что для привлечения в науку 

нужно больше организовывать встреч с учѐными и практиками (четвертое 

место), а 27% респондентов считают, что нужно регулярно проводить 

семинары о научной деятельности (пятое место). 
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Рассмотрим ряд проблем, с которыми столкнулись студенты во время 

участия в научных мероприятиях. Наибольший интерес представляет вариант 

ответа: «Низкий уровень организации научного мероприятия». Данный ответ 

дала третья часть опрошенных. Он делит второе место по популярности 

наряду с ответом: «Недостаточная психологическая готовность». Под низким 

уровнем организации можно подразумевать целый комплекс проблем. 

Попробуем выделить наиболее явные из них:  

а) некачественная проверка допущенных к конференции материалов на 

научную ценность; 

б) непродуманный график, сорванный тайминг мероприятия; 

в) технические неполадки или полное отсутствие аппаратуры, 

необходимой для комфортного проведения конференций (проекторы, 

компьютеры, принтеры, интерактивные доски, веб-камеры, доступ в 

Интернет с высокой скоростью, лицензии программных пакетов); 

г) неприглядный внешний вид помещений, выбранных площадкой 

мероприятия. 

Третья и четвертая из названных проблем наиболее сильно бросаются в 

глаза участникам научных конференций во время их проведения. На вопрос 

«Устраивают ли Вас те условия, которые обеспечивает ВГУ для занятий 

научно-исследовательской деятельностью?» получѐны следующие варианты 

ответов. Варианты ответа «Полностью устраивает» (23%) и «Скорее 

устраивает, чем не устраивает» (43%) рассмотрим в совокупности. 

Суммарная доля данных вариантов составляет 66% опрошенных. Это 

свидетельство того, что большая часть респондентов не ощущает особых 

проблем в заявленной области. Данную ситуацию можно объяснить тем, что 

опрос проходили студенты нескольких факультетов ВГУ, где может 

наблюдаться поляризация состояния материально-технической базы.  

Однако рассмотрев также в комплексе варианты ответа «Скорее не 

устраивает, чем устраивает» (18%) и «Полностью не устраивает» (6%) что в 

совокупности составляет 24%, можно прийти к выводу, что практически 

четверть от общего числа респондентов испытывают сложности с 

материально-технической базой.  

Данную ситуацию можно также объяснить наличием в выборке 

представителей разных факультетов, а также тем, что в перечне 

присутствовали технические и естественные направления, которые априори 

нуждаются в большем количестве технических приспособлений в отличие от 

гуманитарных дисциплин. 10% опрошенных затруднились ответить. Видимо 

его отметили респонденты, не нуждающиеся в специфической технической 

поддержке вуза (гуманитарные и общественные дисциплины), а также те, кто 

не занимающиеся научной деятельностью вне обязательной аттестации.  

На вопрос о помощи, которая студентам необходима для успешной 

научно-исследовательской деятельности, был получен ответ: «Организация 

материально-технических условий (наличие компьютерных классов, 

лабораторий, корректировка учебного расписания)». Об этом говорили 

половина респондентов. Данная ситуация объяснима тем, что дефицит 



53 

технических средств является наиболее распространенной проблемой для 

бюджетных организаций.  

Два оставшихся варианта ответа «Более внимательное отношение 

научного руководителя» и «Более внимательное отношение администрации 

ВГУ (проведение семинаров по разъяснению путей реализации научно-

исследовательского потенциала)» представлены практически в равных долях, 

25% и 26% соответственно.  

Подобное расположение голосов респондентов, а также некая 

смысловая схожесть данных вариантов ответа может свидетельствовать о 

чрезмерной бюрократизации образовательного процесса и отрыве 

педагогического и руководящего состава от своих непосредственных 

полномочий, что бьет по качеству оказания образовательных услуг. 

На вопрос: «Какие способы Вы можете предложить, чтобы улучшить 

проведение научно-исследовательской работы студентов в ВГУ?» более 

четверти от общего числа опрошенных пожелали дать развернутый ответ на  

открытый вопрос. Более 40% ответов в той или иной форме содержали 

пожелания об улучшении материально-технической базы и обновлении 

оборудования.    

Для самого университета участие студентов в НИРС дает возможность 

повысить востребованность выпускников на рынке труда (возрастает 

возможность трудоустройства будущих специалистов по своей 

специальности ещѐ  на стадии, когда они проходят обучение).  Вовлечение 

студентов в НИРС позволяет сформировать бренд университета как вуза, 

подготавливающего высококвалифицированных специалистов, способных 

конкурировать с выпускниками крупнейших вузов страны (этому 

способствует широкое освещение высоких научных   достижений студентов 

средствами массовой информации). 

Стейкхолдеры (к ним могут быть отнесены партнеры университета, 

учреждения, для которых вуз готовит кадры) заинтересованы в 

квалифицированных кадрах, создании базовых кафедр университета на 

предприятиях, вовлечении студентов в научные исследования с 

использованием лабораторной базы предприятий. 

Наконец, студенты, активно и продуктивно занимающиеся научно-

исследовательской работой, в массе своей в большей мере обладают 

профессиональными компетенциями, связанными с практическим 

использованием полученных знаний, умений и навыков, чем их коллеги, не 

вовлеченные в НИРС. Студенты с навыком самостоятельной постановки и 

решения научно-исследовательских задач востребованы современными 

технологическими предприятиями, соответственно, имеют больше 

возможностей трудоустройства по профилю специальности с перспективой 

профессионального и карьерного роста, чем студенты, не обладающие 

подобными навыками. Сотрудничая с предприятиями при выполнении НИР, 

студенты часто получают предложения о трудоустройстве ещѐ  во время 

обучения. 
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Респонденты считают, что поощрение студентов за активное и 

результативное участие в научно-исследовательской работе должно 

выражаться в первую очередь в материальном поощрении или призах (71 %), 

Второе по популярности мнение - стажировка или трудоустройство(61%).   

Что нужно предпринять, чтобы привлечь студентов к научной 

деятельности? Анализ полученных данных показал, что для того, чтобы 

привлечь студентов к научной деятельности в первую очередь необходимо 

материально поощрять за участие в научно-исследовательской работе. С 

таким вариантом ответа выразили согласие 64% респондентов. Не менее 

популярным стал ответ: «Увеличить время для занятий научной работой» с 

ним согласились 52% опрошенных. Также важным для студентов является 

обеспечение доступности информации о научных мероприятиях. Данный 

вариант ответа выбрали 52% студентов. Каждый второй респондентов 

считает, что для того, чтобы привлечь студентов к научной деятельности 

стоит организовывать встречи с учѐными и практиками. Лишь 21% 

студентов, считают, что поднять интерес можно регулярными семинарами о 

научной деятельности.  

График у современного студента так заполнен, что научная 

деятельность в нѐм стоит далеко не на первом месте. Из-за требований с 

современного общества студентам приходится совмещать работу с учѐбой, 

посещать несколько дополнительных курсов, тренингов, иногда 

одновременно получать два образования. При этом необходимо разбираться 

и уметь находить информацию, соответствующую современному положению 

дел, ориентироваться в бурном потоке, как профессиональной деятельности, 

так и социальной. 

В такой ситуации действительно самыми актуальными навыками 

студентов, да и большинства современных людей становится умение решать 

вопросы, как управлять своим временем и как успеть все вовремя. Уметь 

справляться со всеми делами, планировать своѐ время и распределять его 

рационально - задачи каждого современного студента. 
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Важную роль в социально-экономическом развитии общества издревле 

играло оказание услуг. Именно наличие услуг как своеобразной формы 

взаимодействия индивидов определяет становление и построение 

современного и экономически развитого общества. В эпоху 

информатизации и всестороннего развития коммуникационных технологий 

наиболее эффективным результативным способом распространения 

информации о работе государственных структур является Интернет. Его 

посредством возможно не только размещать значимую информацию, но и 

создавать специализированные сервисы для обеспечения дистанционного 

взаимодействия структур власти со всеми потребителями государственных 

услуг [4, с.85]. 

На данный момент таковым сервисом является портал «Госуслуги». Он 

дает возможность гражданам Российской Федерации не только создавать 

различные обращения, запросы, жалобы, но и получать дистанционно 

широкий спектр государственных услуг. Тем не менее, государственные 
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органы до сих пор не используют полностью возможности информационных 

технологий для того, чтобы выйти на качественно новый уровень оказания 

государственных услуг.  

Важнейшей задачей на сегодняшний день является дальнейшее 

инновационное развитие данной инфраструктуры, которое повысит уровень 

спроса на электронные услуги до максимума, которое будет 

преимущественно ориентировано на массового потребителя, повысит 

доступность и оперативность их оказания. Безусловно, это включает в себя 

создание единой электронной базы данных, которая на данный момент не 

реализована до конца[5]. 

На данный момент времени продолжается работа по развитию системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 

формате. Нормативно-правовое регулирование данной инновационной 

деятельности осуществляется на базе Конституции РФ, Гражданского 

кодекса РФ и других законов.  К основным направлениям развития относят: 

– развития информационного взаимодействия между ведомствами при 

оказании госуслуг, осуществление различных функций по надзору и 

контролю при взаимодействии со сторонними организациями; 

– внедрение модели реестра оказания госуслуг, по которой результаты 

государственных и муниципальных услуг появляются как запись в 

специальном электронном реестре; 

– интеграции принципов проактивности; 

– совершенствование альтернативных каналов предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

– интеграции принципов многоканальности в ходе оказания одной 

госуслуги; 

– оказание государственных и муниципальных услуг согласно с 

определенными индивидуальными характеристиками заявителя; 

– другие направления развития системы оказания госуслуг [7]. 

Планируется дальнейшее масштабное развитие портала «Госуслуги». 

Кроме уже действующих услуг, будут запущены «суперсервисы» [6]. Под 

этим названием имеется ввиду целый комплекс государственных и 

муниципальных услуг, которые будут подбираться под определенные 

ситуации в жизни граждан РФ. Всего их планируется 25, но на данный 

момент имеется информация и конкретные планы только на 10 из них: 

1) Рождение ребенка – будет происходить автоматическое оформление 

пакета документов, больничных, различных утвержденных льгот и выплат 

для матери и самого ребенка (проект уже запущен, полноценная реализация в 

2022 году); 

2) Подача заявлений/обращений в правоохранительные органы (проект 

уже запущен, полноценная реализация в 2022 году); 

3) Онлайн-пенсия – возможность контроля стажа, накоплений, подача 

заявлений по поводу назначения пенсии и дальнейшего ее перерасчета при 

необходимости (частичный запуск в ряде регионов, полноценная реализация 

произведена в 2021 году); 
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4) Онлайн-правосудие – возможность дистанционной подачи судебного 

иска, участия в заседаниях, осуществление полноценного контроля за всеми 

моментами процесса (проект уже тестируется, полноценная реализация в 

2024 году); 

5) Смерть близкого человека – ускоренное оформление пакета 

документов о смерти, выплатах и наследовании (проект уже тестируется, 

полноценная реализация в 2022 году); 

6) Поступление в высшее учебное заведение – оптимизация времени 

сбора пакета документов с 4-5 дней до минимально возможного времени 

(проект уже тестируется, полноценная реализация в 2023 году); 

7) Оформление европротокола дорожно-транспортного происшествия – 

документ можно будет оформить всего за пару минут (проект уже 

тестируется, полноценная реализация в 2022 году); 

8) Возможность обжалования штрафов – отсутствие необходимости 

личного посещения ГИБДД для обжалования штрафов с камеры или от 

сотрудника ДПС (проект уже тестируется, полноценная реализация 

планируется в 2022 году); 

9) Переселение в другой регион – помощь при оформлении пакета 

документов (проект будет тестироваться с 2021 года, полноценная 

реализация в 2023 году); 

10) Цифровое исполнительное производство – исполнительное 

производство в электронном виде (проект уже тестируется, полноценная 

реализация в 2022 году) [6].  

Считается, что все эти сложные комплексные услуги заявитель сможет 

получить очень быстро и комфортно. Некоторые вышеперечисленные 

суперсервисы уже находятся и действуют на портале «Госуслуги», остальные 

пока лишь собирают информацию от потенциальных заявителей. 

Сейчас идет реализация национального проекта «Цифровая 

экономика». Конец проекта установлен на 2024 год. В его состав входит и 

федеральный проект «Цифровое государственное управление», о котором и 

предоставляется информация в данной работе. 

В декабре 2020 года Государственная Дума уже приняла в 

окончательном чтении законопроект о проактивных государственных и 

муниципальных услугах. Это услуги, которые автоматически оказываются 

гражданам без подачи каких-либо заявлений с их стороны. Как пример, 

можно привести выдачу паспорта гражданина Российской Федерации. 

Процедура будет начинаться автоматически по мере достижения человеком 

определенного возраста. Необходимые для этого данные будут собираться из 

различных баз данных[5].  

Проактивность не ограничивается лишь одной выдачей паспорта. В 

2020 году стало известно том, что планируется вводить проактивность для 

более широкого спектра государственных и муниципальных услуг [2]. 

Например, после регистрации рождения ребенка он будет не только 

автоматически прописан, но и определен в детский сад, а при замене 

паспорта в связи со сменой фамилии вам будет предложено одним 
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комплектом поменять также и водительское удостоверение, и заграничный 

паспорт. В планах Минэкономразвития также предполагается введение 

реестровой системы, при которой предполагается не выдавать документы на 

руки, так как гражданин может их потерять, испортить или их могут украсть, 

а результаты оказания государственных и муниципальных услуг станут 

записью в общем реестре [6].  

Еще одной немаловажной инновацией в ближайшем будущем станет 

вовлечение негосударственных компаний в сферу оказания государственных 

и муниципальных услуг. Сейчас правительство определяет перечень услуг, за 

которыми граждане смогут обратиться в негосударственные компании.  

В настоящее время уже проводится эксперимент по вовлечению банков 

в оказание государственных и муниципальных услуг населению. В рамках 

данного эксперимента кредитные организации уже могут принимать 

определенные документы от граждан, самостоятельно передавать их органам 

власти, а также предоставлять результаты государственных и 

муниципальных услуг. Участвовать могут только банки, которые обладают 

лицензией на осуществление банковской деятельности, участвующие в 

системе обязательного страхования вкладов, в отношении которых не 

применяются меры по предупреждению банкротства [1]. 

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года, а регионы покрытия и 

закрепленные за ними банки представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Регионы и банки, участвующие в эксперименте[6] 
Регионы, участвующие в 

эксперименте 

Банки 

Санкт-Петербург ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «СберБанк», АО 

«Газпромбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО 

«Совкомбанк» 

Московская область (МО) ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «СберБанк», ПАО 

«Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО) 

Астраханская область ПАО «СберБанк», АО «Газпромбанк», ПАО 

«Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО 

«Россельхозбанк» 

Кировская область ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «СберБанк», Банк 

ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», 

Республика Башкортостан ПАО «СберБанк», АО «Газпромбанк», ПАО 

«Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО 

«Россельхозбанк» 

 

Данный эксперимент распространяет пока только на некоторые 

государственные и муниципальные услуги ПФРФ, Фонда социального 

страхования, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы 

судебных приставов. После эксперимента будут подведены его итоги и 

внесены соответствующие коррективы. В случае его преимущественной 

успешности данная практика будет расширена на всей территории нашей 

страны. 
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В марте 2019 года, по мнению консалтинговой компании Boston 

Consulting Group, Российская Федерация заняла девятое место среди всех 

стран по активности использования электронных государственных и 

муниципальных услуг. 13 марта компания опубликовала результаты своего 

исследования, в ходе которого было опрошено более 14 тысяч человек в 32 

странах. А вот по темпам роста данного рынка Российская Федерация заняла 

третье место, уступив лишь Австралии и Швеции. Дело в том, что всего за 

период 2017-2019 гг. число граждан России, которые используют сервисы 

электронного получения государственных и муниципальных услуг выросло 

на 42%. Средние общемировые темпы роста составляют около 16% [8].  

В отчѐте консалтинговой компании также уточняется, что чаще всего 

граждане РФ посещают сайты государственных органов и портал 

«Госуслуги», с целью:  

– оплаты налогов, штрафов; 

– мониторинга статистических данных; 

– прохождения регистрации в службе занятости и дальнейшем 

пользовании ее услугами; 

– записи на прием в поликлинику; 

– подачи жалобы на качество работ, связанных с ремонтом; 

– отправки налоговой декларации; 

– записи своего ребенка в школу или детский сад; 

– регистрации транспортного средства; 

– получения или замены паспорта гражданина Российской Федерации; 

– заявления о правах на льготы и субсидии[8]. 

Таким образом, на данный момент в Российской Федерации 

происходит реализация инновационных суперсервисов, пока не имеющих 

аналогов в мире. Вся работа над ними идет в соответствии с федеральным 

проектом «Цифровое государственное управление». Уровень оказания 

государственных и муниципальных услуг в дистанционном формате высоко 

оценивается мировыми консалтинговыми компаниями. Наиболее успешный 

для России критерий оценки – темпы роста рынка цифровых 

государственных услуг, по которому мы занимаем третье место в мире. 
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Волонтѐрская помощь Государственному мемориальному и 

природному заповеднику музею-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в 

области сохранения мемориального природного наследия Толстого имеет 

многолетнюю традицию. Долгое время ее оказывали профессионально-

ориентированные группы участников природоохранных практик, 

экологических движений; а также профессиональные сообщества — 

участники конференций, представители фондов, связанных с защитой 

окружающей среды и развитием гражданского общества. С 2013 года музей 

перешел к системной организации волонтѐрской деятельности. Начало было 

положено реализацией грантового проекта «Музейный добровольческий 

десант» [1, с. 29-32]. Музей провел четыре двухнедельные смены, 

участниками которых стали волонтѐры, осознающие волонтѐрство как 

личный выбор, не связанные принадлежностью к профессиональной группе, 

союзу, объединению или событию. Таких участников было решено называть 

«индивидуальными» волонтѐрами. 

Опыт 2013 года позволил музею осознать ценность и перспективность 

работы с индивидуальными волонтѐрами. В 2014 году, в отсутствии целевого 

финансирования, музей продолжил развивать волонтѐрский проект реализуя 

программу «Волонтѐрские выходные». Суммарное количество волонтѐрских 

дней было соизмеримо с четырьмя сменами проекта «Музейный 

добровольческий десант», но дробилось на 8 краткосрочных программ 

«Волонтѐрские выходные».  

Участники в возрасте 18+ отбираются на основе персональных заявок. 

Программа предусматривает два полноценных рабочих дня с размещением в 

гостинице с пятницы по воскресенье, горячими обедами в рабочие дни, а 

также обеспечивает общение с ключевыми специалистами ландшафтного 

комплекса; предлагает посещение мероприятий событийного календаря 

музея. «Волонтѐрские выходные» проводятся с апреля по октябрь и имеют 

фиксированные даты, которые анонсируются на сайте музея в марте. Такая 

организационная модель позволяет волонтѐрам из разных регионов заранее 

спланировать свой визит в Ясную Поляну; бесплатное для волонтѐра 

размещение в гостинице и горячее питание снимает вопрос о затратности 

добровольной помощи. 

Программа нацелена на привлечение общественного участия к 

сохранению природного мемориального наследия, на осознание его ценности 

и ответственности за его сохранение на индивидуальном уровне. Местом 

приложения волонтѐрских сил музей выбрал обширное мемориальное 

природное наследие — участки леса, посаженные Л.Н. Толстым и его женой 

С.А. Толстой с середины 19-го до начала 20 века, а также луга, сады и 

цветники усадьбы Ясная Поляна. 

Во взаимодействии с волонтѐрами музей опирается на анализ 

полученного опыта и результатов практико-ориентированных исследований. 

Качественные исследования в небольших группах методами фокус-групп, 

наблюдения, интервью, анализа личных данных позволяют совершенствовать 

программу, повышать ее эффективность и привлекательность с учетом 



62 

меняющихся условий как внутри музея, так и во внешней среде. Важно 

отметить, что 10 лет назад у проектной команды было очень примерное 

представление об индивидуальных волонтѐрах, их мотивации, 

предпочтениях, ожиданиях и т.п. Анализ результатов ежегодных 

исследований позволил сформировать более глубокое, реалистичное 

понимание феномена волонтѐрства, а также в некоторой степени, 

способствовал преодолению «закрытости», традиционно присущей музею 

как институции, хранящей наследие. Гипотезы приведенных ниже 

исследований:  

 Волонтѐрство в музее-усадьбе «Ясная Поляна» как фактор 

социокультурного развития региона, 2014.Привлекательность музея-

заповедника «Ясная Поляна» для зарубежных волонтѐров, мотивация 

участия, управление ожиданиями, 2016.Оценка эффективности волонтѐрской 

помощи, 2017. 

 Как найти волонтѐров в Год Волонтѐра и почему стоит обратить 

внимание на маркетинг? 2018.Волонтѐрский проект на родине Льва 

Толстого: музейный Self-Check, 2019.Влияние кризиса на развитие 

общественной самоорганизации, 2020-2021. 

подтверждались, растворялись или опровергались в ходе их 

проведения.  

Приведу несколько примеров наименее ожидаемых результатов 

исследований и рефлексии волонтѐров. В рамках грантового проекта 

«Музейный добровольческий десант» (2013) было проведено 

профессиональное исследование, опубликованное в сборнике V Рязанских 

социологических чтений. В нем, кроме потенциала Ясной Поляны, 

удовлетворенности волонтѐров своей деятельностью и их ожиданий был 

выявлен обобщающий социальный потрет яснополянского волонтѐра: 

«женщина, относящаяся к возрастной группе до 35 лет, проживающая в 

регионах, находящихся в непосредственной близости от Ясной Поляны, 

занимающаяся профильными видами деятельности. Данные обобщенной 

характеристики позволяют сделать вывод о том, участие в волонтѐрском 

проекте – это целерациональная деятельность, связанная с определенными 

ожиданиями качества «условий» или «средств» для достижения своей 

рационально поставленной и продуманной цели» [1, с.30]. Обнародовав 

исследование, мы столкнулись с морем шуток, особенно из уст волонтѐров 

мужчин: «я не женщина 35 лет»; «оказывается, я занимаюсь 

целерациональной деятельностью, а я думал, что помогаю» и т.п. Чтобы 

раскрыть понимание волонтѐрами феномена волонтѐрства решили спросить: 

«Кто такой волонтѐр? Что такое волонтѐрство?» 

В описании кто такой волонтѐр у 20 анкетируемых мы насчитали 6 

основных, в разной степени повторяющихся, тем. По убыванию: личностные 

качества, возраст; трудолюбие, общественная значимость волонтѐрства, 

моральный аспект волонтѐрской помощи, безвозмездность волонтѐрского 

труда. Упоминание о безвозмездности труда волонтѐра мы нашли только у 

пятой части анкетируемых. Меньшая их часть подчеркивала общественную 
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значимость волонтѐрства и определяла «волонтѐра», как человека, который 

«хочет принести пользу обществу». На первый план в определении 

волонтѐра вышли следующие качества: «добрый, отзывчивый, общительный, 

открытый, целеустремленный, энтузиаст, умный, увлекающийся, хороший 

товарищ». Вторая значительная группа ответов, которую условно можно 

отнести к определению моральных качеств личности, имеет большой разлет 

от «небезразличный и «никогда не пройдет мимо» до «готов прийти на 

помощь в любое время суток, не ел, не спал — неважно, главное — приди, 

помоги». Возраст маркировался как несущественный фактор «нет 

ограничений чтобы быть полезным», «от возраста мало что зависит». 

Трудолюбие, как необходимое качество упоминалось также редко, как 

ограничения по возрасту — «тем, кто не любит трудиться, смысла 

находиться здесь просто нет». Из относительного общего понимания кто 

такой волонтѐр выделялись два мнения: «Волонтѐр — человек желающий 

какого-то драйва в жизни больше, чем у него есть на текущий момент» и 

«Волонтѐр – это любой абсолютно человек. Потому что каждый уступает 

место в транспорте, поможет бабушке. Это то же самое, только здесь не 

бабушка, а лес». 

Предположений в отношении полученных результатов было несколько: 

волонтѐры писали об идеальном, в их представлении добровольном 

помощнике; или проецировали эти качества на себя; или ожидали встретить 

на наших программах людей с таким набором качеств? Что мы точно не 

могли сделать — проводить набор волонтѐров на программу «по качествам». 

Но, могли строить наше общение с волонтѐрами на основе открытости, 

доброжелательности, доверия, уважения, определенных моральных 

принципов и, таким образом, частично соответствовать их представлениям. 

Ещѐ одна неожиданная история связана с мотивацией участия в 

Международном лагере – трансформации «Волонтѐрских выходных» для 

участников из отдалѐнных регионов страны и из-за рубежа. Мы ожидали, что 

основным мотивом участия будет интерес к Толстому, его творчеству, 

духовному наследию; а также, любовь к русскому языку, заинтересованность 

в языковой практике (русский/английский языки). Для чистоты эксперимента 

анкету провели по окончании лагеря, т.к. мотивационные письма на этапе 

отбора на программу выражали в той или иной форме мысль: «Всю жизнь 

мечтал поработать на родине Толстого». Что удивило: более чем для трети 

участников мотив, связанный с пребыванием на родине Толстого и 

знакомством с его творчеством не являлся определяющим в выборе 

волонтѐрской программы. По степени убывания отмечались: экологическая 

направленность, практика языка и комфортное размещение (проживание в 

отеле), насыщенная культурная программа. Интересными и очень 

разнообразными показались впечатления от выполнения однообразной 

работы в лесу (волонтѐры собирали валежник) и достаточно тяжелой работы 

на уборке сена. Приведу несколько цитат: «Люблю находиться в лесу в 

уединении, но боюсь. Работать в лесу с волонтѐрами приятно: ты как будто 

один, но тебе не страшно, т.к. за кустом работает другой волонтѐр». 
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«Прекрасная физическая нагрузка — один день на сене заменяет неделю в 

спортзале». «Прекрасная природа — сделал море фотографий букашек, 

цветочков…». «Испытал себя в физическй работе». «Пытался почувствовать 

то, что чувствовал Толстой, работая в Ясной Поляне». 

Осмысливая обратную связь, полученную от волонтѐров стало 

понятно, что в группе из 20 участиков мы столкнулись с большим 

разнообразием мотивов и впечатлений. Для нас было принципиально важно 

воспринять это разнообразие и оставить свободное время для наслаждения 

рутинной работой, фотофиксацией, для личных переживаний и раздумий на 

природе. В отношении себя необходимо было принять факт (и это далось 

нелегко), что мы «перекачали» культурную программу Толстым. Несколько 

волонтѐров выразились примерно так: «Каждый с кем мы встречались 

рассказывал нам о Толстом!» 

Удержание устойчивого интереса волонтѐров к программе, особенно 

тех, кто работал в заповеднике по нескольку раз в сезон — задача, которая 

решалась непросто. Мы понимали, что в конкуренции за свободное время 

добровольных помощников материальные факторы (комфортные условия 

размещения, организация питания и работы), имеют очень важное, но не 

единственное значение. Решено было поинтересоваться, насколько 

волонтѐры ценят своѐ свободное время, как относятся к оплачиваемому и 

неоплачиваемому труду (волонетрство /сверхурочная работа), как их 

ближайшее окружение (родные, друзья, коллеги по работе) относится к их 

практике добровольной помощи; важна ли им оценка их волонтѐрского 

труда, моральное поощрение в виде сертификата или др. документа. Гипотеза 

состояла в том, что участники программы воспринимают сверхурочную 

работу и волонтѐрский труд как близкие понятия, которые определяются 

желанием помочь выполнить работу в срок, поучаствовать в общем деле. 

Данная гипотеза не нашла подтверждения. Волонтѐры чѐтко разделяли 

сверхурочную работу и свой активный досуг в форме участия в 

«Волонтѐрских выходных»; ощущали себя более свободными в сравнении со 

своим окружением в отношении возможности распоряжаться временем и 

деньгами, делать самостоятельный выбор видели в своей волонтѐрской 

деятельности «общественную пользу», «высокую цель», находили в этом 

занятии «моральное удовлетворение», большинство волонтѐров предпочли 

сертификатам «зримый результат». Получив такие данные организаторы 

«Волонтѐрских выходных» продолжили практику объявления 

предполагаемой работы заранее и обязательного публичного отчета о 

сделанном [3]. Для тех, кто нуждался в подтверждении своей волонтѐрской 

деятельности мы с удовольствием подготовили благодарственные письма. 

Наиболее активных волонтѐров пригласили провести пару дней на 

рождественских каникулах в Ясной Поляне. 

Год Волонтѐра обещал нам большой приток новых участников. Мы 

распространили информацию о программе через волонтѐрские объединения 

и столкнулись с неожиданной ситуацией: почти половина волонтѐров-

новичков не доезжала до Ясной Поляны. Объяснения «недоехавших» были 
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такими: «В Москве был дождь, и я подумал, что у вас тоже плохая погода», 

«Я перепутал «Ясную Поляну» с «Красной Поляной», «Заболел, не подумал, 

что нужно предупредить, что не смогу участвовать» и т.п. С одной стороны, 

Год волонтѐра заполнил «волонтѐрский рынок» разнообразными 

предложениями, и начинающие волонтѐры не всегда могли принять 

ответственное решение. С другой стороны, стало очевидным, что мы 

упускаем какой-то важный критерий, на который стоит обратить внимание 

на этапе отбора. Проанализировав анкеты постоянных участников 

программы, мы увидели, что по хобби/увлечениям их объединяет чтение и 

непременно какая-то двигательная активность: путешествие/чтение; 

прогулки/чтение; йога/чтение; велосипед/чтение; бег/чтение; танцы/чтение. 

Таких читающих путешественников, велосипедистов, бегунов и танцоров 

логично было бы искать на тематических сайтах путешественников: 

«Гудсерфинг», «Гринборд», «Мир для тебя», а не в городских волонтѐрских 

объединениях и, кроме того, при отборе новичков стоит обращать более 

пристальное внимание на их увлечения. 

Несколько лет «истории взаимности» с волонтѐрами вдохновили нас на 

проведение самодиагностики — «Музейный Self-Check». Нас интересовало: 

Какое воздействие оказала на музей системная волонтѐрская деятельность? 

Какие изменения мы наблюдаем? Соответствует ли программа 

«Волонтѐрские выходные» первоначальным «настройкам» — целям и 

задачам проекта «Музейный добровольческий десант»? Как соотносится 

текущая ситуация — особенное внимание к волонтѐрству на уровне 

правительства — с нашими успехами/ неудачами? Каков сценарий 

дальнейшего развития? 

Признание успешности проекта на всероссийском уровне состоялось в 

первые два года его реализации, а официальное публичное признание внутри 

музея через 5 лет. На собрании коллектива по итогам 2019 года проект 

«Музейный добровольческий десант» был представлен на почѐтном первом 

месте – как динамично развивающийся и эффективный. Часть влиятельных 

скептиков яснополянского коллектива продолжила сохранять недоверие к 

проекту в целом и к его результатам в частности. Озвучивались 

предубеждения и непонимание феномена волонтѐрства: «А хорошо бы 

волонтѐры пришли и сделали…»; «Дайте нам волонтѐров…»; «Скоро 

волонтѐры заменят штатных работников» и т.п.  

Внутри проектной группы непреодолимых разногласий не 

наблюдалось. То, что вызывало споры вначале — объѐмы и интенсивность 

работы волонтѐров — разрешилось с течением времени. 

В рамках проекта была актуализирована часть наследия Л.Н. Толстого 

в области благотворительности [2]. Волонтѐры оказались наиболее 

релевантной целевой аудиторией, с которой уместно говорить о сложном 

критическом отношении писателя к благотворительности; основаниях такого 

восприятия [5, с. 20]; опыте личного участия Толстого в волонтѐрской и 

благотворительной деятельности; ценности милосердия как наивысшей, по 

мнению Толстого, форме творения блага [4, с. 490]; об опасности 
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«соскальзывания» из области благодарности за помощь в область 

иждивенческого потребления добровольной помощи, планового расчета на 

эту помощь. Современные тренды регулирования волонтѐрства: практика 

оформления договоров на оказание волонтѐрами безвозмездных услуг; 

запросы отчетов о количестве привлеченных волонтѐров министерствами 

культуры РФ и региона; планирование волонтѐрской помощи конфликтуют с 

наследием Толстого в данной области. 

К нереализованной части проекта «Музейный добровольческий 

десант», а позже программы «Волонтѐрские выходные» относится 

установление связей волонтѐров с местными жителями. В 2013 году задача 

была снята с повестки дня, т.к. среди жителей Ясной Поляны не было 

найдено одиноких нуждающихся в помощи пожилых людей. Вовлечение 

местных жителей в программу «Волонтѐрские выходные», даже на уровне 

однодневного участия, также не произошло. 

В 2020 году мы получили возможность проверить волонтѐрскую 

программу на устойчивость. Ограничения, связанные с эпидемией 

коронавируса, позволили реализовать только осеннюю сессию 

«Волонтѐрских выходных», т.е. три программы из восьми. Волонтѐрский 

сентябрь и начало октября собрали рекордное количество участников, 

работавших с особенным энтузиазмом. Отсутствие волонтѐров большую 

часть волонтѐрского сезона наглядно показало музею необходимость 

волонтѐрской помощи. Сотрудники ландшафтного комплекса не справлялись 

с бушующей растительностью, хотя и в этом была особенная прелесть 

заповедной территории. Для музея помощь волонтѐров стала осознаваемой 

существенной частью музейной экономики. Волонтѐры, в свою очередь, 

определяли волонтѐрство как: «серьезный досуг», возможность развития 

дружеских отношений и социальных связей между волонтѐрами / 

сотрудниками и волонтѐрами; вовлеченность в хорошее дело/ в знаковом 

месте; подчеркивали удовлетворенность работой; Терапевтическое влияние 

на здоровье / жизнеустойчивость. 

В сравнении с докризисным периодом отмечались некоторые изменения. 
Критерий 2013-19 2020 2021 

Средний возраст  32,4 36,6 37,1 

Мужчины (%) 25,6 25 27,7 

Женщины (%) 74,4 75 72,3 

Наполняемость групп (чел.) 10-11 31-32 (14 – 15) 19-20 (11-12) 

Участники «Волонтѐрских выходных» повзрослели; в программе стало 

участвовать немного больше мужчин; группы увеличились (но произошло 

это за счѐт присоединения к индивидуальным волонтѐрам условно 

организованных групп — студентов одного факультета; членов 

экологического объединения; участников туристического кружка). В 

небольшом количестве появились волонтѐры, выбравшие для себя 

«экспериментальную» форму досуга вместо заграничного путешествия. В 
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2021-22гг. эти волонтѐры не возобновили участие в программе, но следят за 

развитием проекта — посещают нашу страницу ВК и позитивно реагируют 

на посты. 

Вместо выводов 

 Расширилась география: в Ясную Поляну приезжают волонтѐры 

из Орла, Воронежа, Самары, Благовещенска, Санкт-Петербурга, 

Петрозаводска. Зарубежные участники четырѐх международных 

волонтѐрских лагерей — волонтѐры из Германии, Франции, Словении, 

Чехии, Мексики, Южной Кореи, Индии, Польши. 

 Наметился тренд на взросление и увеличение доли мужчин: 

средний возраст яснополянского волонтѐра 37+. 

 Количество индивидуальных волонтѐров, выбирающих рутинную 

работу в заповеднике, от года к году колеблется. 

 Яснополянские волонтѐры в большинстве своѐм читающие 

путешественники. Они выбирают здоровый образ жизни; ценят красоту 

природы; осознанно посвящают своѐ свободное время сохранению 

природного наследия. Не имеют или не указывают опыта в оказании 

социальной, психологической, юридической, онлайн-помощи или помощи в 

медицинских организациях и пр. 

 Яснополянские волонтѐры интересуются или готовы 

воспринимать (в неформальной беседе или по запросу в форме небольшого 

доклада/презентации) информацию о наследии Толстого в области 

благотворительности, результатах исследований о волонтѐрстве. 

 Для многих волонтѐров помощь Ясной Поляне стала 

непременным событием индивидуального волонтѐрского года. Типичный 

диалог на эту тему: «Добрый день, Елена. Посылаю заявку на волонтѐрские 

выходные 24-26 сентября. Если всѐ занято, то на 1-3 октября (но лучше бы в 

ближайшие выходные, а то опять что-нибудь стрясѐтся:) ). И я не попаду в 

этом сезоне в Ясную». 

Для справки 
Совместными усилиями музея-заповедника, волонтѐров и благотворителей были 

восстановлены хвойные посадки, высаженные под руководством С.А. Толстой в начале 90-х 

годов и пострадавшие от нашествия жука-типографа в 2013-2021гг. Волонтѐры продолжают 

участвовать в реставрации «Абрамовских посадок» — берѐзового леса, посаженного 

Л.Н. Толстым вместе с садовником Абрамычем в 1874-76гг. и 1879-81 гг., а также в 

подготовке заповедника к туристическому сезону и театральному фестивалю «Толстой», в 

заготовке сена для яснополянской мемориальной конюшни, в уходе за растениями на 

территории мемориальной теплицы и огорода, в уходе за мемориальными садами и 

клумбами. 

Профессиональное признание проекта, его участников и организаторов: 

 Лучший среди музейных волонтѐрских проектов, 2016 

 Финалист Премии российского географического общества РФ, 2017 

 Победитель конкурса «Лучший волонтѐр в музее», Фонд В. Потанина, 2019 

 Кейс программы стажировки конкурса «Лучший волонтѐр в музее», 2021 

 Победитель конкурса на проведение волонтѐрского лагеря «Школа Фонда» 

2022, Благотворительный фонд В. Потанина 
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 Победитель конкурса Фонда Заповедное Посольство «Заповедные острова» 

в номинации «Добровольцы – наша опора» за эффективное привлечение и организацию 

работы добровольцев на природных территориях, 2022. 

Проект перешел в стадию функционала. Взаимодействие с волонтѐрами осознается 

музеем как одно из стратегических направлений работы в деле сохранения мемориального 

природного наследия Л.Н. Толстого. 
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МОЛОДЁЖЬ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 
ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
YOUTH IN POSTMODERN SOCIETY: THE SEARCH FOR IDENTITY 

 

Аннотация: В статье авторы рассматривают особенности 

формирования социальной идентичности молодѐжи в условиях 

постмодернистской реальности. На примере эмпирических исследований 

показано, что молодые люди выбирают две модели: гедонистическую и 

эвдемонистическую. Несмотря на свободу выбора и плюрализм, 

представители молодого поколения склонны придерживаться 

бесконфликтной модели поведения. 

In the article, the authors consider the features of the formation of the social 

identity of young people in the conditions of postmodern reality. On the example 

https://vk.com/event50912735
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of empirical research, it is shown that young people choose two models: hedonistic 

and eudemonistic. Despite freedom of choice and pluralism, representatives of the 

younger generation tend to adhere to a conflict-free model of behavior. 

Ключевые слова: молодѐжь, общество, постмодернизм, счастье, 

любовь, гедонизм, эвдемонизм. 

Key words: youth, society, postmodernism, happiness, love, hedonism, 

eudemonism. 

 

Проблема человека – одна из важнейших тем постмодернистской 

социологии, непосредственно связанная с новой социальной реальностью. 

Поскольку социальное бытие, формирующее новую реальность изменчиво, 

неустойчиво, появляется необходимость в формировании новой жизненной 

стратегии человека, требующей постоянного самоутверждения, 

переосмысления жизненного опыта. В результате индивид делает выбор 

жизненного стиля поведения, детерминированного культурным 

плюрализмом современного общества. Обращаясь к специфике социальной 

идентичности позднего модерна, Э. Гидденс выделяет унификацию и 

фрагментацию. Жизненный опыт индивида подвергается двум названным 

процессам одновременно. При этом индивид лавирует между различными 

формами опыта и событиями, что приводит к множественности контекстов 

взаимодействия и размыванию идентичности. Стремление к онтологической 

безопасности формирует идентичность, воспринимаемую другими людьми 

как разумную. Также он выделял такие дилеммы как «бессилие-контроль» и 

«авторитет-неопределенность» 5, с. 261-265.  

Характеристики молодѐжи в современном постмодернистском 

обществе можно увидеть на примере результатов социологических 

исследований, проводимых ведущими социологическими центрами страны. 

Например, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), молодым людям присущи следующие 

качества: общительность, спортивность и в большей мере ориентированность 

на материальные ценности. Причем в последнем в большей степени уверены 

респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (опрос проведен 25.06.2019, N=1600). 

Спорные мнения складываются чаще всего при характеристике молодѐжи 

как доброжелательной (43% против 41%), отзывчивой (41% против 47%), 

честной (39% против 43%), готовой помогать другим (42% против 43%) и 

патриотически настроенной (42% против 44%) группе. Справедливости ради 

следует отметить, что представители молодого поколения относятся к себе в 

большей степени критично по сравнению с респондентами старших 

возрастных групп  2. 

Представляет интерес обращение к жизненному опыту молодѐжи в 

определении таких понятий как «счастье» и «любовь» и соотношение этих 

понятий с онтологической безопасностью в процессе формирования 

собственной идентичности. Следует заметить, что понятие о счастье весьма 

субъективно, а в ситуации постмодернистской реальности весьма 

индивидуально. Можно ли счастье считать результатом случайности или 
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элементарного везения, или это заранее спланированный итог 

целенаправленной деятельности человека, или субъективное представление о 

событиях, происходящих вокруг индивида? Чаще всего рассуждения о 

феномене счастья можно встретить в философии или психологических 

исследованиях. Например, счастье как субъективное ощущение и как 

реализация человеческого потенциала рассматривалось в работах К. Кейеса и 

К. Риффа 6.  

М. Селигман выделяет три компонента счастья, которые представляют 

особую ценность: положительные эмоции, вовлеченность и смысл. Первая 

составляющая – гедонистическая, включающая в том числе удовольствие и 

наслаждение. Вторую можно отождествить с занятием любимым делом, а 

третья свидетельствует о наполнении жизни чем-то более значимым и 

служении ему 4, с. 21-22. Он считает недостатком то, что при попытках 

измерения счастья слишком большое внимание уделяется степени 

удовлетворенности жизнью, которая зависит от нашего эмоционального 

состояния. Т.е. так называемый «золотой стандарт» психологии (оценка по 

10-балльной шкале степени удовлетворенности жизнью) привязывает 

ощущение счастья к нашему настроению. Теряет значение наполненность 

жизни смыслом, наличие профессиональных достижений, взаимодействие с 

близкими и др. Многие современные философы уверены в том, что счастье 

зависит в большей степени от нас, его невозможно найти или выиграть в 

рулетку 1, с. 155. 

В современной отечественной научной литературе встречаются 

попытки изучения феномена счастья.  В 2015 году в Иркутском 

государственном университете проведено исследование представлений о 

счастье среди студенческой молодѐжи первого курса (N=145). При этом 

авторы использовали комплекс психодиагностических методик (тест 

«Индекс жизненной удовлетворенности», «Шкала субъективного 

благополучия» М.В. Соколова и др.).  В ходе исследования выявлено, что 

респонденты не ставили перед собой труднодостижимых целей, поэтому не 

испытывали дискомфорта. Присутствовало ощущение «вне» жизни, т.е. 

молодѐжь не получала удовольствия от собственной деятельности, имели 

место нереализованные возможности 3, с. 200.. Безусловно, по мнению 

авторов, на результаты оказали влияние такие факторы, как возраст 

респондентов, отсутствие серьезных жизненных проблем и жизненного 

опыта. 

Авторами статьи в мае-июне 2022 года было проведено исследование 

среди обучающихся первого курса одного из вузов г. Тюмени (N=32 человека 

в возрасте 18-19 лет) на тему «Счастье и любовь в жизни человека». 

Хотелось в качестве результата получить рассуждение в «чистом виде», т.е. 

без тестов и каких-либо подсказок. Молодым людям было предложено 

ответить на несколько открытых вопросов, которые позволяли раскрыть их 

представления о названных понятиях. При ответе на вопрос «Что такое 

счастье? Что включает в себя понятие счастья?» мнение студентов 
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выразилось в понимании счастья как высшей степени удовлетворенности, 

что можно иллюстрировать цитатой: «Счастье – состояние человека, которое 

соответствует наибольшей удовлетворѐнности своего я» (Роберт Б., 18 лет). 

Компоненты счастья оказались очень разнообразными. Среди них можно 

было встретить свободу выбора, оптимизм, умение жить текущим моментом, 

безопасность, здоровье. С точки зрения Алѐны М. (19 лет): «Счастье – это 

ощущение полноты и гармонии жизни! Счастье – это проснуться утром 

рядом с любимым человеком, а за окном тепло, и не надо бежать по делам, и 

все твои родные люди живы и более-менее здоровы». Для счастья 

необходимо обезопасить себя, заботиться о здоровье, любить, ставить цели, 

беречь свободу, верить, заботиться о достатке, а также отдыхать. Для счастья 

характерна неожиданность, скоротечность, как это выразилось в 

рассуждении Андрея С. (18 лет): «Я поспрашивал пару друзей на этот счет, 

для кого-то примерами счастья служила ясная погода, для кого-то – хорошая 

оценка за экзамен. Я думаю, что чувство счастья непостоянно, оно, если 

выразиться современным языком – в моменте».  

На вопрос «Способствует ли богатство счастью?» большинство 

молодых людей уверенно ответило отрицательно. Общий смысл 

высказываний можно выразить цитатой Ольги Г. (18 лет): «Я читаю, что 

богатство не способствует счастью, ведь счастье заключается не в деньгах, а 

в спокойствии души, отсутствии проблем, и окружению тебя родными 

людьми». Утверждалось, что не в деньгах счастье, потому что деньги не 

могут изменить наступление каких-то фатальных событий, не могут 

воскресить близких, за деньги нельзя купить здоровье, талант, чувства. 

 Однако каждый четвертый не столь категорично отнесся к роли 

богатства в обретении счастья. По мнению Аниты А. (18 лет), возможна 

такая ситуация, что чем богаче человек, тем больше у него возможностей 

удовлетворить свои потребности и быть счастливым. В ответе Анны А. (18 

лет) утверждается, что «богатство сопутствует счастью, но не способствует. 

Совсем без денег, я считаю, счастливым тоже не станешь. Поэтому богатство 

это один из ключевых моментов счастья, но не основной. Богатство не 

затрудняет путь к счастью, а в какой-то степени делает счастье более 

доступным, так как все в этом мире стоит денег и на самое необходимое тоже 

нужны деньги». Показательно в этом плане рассуждение Алены М. (19 лет): 

«Думаю, даже те, кому свалился на голову миллион, тоже мало что 

испытывают. Ну, может быть, порадовались какое-то время, деньги 

потратили на то, что давно хотели, а потом, если осталось ещѐ  много, это 

тоже превратилось для них в рутину и обыденность. В этом и самая печаль 

на самом деле. Думаешь: вот стану богатым, будет у меня на счете 100500 

миллионов, буду сидеть, радоваться, покупать что хочу, делать что хочу или 

не делать. Куплю себе дом возле моря, поставлю на берегу шезлонг, кальян и 

столик с винишком и прорасту там корнями, читая книги, мир весь объеду, 

бизнес открою, лекарство от рака создам или эликсир бессмертия». В этом 

ответе взаимосвязь богатства и счастья обрела конкретные контуры в 

практической реализации. Некоторые студенты ссылались на родных в 
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стремлении аргументировать свою точку зрения: «Очень хочу привести 

цитату моего отца: «не в деньгах счастье, а в их количестве» – деньги ещѐ  

никому не вредили. Да, есть случаи, когда из-за денег поведение человека 

становится деструктивным, но сам человек этого не понимает и все равно 

остается счастлив. Поэтому мне кажется, нет, богатство не вредит счастью» 

(Милана Н., 18 лет). Были и такие молодые люди, которые приводили 

примеры, подтверждающие ситуативную роль богатства в обретении счастья: 

«…Заболел близкий человек, для его выздоровления необходимы деньги на 

лечение, и, если они есть, и он сможет излечиться – безусловно, это будет 

способствовать счастью человека» (Елена Ш., 18 лет). Некоторые 

респонденты обвиняли во всех бедах общество потребления и наживы: 

«Жажда потребления отнимает способность радоваться жизни» (Руслана Ш., 

18 лет). 

Принципиальной разницы в ответах юношей и девушек не 

обнаружилось. Нашелся всего один человек, который уверен в том, что 

богатство является счастьем, что проявилось в следующем высказывании: 

«Богатство способствует счастью 100%. По моему мнению, я ещѐ  не видела 

ни одного человека, который бы плакал от горя с деньгами в руках, если 

только от счастья (Виктория А., 19 лет).  

При ответе на вопрос «Может ли, должно ли вообще счастье быть 

целью в жизни?» мнения разделились. Сформировалось две группы 

респондентов. Представители одной были уверены, что цель достижения 

счастья является стимулом, чтобы потом жить с комфортом на душе. «Цели 

ведут нас к счастью, счастье – как совокупность всех целей и желаний, то, 

что объединяет всѐ это в одно и то, к чему мы стремимся. Поэтому да, 

счастье не может, а уже является главным мотивом в жизни (но не у всех). 

Счастье приходит к тем, кто правильно ставит свои цели и рационально 

достигает своих целей» (Анита А., 18 лет). С ней солидарен Роберт Б. (18 

лет): «Стремление к счастью – это основное стремление человека, если 

человек идѐт к своему счастью, то он всегда будет полон жизненных сил». 

Общий смысл высказываний сводится к тому, что, выбирая счастье в 

качестве высшего смысла жизни, человек обретает внутренний стержень для 

достижения своей цели, такого человека сложно сломить, если он 

действительно ищет своего счастья. Счастье приходит только к тем, кто 

ставит высшие цели перед собой, например – любовь.  В погоне за 

материальным человек не ощутит радости, которая будет долгой и 

полноценной. Следуя концепции благополучия М. Селигмана, мы наблюдаем 

в этой группе стремление к получению положительных эмоциий, 

гедонистическому благополучию.  

Вторая группа респондентов уверена, что стремление к счастью не 

является главным мотивом в жизни и ее целью. Счастливым нужно быть в 

каждом моменте, а в погоне за счастьем оно только теряется. К счастью 

нужно стремиться, но при этом искать его в каждом моменте жизни. Мнение 

студентов второй группы концентрируется вокруг тезиса о том, что человек 

сам себе смог правильно поставить цель и идти к ней, не бросать этой идеи, 
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прикладывал усилия, трудился, старался, не сдавался, и, наконец, добился 

результата, то вряд ли можно сказать, что счастье пришло к этому человеку, 

потому что он поставил его высшей целью. Счастье в этом случае – это 

вознаграждение, данное за старания, за усердный и терпеливый труд. Это 

результат достижения иных целей. Например, Елизавета К. (18 лет) 

связывает счастье с исполнением мечты: «Когда у тебя есть цель (мечта), ты 

хочешь добиться этой цели. Ты начинаешь трудиться. Под конец, когда ты 

достигнешь этой цели, начинаешь радоваться, что сбылась твоя мечта. 

Чувствуешь себя самым счастливым человеком на земле. Поэтому я считаю, 

что наличие каких-либо целей или мечты является одним из компонентов 

достижения счастья». В целом счастье может быть мотивом в жизни, но не 

главным, его необходимо заслужить. В этой группе наблюдается 

приверженность студенческой молодѐжи к эвдемонистическим принципам. 

Это принцип жизни осмысленный, предполагающий постоянную работу над 

собой, самосовершенствование, демонстрирующий склонность к 

постоянному росту и саморазвитию. По мнению М. Селигмана, для этой 

группы молодых людей будет характерна более высокая субъективная 

степень удовлетворенности жизнью.  

Многие студенты связывали состояние счастья с наличием или 

отсутствием любви.  На вопросы «Является ли любовь рабством или 

свободой, ослеплением или прозрением?», «Бывает ли любовь «хорошей» 

или «плохой?» студенты в основном высказались о понимании любви как о 

свободных чувствах или добровольном рабстве. «Плохая» любовь – это 

подавление другого человека, эгоизм, использование другого человека в 

своих целях. 

Ольга Г. (18 лет): «Однозначно любовь не является рабством, ведь 

человек испытывает ее абсолютно свободно, никто не принуждает его к 

этому». Роберт Б. (18 лет): «Любовь – это не рабство. Рабство – отсутствие 

любви. Если у человека нет любви, то он раб чего угодно: денег, различных 

временных удовольствий и т.д., а приобрести любовь, то есть «прозреть» 

очень непросто». Было и такое суждение, что любовь не может быть ни 

плохой, ни хорошей. Может быть таким только любовный опыт (Анита А., 

18 лет). В то же самое время мы встречаем кардинально противоположное 

суждение Анны А. (18 лет): «Любовь может быть хорошей и плохой, все как 

раз таки зависит от ее проявления. Если человеку некомфортно, а другой 

человек не хочет ничего менять я считаю это не любовь. Хорошую и плохую 

любовь можно различить по отношению человека». 

Вызвали интерес ответы студенческой молодѐжи на вопрос о том «Что 

является высшим проявлением любви?» 

Анна А. (18 лет): «Высшим проявлением любви, я считаю, является 

доверие».  

Елена Ш. (18 лет): «Высшая форма проявления любви – дать человеку 

войти в свой внутренний мир, показать каждый уголок, дать узнать всего 

себя». 
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Виктория А. (19 лет): «Высшее проявление любви – честность. 

Честность к самому себе, потом уже к окружающим». 

Ольга Г. (18 лет): «Забота о человеке, умение принимать его таким 

какой он есть, не пытаясь изменить или подстроить его под себя». 

Марина К. (18 лет): «Высшим проявлением любви может быть забота 

друг о друге, поддержка и сопереживание, счастье, хорошие отношения. 

Поэтому нельзя однозначно сказать, что является ее единственным высшим 

проявлением. Все это и дает в совокупности высшее проявление любви».  

Марина Л. (18 лет): «Это понимание, что ты готов отдать жизнь за 

другого и сделать все, чтобы он был счастлив».  

В целом следует отметить, что жертвенность, сострадание как высшую 

форму проявления любви большинство молодых людей не принимают. 

Любовь – это то, что дает возможность жить, проявить себя, увидеть в другом 

человеке что-то прекрасное. Некоторые студенты откровенно писали о том, 

что не могут ответить, что такое любовь, так как не испытали подобного 

чувства. Они ограничились следующими общими фразами: «Любовь 

однозначно не должна являться рабством и ослеплением. Любовь – это всегда 

про легкость, про умиротворенность и однозначно про свободу» (Юлия П., 18 

лет); «Любовь открывает искренняя улыбка» (Андрей С., 18 лет). 

В ходе изучения студенческих текстов обнаружилось стремление к 

внутреннему комфорту, безопасности, что вполне согласовывается с 

концепцией Э. Гидденса. Этот аспект подтверждается результатами 

социологического исследования «Культурное наследие и связь поколений», 

проведенного в период с 10 марта по 31 мая 2022 года по инициативе 

Российского общества социологов (N=9751, преобладают респонденты от 18 до 

20 лет). Опрос проводился он-лайн, вопрос о репрезентативности не 

поднимался, т.е. в опросе приняли участие все желающие представители 

студенческой молодѐжи. В контексте изложенного выше представили интерес 

ответы на вопросы: «С кем Вы предпочитаете общаться?» и «А Вы лично 

предпочли бы создать семью…»  Логично было бы предположить, что тех, кого 

выберут молодые люди в качестве партнеров по общению, также предпочтут и 

в качестве супругов. Также предполагалось, что выбор любимого человека в 

качестве супруга должен быть очевиден. Однако по результатам опроса мы 

видим совершенно другой выбор. Для примера в таблицах 1-2 приведены 

выборочные результаты опроса студентов Астраханского государственного 

технического университета (АГТУ, N=239), Волгоградского 

государственного университета (ВолГУ, N=652), Чеченского 

государственного университета им. А.А. Кадырова (ЧГУ, N=217), 

Башкирского государственного аграрного университета (БГАУ, N=392), 

студенческой молодѐжи г. Тюмени (N=131). 

Таблица 1 

С кем Вы предпочитаете общаться? (в % от опрошенных) 
Значения АГТУ ВолГУ ЧГУ БГАУ Тюмень 

С людьми, разделяющими мои 

взгляды на жизнь 

90,1 87,1 73 76,0 96,2 
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С людьми, проводящими досуг 

также, как я 

66,4 63,8 29,4 53,3 68,7 

С людьми той же профессии 

(будущей профессии) 

41,2 29 18,1 30,7 25,2 

С людьми такого же уровня 

образования 

39,7 29,8 15,7 31,7 27,5 

С человеком близкого / равного 

материального достатка 

25,2 18,5 14,2 29,6 22,9 

С представителем своей 

национальности 

16,8 12,9 37,3 19,2 13,0 

С представителем того же 

вероисповедания 

16,0 11,1 55,4 14,7 9,9 

 

Как видно из табл. 1, молодѐжь предпочитает общение с теми, кто 

разделяет их взгляды на жизнь. На втором месте у представителей 

Астрахани, Волгограда, Уфы и Тюмени оказалось общение с людьми, 

проводящими досуг, также как и респонденты. Студенты из Грозного на 

второе место поставили общение с представителями своего вероисповедания, 

а на третье – национальности. Остальные сообщества их не интересуют.  

Таблица 2 

А Вы лично предпочли бы создать семью… (в % от ответивших) 
Значения АГТУ ВолГУ ЧГУ БГАУ Тюмень  

С представителем своей 

национальности 

48,5 37,3 67,3 41,9 38,2 

С человеком одинакового с 

Вами возраста 

45,4 34,6 21,0 35,8 38,2 

С человеком, имеющим 

образование такого же уровня 

24,6 33,1 26,8 24,7 40,5 

С представителем того же 

вероисповедания 

23,1 24,6 67,8 22,0 30,5 

С человеком близкого / равного 

материального достатка 

14,6 23,2 14,6 29,0 23,7 

С человеком, разделяющим мои 

взгляды на жизнь 

2,3 4,3 1,0 1,9 1,5 

С любимым человеком 1,5 3,4 - 2,4 3,1 

 

Исходя из полученных результатов, оказалось, что семейная жизнь не 

может быть создана с любимым человеком, если он не является 

представителем той же национальности, возраста, вероисповедания, 

образования. При этом обнаруживается разница в выборе студенческой 

молодѐжи Чеченского государственного университета, что можно объяснить 

особенностями традиционного религиозного воспитания.   

В заключение следует отметить, что в современной плюралистической 

постмодернистской реальности формирование идентичности молодѐжи в 

большей степени зависит от социальной среды. В условиях безграничного 

выбора представители молодого поколения ограничены рамками социальных 

предписаний, сложившихся в том социальном пространстве, в котором они 

социализировались. Молодые люди не желают вступать в конфликт с 
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существующими нормами, избегают ситуации морального осуждения и 

выбирают комфортное существование, приносящее удовольствие и душевное 

спокойствие.  

 
Список источников и литературы 

1. Комарова Л.А. Философия счастья // Социально-гуманитарные знания. – 2011. 

– №10. – С. 149–155. 

2. Молодѐжь 2.0 // Всероссийский центр изучения общественного мнения. 

Официальный сайт. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/molodyozh-

20 (дата обращения: 12.09.2022 

3. Петров В.Г., Злыгостева К.В. Представление о счастье у студентов // Вестник 

Кемеровского государственного университета. – 2015. – Т.3. – №3(63). – С. 197–202. 

4. Селигман М. Путь к процветанию. Новое понимание счастья и благополучия / 

Мартин Селигман; пер. с англ. Е. Межевич, С. Филина. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2013. – 440 с. 

5. Giddens A. Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej 

nowoczesności. Przełożyła Alina Szulżycka. – Warszawa: PWN, 2001. – 322 s. 

6. Ryff C. D., Keyes C. L. The Structure of Psychological Well-Being Revisited // 

Journal of Personality and Social Psychology. – 1995. – Vol. 69. – P. 719–727. 

 

 

УДК 316.346.32 

Грошева Любовь Игоревна 

канд. соц. наук, доцент 

кафедры военно-политической работы в войсках (силах) 

Тюменского высшего военно-инженерного командного училища 

имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова 

malivia@rambler.ru 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ 
ДИВЕРГЕНЦИИ ТРЕНДОВ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
THE QUALITY OF LIFE OF YOUNG PEOPLE 

IN THE CONDITIONS 
OF DIVERGENCE OF TRENDS IN VIRTUAL SPACE 

 

Аннотация: В статье рассмотрена специфика реализации качества 

жизни молодѐжи в условиях превалирования виртуальных форм 

коммуникации. Автором представлены данные исследования, показывающие 

основные проблемы вовлечения молодѐжи в виртуальное пространство с 

позиции ухудшения возможностей принятия решений. Представлены 

основные риски, сопряжѐнные с возможностями виртуальных сетей 

формировать общественное мнение и социальные установки. Определены 

базовые особенности восприятия молодыми людьми различных аспектов 

реализации деятельности в сети Интернет. 

In the article the specifics of the implementation of the quality of life of 

young people in the context of the prevalence of virtual forms of communication is 
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considered. The author presents research data showing the main problems of 

involving young people in the virtual space from the standpoint of worsening 

decision-making opportunities. The main risks associated with the ability of virtual 

networks to shape public opinion and social attitudes are presented. The basic 

features of the perception by young people of various aspects of the 

implementation of activities on the Internet are determined. 

Ключевые слова: молодѐжь; информационная политика; 

манипулятивные механизмы; массовое сознание; виртуальные 

коммуникации; управление общественным мнением; коллективное сознание 

Key words: youth; information policy; manipulative mechanisms; mass 

consciousness; virtual communications; management of public opinion; collective 
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В значительной мере социальные сети и мессенджеры стали ответом на 

изменение темпа современной жизни, интенсивность которого не позволяет 

реализовывать ряд целей в условиях взаимодействия классического формата. 

По мере изменения профессиональной структуры занятости, цифровое 

пространство становится инструментом заработка и поддержания 

коммуникаций, но также формируют специфический стиль жизни, 

обуславливающий жизнь в непрерывном информационном потоке, где 

верификация данных невозможна ввиду естественных ограничений системы 

человеческого восприятия, что снижает качество жизни людей. 

В классической социологической парадигме качество жизни 

определяется как комплексная интегральная характеристика экономических, 

социальных, политических и культурно-идеологических факторов, 

определяющих положение человека в обществе [1, с. 36]. Особенность его 

проявления в текущих параметрах социального развития заключается в 

превалировании благ и установок, которые реализуются посредством 

цифровых технологий, зачатую не связанных напрямую с реальной системой 

взаимодействия. По этой причине качество жизни в виртуальном 

пространстве связано с уровнем доступности благ, удовлетворѐнности 

коммуникацией, равенством определения возможностей и т.п. Хотя в 

обществе принято считать, что технические барьеры в виртуальном мире 

имеют условный характер, фактическая диспропорция в качестве и 

количестве информационного обеспечения характеризуется тенденцией 

роста [1, с. 37]. 

В современных условиях молодые люди вынуждены реализовывать 

свой потенциал в виртуальной среде, поскольку объѐм усвоения 

необходимой информации, структура поставленных задач при общей 

утомляемости организма снижают интенсивность установок на реализацию 

социально активной позиции вне цифрового поля. Исследователи отмечают, 

что востребованность Интернет-услуг связана с общемировой тенденцией 

снижения доступности ряда благ, в особенности нематериального профиля 

[4]. В категорию нереализованных потребностей молодых граждан при этом 

включается возможность путешествий, получение дополнительных навыков 
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и образования, ознакомление с современными предметами искусства 

(фильмы, картины и пр.), а также приобретение предметов досугового 

функционала (книги, настольные игры и т.п.). Особенности развития 

мировой экономики показывают, что объѐм недоступных благ в офлайн 

системе будет увеличиваться в среднем на 10-20 % в год (ввиду реализации 

системы защиты авторских прав, борьбы с пиратскими сервисами), в то 

время как виртуальная среда определяет кругозор аудитории посредством 

характеристик доступного набора благ [3, с. 110]. 

Усиление влияния Интернет-среды обеспечивается за счѐт стабильного 

расширения действия сетей, а также совершенствования технологий 

передачи данных. Возможности сетей в свою очередь стимулирует развитие 

тех сфер и направлений, которые могут эффективно использовать 

появившиеся свободные мощности, по этой причине актуализируется 

востребованность игрового контента, а также иных досуговых систем 

видеографического содержания. 

Потенциал развития виртуального пространства обусловлен 

практически безграничным кумулятивным потенциалом, накапливающим 

информацию о пользователях социальных сетей, фактологический материал 

о событиях жизни общества, но также фальсифицированный и вредоносный 

контент. Его количественные параметры депривируют возможности 

обычного пользователя произвести верификационную диагностику, что 

формирует новое пространство условного доверия, которое не только 

осознаѐтся людьми, но и принимается во внимание при принятии бытовых 

или управленческих решений. Также увеличение доли сомнительного 

контента снижает доступность объективной и практически полезной 

информации для населения, что косвенно ухудшает качество жизни в целом. 

Сама структура виртуального пространства представляет собой не 

сводимый к реальной жизни конструкт, что не позволяет оценить качество 

жизни людей стандартными классическими методами. 

В значительной мере влияние цифрового мира ограничено характером 

деятельности пользователей. Согласно их целевой ориентации интернет-

сообщество может быть классифицировано следующим образом. 

Интернет-сѐрферы, ориентированные на поверхностное ознакомление с 

информацией для реализации досуговой составляющей бытовой рутины, не 

нацеленные на проверку и анализ информации и активное участие в жизни 

виртуальных сообществ. Участники тематических групп и сообществ, 

находящиеся в виртуальном пространстве с целью обмена и реализации 

профессиональных знаний и навыков. Экономические агенты, реализующие 

сбор и накопление целевой аудитории для потенциального увеличения 

продаж и степени популярности тематических объединений, сайтов. 

Профессиональные коммуникаторы, нацеленные на реализацию потребности 

в общении и самовыражении в процессе дискуссионных прений, либо 

сотрудники по найму, привлечѐнные для активизации целевой аудитории 

сообществ. Интернет-агрессоры, ориентированные на реализацию различных 

форм подавления участников виртуальной коммуникации (буллинг, шейминг 
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и пр.), которые могут проявлять активность как ввиду монетизации усилий, 

так и по причине личных установок, девиантного поведения [2, с. 9]. 

Провокативные субъекты социально-политической ориентации, целью 

которых выступает активизация и побуждение людей к определѐнным 

действиям, столкновению интересов и разжиганию ненависти по различным 

принципиальным аспектам (национальная принадлежность, гендерная 

идентификация, поколенческие различия и пр.). Просветители, 

позиционирующие себя в качестве экспертов в определѐнных областях, либо 

в широком диапазоне знаний. В данной группе участников следует разделить 

на две подкатегории: действительных аккредитованных специалистов 

(имеющих опыт работы в выбранной тематике и/или учѐную степень) и 

академических «симулянтов» (создающих видимость широких знаний 

благодаря применению манипулятивных приѐмов воздействия). 

Среди представленных субъектов, выделяется минимум четыре 

активных категории пользователей, непосредственно участвующих в 

формировании информационного поля, посредством применения различных 

инструментов и механизмов. Выявление указанных механизмов имеет 

значительный потенциал в формировании общественного мнения, 

воспитании молодѐжи, а также в реализации диагностики социального 

благополучия. По этой причине, изучение наиболее эффективных 

механизмов воздействия, имеющих наибольший отклик у молодѐжи, 

актуализировано для современных общественных организаций и 

представителей департаментов, занятых проблемами развития молодѐжи.  

С целью определения наиболее актуальных аспектов качества жизни, 

реализуемых в границах интернет пространства и востребованных у 

молодѐжи, автором в декабре 2021 года – сентябре 2022 года было проведено 

исследование методом фокус-групп (N=42 группы), в котором приняли 

участие молодые люди в возрасте 18-35 лет, вовлечѐнные в виртуальное 

пространство различного рода более, чем 4 часа в сутки на ежедневной 

основе. В ходе отбора соблюдался паритет представителей мужской и 

женской аудитории, а также равное соотношение учащейся (18-24 года) и 

профессионально занятой (25-35 лет) молодѐжи. 

Рассматривались в первую очередь те направления и проблемы, 

которые упоминались более 10 % респондентов, так как общая совокупность 

параметров виртуального качества жизни до сих пор является предметом 

научных дискуссий. 

Сети Интернет рассматриваются в первую очередь в качестве 

инструментального механизма коммуникации. Таким образом, в его среде 

реализовано интимное, бытовое, дружеское и профессиональное общение. 

Так как физическое разграничение каналов зачастую отсутствуют, ввиду 

использования одних и тех же платформ для разных целей общения, молодые 

люди отмечают, что коммуникативный процесс имеет тенденцию к 

смешению содержательных характеристик и сращиванию профессиональной 

и других видов деятельности. Участники фокус-групп отметили, что по мере 

взросления индивида сужение коммуникативной среды естественно, с другой 



80 

– чрезмерное сращивание деловых, дружеских и иных контактов затрудняет 

объективный подход к организации собственной жизни. Данный факт также 

подтверждается результатами массовых опросов. Согласно данным 

анкетного опроса, проведѐнного под эгидой Российского Общества 

Социологов (n=12340 человек), взаимодействие внутри семьи также в 

значительной мере дистанцировано: в 81,1 % случаях люди могут позволить 

себе дистанционный обмен информацией посредством сообщений или 

звонков, следует отметить, что среди старшего поколения данный показатель 

возрастает до 90 %. Таким образом, одним из наиболее востребованных 

форматов виртуальной среды, молодые люди рассматривают семейные и 

дружеские коммуникативные площадки. Небольшие закрытые сообщества в 

социальных сетях, закрытые группы в мессенджерах формируют аналог 

первичной социальной группы, где информация воспринимается наименее 

критично. Соответственно, вся информация, ретранслируемая из других 

массовых источников, в данных объединениях воспринимается наиболее 

эффективно. 

В целом молодые люди отмечают достаточно высокую доступность 

ресурсов интернет-пространства. Однако каждый третий опрошенный 

отметил, что из-за ряда системных решений (защита авторских прав, 

монетизация деятельности ряда акторов) качественные услуги стали для них 

относительно доступны. Относительность заключается не столько в 

стоимости самих услуг, сколько в невозможности предварительной оценки 

объективности их покупки. По этой причине молодые люди высказываются в 

пользу менее качественной информации и продукции, но реализованной на 

безвозмездной основе. 

Значимой средой конструирования виртуальной среды, по мнению 

молодѐжи, выступают профессиональные группы, сообщества и чаты, 

создаваемые в рамках трудовых коллективов, гильдий или иных 

специализированных объединений. Условность временных границ удалѐнной 

работы, в свою очередь, приводит к полному поглощению жизни трудовым 

процессом. По этой причине респонденты, с одной стороны, определяют 

высокий уровень утомления профессиональными аспектами жизни, но с другой 

– уровень запоминаемости информации, полученной в рамках таких сообществ 

характеризуется наибольшей рефлексией. К этой группе молодѐжь относит и 

сообщества социальной направленности: благотворительные объединения, 

группы ТСЖ, родительские чаты и пр. На 10 постов в профессиональных 

сообществах приходится 7 содержательных блоков с высоким уровнем 

усвоения и запоминания. Таким образом, внедрение специфического контента в 

подобные сообщества имеет достаточно высокую продуктивность. Молодые 

люди отмечали, что за последние полгода они не менее пяти раз сталкивались с 

появлением в подобных чатах постов и позиций, связанных с 

геополитическими аспектами жизни общества, при этом их подробности они 

смогли описать достаточно детализировано. 

В отношении системы массового информирования молодые люди в 

большей степени оценивали качество досуговой функции его реализации. 
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Участники высказали предположение, что группы массового 

информирования (Пикабу, Лентач, Хорошие новости и пр.) рассматриваются 

скорее как развлекательный контент, который не воспринимается в качестве 

источника объективных данных. В то же время, наиболее эффективным 

методом воздействия молодые люди отметили многократные повторы 

схожей по тематике информации, которые реализовались либо в рамках 

одного объединения (два раза в неделю – по вторникам и четвергам), либо в 

рамках разных объединений посредством вирусного распространения 

контента с частичной его модификацией (добавление других изображений 

или текстового дополнения). В значительной мере данные системы 

сопряжены с высокой конфликтностью и уровнем агрессии, столкновение с 

которыми вызывает у молодых людей дискомфорт и чувство одиночества. 

Хотя непосредственное участие в подобных конфликтах отмечал лишь 

каждый четвѐртый участник, в целом наличие массового проявления 

интернет-агрессии отметили все опрошенные. 

Другим недостатком массового информирования была обозначена 

узость освещаемых позиций и высокой актуальности повестки текущих 

особенностей жизни общества. Данная проблема раскрывается молодѐжью 

через неудовлетворѐнность степенью аутентичности предлагаемого контента, 

его сведению к одной-двум актуальным темам дня, что не позволяет 

морально-психологически отвлечься от неприятных социальных фактов. 

Значимым по силе своего воздействия молодые люди обозначили 

объекты мем-культуры коммуникативного пространства. Короткие 

графические комплексы, посвящѐнные актуальной теме воспринимаются 

населением в более позитивном ключе, даже если их содержательная сторона 

раскрывает социальные риски (распространение болезней, войну и пр.). 

Молодые люди склонны запоминать и усваивать мемы определѐнного 

содержания и графического оформления (чѐткость линий, наличие главного 

объекта в центре композиции на уровне глаз, включение известных 

персонажей и пр.). Другим аспектом привлечения внимания является 

количество репостов и отметок симпатии (лайков), которые являются 

видимым показателем актуальности данных. Каждый второй участник 

исследования отмечал, что периодически способствовал распространению 

(репосты) мем-контента, ориентируясь исключительно на его 

востребованность у других представителей сообществ, либо на качество его 

графического исполнения. Проблемой актуализации мем-культуры молодые 

люди считают относительно быстрое формирование стереотипов. К примеру, 

молодѐжь старших возрастных категорий отмечает контекстность 

представляемых данных, которая вызывает у них негативную рефлексию. К 

примеру, подобный принцип реализован в рамках широкого распространения 

описаний и выдержек из историй жизни людей тридцатилетнего возраста, 

представляющих их жизнь как совокупность ограничений и недостатков, 

которые приписываются им с моделей старших возрастных категорий. Этот 

факт вызывает у людей ощущение «преждевременной старости» и 

исключѐнности из молодѐжного сообщества. Устойчивость указанной 
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тенденции сохраняется даже при условии расширения возрастных границ 

молодого возраста. 

Тревожным фактом молодые люди посчитали актуализировавшиеся 

провокативные методы, реализуемые посредством системы комментариев. 

Более половины участников отметили, что наиболее популярные 

комментарии, как правило, содержат в себе вызов, побуждение или 

разоблачение обсуждаемого поста, чем вызывают к нему больший интерес, 

чем непосредственно представленный контент. Опрошенные отмечали 

появление некоторой степени информационной зависимости от 

комментариев, если затронутая тема имела субъективный интерес 

(относилась к прошлому полученному опыту или перспективам развития). 

Подобная установка проявлялась как реакция организма на страх и 

потенциальные угрозы, которые молодые люди пытались нивелировать 

посредством оперативного получения опровергающих данных. 

Актуализация и распространение контента обусловлено рядом факторов, 

формирующих у молодѐжи повышенный спрос на информацию. Несмотря на 

высокую доступность информационного пространства, его качественная 

составляющая остаѐтся вопросом для научных изысканий. Рассматривая 

наиболее эффективные социальные группы воздействия, исследование 

позволило определить высокую значимость профессионально 

ориентированных объединений, которые транслируют, в том числе, сторонний 

контент с максимальной долей эффективности при строгом сегментировании 

включения сторонних данных. Усвоение материала в рамках каналов 

массового информирования происходит по принципу оценки визуального 

качества контента, а также его популярности у анонимной аудитории. При 

этом, пользователи не способны уделить достаточно времени оценке 

структуры отметок и присутствию в группах аккаунтов искусственной 

модерации. Исходя из представленной информации следует ожидать высокую 

вероятность восприятия манипулятивных приѐмов в рамках представленного 

комплекса методов и инструментов формирования виртуальной среды. 

Скрытое управление данными процессами и включение в процесс социально 

активных людей имеет высокую вероятность реализации эффективного 

социального контроля и мониторинга виртуального пространства. 
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Аннотация: В статье представлено осмысление проблемы духовных 

ценностей молодѐжи провинциального российского города. На основании 

социологических замеров нескольких лет в г.Тамбове (2015-2020гг.), автор 

делает вывод о том, что в коллективном сознании молодых тамбовчан 

преобладает осторожное отношение к новомодным европейским ценностям, 

убеждѐнность в особенности славянского духовного пространства, благодаря 

наличию городской культурной традиции, устойчивой православной 

традиции, выступающих защитой национальных духовных ценностей, 

осуществляющих борьбу «старого с новым», таким образом, и сохраняя 

вечные, вневременные духовные ценности русской культуры.   

Abstract: The article presents an understanding of the problem of spiritual 

values of the youth of a provincial Russian city. Based on sociological 

measurements of several years in Tambov (2015-2020), the author concludes that 

in the collective consciousness of young Tambov residents, a cautious attitude to 

new-fangled European values prevails, a conviction in the peculiarity of the Slavic 

spiritual space, due to the presence of urban cultural tradition, a stable Orthodox 

tradition, acting as a defense of national spiritual values, carrying out the struggle 

of the "old with the new", thus preserving the eternal, timeless spiritual values of 

Russian culture. 

Ключевые слова: духовные ценности молодѐжи, русская 

этнокультурная традиция, православные ценности, славянский духовный 

мир, исследование. 

Keywords: spiritual values of youth, Russian ethno-cultural tradition, 

Orthodox values, Slavic spiritual world, research. 

 

Исследование 2019 года социолога Елены Омельченко (Центр 

молодѐжных исследований НИУ ВШЭ), посвящѐнное изучению духовных 

ценностей современной российской молодѐжи, в котором автор приводит 
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разброс мнений молодых респондентов – жителей шести российских городов 

показал, что иностранные студенты, обучающиеся в России, включают в 

образ нашей страны не только положительные ассоциативные понятия 

«снег», «водка», «культура», «Путин», «великая», «Москва», «власть», 

«Кремль», «красивая», но и «традиционализм» (см. рис.1).  

Такой эмпирический выявленный аргумент подчѐркивает понимание 

даже иностранцами бережного отношения россиян к прошлому, уважения 

духовных образцов своей культурной и социальной истории, веру в их 

правильность и жизнеспособность. Такую духовную связь россиян с 

духовным наследием прошлого верно выразил и поэт-песенник Владимир 

Высоцкий в своем известном стихотворении «Баллада о времени»:  

 

Чистоту, простоту мы у древних берѐм, 

Саги, сказки из прошлого тащим, 

Потому что добро остаѐтся добром — 

В прошлом, будущем и настоящем! 

 
Рис. 1 Образ России глазами иностранных студентов 2019

1
 

 

Разумеется, культурно-духовная среда в современном городе более чем 

в иных территориальных конгломератах подвижна и динамична, она 

становится полем для развития новомодных социальных сюжетов, 

способствует возникновению и апробации различных духовных практик. 

Однако согласимся с мыслью известного российского социолога 

А.Л. Маршака о том, что несмотря на наличие в городском пространстве 

целого спектра культурно-духовных векторов, именно в городе «длительное 

время продолжает существовать культурная традиция, оказывающая 

трансформационное влияние на проникающие новые образы культуры»
2
.  

                                                           
1
 Омельченко Е. Образ России глазами иностранных студентов 2019. Доклад «Противоречивая картина 

исследования ценностных миров молодых россиян» //  Х Грушинская социологическая конференция, 

Секция «Социология молодѐжи», Электронный ресурс URL: https://www.facebook.com/wciom/videos/ 

788714258555494 
2
 Маршак А.Л.Социология культурно-духовной сферы. М.: Издательство гуманитарной литературы. 2007. 

С.246. 

https://www.facebook.com/
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В настоящей статье представлены обобщѐнные результаты 

социологических  исследований, проведѐнных за несколько лет в г. Тамбове 

непосредственно автором или силами студентов-социологов Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина под руководством 

автора. Полученные данные показывают, что как западные, так и восточные 

культурные и духовные ценности, хотя и проникают в духовное 

пространство российской провинции, однако весьма трудно 

интериоризируются. Это касается, в основном, таких позиций, как 

«отношение к материальному/духовному», «отношение к закону и 

социальным нормам», «ценность любви», «основы брака», «отношение к 

представителями меньшинств», «возможность усыновления детей 

гомосексуальной парой», «легализация многожѐнства», «ранний брак» и 

других.  

Справедливости ради необходимо отметить, что авторский он-лайн 

опрос  «Особенности заключения брака в России, на примере мнений 

молодѐжи города Тамбова», проведѐнный весной 2020 года, (N=150), 

показал, что среди тамбовской молодѐжи довольно выросла популярность 

движения childfree, наблюдается рост количества положительных мнений о 

добрачном сожительстве
3
. Тем не менее, в целом экспериментальные данные 

свидетельствуют о декларативности приветствия западных культурных 

моделей в коллективном сознании молодѐжи типичного провинциального 

российского города. В этом смысле культурная традиция города (город 

Тамбов был основан как военный гарнизон) выступает щитом национальных 

духовных ценностей, осуществляя борьбу «старого с новым», выполняя роль 

своеобразного духовного фильтра.  

Согласно полученным экспериментальным данным, молодые жители 

Тамбова полагают, что в России наблюдается нетерпимость к людям с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией, при этом в основном она 

очевидна именно в провинциальных городах и посѐлках (78,1%). Разумеется, 

такое положение дел связано с традиционным укладом жизни и 

жизненноважными ценностями жителей провинции, сохранением народных 

духовных основ (нравственных норм), которые оказывают влияние на 

подрастающее поколение. Отметим при этом, что именно традиция 

сохраняет ядро национальной культуры. Благодаря наличию городской 

культурной традиции и устойчивым традициям православия в Тамбовском 

крае ценности этнической культуры остаются и сегодня приоритетными, 

даже при декларативности приветствия некоторых западных культурных 

моделей. 

Относительно восточной модели брака тамбовчане в той же степени 

солидарны: суммарно 78% молодых респондентов высказываются против 

признания многожѐнства официальной формой брака в России. Негативное 

отношение к признанию многожѐнства официальной формой брака связано, 

                                                           
3
 Гузенина С.В., Кулакова И.С. Причины браков и разводов глазами студенческой молодѐжи г.Тамбова // 

ПОИСК. №3. 2020. С. 94-104. 
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прежде всего, с разницей  культурных и религиозных традиций, духовных 

ценностей и установок православия и ислама. Население центральной России 

и Тамбовской области в своѐм большинстве исповедует православие, 

поэтому полученные оценки и мнения прогнозируемы, черты восточной 

культуры интересны молодѐжи ЦФО лишь в той степени, пока они не 

затрагивают ценностное ядро славянской культуры, основы православной 

духовной традиции. Интерес к востоку существует на периферии 

коллективного сознания молодѐжи на уровне изучения восточных танцев, 

практик, просмотра турецких сериалов, увлечений кальяном, отдыха на 

курортах ОАЭ, Туниса, Марокко и Турции... Указанный интерес 

поддерживается лишь в той мере, пока не начинают расшатываться 

этнокультурные основы российской культуры и общества, при этом семья 

является одним из важнейших социальных институтов. Распределение 

ответов респондентов представлено на рисунке 3.   

 
Рисунок 3. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Россия 

многонациональная страна, на ее территории проживает около 40 народов, исповедующих 

ислам. Как Вы считаете, нужно ли идти им навстречу и признать многоженство 

официальной формой брака?»,  % 
 

Авторское социологическое эмпирическое исследование «Специфика 

разводов и постразводного поведения в РФ глазами студентов города 

Тамбова» было проведено в январе-марте  2020 года, методом письменного 

анкетирования (N=150). Наше исследование показало, что любовь для 

большинства молодых людей является основной причиной для вступления в 

брак, поэтому потеря этого чувства у супругов, появление неприязни, 

скандалов провоцирует разрушение брака. Такие тенденции в современном 

обществе вызывают опасение за морально-нравственный облик молодѐжи в 

будущем, и в частности за институт брака в целом, поэтому в нашу анкету 

был введен вопрос: «Как Вы относитесь к введению в школьные программы 

курса, посвященного семье и браку, с целью повышения значимости данного 

института у молодѐжи?». Большая часть тамбовских студентов усматривает 

необходимость в изменениях школьных программ для повышения 

значимости института брака, создания нравственно-правильных 

представлений о супружестве и сексуальных отношениях у современной 

молодѐжи. Распределение мнений респондентов представлено на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Как Вы относитесь к 

введению в школьные программы курса, посвященного семье и браку, с целью 

повышения значимости данного института у молодѐжи?»,  % 

 

По результатам нашего опроса стало так же очевидно, что российская 

молодѐжь видит связь между уровнем жизни населения и количеством 

разводов: в России не хватает разработанной системы помощи семьям, 

которые находятся на грани разводов, например, помощи бесплатных 

квалифицированных семейных психологов.  

При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, можно ли прожить семейную 

жизнь, избежав развода?», больше половины участников отметили, что «да 

это возможно» (61,3%), менее уверенные в ответе выбрали вариант «скорее 

да» (22%) и «скорее нет» (6%). Однако вариант ответа «нет» выбрали лишь 

2,7% респондентов, затруднились с ответом 8% ответивших. Таким образом, 

провинциальная молодѐжь даже при современных тенденциях аморализма, 

которые в большинстве своем негативно влияют на институт семьи, 

оптимистично полагает, что сохранить брак вполне реально. 

В пилотажных исследованиях группового молодѐжного сознания, 

проведенных автором в г.Тамбове в период с 2015-2020 гг., был составлен 

перечень элементов, составляющих, с точки зрения молодых респондентов, 

пространство славянской духовной культуры.  

Интересным, в свете современной геополитической ситуации, 

представляется исследование 2015 года  «Духовная культура как атрибут 

этнического самосознания славян», в котором приняли участие 204 молодых 

информанта из г.Тамбова. Участникам опроса предлагалось назвать атрибуты 

духовной культуры, согласно экспериментально полученным данным их 

иерархия выглядит так: религия 72%, искусство 45.6%, язык 17.6%, ценности 

40.8%, обычаи 39.2%,  образование 32.8%, ритуалы 24.8%, наука 18.4%, 

символы 12.8%, мифы 12.8%, письменность 8%, все из вышеперечисленного 

28.8% (в целом более 100%, т.к. нужно было выбрать несколько элементов).  
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Рисунок 5 . Распределение мнений респондентов по вопросу «Как Вы думаете, 

отличаются ли славянские народы от других европейских народов своей духовной 

культурой?», % 

Респондентам был задан вопрос и о том, в каких жизненных ситуациях 

или сферах своей жизни они наблюдают влияние духовной культуры. 

Собранные в 2015 году фактические данные показывают, что молодѐжь 

типичного российского провинциального города уверена в особенности 

славянской духовной культуры, ее самодостаточности, непохожести на 

духовный мир других европейских этносов (рис.5), при этом большая часть 

респондентов (51%) полагает, что духовное пространство славянских 

народов едино для всех, иначе говоря, молодые респонденты г. Тамбова 

верят в единство духовных ценностей славян (рис.6). Молодые тамбовчане в 

своих анкетах пояснили так же, что влияние духовной культуры в их жизни 

проявляется благодаря усвоенным семейным или религиозным традициям 

(68,8%). 

 

Рисунок 6. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Являются ли славянские 

культурно-духовные ценности едиными для всех славянских народов?» % 

 

В рамках настоящего опроса ставилась задача составить перечень тех 

форм духовной культуры, которые, с точки зрения молодых респондентов-
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славянских этносов и других 
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Нет, не отличаются, у всех этносов похожие атрибуты духовной 
культуры; 
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тамбовчан, в наибольшей степени оказывают влияние на формирование 

самосознания славян. Распределение их мнений представлено в таблице 1. 
Таблица 1. 

Распределение мнений респондентов по вопросу: 

«Какие формы духовной культуры в наибольшей степени влияют 

на формирование самосознания славян?»,% 

форма духовной культуры % утвердительных ответов 

Ценности 63,60% 

Обычаи 62% 

Модели социального поведения 38% 

Язык 37,20% 

Ритуалы 29,80% 

Нормы 25,60% 

Образование 24% 

Мифы 21,50% 

Эталоны 19% 

Идеи 17,40% 

Символы 14,90% 

Наука 10,70% 

Затрудняюсь ответить. 10,70% 

И, наконец, особое место в мировоззрении каждого человека занимает 

его отношение к Родине. До недавнего времени дефицит патриотических 

чувств у населения  привел к тому, что у значительной части молодого 

поколения оказались несформированными такие традиционные нравственно-

психологические черты российского менталитета как романтизм, 

самоотверженность и любовь к Отечеству, готовность к подвигу, честность, 

добросовестность, вера в добро и справедливость, стремление к правде и к 

поиску идеалов, к позитивной реализации не только личных, но и социально 

значимых интересов. Именно поэтому эффективные механизмы 

патриотического воспитания в процессе социализации молодого поколения 

РФ требовали своей разработки. В настоящее время в России отчетливо 

наблюдается активизация пропагандистской патриотической работы с 

молодѐжью, что связано с большим вниманием федеральных и 

муниципальных властей к этому вопросу, однако в связи с низким уровнем 

профессионализма специалистов – уровень эффективности таких мер 

недостаточен.  

В новых исторических условиях происходит становление нового 

Отечества, в этой связи определяется и новое культурное явление — рост 

патриотизма российского общества. Его рождение представляет собой  с 

одной стороны новый социокультурный феномен, с другой - сложный и 

противоречивый процесс по причине того, что новый патриотизм является 

наследником патриотизма Российской империи и советского патриотизма. 

Ключевыми составляющими нового российского патриотизма являются: 

русская национальная культура как определяющий элемент Отечества; идея 

Отечества; образ Родины, отношение к Родине и отношение к Отечеству, 
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которое способно выступать в качестве одного из наиболее значимых 

факторов согласия и общенациональной консолидации.  

Результаты авторского эмпирического исследования «Патриотическое 

воспитание как фактор социализации студенческой молодѐжи в 

современной России», проведенного в г.Тамбове в 2019 г.(N=238) указывают 

на низкий уровень патриотического самосознания студенческой молодѐжи, 

которое необходимо формировать. Результаты опроса студенческой 

молодѐжи в г.Тамбове показали, что основная проблема посещения 

патриотических мероприятий молодѐжью – их плохая организация, да и  в 

целом основной вывод исследования следующий: патриотическое 

воспитание молодѐжи – это не разовые мероприятия, а многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность, 

которой необходимо заниматься профессионально, с учетом современного 

уровня информационной грамотности, духовных запросов, возможностей и 

интересов российского студенчества
4
. 

Исторический вызов ставит перед системой образования 

социокультурные, нравственные, духовные, содержательные и 

организационные проблемы. Патриотизм как миссия служения Отечеству 

формируется в процессе обучения, воспитания  и  социализации  молодѐжи, 

подготовке  к созидательному труду, служению своей Родине. Важно при 

этом, чтобы молодые люди усвоили, что их личное, семейное благополучие, 

достижение жизненных ожиданий в различных сферах деятельности и 

социальный статус взаимосвязаны с готовностью к служению своему 

Отечеству — тому коллективу, городу и государству, в котором они живут. 
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REVITALIZATION OF RURAL AREAS 
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Аннотация. Тема ревитализации сельской местности входит в число 

наиболее актуальных проблем социально-экономического развития 

высокоурбанизированных стран. На примере Швеции показана специфика 

«сельского Ренессанса» в северных странах. Рассмотрение феномена «вторых 

домов» (second homes) позволяет отследить процесс перетока городского 

населения в сельскую местность, сопровождающегося коренным изменением 

образа жизни как самих внутренних мигрантов, так и трансформации 

принимающей их среды. Опыт Швеции может быть полезен для выработки 

стратегий развития сельских территорий в России.  

Annotation. The topic of revitalization of rural areas is one of the most 

urgent problems of socio-economic development of highly urbanized countries. 

The case-study of Sweden shows the specifics of the "rural Renaissance" in the 

Nordic countries. Consideration of the phenomenon of second homes allows to 

track the process of the flow of the urban population into the countryside, 

accompanied by a radical change in the lifestyle of both the internal migrants 

themselves and the change in the environment that receives them. The experience 

of Sweden can be useful for developing strategies for Russian rural areas. 

Ключевые слова: ревитализация, сельская местность, социальная 

география, Северные страны, Швеция.  

Keywords: revitalization, rural areas, human geography, Nordic countries, 

Sweden.  

 

Тема сельской местности, траектории ее развития – крайне актуальна 

для современного общества. Развитые страны переживают ее ренессанс, что, 

в свою очередь, находит отражение в государственных программах по 

развитию сельских территорий. Всплеск интереса к данной проблематике 

связан с неоднозначностью сложившейся ситуации: с одной стороны, 
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сельская местность во многих странах мира находится в состоянии стагнации 

или даже упадка, а с другой, именно сельские территории несут значимый 

потенциал развития. Особенно остро подобная ситуация прослеживается в 

высокоурбанизированных странах, и Швеция здесь не является 

исключением: в стране, где более 87% населения проживает в городах, 

основные социальные, экономические, культурные ресурсы естественным 

образом сконцентрированы в пределах урбанизированных территорий, а 

сельская местность остается на периферии развития.  

Отток населения из сельской местности в Швеции естественным 

образом связан с развитием городов и распространением городского образа 

жизни. Начавшийся более двухсот лет назад (с XVIII в.), данный процесс не 

прекращается и до настоящего времени. Его закономерным результатом 

стало не только физическое сокращение численности сельского населения, 

но и упадок сельских территорий как таковых, вылившийся в деградацию 

социальной, культурной и экономической сфер, повлекший за собой 

буквальное «опустынивание» ряда сельских территорий.  Однако в конце XX 

– начале XXI вв. этот крайне негативный вектор начал меняться, и в 2010-х 

гг.  в Швеции наблюдается возвращение интереса населения к сельской 

местности. Это проявляется как в миграционных процессах, туристической 

активности, так и в других видах социальной и экономической деятельности. 

Сложившиеся условия свидетельствуют о возрождении или, другими 

словами, ревитализации сельской местности в Швеции. 

Сельская ревитализация заключается в комплексе мер по оживлению 

негородских территорий и их адаптации к современным запросам населения. 

Фокус ревитализации в Швеции направлен на нивелирование основной 

проблемы – депопуляции сельских районов, их отсталости в социально-

экономическом развитии и значительно более низким, по сравнению с 

городами, качеством жизни. Для сокращения разрыва между уровнем жизни 

в городах и сельской местности государством проводятся программы по 

стимуляции возвратной миграции населения, привлечение городского 

населения за счѐт развития рекреационного, сельского и экологического 

видов туризма. Отличительная черта общественной популяризации шведской 

сельской ревитализации – тема гендерного равенства как равного доступа к 

экономическим и социальным благам (высокооплачиваемой работе, 

образованию (в том числе дополнительному), возможности разнообразного 

досуга (спорт, туризм) и др.) [2]. Для реализации поставленных социальных 

задач изменению подвергается и экономическая сфера. В первую очередь это 

касается объектов инфраструктуры и третичного сектора (от развития сети 

широкоформатного интернета, улучшения транспортной доступности до 

оснащенности общественных пространств функциональным объектами и 

объектам сферы услуг). Огромную роль в развитии сельских территорий 

играет их активное вовлечение в цифровую экономику с возможностью 

удаленного трудоустройства. На стыке экономической и социальной сфер 

находятся программы по комплексной трансформации жизни в деревнях – 

проекты «умные деревни» и «эко-деревни». В подобных проектах сочетаются 
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идеи комфортных условий проживания и высокотехнологичного и/ или 

экологичного производства. 

 

Дискурсом последних пяти лет в вопросе «оживления» сельской 

местности является феномен так называемых вторых домов (second home). 

Под вторыми домами следует понимать место временного проживания 

населения, используемое с различной периодичностью, в основном, для 

рекреации.  

Феномен второго дома в Швеции исторически обусловлен [3]. В конце 

XIX в. стокгольмские купцы строили летние виллы вдоль пароходных линий. 

В начале XX в. за ними потянулся городской средний класс, стали 

распространены так называемые фритидшус (fritidshus) или стуга (stuga).  

Они использовались для загородного отдыха и часто назывались 

спортивными коттеджами, так как основной целью отдыхающих было 

провести время на природе с пользой для собственного здоровья. Одной из 

наиболее популярных моделей проведения время было совмещения пикника 

и спортивной игры (например, крокет). [4] Данные понятия, родственные 

российскому термину «дача», до сих пор широко распространены в 

шведском обществе и используются для обозначения той части вторых 

домов, которая используется для рекреации, в качестве места загородного 

отдыха и сезонного проживания [3]. Также в конце XIX в. менее 

обеспеченным городским жителям выделялись небольшие участки земли 

рядом с городом, в пределах которых они могли бы выращивать себе овощи, 

фрукты и др. Данное явление получило название kolonilott (огород или 

надел). Наибольшее распространение выделение наделов получило именно в 

период после Второй мировой войны, когда населению страны особенно 

были нужны дополнительные источники продовольствия. Кроме того, 

именно в этот период государство инициировало строительство загородных и 

пригородных домов по всей стране в рамках программы восстановления 

экономики страны. Таким образом, со второй половины XX в. начинается 

активный процесс шведской «дачезации» – появления значимого числа 

вторых домов. Упадок городов, развитие контрурбанизации, а также 

близость загородных владений к крупным городским поселениям, вызвали 

увеличение числа вторых домов как мест для постоянного места жительства. 

Такая тенденция сохраняется и в настоящее время, поэтому вторые дома 

часто хорошо оборудованы и в большинстве случаев не слишком отличаются 

от домов для постоянного проживания [4]. В течение второй половины XX в. 

смена постоянного места жительства на проживание во втором доме была 

более характерна для населения старших возрастных групп, в частности, 

после выхода на пенсию. Однако, с конца XX в. наметился новый тренд: 

отток молодых семей с детьми из крупных городских центров в пригородные 

территории. И с началом XXI в. эта тенденция заметно усилилась [6].  

Современный этап ревиатализации сельской местности. Теме 

второго жилья в странах Скандинавского региона посвящен доклад 

статистического агентства Совета Северных стран – региональной 
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организации сотрудничества стран Северной Европы (Дании, Исландии, 

Норвегии, Швеции и Финляндии) «Nordic Co-operation Urban-rural flows due 

to seasonal tourism and second homes in the Nordics» [8]. Полученные 

исследователями данные позволяют оценить особенности современного 

этапа шведской территориальной «дачезации».  

В начале XXI века в Швеции прямым следствием прогрессирующего 

процесса урбанизации стала компенсационная тенденция приобретения 

вторых домов за городом. Для скандинавов исторически обусловленным 

фактором личного комфорта является социальная дистанцированность от 

других представителей социума. Таким образом, возможность провести 

время за городом воспринимается скорее как необходимость, чем особое 

благо. Именно поэтому интенсивность «дачезации» в Швеции, 

привязанность к своему второму дому значительно выше, чем в других 

европейских странах. И если в предыдущие периоды вторые дома чаще всего 

использовались для отдыха на выходных (вариант weekender house), то в 

последние годы наметилась тенденция комплексной «контрурбанизации», 

когда всѐ чаще загородные дома используются в качестве постоянного места 

жительства. На сегодняшний день около половины населения Швеции 

постоянно пользуются рекреационными услугами второго дома [4]. При этом 

у подавляющего большинства второй дом расположен пределах 100 км от их 

постоянного места жительства: только у 25% владельцев загородная 

недвижимость находится на значительной удалении (более 250 км) [2]. 

Помимо влияния на картину расселения населения по территории 

страны, рост количества вторых домов в сельской местности воздействует на 

социально, экономическую и культурную систему территории, что имеет как 

свои положительные, так и отрицательные стороны. Так, среди 

положительных аспектов можно выделить:  

 активизацию экономической деятельности в сельской местности 

через создание новых рабочих мест (прежде всего, в сфере услуг); 

  увеличение местного и регионального потребления, что, в свою 

очередь, стимулирует развитие инфраструктуры (в том числе, туристической, 

что ещѐ сильнее повышает аттрактивность регионов для туристов) и 

привлечение инвестиций; 

 «ментальное оживление» социальной и культурной сферы, 

связанное с притоком «свежей крови» – молодых семей, традиционно 

занимающих активную жизненную позицию и ведущих инициативный образ 

жизни.  

При этом, обращает на себя внимание и ряд негативных последствий 

интенсивной «дачезации»:  

 чрезмерное использование уязвимых сельских территорий 

(изначально не предполагающих высоких нагрузок), приводящее к их 

деградации; 

 недовольство местного населения интенсивным потоком 

временных жителей и туристов; 
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 разрушение особой социокультурной среды сельских территорий, 

нивелирование их идентичности.  

 экологические проблемы (шумовое загрязнение, бытовой мусор, 

выбросы углекислого газа и проч.).  

Выявленные аспекты ревитализации определяют необходимость 

комплексной стратегии возрождения сельской местности, сочетающей 

частные стихийные инициативы (так называемая ревитализация «снизу») и 

Государственное регулирование в виде региональных программ развития 

сельских территорий (ревитализация «сверху»).  

География шведской «дачезации». Вторые дома традиционно делятся 

на две категории: «старые» и новые. Так называемые старые вторые дома, в 

большинстве случаев, — это дома, построенные и используемые 

предыдущими поколениями. Эта категория вторых домов, которые в свое 

время были основными («первыми»), но которые покинуло молодое 

поколение, переехав в города. При этом, благодаря высокой мобильности 

уехавшего населения, не происходит разрыва связи с оставленными 

сельскими территориями и сохраняется возможность использования сельских 

домов в качестве второго жилья (сезонного или выходного дня). 

Строительство новых вторых домов является одним из основных 

индикаторов ревитализации сельской местности «снизу», отражающих 

интерес населения к жизни загородом. С развитием транспортного 

сообщения и ростом автомобилизации загородный отдых стал доступен для 

значительной части населения Швеции не только в пригородных зонах, но в 

весьма удалѐнных частях страны. К таким областям «нового освоения» 

относятся малозаселѐнные, но живописные и поэтому аттрактивные горные и 

лесные территории центральной и северной частей страны. 

Анализ географической картины размещения загородной 

недвижимости позволяет провести историческую линию распространения 

культуры второго дома. Большинство вторых домов тяготеет к Столичному 

региону Стокгольма и к двум традиционным морским курортам – островам 

Готланд и Эланд. Также значительное число второго жилья расположено в 

пределах центрально-восточной Швеции в исторических провинциях 

Даларна (Dalarna) и Емтланд (Jämtland). Это важное социально-

экономическое наблюдение, так как в отличие от значительно более 

развитых и густонаселенных областей Столичного региона и примыкающих 

к нему курортных зон, Даларна и Емтланд – классически-провинциальные, 

депрессивно-стагнирующие регионы, вплоть до недавнего времени 

характеризующиеся низким уровнем социально-экономического развития и 

оттоком постоянного населения. Феномен вторых домов в этих регионах 

обретает принципиально иной контекст: депопулирующие территории 

начинают привлекать население в новом формате проживания, меняя, таким 

образом, сам вектор развития этих областей. Третьим крупным регионом 

размещения загородной недвижимости в Швеции стало юго-западное 

побережье страны в районе города Гѐтеборг и расположенные вблизи его 

островные архипелаги. Эта территория имеет собственное название – 
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Скалистое западное побережье и является важной туристской дестинацией 

региона.  

 

Сопоставление полученных данных о географии вторых домов с 

особенностями физико- и экономико-географического положения регионов 

позволило выделить следующие типы вторых домов:  

• пригородный 

• курортный 

• пригородно-курортный  

• рурально-переферийный 

Пригородный тип наблюдается в пределах Столичной агломерации и 

является последствием процесса контрурбанизации и приобретением 

жителями Стокгольма небольших садовых участков рядом с постоянным 

местом жительства. Именно рядом со Стокгольмом в основном 

распространены исторические типы вторых домов – фритидшус, а также 

колонилотт (пригородные огороды). Пригородный тип вторых домов 

встречается и на юге страны, в районе городов Мальмѐ, Лунд и др.  

К курортному типу относятся вторые дома, расположенные в основных 

туристических районах Швеции: юго-западном побережье, Стокгольмском 

архипелаге, островах Готланд и Эланд. Изрезанность береговой линии, 

наличие большого количества небольших островов вдоль береговой линии 

создают идеальные условия для развития пляжного отдыха. Помимо 

побережья, в регионе присутствует и другой аттрактивный объект – озеро 

Венерн, на побережье которого также наблюдается высокая концентрация 

вторых домов курортного типа. Частично к этому типу можно отнести и 

провинции Даларна и Емтланд, которые расположены в горных районах 

Швеции и обладают высокой туристской привлекательностью. Также 

выделяется смешанный тип вторых домов – пригородно-курортный 

Стокгольмской агломерации. Он характерен для тех вторых домов, которые 

расположены в пределах городской агломерации, но тяготеют к 

аттрактивным объектам и имеют, таким образом, смешанный генезис.  

К рурально-периферийному типу были отнесены северные территории 

Швеции, где отток населения и смена постоянного места жительства с 

сельского на городской сопровождался сохранением «старого дома» в 

личной собственности в качестве второго дома. Зачастую это связано с 

эмоциональной привязанностью владельцев к малой родине.  

Таким образом, компиляция данных о географии вторых домов с 

показателями социально-экономического развития позволяет выделить 

наиболее яркие функциональные черты сельской ревитализации в Швеции. В 

2020-х гг. сельская местность вступила в новый этап своего развития, с одной 

стороны, модифицируясь и приобретая иной, нежели в предыдущие периоды, 

облик, а с другой – стараясь сохранить прежние привлекательные черты: 

близость к природе, экологическую «чистоту», региональную идентичность. 

Триггером для «сельского Ренессанса», безусловно, стала пандемия COVID-

19, однако и после снятия социальных ограничений (которых в Швеции было 
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несравнимо меньше, нежели в других странах мира) процессы сельской 

ревитализации не остановились. Опыт Швеции в стратегии реосвоения 

сельских территории не является чем-то уникальным и, безусловно, может 

оказаться полезным и для других стран (в том числе, России).  

 
Список источников и литературы 

1. Трейвиш А. И. и др. Дачная мобильность, дачный менталитет и дачеведение 

// Демоскоп weekly. – 2015. – №. 655–656. – С. 1–7. 

2. Hall C. M., Müller D. K. (ed.). Tourism, mobility, and second homes: Between 

elite landscape and common ground. // Channel View Publications, 2004. – Vol. 15.  

3. Hjort S., Malmberg G. The attraction of the rural: Characteristics of rural migrants 

in Sweden // Scottish Geographical Journal. – 2006. – Vol. 122. – issue 1. – P. 55– 75. 

4. Müller D. K. Second homes in the Nordic countries: Between common heritage 

and exclusive commodity // Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. – 2007. – Vol. 7. 

– issue 3. – P. 193–201. 

5. Pitkänen K. et al. Second homes during corona-safe or unsafe haven and for 

whom? Reflections from researchers around the world //Matkailututkimus. – 2020. – Vol. 16. – 

issue. 2. – P. 20–39. 

6. Slätmo E. et al. Urban–rural flows from seasonal tourism and second homes: 

Planning challenges and strategies in the Nordics. – 2019. 

7. Nordic Co-operation Urban-rural flows due to seasonal tourism and second homes 

in the Nordics. – Nordregio, 2019.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.norden.org/en/publication/urban-rural-flows-seasonal-tourism-and-second-homes 

(дата обращения 09.09.2022).  

8. Statistic Sweden. Official cite [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.scb.se/en/finding-statistics/ (дата обращения 16.05.2021). 

 

 

УДК 070 

Долгова Наталья Владимировна 

канд. филологических наук, 

доцент кафедры литературы и журналистики 

РГУ имени С.А. Есенина 

n.dolgova@365.rsu.edu.ru 

 

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

В КОНТЕКСТЕ МАССМЕДИЙНОГО «ДВОЕМИРИЯ» 

 

MEDIA CONSUMPTION OF STUDENTS 

IN THE DIGITAL MULTIVERSE 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей 

медиапотребления студентов в современных информационных условиях. 

Отмечается возрастающая роль Интернет-ресурсов в качестве основных 

источников информации. Приводится перечень сервисов WEB 2.0, 

пользующихся наибольшей популярностью в студенческой среде.  

Указывается, что в традиционных СМИ интерес вызывает рекреационно-
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развлекательный телевизионный контент, в то время как медиапотребление 

контента Интернет-каналов значительно диверсифицировано.   

The paper is devoted the study of media consumption of students. The 

increasing role of Internet media as the main sources of information is noted. The 

list of WEB 2.0 services that are most popular among students is given. It is 

indicated that recreational and entertainment television content is of interest in 

traditional media, while media consumption of Internet channels' content is 

significantly diversified. 

Ключевые слова: медиапотребление, массмедиа; Интернет; 

телевидение; социальные медиа; информационная повестка. 

Key words: media consumption; mass media; Internet; television; social 

media; agenda. 

 

Медиапотребление – это процесс восприятия контента, генерируемого 

разными источниками информации (медиа). При широком понимании к ним 

относятся как каналы-артефакты (в том числе средства массовой 

информации) и непосредственное человеческое общение (в котором 

основное место занимает речь). Системе медиа, еѐ специфике и 

трансформации посвящено множество исследований. В современных 

штудиях значительное место отведено контенту, создаваемому в рамках 

массовой коммуникации. Это объяснимо.  

Масскоммуникативные процессы активизировались с развитием 

Интернет-ресурсов, которые потеснили прежде всего печатные 

периодические издания. Н.В. Сиврикова и Д.Ю. Бережная отмечают, что в 

последние 2 года «возрастает частота обращения к телевидению и Интернету 

как источникам информации и снижается частота обращения к печатным 

периодическим изданиям» [5; c. 173]. Исследователи связывают это не 

только с развитием массмедиа, но и с медиапотреблением во время пандемии 

Covid-19. Е.Ю. Колобова выделяет в потреблении информации «основные 

медиаисточники: интернет, телевидение, радио и печатные СМИ», замечая, 

что «в современной России из 145,9 млн жителей количество интернет-

пользователей составило 118 млн, т. е. 81% россиян ..., при этом среди 

молодых людей в возрасте от 14 до 21 года этот показатель достигает 98%» 

[3; c. 29]. Таким образом, Интернет как коммуникационная система с 

мультимедийным контентом постепенно оттесняет с информационной 

«авансцены» аудиальные, визуальные и аудиовизуальные массмедиа.  

К потреблению Интернет-контента, как показывают опросы и анализ 

документов, более всего склонны подростки и молодѐжь. Например, в 

исследованиях М.М. Назарова, В.Н. Иванова и Е.А. Кублицкой приводятся 

следующие показатели: «Наиболее активными пользователями Интернета 

являются две группы школьники старших классов в возрасте 15–17 лет и 

студенты, которые ещѐ не обзавелись семьей (среднесуточная длительность 

потребления Интернета – 193 минуты)» [4; c. 566]. Т.С. Черевко, Д.В. Дунас, 

А.В. Толоконникова, проведя анализ «новостных дневников» московских 

студентов, делают следующие выводы: новостное потребление респондентов 
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«практически полностью сконцентрировано в глобальной сети; точкой 

погружения в новость зачастую является социальная сеть, также растет роль 

мессенджеров;<…> новостью для опрошенных является контент, который 

они увидели в сети и который их заинтересовал» [7; c. 22]. 

Укажем, что главная тенденция современного информационного 

общества, к которому вполне применимо определение «массмедийное 

«двоемирие», заключается в двойной «репрезентации» современного 

индивида: в реальном и диджитал-мирах. Под термином «двоемирие», 

взятым нами из отечественного литературоведения, понимается 

разобщенность сознания (как правило, романтического). По утверждению 

Е.И. Канарской, двоемирие – это  «архетипическая интегративно-

антиномическую эстетико-философская модель организации 

художественного произведения» [2; c. 231]. Рассмотрим лежащие в основе 

массмедийного «двоемирия» особенности. 

До начала XXI века монополией по предоставлению больших объемов 

информации, включая новостные, для численно больших аудиторий 

обладали только СМИ. Но в последние 15-20 лет массмедийная картина 

кардинально изменилась: возникли иные ресурсы, которые также, как СМИ 

способны генерировать новостные, аналитические и публицистические 

материалы; расширился спектр авторов-нежурналистов, осуществляющих 

журналистскую деятельность; мультимедийный характер и различные формы 

обратной связи (комментарии, лайки и дизлайки, совместное использование 

контента, его обмен (sharing content)) сделали информационный обмен 

чрезвычайно насыщенным и оперативным. Вместе с этим он приобрел такие 

черты, как ценностный плюрализм, аморализм, «фейковость», поскольку 

«фейки рождаются в коммуникативной среде, они связаны с целями 

коммуникации, реализуются с помощью средств, каналов, технологий 

коммуникации» [6; c. 52]. Кроме этого, следует указать на 

функционирование в системе Интернет-ресурсов механизмов контекстного 

поиска, которые повлияли на диверсификацию контента и разрушение диады 

«автор-реципиент». Очевидно, что массмедийное «двоемирие» соотносится с 

коммуникационной парадигмой постмодернизма, характеризующегося 

построением хаотичного и лишенного причинно-следственных связей мира, 

продуцированием симулякров, полисубъектностью коммуникативного 

процесса и игрой формами чужого сознания.  

Для выявления особенностей медиапотребления студенческой 

аудитории нами был проведен письменный однократный опрос с открытым 

типом вопроса «Каковы основные источники (включая массмедийные 

каналы), из которых Вы получаете  информацию?». Количество источников 

не ограничивалось, но было предложено ориентироваться примерно на 10 

позиций. Опрос носил анонимный характер, проходил по месту учебы 

респондентов, в РГУ имени С.А. Есенина. Исследование проводилось в 

сентябре-октябре 2022 года, в нем приняли участие 50 студентов, 

обучающихся на двух факультетах вуза (социологии и управления, русской 
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филологии и национальной культуры; направления подготовки 

«Социология» и «Журналистика»).  

Были выявлены следующие результаты. Несмотря на цифровую эпоху, 

непосредственное общение не исчезло полностью из приоритетных каналов, 

но его объем незначителен: их указывают 8 человек из 50. В качестве каналов 

названы «семья», «друзья и знакомые», «одногруппники», «мама», «отец», 

«соседи у подъезда» (sic!), «коллектив», «семейный опыт», «быт, общение». 

Показатели отражены в Таблице 1.  

Таблица 1 

Использование опосредованных и непосредственных каналов коммуникации 
Каналы 

коммуникации 

Опосредованные Непосредственные 

 

Показатели 100% (50 человек) 16 % (8 человек) 

 

В медиапотреблении СМИ-контента безусловное лидерство 

принадлежит телевидению. В число основных телеканалов, программы 

которых интересуют студентов, относятся «Пятница», «СТС», «ТНТ», 

характеризующиеся развлекательной тематикой (ток-шоу, в том числе 

юмористические, фильмы и сериалы, музыкальные программы, новости шоу-

бизнеса и т.д). Кроме этого, указываются «Первый канал» (упомянут двумя 

респондентами), «НТВ» (упомянут двумя респондентами), «Россия 1», 

«Россия 24», «National Geographic» и «Кино ТВ» (каждый упомянут одним 

респондентом). Радио и печатная периодика практически не интересуют 

опрашиваемую аудиторию: «радио» без приведения названия упомянуто 1 

раз; источник «газеты, журналы» указаны у двух респондентов. Кроме этого, 

в анкетах двух респондентов упоминаются «книги» и «научные публикации». 

Что касается Интернет-СМИ, то два респондента назвали региональные 

информационные агентства. Данные по использования визуальных, 

аудиальных, аудиовизуальных и Интернет-СМИ приведены в Таблице 2.  

Таблица 2 

Использования визуальных, аудиальных, аудиовизуальных и Интернет-СМИ 
СМИ Периодическая 

печать 

Радио Телевидение Интернет 

Показатели 4 % 

(2 человека) 

2 % 

(1 человек) 

46 % 

(23 человека) 

8 % 

(4 человека) 

Достаточно интересные показатели дает соотнесение количества 

источников Интернет-СМИ и сервисов WEB 2.0 (см. Таблицу 3). 

Информационные агентства, сетевые и электронные издания, сайты 

традиционных СМИ в медиапотреблении студентов более чем на порядок 

уступают другим Интернет-ресурсам. Здесь, на наш взгляд, проявляется 

главный симптом массмедийного «двоемирия» (особенно если учесть, что 

часть опрашиваемой аудитории связывает свое профессиональное будущее с 

журналистской деятельностью): сервисы WEB 2.0 создают не одну повестку 

дня, а множество, но эти картины мира существуют одновременно в одной 

информационной Вселенной и обладают ценностным равноправием.  
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Таблица 3.  

Использование Интернет-СМИ и сервисов WEB 2.0 как источников информации 
Интернет-ресурсы Интернет-СМИ Сервисы WEB 2.0 

Показатели 8 %  (4 человека) 100%(50 человек) 

 

В этом свидетельствует информационная картина, формируемая 

самыми популярными сервисами WEB 2.0 (см. Таблицу 4), в число которых 

входит не только вполне ожидаемые YouTube и «ВКонтакте», но и Telegram-

каналы. А.А. Градюшко характеризует массмедийный потенциал данного 

ресурса следующим образом: «… мессенджер Telegram стал популярной 

площадкой благодаря удобству создания каналов» [1; c. 10].  Следует 

отметить, что в некоторых, более детализированных, ответах были 

приведены и названия Telegram-каналов, в корпус которых входили и 

индивидуальные проекты известных журналистов, и официальные каналы 

российских СМИ (например, ТАСС или РИА-новости).  

 

Таблица 4.  

Топ-5 основных источников – ресурсов WEB 2.0 
Сервисы 

WEB 2.0 

 

YouTube Telegram-

каналы 

 

Социальная 

сеть 

«ВКонтакте» 

Порталы и 

сайты 

Instagram 

(Запрещенная 

в России 

соцсеть) 

 

Показатели 90% 

(45 человек) 

82% 

(41 человек) 

70% 

(35 человек) 

56% 

(28 человек) 

42% 

(21 человек) 

 

Укажем, что в Топ-5 продолжает оставаться и Instagram (социальная 

сеть, запрещенная в России), что предполагает непременное обращение к 

VPN-технологиям. Но даже определѐнная трудозатратность не влияет на 

традиции использования данного сервиса, трансформировавшегося из 

фотохостинга в крупнейшую социальную сеть. 

Укажем также, что в качестве источников информации 10 

респондентов отметили контент Tik-Tok; 8 респондентов указали чаты 

WhatsApp и Viber; в 6 анкетах была упомянута нишевая социальная сеть/ 

фотохостинг Piniterest.  

Массмедийное использование перечисленных выше ресурсов 

осуществляется через мобильное устройство и при помощи приложений 

(прикладной софт): в их число входит не только весьма распространенные 

приложения «ВКонтакте», «YouTube», банков (Сбербанк и Тинькофф), 

сайтов «Wildberries», «РЖД» или «Авито», но и существующие 

исключительно в виде приложения «Tik-Tok», мессенджеры, сервисы 

(доставка, такси, карты и навигаторы и т.д.). К последним относится 

разнообразие Яндекс-сервисов, используемыми 13  респондентами.   

Таким образом, в системе медиапотребления студентов не исчезает 

главный массмедийный канал конца ХХ века – телевидение, но Интернет-

СМИ практически не участвуют в формировании картины мира. В качестве 
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основных источников информации из числа Интернет-ресурсов 

используются YouTube, Telegram-каналы, «ВКонтакте», разнообразные 

порталы и сайты, а также Instagram (Запрещенная в России соцсеть). Эти 

сервисы оказались способны удовлетворить медиазапросы студентов и 

создать множество информационных повесток. 
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В марте 2022 г. среди рязанских студентов как зондажное социологическое 

исследование был проведен онлайн-опрос, цель которого состояла в выявлении 

мнений о значимости для студенческой молодѐжи атрибутов «умного города» и 

оценке степени выраженности атрибутов «умного города» в г. Рязани. 

Исследование проводилось Н.Г. Грязевым, студентом РГУ имени С.А. Есенина 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

под научным руководством автора настоящей статьи. За данное исследование в 

мае 2022 г. Н.Г. Грязеву была присуждена поощрительная премия 

муниципального образования город Рязань за успехи в научно-

исследовательской деятельности.  

Представляется интересным проанализировать результаты апробации 

анкеты, разработанной для данного опроса, и обосновать подходы к ее 

составлению и дальнейшему использованию. 

В современной практике управления городами актуализируется задача 

эволюции их как интеллектуальных центров, обеспечивающих «приоритет 

информационных и нематериальных параметров городского развития … над 

традиционными материальными элементами …, превращения их в ―умные 

города‖» [Цит. по: 2]. В этой связи закономерен интерес к концепту «умного 

города», который проявляется как на уровне исследований в различных 

научных дисциплинах, так и на уровне управленческой практики. Одним из 

ключевых условий «умного города», о котором пишет испанский специалист 

в этой сфере Э. Сейсдедос, выступает активное участие граждан в развитии 

города [Цит. по: 2]. Как отмечает профессор Э.Л. Глейзер, «городские 

инновации, развивающиеся обычно снизу вверх, указывают на то, что 

лучшая стратегия экономического развития – это, вероятно, привлечь умных 

людей и не мешать им» [3]. Логично предположить, что более близкое 

знакомство с концептом «умного города» может стимулировать 

вовлеченность людей в решение вопросов, связанных с улучшением качества 

их жизни, и тогда их оценки и мнения об умном городе станут эффективным 

ресурсом для стратегического планирования в управлении 
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муниципалитетами. Важность такого ресурса применительно к студенческой 

молодѐжи наиболее велика, так как очевидной является ключевая роль 

молодѐжи как важной социальной группы в развитии государства и общества 

и конкретно развитии городов. Студенческая молодѐжь отличается от 

остальных групп общества уровнем и состоянием здоровья, 

интеллектуальной активностью, мобильностью, легкостью восприятия 

современных технологий. Этими причинами и был обусловлен выбор 

студенческой молодѐжи в качестве респондентов для проведения 

социологического опроса о концепте «умного города». 

Проблематика «умного города» к настоящему времени достаточно 

хорошо изучена, о чем свидетельствует обширный эшелон научных 

публикаций по теме. Так, поиск в электронной библиотеке научной 

литературы eLIBRARY.RU [9] по заглавиям книг, диссертаций, статей и 

материалов конференций, содержащих термин «умный город», выявляет на 

10 июля 2022 г. 2315 работ. Диаграмма на рис. 1 показывает, что научный 

интерес отечественных авторов к концепту «умного города» возникает в 

2000 г., постепенно растет и резко увеличивается в последние пять лет.  

При составлении анкеты для проведения опроса мы исходили из 

предположения о том, что степень осведомленности студентов о концепте 

«умного города» является достаточно низкой. Это определило решение 

формулировать вопросы анкеты развернуто, включая в них информацию 

образовательно-просветительского характера об атрибутах «умного города».  

 
Рис. 1. Распределение по годам результатов поиска в eLIBRARY.RU 

по поисковому предписанию «умный город» в заглавии (2000 – 2022 гг.).   
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Важно подчеркнуть, что в ряде научных публикаций и документах 

официального характера (программы и проекты развития городов, 

стратегические планы и т.д.) концепт «умного города» сводится 

преимущественно к умному управлению, основным инструментом которого 

выступает информатизация. В частности, развитие городской 

инфраструктуры рассматривается через призму внедрения различных систем 

сбора данных и аналитической обработки последних с применением 

технологий искусственного интеллекта. В результате повышается 

энергоэффективность, вырастает уровень транспортных и инженерных 

городских систем, развивается спектр муниципальных услуг с 

использованием удаленных сервисов и т.п. [1; 4; 6; 12]. 

Однако в контексте поставленной исследовательской цели необходимо 

было более объемное рассмотрение концепта «умный город», которое 

обеспечивает целостное и многогранное видение этого понятия. Изучение 

научной литературы показало, что инвариантные качества «умного города» 

опираются на применение инноваций и ИКТ-технологий в разных сферах 

городской жизни и вовлеченность в управление «умных людей», т.е. городского 

сообщества. Современный умный город  - это не просто муниципальное 

образование с хорошо развитой технологической инфраструктурой, это 

пространство, в котором жизнь человека обретает новое качество благодаря 

умным решениям. В качестве основы для составления вопросов анкеты были 

отобраны такие атрибуты «умного города», которые проявляются и могут быть 

оценены в повседневной жизни горожанина. Характеристики данных атрибутов 

были созданы при опоре на работы Д.Н. Суховской и Н.А. Шульгина [10], 

С.В. Корниенко [7], Т.М. Тарасовой и Е.С. Джагиевой [11], Н.Н. Зубаревой и 

В.А. Чисникова [5] и А.Ю. Красноперова [8]. Особенно ценным материалом для 

анализа стали результаты масштабного европейского исследования об умных 

городах, проведенного командой учѐных в 2007 г. [13], и, в частности, 

разработанная в данном проекте классификация атрибутов для шести 

характеристик «умного города».  

В рамках подготовки социологического исследования была проведена 

операционализация следующих 8 понятий: 

- умный дом; 

- умный городской транспорт; 

- ИКТ-сервисы умного города; 

- безопасность в умном городе; 

- общественное пространство умного города; 

- умная экономика; 

- люди умного города (умное сообщество); 

- умное управление. 

На основе операционализации понятий были затем созданы довольно 

обстоятельные характеристики атрибутов «умного города», вошедшие в 

структуру вопросов содержательного блока анкеты, с помощью которых 

изучалась оценка студентами значимости атрибутов «умного города». Ниже 

приведены тексты этих вопросов (в анкете вопросы №№ 2-9).  
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Текст анкеты 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ Г. РЯЗАНИ К КОНЦЕПТУ «УМНОГО ГОРОДА» 

… 

2. В «умном городе» дома проектируются как саморегулирующеся системы. В 

таких домах регулируется микроклимат, они экологичны, энергоэффективны, удобно 

спроектированы, обеспечивают жителям безопасность и использование технологий 

Интернета вещей. «Умный дом» комфортен и во многом избавляет человека от 

традиционной работы по дому. Какова лично для Вас значимость такого жилища, как «умный 

дом»? 

2.1.  очень низкая 

2.2.  низкая 

2.3.  ниже среднего 

2.4.  средняя 

2.5.  выше среднего 

2.6.  высокая 

2.7.  очень высокая 

3. В «умном городе» общественный транспорт комфортен, безопасен и 

экологичен, а его работники профессиональны и дружелюбны. Остановки доступны в 

пешеходной дистанции от места жительства, работы или учебы. Режим работы 

транспорта удобен, для отслеживания движения транспортных средств используется 

геопозиционирование. Дорожные видеокамеры, автоматизированное управление освещением и 

«умные светофоры» обеспечивают качество и безопасность движения транспорта и 

пешеходов. Для личного транспорта используются «умные парковки», т.е. места с 

использованием датчиков и современных технологий для быстрого и удобного поиска 

парковочных мест, обеспечения безопасности и автоматизации процесса постановки 

автомобиля на стоянку. Какова лично для Вас значимость «умного транспорта»? 

3.1.  очень низкая 

3.2.  низкая 

3.3.  ниже среднего 

3.4.  средняя 

3.5.  выше среднего 

3.6.  высокая 

3.7.  очень высокая 

4. В «умном городе» повсеместно зоны WiFi и широкополосный интернет, город 

насыщен интерактивными информационными стендами с картами и справочной 

информацией, в режиме реального времени доступна информация о текущих событиях в 

городе. Жители используют электронные госуслуги (оплата налогов, штрафов, получение 

справок онлайн и т.п.), единую городскую диспетчерскую службу, электронную регистратуру 

для записи к доктору. При посещении поликлиник используются системы медицинских данных с 

полной информацией о пациентах; на дому доступны услуги телемедицины. Какова лично для 

Вас значимость ИКТ-сервисов «умного города»? 

4.1.  очень низкая 

4.2.  низкая 

4.3.  ниже среднего 

4.4.  средняя 

4.5.  выше среднего 

4.6.  высокая 
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4.7.  очень высокая 

5. В «умном городе» обеспечивается личная и общественная безопасность: на 

различных объектах работают камеры наблюдения, применяются электронные пропуска для 

входа в здания и системы идентификации пользователей, на основе анализа больших данных 

негативные события (нарушения общественного порядка, преступления) предотвращаются 

путем обеспечения присутствия сил охраны правопорядка в нужное время и в нужном месте. 

Конфиденциальность, целостность и доступность данных обеспечивается 

кибербезопасностью. Какова лично для Вас значимость безопасности в «умном городе»? 

5.1.  очень низкая 

5.2.  низкая 

5.3.  ниже среднего 

5.4.  средняя 

5.5.  выше среднего 

5.6.  высокая 

5.7.  очень высокая 

6. Большую роль в «умном городе» играет общественное пространство. Оно 

насыщено культурными объектами, объектами для разнообразных форм досуга, безопасными 

и экологически чистыми общественными местами (велосипедные дорожки, сады, скверы, 

парки). Общественное пространство доступно и комфортно, удобно для встречи и общения, 

социального взаимодействия и организации различных мероприятий, открыто для 

приобретения новых культурных практик, обладает высокой привлекательностью для 

туристов. Какова лично для Вас значимость общественного пространства в «умном городе»? 

6.1.  очень низкая 

6.2.  низкая 

6.3.  ниже среднего 

6.4.  средняя 

6.5.  выше среднего 

6.6.  высокая 

6.7.  очень высокая 

7. В «умном городе» поддерживаются инновации и предпринимательство, рынок 

труда оперативно реагирует на изменения и сохраняет управляемость и равновесие. 

Экономический рост обеспечивается за счет внедрения новейших технологий во все сектора 

экономики для выпуска продукции и услуг с повышенной интеллектуальной составляющей. 

Развивается «зеленая экономика», нацеленная на защиту окружающей среды, ее 

воспроизводство и рациональное природопользование. Вузы ориентированы на инновации и 

потребности работодателей и являются факторами создания «умного сообщества». Какова 

лично для Вас значимость «умной экономики»? 

7.1.  очень низкая 

7.2.  низкая 

7.3.  ниже среднего 

7.4.  средняя 

7.5.  выше среднего 

7.6.  высокая 

7.7.  очень высокая 

8. Для людей «умного города» характерны такие качества, как высокий уровень 

квалификации, стремление к непрерывному образованию и самосовершенствованию, 

толерантность, экологическая культура, социальная сплоченность, творчество, 
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нравственные ориентиры в поведении и принятии решений. Какова лично для Вас значимость 

таких качеств людей «умного города»? 

8.1. очень низкая 

8.2. низкая 

8.3. ниже среднего 

8.4. средняя 

8.5. выше среднего 

8.6. высокая 

8.7. очень высокая 

9. Управление «умным городом» происходит с использованием цифровых 

технологий для оперативного и достоверного учета ресурсов, повышения качества 

коммунальных услуг, использования муниципальной транспортной инфраструктуры и 

градостроительного планирования. Решения принимаются на условиях прозрачности. 

Горожане активно вовлечены в решение вопросов развития городской среды. Какова лично для 

Вас значимость «умного управления»? 

9.1. очень низкая 

9.2. низкая 

9.3. ниже среднего 

9.4. средняя 

9.5. выше среднего 

9.6. высокая 

9.7. очень высокая 

Собранные в ходе зондажного социологического исследования, в 

котором приняли участие 45 студентов, эмпирические данные подтвердили 

предположение о достаточно низкой степени осведомленности студентов о 

концепте «умного города». Как показал ответ на вопрос «Знаете ли Вы, что 

такое ―умный город‖», 40 % студентов имеют смутное представление о 

понятии «умного города», а 20 % никогда о нем не слышали, то есть 60 % 

респондентов слабо либо совсем не осведомлены об этом концепте. Общее 

представление имеют 28,9 % респондентов, хорошо знакомы 8,9 %, и только 

2,2 % студентов всесторонне и глубоко знают, что такое «умный город» (см. 

диаграмму на рис. 2). 

 

Рис. 2. Осведомленность о концепте «умный город» по данным онлайн-опроса 

«Отношение студентов г. Рязани к концепту ―умного города‖». 

  



109 

Таким образом, решение о развернутых вопросах анкеты с включением 

в их текст образовательно-просветительских характеристик атрибутов 

«умного города» было на подготовительном этапе исследования принято 

правильно. Студенты как группа респондентов нуждаются в дополнительной 

информации о концепции умного города для того, чтобы их ответы были 

репрезентативны. 

После проведения зондажного социологического исследования анализ 

полученных эмпирических данных показал, что вопрос, который в анкете 

шел под № 10 («Из нижеперечисленных атрибутов «умного города» 

необходимо выбрать три, которые обладают лично для Вас наивысшим 

приоритетом»), мало информативен для выявления мнений и оценок 

студентов и может быть исключен из опроса.  

Основанием служит лишь частичная корреляция в ответах на этот 

вопрос с ответами на вопросы №№ 2-9. Так, если данные по вопросам №№ 2-

9 обнаруживают, что для студентов наиболее высока значимость атрибута 

«умный транспорт», на втором месте – «умное сообщество», на третьем 

месте – «умное управление», то в вопросе № 10 наивысший приоритет в 

ответах отдан атрибуту «умный транспорт» (единственное совпадение с 

ответами на предшествующие вопросы), далее же следуют атрибуты 

«безопасность» и  «умный дом», которые ранее, соответственно, получили 

лишь четвертое и восьмое места. 

В целом можно сделать вывод о том, что разработанная для 

социологического опроса анкета «Отношение студентов г. Рязани к концепту 

―умного города‖» на этапе зондажного исследования была успешно 

апробирована и может быть использована в других видах социологических 

исследований по проблематике «умного города». 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЁЖИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

FEATURES OF POLITICAL PARTICIPATION 

OF YOUNG PEOPLE IN MODERN RUSSIA 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме участия российской молодѐжи 

в политике. Даѐтся определение понятию политического участия, и 

перечисляются его основные типы. Описываются специфические черты 

молодѐжи как социальной группы, которые влияют на еѐ включение в 

политический процесс. Рассматриваются ключевые объективные и 

субъективные факторы политического участия молодых россиян. Делаются 

выводы о современном состоянии, проблемах и перспективах в этой сфере на 

основании данных федеральных и региональных социально-политических 

исследований. 

Abstract. The article is devoted to the problem of participation of Russian 

youth in politics. The definition of the concept of political involvement is given 

and its main types are listed. The specific features of youth as a social group that 
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affect the inclusion of it in the political process are described. The key subjective 

and objective factors of political involvement of Russian youth are considered. 

Conclusions are drawn about the current state, problems and prospects in this area 

based on data from federal and regional socially – political studies. 

Ключевые слова: молодѐжь, политическое участие, политическая 

активность, гражданская культура, электоральная активность, протест. 

Key words: youth, political participation, political activity, civic culture, 

electoral activity, protest. 

 

В любых системах, при любых режимах вовлечение людей в 

политическую жизнь является неотъемлемой частью процесса властвования. 

Это объясняется и социальной природой политики, и публичным характером 

управления в обществе, и большим потенциалом социальных слоев и групп в 

качестве управленческого ресурса и инструмента достижения целей 

доминирующих политических субъектов. При этом формы и способы 

вовлечения людей в политику чрезвычайно многообразны. В зависимости от 

целого комплекса факторов они варьируются от беспрекословного 

исполнения любых решений власти и демонстративного массового 

одобрения всех действий правительства; до системных и постоянных форм 

проявления автономной гражданской активности и самоорганизации в целях 

отстаивания своих прав и реализации собственных интересов. Особый 

интерес представляет проблема участия в политике молодѐжи. Это 

обусловлено специфическими чертами данной социальной группы; 

незначительной ролью, которую играет молодѐжь в условьях стабильного 

политического процесса и ключевым ее значением в период, например, 

революционных событий; тем фактом, что именно молодѐжь в реальности 

столкнется с результатами, к которым приведут сегодняшние векторы 

развития страны и ее «образы будущего» и мн. др. Именно поэтому в данной 

статье поднимается проблема политического участия молодых людей в 

современной России, анализируются его специфика, факторы и проблемы. 

Прежде всего, уточним, что под политическим участием мы будем 

понимать все формы активных контактов людей и групп с миром 

политического при условии, что эти люди не являются профессиональными 

политиками, не участвуют непосредственно в процессе разработки и 

принятия ключевых политических решений и не входят в политическую 

элиту[6]. Другими словами, политическое участие – это совокупность форм 

политического поведения (стихийных, нерационализированных проявлений 

активности) и деятельности (обдуманных, сложно структурированных, 

вызванных к жизни интересами действий) масс. 

Среди прочего принято делить политическое участие на 

мобилизованное и автономное, в зависимости от тех, кто его инициирует. 

Важным критерием является степень политической активности. Тогда 

выделяют широкий спектр вариантов: от абсентеизма (нулевая степень 

активности) до радикализма. Различные виды участия рассматриваются в 

зависимости от объектов, на которые они направлены и т.д. Доминирование 
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тех или иных форм участия граждан в конкретной политической системе 

определяется множеством факторов. Ключевыми среди них представляются: 

тип политического режима; специфика процесса политической 

социализации, социокультурные характеристики населения (включая 

доминирующий тип политической культуры и ценностные ориентации); 

институциональная структура власти; уровень развития гражданского 

общества; характерные черты общественного диалога; степень медиатизации 

и виртуализации политики и пр. 

Прежде чем говорит об особенностях политического участия 

молодѐжи, следует вспомнить о специфических чертах данной социальной 

группы. Молодѐжь выделяется во всех сфера общественной жизни. В 

экономике она зачастую характеризуется материальной 

несамостоятельностью и невысоким уровнем достатка, освоением новых 

ролей на рынке труда, низкой заработной платой и неквалифицированной 

работой. В духовной сфере молодѐжный возраст означает поиск 

собственного Я и стремление к утверждению своей индивидуальности, 

ценностно–ориентированную и развлекательно-досуговую направленность 

личности. В социальной сфере – наиболее бурную социализациую, 

высочайшую степень социальной мобильности, переходность и 

промежуточность положения в общественной структуре. И наконец, 

собственно, в политической жизни для молодѐжи характерно  

парадоксальное сочетание низкой степени политической субъектности  и 

ярких проявлений бурной активности; неустойчивость ценностных 

ориентаций, которые базируются, в первую очередь, на копировании чужих 

образцов; высокий удельный вес нонконформистских взглядов и 

неконвенциональных форм. 

Таким образом, политическое участие молодѐжи в конкретной 

политической системе обусловлено сочетанием объективных и субъективных 

факторов. Далее назовем некоторые из них, характерные для современной 

российской действительности. 

1. Фрагментарный и конфликтный характер первичной политической 

социализации. Как справедливо отмечают В.Г. Пирожников и В.П. Немов, 

политическая социализация – это «двусторонний процесс, с одной стороны 

воздействия государства на общество и индивида с целью включения его в 

существующую систему политических отношений, с другой – выборочного 

восприятия самим индивидом политических норм, ценностей, установок»[4, 

с. 122]. В условиях переходного (промежуточного) состояния российского 

социума, разрушения старых и несформированности новых ценностных 

ориентиров, многообразия агентов социализации и т.д., этот процесс 

превращается в мультивекторный. Зачастую политическая социализация в 

образовательных учреждениях, в семье, виртуальном пространстве, в среде 

авторитетов и сверстников происходит не только с использованием разных 

инструментов и языка (в результате чего анонимный «Telegram-канал» может 

показаться молодому человеку интереснее, правдивее и искреннее, чем 

учитель), но и с противоположными целями. Добавьте к этому тот факт, что 
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традиционные способы передачи опыта предыдущих поколений сегодня 

перестают работать, да и само значение этого опыта в современном обществе 

снижается, и станет понятно, что политическая социализация сегодня – 

сложный, противоречивый и динамично трансформирующийся феномен. 

2. Доминирование системы гильдий в процессе формирования 

политической элиты и ограниченное число каналов еѐ рекрутирования. 

Гильдейская система предполагает наличие множества формальных 

требований к соискателю на элитные позиции, отбор из строго определенных 

социальных групп, проводящийся узким кругом лиц, старение и окостенение 

элиты. Такое положение вещей, с одно стороны, способствует снижению 

интереса молодых людей в политике  (как к сфере профориентации, 

достижения успеха, продвижения по карьерной лестнице и т.д.); а с другой, 

требует от молодѐжи немногих конвенциональных форм политического 

поведения и строгого следования многочисленным ограничительным нормам. 

3. Ограниченная политическая субъектность гражданского общества, 

патерналистские и этатистские тенденции в его взаимоотношениях с 

государством. Молодость и неразвитость российского третьего сектора, а 

также доминирование вертикальных связей и государства во 

взаимоотношениях с общественностью накладывают свои отпечатки. 

Молодѐжь, которая острее чувствует и, зачастую, сильнее сопротивляется 

внешнему давлению, в таких условиях, может пытаться найти 

альтернативные (вплоть до радикальных) пути участия в политике. При этом, 

не имея достаточных знаний, ресурсов и политического веса, чтобы изменить 

сложившееся положение дел, молодые люди могут дистанцироваться от 

политической сферы и отказываться от взаимодействия с государством. 

Другими словами, эта ситуация чревата снижением уровня легитимности 

власти в молодѐжной среде, развитием политического абсентеизма и 

усилением протестного потенциала. 

4. Низкий уровень политического плюрализма в сфере официальной 

(государственной) политики. Влияние этого фактора особенно усилилось в 

связи с событиями последних восьми месяцев. Полное единодушие всех 

парламентских партий, сенаторов, глав регионов, судей Конституционного 

Суда, традиционных российских СМИ и пр. в отношении событий на 

территории Украины наталкивается на естественное (объективное) 

стремление молодѐжи к многообразию, поиску альтернатив, желание 

дискутировать и возражать, использовать критическое мышление и т.д. В 

результате, источниками информации и мотиваторами определенных форм 

политического участия могут становиться неофициальные акторы и каналы.  

5. Активизация государства в процессе политической социализации и 

предание особого значения военно-патриотическому воспитанию молодѐжи. 

В последние годы существенно выросла роль государственных 

образовательных организаций в данном процессе, повысилось значение 

муниципальных и региональных молодѐжных центров, возникло множество 

новых патриотических клубов и движений, стало уделяться больше внимания 

данной теме в Интернет-пространстве и т.д.  
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Отметим, что вышеперечисленные черты характерны именно для 

российской политической системы. Помимо прочего, существуют и 

глобальные факторы политического участия. Особое влияние, именно на 

молодѐжь, оказывают такие современные тенденции как глобализация 

(прежде всего социокультурная, экономическая и политическая), переход к 

информационному обществу (для которого характерно размывание 

государственных границ, расширение каналов и форм коммуникации, 

виртуализация социальной жизни и медиатизация политики и пр.), развитие 

сетевых, горизонтальных форм взаимодействия, как внутри общества, так и с 

государством. Большее значение начинает играть стратархия – конфигурация 

власти или организации, в которой к минимуму сведена роль вертикальных 

связей, иерархии и административных методов управления. Молодѐжь 

воспринимает такие изменения с высокой степенью готовности. 

Итак, комплекс факторов определяет характер и способы 

политического участия современной российской молодѐжи. На основании 

анализа данных общенациональных и региональных исследований, 

рассмотрим некоторые черты, сформировавшиеся в результате воздействия 

этих причин. Прежде всего, обратимся к аналитическому докладу «Левада-

Центра» (включен в список организаций иностранных агентов), основанному  

на материалах регулярных опросов общественного мнения, а также 30 фокус-

групп, которые проводились в 2018-2019 гг. в ряде российских городов[5]. 

Одной из базовых политических ценностей молодѐжь называет 

независимость и самостоятельность. Многие молодые россияне в целом 

гораздо больше открыты миру, чем старшие поколения. Около трети 

молодых людей хотели бы жить за границей (в крупных городах этот 

показатель ещѐ выше – около 45% по сравнению с менее чем 10% среди 

представителей старшего поколения). Впрочем,  лишь небольшая часть 

российской молодѐжи, прежде всего из крупнейших городов, задумывается 

об иммиграции по политическим причинам. Мы полагаем, что в результате 

событий конца сентября – октября 2022-го года данный показатель возрастет. 

Из других характеристик молодѐжи авторы отмечают: толерантность, 

гендерное равенство и низкую компетентность в политических вопросах. 

Авторы делают вывод, что политические настроения и ценности молодѐжи 

существенно отличаются, однако далеко не факт, что эти отличия смогут 

вылиться в какую-либо политическую практику. Другими словами, не смотря 

на то, что политические настроения молодѐжи, ее протестный потенциал и 

образы будущего существенно отличаются от «средних значений», влияние 

молодѐжи на политический процесс (ее субъектность) невелико, ввиду 

низкого уровня политической вовлеченности и активности. Парадокс состоит 

в том, что если государство планирует стимулировать гражданскую 

активность молодѐжи, то для него совершенно необходимо прежде 

озаботится сменой ценностных ориентаций юных граждан, трансформацией 

их взглядов и отношения к российской действительности, которые 

существенно отличаются от официальной повестки и трендов.  
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Интересно обратить внимание на данные исследования ВЦИОМ 

относительно электоральной активности российской молодѐжи. Авторы 

утверждают, что, не смотря на распространенное заблуждение, молодые люди 

участвует в выборах не менее охотно, чем другие демографические группы. 

Наиболее наглядно это демонстрируют последние выборы Президента РФ.  В 

ходе них представители молодѐжи не менее активно, чем представители других 

возрастных групп, участвовали в голосовании (65,6% по сравнению с 62,9% 

среди средних возрастов и 63,4% среди тех, кто старше 60)[2].На первый взгляд, 

такое положение дел сложно сочетается с низким уровнем заинтересованности  

молодых людей в политике. Однако, если вспомнить о том, что в современной 

России доминируют мобилизованные формы политического участия, а 

молодѐжь (особенно учащаяся) подвержена административному воздействию в 

не меньшей степени, чем другие социальные группы, то ситуация становится 

вполне объяснимой. 

Отражают общероссийскую специфику и локальные эмпирические 

исследования. Например, обратимся к результатам работы О.Ю. Кузнецовой 

и В.В. Шляпникова о политической активности студенческой молодѐжи[1]. 

Результаты массового опроса показали, что более 40% респондентов не 

интересуются политикой и ещѐ 15% признаются, что  в ней не разбираются 

(«Не ориентируюсь, это очень сложно для меня»). Всего 15% опрошенных 

выражают желание работать в данной сфере (совокупное число ответов «Да, 

очень хочу» и «Да, было бы неплохо» на вопрос «Хотели бы Вы работать в 

политической сфере, быть политиком, общественным деятелем?»). Полагаем, 

что дело здесь не только в том, что политика кажется молодым людям 

слишком сложным, скучным или неприбыльным занятием. Куда более 

значимыми видятся причины, изложенные нами выше. Косвенным 

подтверждением этого может служить ответ респондентов на вопрос: «Из 

каких источников Вы чаще всего получаете информацию о политической 

жизни страны?». Подавляющее большинство опрошенных (70,7%) называют 

Интернет. Схожие данные были получѐны и в исследовании «Левада-

Центра». Молодые люди считают интернет-источники удобными для 

восприятия, предлагающими более разнообразный контент и взгляды; 

подозревают традиционные СМИ в одностороннем освещении событий, 

навязывании «провластной» точки зрения и пр. «Для молодых телевидение 

«не круто», «телевидение – для пожилых». В целом, новостям в интернете и 

социальных сетях молодые россияне доверяет заметно больше»[5]. 

И последний вопрос, который необходимо затронуть – протестный 

потенциал и активность молодѐжи. Традиционно и понятно, что 

социологические исследования демонстрируют более высокий уровень 

протестных настроений в молодѐжной среде, чем в других социальных группах. 

Однако в современной России такого рода настроения не выплескиваются в 

протестную активность. Это можно объяснить не только жесткостью власти в 

сфере противодействия организации и проведению акций протеста. Важным 

фактором, по мнению многих исследователей, является трансформация 

традиционных форм протеста в условиях информатизации, медиатизации и 
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цифровизации социальной жизни[3]. Молодѐжь, которая наиболее чутко 

реагирует на такого рода изменения, активно включилась в виртуальный 

протест, и все чаще заменяет им классические формы. На наш взгляд, не стоит 

относиться к виртуальному протесту чересчур легкомысленно. С одной 

стороны, сегодня он, конечно, не выглядит фактором политических изменений. 

С другой стороны, развитие информационного пространства продолжается. В 

него интегрируется все больше политических практик (от обращений граждан 

до дистанционного электронного голосования), и какими будут перспективы у 

виртуальных форм политического участия в будущем, предсказать сегодня 

довольно сложно. 

Таким образом, вопрос о политическом участии молодѐжи в 

современной России включает в себя множество проблем, особенностей и 

разнонаправленных тенденций. Их обуславливает целый комплекс 

объективных и субъективных, глобальных и национальных, политических и 

социально-демографических факторов. При этом формы и способа 

политического участия молодых людей сегодня в значительной степени 

трансформируются. Сложности в этой сфере связаны с чертами российского 

политического режима,  отчуждением молодых россиян от политической 

сферы, электоральной пассивности, неконвенциональными и радикальными 

формами поведения и т.д. 

На наш взгляд, накопившиеся проблемы будет сложно решить 

административными и директивными методами, «насаждением» 

традиционных ценностей, изменением учебных планов. Представляется, что 

более эффективными способами вовлечения молодѐжи в политику, 

расширения конструктивных форм участия, формирования гражданской 

культуры и чувства согражданственности, является появление независимых 

центров социальной жизни, расширение сетевых взаимодействий и 

горизонтальных связей в социуме, стимулирование самоорганизации и 

самореализации, расширение политического меню и многообразия, усиление 

плюрализма и полисубъектности российской политики, создание площадок 

для организации открытого, прямого и равноправного диалога российского 

общества и государства. 
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Аннотация: В учебный план факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова входит выездная  практика, во 

время которой студенты изучают регионы России. Особенное внимание 

уделяется подробному знакомству с состоянием провинциальных музеев, 

большинство которых находится на территориях дворянских, купеческих, 

городских усадеб. В ходе практики студенты не только могут познакомиться 

с жизнью и бытом классической русской усадьбы,  но и высказать свои 

пожелания и рекомендации для оптимизации дальнейшей жизни 

провинциального музея. 

Abstract: The curriculum of the Faculty of Foreign Languages and Regional 

Studies of Lomonosov Moscow State University includes field practice, during 

which students study the regions of Russia. Special attention is paid to a detailed 

acquaintance with the state of provincial museums, most of which are located on 

the territories of noble, merchant, city estates. During the internship, students can 

not only get acquainted with the life and everyday life of a classical Russian 

manor, but also express their wishes and recommendations for optimizing the 

further life of a provincial museum.  
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В учебный план факультета иностранных языков и регионоведения 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

включена обязательная выездная регионоведческая практика для студентов 
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II курса. Летом, после окончания сессии, студенты группами в 20-25 человек 

едут в разные регионы России с целью их подробного изучения. До этого, в 

течение всего весеннего семестра, студенты посещают семинар для 

подготовки к предстоящей практике, в котором изучают особенности 

избранного региона (историю, географическое положение, социально-

экономическую ситуацию, достопримечательности, а также специфику 

современной региональной политики). По замыслу, к началу практики 

студенты должны иметь максимальное представление о месте, куда им 

предстоит отправиться.  

Руководитель практики составляет обширный перечень тем для 

групповых письменных работ (два-четыре человека), с разных сторон 

раскрывающих основную тему практики. Студенты ещѐ до поездки должны 

усердно поработать в библиотеках Москвы и в интернете, чтобы в регионе 

получить только дополнительные сведения из местных источников и 

материалов, недоступных вне региона. В начале осеннего семестра 

письменные работы, написанные по результатам практики, сдаются и 

оцениваются. 

Одной из самых главных задач, стоящих перед студентами во время 

практики, является задача ознакомления с работой провинциальных музеев, 

о существовании которых большинство из них до поездки даже не 

подозревает. В большинстве своем данные музеи находятся на территории 

русских дворянских, купеческих или городских усадеб. Кроме того, 

студенты в обязательном порядке в своих письменных работах должны 

высказать пожелания и рекомендации по оптимизации деятельности музеев 

для их дальнейшего перспективного развития. 

Основными направлениями регионоведческих практик 2014-2016 гг. 

стали город Иваново и Ивановская область, город Воронеж и Воронежская 

область и город Тамбов и Тамбовская область. 

Во время практики студенты посетили значительное количество 

различных музеев и усадеб трех областей. В их число входили как крупные 

краеведческие музеи и картинные галереи, широко известные в стране, так и 

небольшие, но не менее интересные музеи, расположенные в районных 

городах и поселках. Так, в данной статье будет уделено внимание трем 

музеям: музею Н.Н. Бенардоса в г. Лух Ивановской области, историко-

художественному музею в г. Борисоглебске Воронежской области и музею-

усадьбе А.М. Герасимова в г. Мичуринске Тамбовской области.  

Лух – одно из древнейших поселений Ивановской области. В 1778 году 

Лухский уезд вошел в состав Костромской губернии, а в 1785 году Лух 

получил свой герб. На червленом поле изображена золотая лестница, 

означающая, что городу дарованы средства для восхождения на вершины 

благосостояния. В 2005 году герб был частично изменен. В новом  

геральдическом описании герба говорится: «В червленом поле золотая 

лестница в левую перевязь, в лазоревой главе – расторгнутый серебряный 

пояс с заостренными концами обеих частей, между которыми – касающаяся 
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их золотая восьмилучевая звезда» – символ того, что Лух – родина 

электросварки. 1 

В 1981 году по решению ЮНЕСКО весь мир торжественно отметил 

100-летие изобретения электросварки. Первым в мире электрическую 

дуговую сварку осуществил Н. Н. Бенардос, и в том же 1981 году в Лухе был 

открыт музей Н. Бенардоса. Сегодня музей обладает уникальной коллекцией, 

состоящей из трех частей: краеведческой части, части, связанной с жизнью и 

деятельностью Н. Бенардоса, и экспозицией «История создания 

вычислительной техники», посвященной Б.Н. Малиновскому, ученому с 

мировым именем, ветерану отечественной вычислительной техники. 

Значительная часть материалов о Бенардосе передана музею из фондов 

Ивановского историко-художественного музея, из института электросварки 

им. Е.О. Патона, из Государственного политехнического музея и из семьи 

внука изобретателя. К 2015 году музейная коллекция увеличилась в два раза 

по сравнению с коллекцией 1998 года. Сейчас она составляет более 1500 

единиц хранения, в экспозиции выставлен 241 предмет, самыми ценными 

экспонатами которой являются рукописи и альбом подлинных чертежей 

Бенардоса с его автографами. 1 

Знакомство с биографией и деятельностью Н. Бенардоса для 

современного молодого человека чрезвычайно важно, так как в бытовой 

жизни мы используем ту или иную технику, созданную на основе 

изобретений Бенардоса. К примеру, это сварочные аппараты, кондиционеры, 

мультиварки, стиральные машины, аккумуляторы от известных брендов-

производителей. Осознание этих сведений не только повышает уровень 

знаний, но и способствует росту патриотических чувств и настроений. 

После знакомства с музеем студентами были высказаны предложения 

по его дальнейшему развитию. По их мнению, в первую очередь, музею 

необходимо новое здание, обладающее достаточными площадями для 

хранения фондов, создания полноценной экспозиции и соответствующих 

условий хранения, в первую очередь, оснащения сигнализацией. Очень остро 

стоит кадровый вопрос. Сейчас в штате всего два сотрудника: директор и 

научный сотрудник. Необходимо доукомплектовать штат – нужен ещѐ хотя 

бы один научный сотрудник, экскурсовод и зам. директора по 

административно-хозяйственной части. 

Следующий музей, о котором пойдет речь, это историко-

художественный музей в городе Борисоглебске Воронежской области. 

Основание Борисоглебского историко-художественного музея следует 

отнести ко второму десятилетию XX века. Для города этот  период отмечен 

развитием промышленности, открытием новых учебных заведений, 

библиотек, книжных магазинов, кинематографа. В городе Борисоглебске с 

инициативой создания городского школьного музея выступил учитель 3-го 

городского начального мужского училища И. Овцынов. 2, с. 12 

Разрешение об открытии музея было получено 30 июня 1912 года, а к 

1914 году в инвентарной книге музея уже насчитывалось несколько сотен 

единиц хранения. После 1917 года поступательное развитие музея было 
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прервано гражданской войной. Город несколько лет пребывал на военном 

положении, поскольку находился то во фронтовой полосе, то в эпицентре 

мятежей и восстаний. Только с 1923 года  начинается возрождение 

городского музея.  

С 1 октября 1930 года Борисоглебск перешел на положение города 

областного подчинения, поэтому музей стал именоваться городским 

краеведческим музеем. Качественно новый уровень работы музея связан с 

его переездом в конце 1980-х годов  в новое современное здание. На 

площади более 1600 кв. м представлены отделы природы, археологии и 

средневековья, истории XIX века и современности.  

В 1987 году отдел изобразительного искусства Борисоглебского 

краеведческого музея принял своих первых посетителей, а в 2001 году 

состоялось торжественное открытие картинной галереи имени 

М.И. Шолохова. С этого года музей получил статус историко-

художественного, а также статус крупного научно-просветительского центра 

Воронежского Прихоперья.  

Студентам более всего запомнилась выставка «Декабристы - первые 

борцы за свободу», являющаяся постоянно действующей экспозицией в 

доме-усадьбе Р.К. Вейса. Выставка была открыта в 1918 году 

С.М. Волконским, внуком декабриста, бывшего крупным землевладельцем 

Борисоглебского уезда, владевшего 12 757 десятинами земли, имевшего дом 

в Борисоглебске. Волконский принимал активное участие в общественной 

жизни города, являлся председателем съезда мировых судей, почетным 

мировым судьей. В сентябре 1914 года в его доме был устроен лазарет для 

раненых. Газета «Борисоглебский листок» отмечала заботливое отношение 

Волконского к раненым: для них князь выписывал столичные газеты, купил 

струнные музыкальные инструменты, шашки, лото. 2, 127 

Яркой страницей деятельности С.М. Волконского в Борисоглебске 

явилось открытие весной 1918 года выставки из материалов семейного 

архива, посвященной декабристам. Усилиями Волконского в одной из 

типографий города был отпечатан тираж каталога выставки, являющийся 

теперь библиографической редкостью. В 2014 году тиражом в 200 

экземпляров каталог был напечатан в Борисоглебске с полным сохранением 

стиля и оформления 1918 года. 3 

Ныне выставка почти полностью представлена в постоянной 

экспозиции Борисоглебского историко-художественного музея. В 2014 году 

новая экспозиция музея под названием «Сибирский коридор» (название дано 

С.М. Волконским) стала победителем ХI грантового конкурса музейных 

проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного 

фонда В. Потанина в номинации «Технологии музейной экспозиции». 

Возрожденная «Выставка декабристов» стала своеобразным 

памятником сложного и противоречивого времени. К сожалению, город 

Борисоглебск не является центром туристического интереса, как, впрочем, и 

большинство небольших провинциальных городов России. Однако по 

количеству историко-культурных достопримечательностей и уникальных 

http://kraevedmuzey36.ucoz.ru/index/zal_prirody/0-15
http://kraevedmuzey36.ucoz.ru/index/zal_arkheologii_i_srednevekovja/0-35
http://kraevedmuzey36.ucoz.ru/index/zal_arkheologii_i_srednevekovja/0-35
http://kraevedmuzey36.ucoz.ru/index/zal_xix_veka/0-32
http://kraevedmuzey36.ucoz.ru/index/zal_sovremennosti/0-33
http://kraevedmuzey36.ucoz.ru/index/kartinnaja_galereja/0-12
http://kraevedmuzey36.ucoz.ru/index/kartinnaja_galereja/0-12
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материалов, Борисоглебск превосходит многие крупные города. К тому же, в 

историко-художественном музее сложился необыкновенно дружный 

коллектив сотрудников-энтузиастов, только благодаря усилиям которых 

сегодня можно прочесть малознакомые страницы истории отечественной 

культуры.  

Третий музей, о котором пойдет речь, это музей-усадьба Александра 

Герасимова, жемчужина Тамбовского региона, находящийся в городе 

Мичуринске (бывшем городе Козлове).  

Музей был открыт в доме, выстроенном отцом художника,  в котором 

А. Герасимов провел свои детские и юношеские годы. В 1977 году дом 

приобретает статус мемориального дома-музея, а с 1988 года - музея-

усадьбы. 4 

Здесь представлено самое большое собрание произведений 

Герасимова, имеющееся в нашей стране: 141 полотно, 54 из которых   были 

подарены Герасимовым лично Мичуринскому краеведческому музею, а 87 

произведений собрала со всей страны Тамара Воронова, директор музея 

А.М. Герасимова. 5, с. 7  

За  заслуги в развитии советского изобразительного искусства А. 

Герасимову в 1943 году, первому из советских художников, было 

присвоено звание народного художника СССР. Впоследствии он 

становится  лауреатом многих сталинских и государственных премий и 

первым Президентом Академии художеств СССР. 

В доме художника  доступны для осмотра пять комнат. В них 

размещены мебель конца XIX - начала XX веков и предметы обихода. В 

двух первых комнатах расположенных на первом этаже дома-музея, 

находится документальная экспозиция, отражающая детские и юношеские 

годы художника Герасимова, его учебу, а также годы его творчества в 

Козлове. В витринах выставлены документы из архивов, фотографии и 

биографические материалы, свидетельствующие о жизни художника.  

Из столовой через створчатую дверь можно попасть в просторный зал, 

его четыре больших окна делают это помещение очень светлым. В этом 

зале в 1942 году пили чай Герасимов и член ГКО Ворошилов, который по 

пути на фронт заскочил к другу в гости, о чем  свидетельствует 

мемориальная табличка на фасаде дома.  

Выйдя из музея, его посетители оказываются во дворе мемориальной 

усадьбы. На ее территории до сих пор находятся сохранившиеся 

хозяйственные постройки: сарай для карет, погреб и амбар, который был 

переделан под мастерскую художника. В одной половине мастерской 

установлены два сохранившихся мольберта, подставка, предназначенная 

для натурщика, стол, краски и кисти. Во второй половине помещения 

находятся принадлежавшие семье художника различные предметы утвари и 

быта.  

Рядом с мастерской была восстановлена терраса, где работал 

художник во время своих приездов в Мичуринск. На этой террасе был 
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создан пейзаж Герасимова «Мокрая терраса. После дождя», признанный 

лучшим в творчестве художника. 4 

Сегодня музей, по словам его сотрудников, широко востребован 

молодѐжью трѐх университетов – Тамбовского государственного 

университета им. Державина, Липецкого государственного педагогического 

университета, Мичуринского государственного аграрного университета. 

Приезд студентов-регионоведов из МГУ имени М.В. Ломоносова был 

воспринят работниками музея с радостью. Когда студенты попросили 

сотрудников поделиться проблемами, мешающими дальнейшему развитию 

музея, то главной проблемой было ожидаемо названо отсутствие 

достаточных денежных средств. 

Заключение  

Если делать общие выводы по состоянию и возможностям 

перспективного развития провинциальных музеев, предложенных 

студентами в своих письменных работах, то при всей разнице в положении 

дел в охарактеризованных музеях,  их насущные проблемы и возможная 

оптимизация, предложенная студентами в своих письменных работах, 

выглядят примерно одинаково. 

К главным проблемам, в первую очередь, относится состояние 

материальной базы. Труднее всего в этом смысле музею Н. Бенардоса, а 

самое благополучное состояние из трех музеев у музея-усадьбы 

А. Герасимова. Студенты, воочию видя реальные материальные проблемы 

музеев, в качестве предложений по улучшению их благосостояния 

рекомендуют искать спонсоров, из числа известных людей, уроженцев 

данной местности. Это, по их мнению, бизнесмены, политики, 

представители шоу-бизнеса, популярные актеры и пр. Примечательно, что 

никто из студентов не предложил добиваться дополнительных средств из 

госбюджета и от муниципальной власти, предполагая, что это бесполезно. 

Следующая общая проблема – кадровый вопрос. И в этом случае, 

более благополучным в сравнении с другими, особенно с музеем Бенардоса, 

выглядел музей Герасимова. Его штат укомплектован полностью в 

соответствии со статусом музея-усадьбы. Борисоглебский музей в связи с 

тем, что состоит из нескольких музеев, в общем, имеет самое большое 

количество штатных единиц, но каждому музею в отдельности сотрудников 

все же не хватает. Музей Бенардоса на данный момент времени в штатном 

расписании имеет всего двух сотрудников. 

В качестве предложений по улучшению кадровой ситуации в музеях 

студенты высказались как за суммарное увеличение количества 

сотрудников, так и за стремление заполнить появившиеся новые рабочие 

места выпускниками вузов с профильными специальностями: историками, 

архивистами, музееведами и пр. Их предложили искать в первую очередь в 

областных государственных университетах: Ивановском, Воронежском и 

Тамбовском. Никто из студентов МГУ, присутствующих на практике, 

желания приехать на работу в музей после выпуска не изъявил. 
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Третий недостаток, обнаруженный студентами в работе музеев, 

состоял в их малой технической оснащенности. Во всех трех музеях 

практически полностью отсутствует современное компьютерное 

обеспечение, хорошее освещение и климат-контроль, интерактивные 

действа. По мнению студентов, только наличие новейших технологий 

может в действительности оптимизировать музейную деятельность. 

Подводя общий итог, с уверенность можно сказать, что ознакомление 

с работой провинциальных музеев, находящихся в городских усадьбах, 

позволяет не только получить необходимые студенту-гуманитарию 

дополнительные знания, которые невозможно приобрести в 

университетской аудитории, но и привить им серьезные патриотические 

чувства и желание пытаться что-либо изменить в лучшую сторону в 

российской действительности.   
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
НАСИЛЬСТВЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЧЕЧЕНЦЕВ  

В 1944 ГОДУ В ПОНИМАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
SOCIAL CONSEQUENCES OF THE FORCED RESETTLEMENT OF 

CHECHENS IN 1944 IN THE UNDERSTANDING OF MODERN YOUTH 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка социологического анализа 

последствий насильственной депортации чеченцев в 1944 году в Казахстан и 

Среднюю Азию. На основе эмпирических данных, полученных в ходе 
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социологического исследования в 2021 году, автором сформулированы 

выводы. Выявлено влияние факторов политической, этноконфессиональной, 

социокультурной изоляции чеченского народа на духовное состояние 

потомков. 

The article attempted a sociological analysis of the consequences of the 

forced deportation of Chechens in 1944 to Kazakhstan and Central Asia. Based on 

empirical data obtained during a sociological study in 2021, the author formulated 

conclusions. The influence of factors of political, ethno-confessional, socio-

cultural isolation of the Chechen people on the spiritual state of descendants was 

revealed. 

Ключевые слова: чеченский этнос, депортация чеченцев, репрессии, 

сталинская депортация, социокультурная изоляция, трагедии 20 века. 

Key words: Chechen ethnic group, deportation of Chechens, repression, 

Stalin deportation, sociocultural isolation, tragedies of the 20th century. 

 

Во всемирном историческом процессе было достаточно трагедий, в 

числе которых и депортация ряда малых народов бывшего Советского Союза 

в разгар Великой Отечественной войны. Депортации народов на протяжении 

многих лет тщательно скрывались и от советского народа, и от мировой 

общественности. Причины этой бесчеловечной трагедии объяснялись по-

разному, включая абсурдные обвинения в сотрудничестве с фашистами. 

Фактически для депортированных народов это означало геноцид. Наряду с 

другими народами от акта депортации жесточайшим образом пострадали 

чеченцы. На фронтах Великой Отечественной Войны героически сражались 

мужественные воины Чечено-Ингушетии против фашистско-немецких 

захватчиков, проявившие высокий боевой дух, храбрость и отвагу. Известно, 

что более 300 чеченцев участвовало в защите Брестской Крепости. История 

знает имена сыновей чеченского народа, которые бесстрашно сражались и 

сложили свои головы на полях сражений. Город Грозный и вся чеченская 

земля была защищена от фашистов, и враг не был допущен на территорию 

Чечено-Ингушетии. 

Однако, невзирая на это, чеченский народ по гнусному обвинению в 

пособничестве фашистам был поголовно выслан в Среднюю Азию и 

Казахстан в феврале 1944 года. В период депортации чеченский народ 

потерял треть своего населения. 

Пребывание в ссылке выживших чеченцев длилось 13 лет. С принятием 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1957 г. «О 

территории Чечено-Ингушской АССР», начался период восстановления 

автономии Чечено-Ингушетии и возвращения чеченского народа на родину. 

23 февраля и сегодня ассоциируется у представителей чеченского этноса с 

трагическими событиями 1944 года. Эта тема на протяжении многих лет 

привлекает внимание исследователей с разных областей знания. 23 февраля 

2021 года в Чеченской Республике вспоминали 77-летие со дня депортации 

чеченского народа. 
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В 2021 году был проведѐн опрос «Депортация чеченцев (1944) в 

представлениях молодѐжи» (Грозный, 2021 г., n=360), приуроченный к 

очередной годовщине акта насильственного переселения, среди жителей 

региона с целью изучения восприятия современными чеченцами депортации 

и еѐ последствий в ракурсе социологического анализа. Респонденты 

отобраны методом снежного кома. Выборка репрезентативная, отображает 

генеральную совокупность по полу, возрасту, территории проживания [1]. В 

опросе приняли участие респонденты в возрасте от 15 до 29 лет, 

идентифицирующие себя с чеченским этносом. 

Как отмечают А.М. Бугаев и Ш.А. Гапуров: «В исторической памяти 

депортированных народов эта драма оставила неизгладимые раны. И так 

цепко она будет держаться в их сознании не столько потому, что были 

невыносимы тяжѐлыми еѐ осязаемые последствия, сколько в силу того, что 

она явилась вопиющим актом высшей несправедливости»[2, с.20]. 

Определѐнный интерес в исследовании различных граней проблемы 

депортации чеченцев в 1944 году представляет выявление мнения молодѐжи 

о причинах случившегося. В этой связи был сформулирован и задан 

соответствующий вопрос. Выяснилось, что 54% респондентов уверены, что 

не было ни одной веской причины для репрессий, это был геноцид целого 

народа. Четверть опрошенных (25%) полагает, что высылка чеченцев в 

Казахстан и Среднюю Азию явилась «очисткой» стратегически важной 

территории от «неблагонадежного» народа. Почти каждый пятый респондент 

(21%) считает, что неприязнь и недоверие власти к чеченцам стали главным 

мотивом при принятии решения о выселении. Анализ ответов подтверждает, 

что молодѐжь не представляет причин для акта депортации и считает 

высылку людей с применением насилия с исконных территорий проживания 

в неизвестность – геноцидом целого народа. Примечательно, что некоторые 

варианты ответов, а именно, наказание за повстанческие движения, 

наказание за бандитизм, наказание за пособничество фашистской Германии в 

совокупности выбрали только 1% всех опрошенных. 

По мнению А.А. Манкиева, режиму для самосохранения требовались 

все новые враги и тотальный страх. Поэтому вполне закономерно, что он, 

репрессировав миллионы людей по социальному, сословному, 

конфессиональному, политическому основаниям, перешѐл к их репрессиям 

по национальному признаку». К моменту депортации чеченского народа 

Сталин и его клика уже были матѐрыми преступниками, – пишет 

А.А. Манкиев, – повинными в истязаниях, заточении и убийствах миллионов 

безвинных советских людей всех национальностей и вероисповеданий, а 

также поголовной депортации ряда народов. Подход, исходящий из такого 

исторического контекста, делает очевидным…, что депортация чеченцев, во-

первых, не была для главарей тоталитарного режима чем-то неординарным и 

уникальным, а являлась очередным звеном в длинной цепи их 

бесчеловеческих преступлений, во-вторых, она являлась закономерным 

сущностным проявлением сталинского режима, его преступной 

человеконенавистнической природы [3, c.407]. 
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С целью верификации выдвинутой гипотезы о влиянии депортации 

чеченцев на духовное состояние потомков жертв репрессий был задан 

вопрос: «Какие чувства преобладают у Вас в связи с Депортацией чеченцев 

(1944)?». Существенная доля респондентов чувствует обиду от жестокости 

власти и беспомощности жертв репрессий (36%) и горечь за понесенные 

жертвы (31%). Страх повторения подобного сценария испытывают 11% 

опрошенных. Гордятся тем, с каким достоинством чеченский народ прошѐл 

тяжѐлое испытание (8%), жажда возмездия виновным в этом преступлении и 

унижение от одного воспоминания о процессе переселения – выразили по 7% 

респондентов, соответственно. 

С целью в рамках проекта проанализировать восприятие и 

представления о выживших в депортации чеченцах их потомками привело к 

следующим показателям. Поколение чеченцев, выживших в период 

сталинской депортации респонденты считают носителями уникальной 

исторической памяти (39%), отметили, что благодаря этим людям чеченцы 

существуют как этнос (29%), уверены, что воспоминания каждого живущего 

в современности переселенца надо увековечить как бесценные свидетельства 

геноцида (22%). Назвали переживших депортацию героями, победителями 

3% опрошенных, обычными людьми 3% респондентов. В ответах 

респондентов, на наш взгляд, читается глубокое почтение к выжившим, 

граничащее со состраданием к жертвам сталинской депортации. 

С целью верифицировать гипотезу о том, что факторы политической, 

этноконфессиональной, социокультурной изоляции в период депортации в 

значительной степени оказали влияние на духовное состояние чеченского 

народа, укоренив тревожность в сознании потомков, в анкету включѐн 

соответствующий вопрос. Значительное число респондентов (69%) 

признались, что депортация негативно сказалась на формирование взглядов 

на жизнь: передались обида, страх и тревожность за свою жизнь и жизнь 

своих близких. Почти каждый пятый респондент (18%) полагает, что 

депортация чеченцев в 1944 году наложила отпечаток на их понимание 

важности и ценности своей жизни и жизни своих близких. Вместе с тем, 

отметили позитивное влияние на формирование взглядов на жизнь: вопреки 

всем невзгодам была и есть дружба народов, взаимопомощь и поддержка в 

трудной ситуации всего лишь 4% опрошенных. Считают, что депортация 

никак не повлияла на становление мировоззренческих оснований 8% 

респондентов и затруднились ответить 1% опрошенных. 

Таким образом, подтвердилась выдвинутая научная гипотеза о том, что 

депортация чеченцев в 1944 году воспринимается потомками как: 

- геноцид чеченского народа, повлекший резкое сокращение 

численности этноса до критических значений; 

- в социокультурном развитии чеченский этнос был отброшен на 

десятки лет назад, понеся колоссальные потери в материальной и духовной 

культуре, а также испытав неимоверные трудности, связанные с сохранением 

родного языка и этноконфессиональной идентичности; 

- факторы политической, этноконфессиональной, социокультурной 
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изоляции в период депортации в значительной степени оказали влияние на 

духовное состояние чеченского народа, укоренив тревожность в сознании 

потомков. В результате депортации у последующих поколений утвердилось 

ощущение цикличности этнических трагедий и исторической 

несправедливости по отношению к чеченскому народу. 
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Разработка локальных брендов явление нынче повсеместно 

распространѐнное. В Ярославле оно связано с туристическим статусом 

города и было заметно актуализировано кампанией по подготовке к 

празднованию 1000-летия Ярославля, которое отмечалось в 2010 году
5
. По 

заказу мэрии Ярославля по итогам конкурса была разработана и изготовлена 

в виде почѐтных знаков эмблема празднования (художник Николай Кошкин). 

В городе установлен памятник 1000-летию, также выбранный по итогам 

открытого конкурса. 

В дальнейшем немало разного рода инициатив назывались 

«разработкой бренда», но в сухом остатке они оказались лишь попытками 

нарисовать выразительную картинку (логотип). Среди них были интересные 

находки и решения, которые, тем не менее, имели мало отношения к 

территориальному бренду как системе описания, узнавания и продвижения 

«продукта», преимущественно туристского. 

На промышленную основу разработка туристского бренда была 

поставлена департаментом туризма в 2018 г.
6
 Основная концепция бренда 

сформулирована следующим образом: «Ярославия – среднерусская 

гардарика». Гардарика, страна городов – именно так называли Россию наши 

западноевропейские соседи. Это слово одинаково произносится и на всех 

языках романской группы и чѐтко обозначает, что именно турист найдѐт 

на этой территории». Выбор в пользу «страны городов», на наш взгляд, 

верно определялся тем фактом, что Ярославская область издревле весьма 

урбанизированная территория, где даже сѐла выглядят как небольшие города 

(Вятское, Великое, Заозѐрье, Большое Село и др.). И каждый город по-своему 

привлекателен для туризма. Но использование непонятного публике слова 

«гардарика», да с ещѐ менее понятным пояснением, что это «формат», 

вызвало острейшую негативную реакцию
7
. Особый контекст новому бренду 

придало то обстоятельство, что присланных в область управленцев сразу 

окрестили «варягами». Хотя в настоящее время визуальные материалы 

«гардарики» используются департаментом туризма и некоторыми 

туристскими организациями, можно уверенно сказать, что бренд не был 

принят территорией. Активность его использования резко снизилась с 

уходом с должности директора департамента туризма, инициатора 

разработки Ю.Л. Рыбаковой. 

Параллельно с этим в октябре 2018 г. департаментом культуры было 

решено сделать портал культуры Ярославской области с целью продвижения 

                                                           
5
 Концепция празднования была разработана Международным университетом бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ). Текст был представлен на сайте учреждения. Сейчас только краткая информация: «По заказу 

мэрии г. Ярославля творческим коллективом преподавателей и сотрудников Академии МУБиНТ была 

разработана концепция подготовки к празднованию 1000-летия Ярославля, которая была реализована при 

организации юбилейных торжеств. Девиз «Ярославль – древний город, устремленный в будущее» 

рожденный в рамках разработки концепции, прочно вошел в сознание горожан» 

(https://mubint.ru/about/index.php?sphrase_id=16028 (дата обращения: 26.092022)). 
6
 Описание на сайте департамента туризма «Визит Ярославия» (https://visityaroslavia.ru/about/ (дата 

обращения: 29.09.2022)). 
7
 Наиболее полно и точно она описана в сетевом издании «7х7» 

(https://semnasem.org/articles/2018/02/16/yaroslaviya-srednerusskaya-gardarika (дата обращения: 29.09.2022)) 
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отрасли. Поручение дано рабочей группе в составе Д.Ф. Полознева
8
 и 

привлечѐнного эксперта И.Е. Ивановой
9
, авторов настоящей статьи. Чуть 

позже в неѐ был включѐн в качестве редактора А.А. Ямщиков
10
. Портал был 

создан в крайне сжатые сроки: запущен в декабре 2018 г. Это удалось не 

только по причине предельной концентрации усилий на решение задачи, а во 

много благодаря тому, что в основу концепции было положено сильное 

основание. В Ярославской области давно и довольно успешно ведѐтся работа 

с культурным наследием, которым богат край. А отрасль культуры выступает 

ведущим актором его освоения, актуализации и вовлечения в современный 

рыночный оборот. Поэтому смысловым ядром портала (а забегая вперед 

скажем, что затем и бренда отрасли культуры) стал слоган: «Наследие, 

открытое людям». 

Любопытно, что заказчиком вовсе не ставилась задача разработки 

отраслевого бренда. Чисто функционально и стадиально она выросла в 

процессе работы из необходимости художественного оформления портала. В 

результате была выбрана минималистская эстетика, сконцентрированная в 

изображении ярославского изразца, как наиболее точно отражающего 

культурно-исторический образ территории. 

Но сказать, что всѐ произошло само собой, было бы неверно. Задача 

разработки бренда отрасли нами понималась как важнейшая часть работы. 

Мы эту задачу видели с самого начала, сами себе еѐ поставили и 

сформулировали. Интеллектуальная работа над содержанием позволила 

создать действительно устойчивый и целостный продукт, который имеет 

стройную и логичную концептуальную основу, что и есть одно из 

преимуществ технологий брендинга. Именно использование этого подхода 

позволило и позволяет завоевать наши многочисленные награды, а теперь 

уже и гранты, развивать и наполнять портал новыми разделами и контентом. 

Но главное – находить необходимые решения в ответ на актуальные вызовы, 

предусмотреть которые в нынешней динамично меняющейся ситуации 

изначально невозможно. 

 

Атрибуты бренда «Культура Ярославии» были определены следующим 

образом. 

1. В Ярославской области отмечается преобладание визуального над 

другими характеристиками. Это и очертания храмовых и монастырских 

ансамблей с их фресковыми росписями XVI-XIX вв., и выразительные 

ландшафты (особенно волжские и озѐрные), и «поток» изобразительных 

произведений (иконопись, живопись, прикладные искусства) и др. 

Любопытно, что за всей этой напористой изобразительностью 
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прослеживается мощное влияние культуры книжной, которая в силу своей 

специфики не столь наглядна и очевидна
11

. 

2. Ярославские культурные бренды в определѐнных «нишах» обладают 

сравнительно большой не только общероссийской, но и международной 

известностью и значением. Среди них можно назвать Спасское Евангелие 

XIII в., Волковский театр, ансамбль Ростовского кремля (включѐн в 

предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО), произведение 

русского авангарда «Зеленая полоса» Марии Розановой (в коллекции 

Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль»), анимацию 

лауреата премии «Оскар» Александра Петрова и др.  

3. Ярославская область – это место где новации в сфере культуры 

укореняются и превращаются в традиции. Так, собор Спасо-

Преображенского монастыря Ярославля, построенный в начале  XVI в. 

итальянским архитектором, задал основные параметры архитектурно-

художественных решений ярославского зодчества. Другой яркий пример – 

Волковский театр. Хотя театральное искусство в России к середине XVIII в. 

уже было известно в виде придворных развлечений, массовым и 

коммерческим театр стал именно в Ярославле. Очень сходное явление 

представляло собой укоренение в провинциальном к тому времени Ростове 

западноевропейского искусства росписи по эмали. По имени города она 

получила название «ростовская финифть». И с этим именем искусство 

финифти практически срослось, хотя аналоги были и есть и в других 

территориях (например, Великий Устюг). 

4. К этой черте ярославской культуры примыкает явление, которое 

можно назвать «фундаментальной вторичностью». Ряд ярких личностей в 

разных сферах культурной деятельности, которые не могут претендовать на 

роль «первых», тем не менее внесли значительный вклад каждый в своей 

«нише» (поэт Н.А. Некрасов, певец Л.В. Собинов). 

5. В Ярославской области отмечается преобладание городских 

ландшафтов и городской культуры, даже и в сельской местности. Каменное 

строительство, сначала церковное, затем светское, было тесно связано с 

неземледельческим отходом местных крестьян в столицы империи, начиная 

примерно с середины XVIII в. Отходники приносили в ярославскую 

глубинку профессии, привычки и уклад городской жизни, одновременно 

обогащая культуру столиц своим профессиональным и 

предпринимательским опытом. Из числа ярославцев вышли такие известные 

торговые и промышленные фамилии, как, например, Смирновы, Елисеевы, 

Оловянишниковы. 

6. Существенная отличительная особенность Ярославии – это высокая 

инвестиционная активность и предприимчивость в сфере культуры. Здесь 

реализовано большое количество инвестиционных проектов, особенно 

                                                           
11

 Так, один из авторов настоящей статьи, работая над выставкой в рамках проекта «Рукописные памятники 

ростово-ярославской книжности», имел возможность воочию убедиться, что, например, колористическая 

гамма Спасского Евангелия (первая треть XIII в.) на протяжении веков «прошивает» художественную ткань 

книжных иллюстраций старообрядческих рукописей вплоть до начала XIX в. 
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частных музеев. Их самое большое количество в стране. Первый частный 

музей появился именно в Ярославле. 

6. Характерная особенность многих сфер и отраслей деятельности в 

Ярославии, это особое внимание к внешнему, напускному, «наведению 

лоска», которое можно охарактеризовать как господство внешнего. Широко 

бытующем выражение «Ярославцы – все красавцы!» по сути дела стало 

неким неофициальным слоганом территории, который не имеет ни 

формализованного описания в виде платформы бренда, ни визуального 

выражения, ни директивно утверждѐнного статуса. Новое дыхание ему 

придала одноимѐнная ироническая картина Васи Ложкина. В некотором 

смысле эта формула сейчас несколько пригасила не менее распространѐнное 

«ярославский расторопный мужик», восходящее к гоголевскому персонажу, 

который снарядил птицу-тройку Россию, которая – заметим попутно – 

несѐтся в неизвестную даль с проходимцем Чичиковым. 

 

Своего рода «инвентаризация» наследия и характеристик Ярославского 

края с точки зрения его ценности и значения для культуры как производящей 

силы позволило так сформулировать раздел ценностей бренда «Культура 

Ярославии». Это: 

• Подлинность, истинность, настоящее. Здесь можно увидеть 

настоящее, в смысле «подлинное», на территории формирования 

русской нации – это про Ярославию. Наследие служит важнейшим 

идентификатором подлинности, защитой от симулякров, всѐ более 

захватывающих сферу культуры. 

• Движение и активность. В Ярославской области постоянно что-то 

происходит в позитивном плане. Подчас не благодаря, а вопреки 

обстоятельствам. Здесь проводится огромное количество фестивалей и 

праздников, появляются новые музеи, задумываются и воплощаются в 

жизнь новые инвестиционные проекты. Ведѐтся активная работа с 

культурным наследием, направленная на его выявление, осмысление и 

предъявление людям. 

• Предприимчивость и расторопность. Уроженцы Ярославского края 

издавна славились и своей расторопностью, и хваткостью, и 

предприимчивостью. Эти характерные черты нашли яркое проявление 

и в сфере культуры.  

• Яркость, внешняя красота, особое внимание стилю и внешности. 

Здесь принято особое внимание уделять внешнему, иногда даже и в 

ущерб внутренней глубине и содержанию. В современных условиях 

широкой медийной экспансии подобный опыт вкупе с опытом 

подлинности может выступать важнейшим ресурсом удержания 

сущностного и развития. 

• Конкурентоспособные культурные бренды. Многие ярославские 

бренды в сфере культуры известны далеко за пределами области и за 

рубежом. А значит, могут быть использованы в качестве ярославских 

маркеров и вех продвижения. 
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• Волга – «главная улица» России и всех волжских городов выступает 

носителем многих смыслов, значений и символов. Для Ярославии она 

имеет особое значение, так как Волгу воспел ярославец поэт Николай 

Некрасов. 

• Преобладание городской культуры. В зависимости от обстоятельств 

и условий она выступает объектом, субъектом и местом внедрения и 

укоренения инноваций, их проверки на устойчивость и, в конечном 

счѐте, на востребованность. 

 

Визуальным символом бренда «Культура Ярославии» стал ярославский 

изразец. Это украшение храмов появилось здесь в середине  XVII в. и 

отчасти сохранилось как декоративно-прикладное искусство до настоящего 

времени. Самые известные изразцовые ансамбли – это наличники ц. Иоанна 

Златоуста в Коровниках и Николы Мокрого, а также убранство фасадов ц. 

Богоявления и Иоанна Предтечи в Ярославле. Аналоги есть и в других 

городах края. Изразцы широко применялись в оформлении интерьеров и 

фасадов гражданских построек, как частных, так и общественного 

назначения вплоть до начала XX в. 

Использование ярославского изразца как изделия из глины, вобравшего 

в себя мифологию сотворения человека, а также его техническая 

функциональность, выразительная форма и нарядная цветовая гамма, 

полностью отвечают такой задаче как многокомпонентность и сложность 

логотипа, отражающего разнообразие и богатство культуры Ярославии, еѐ 

позитивное созидательное начало. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению ключевых 

субъектов формирования патриотических ориентиров в современном 

российском обществе. Данные субъекты – важный элемент системы 

патриотического воспитания, и от их состояния напрямую зависит 
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эффективное функционирование этой системы. Без налаженной системы 

патриотического воспитания сложно построить суверенное общество с 

прочной системой ценностей, которое будет способно противостоять 

деструктивному влиянию. В современных социальных, экономических и 

геополитических условиях для России задача построения сильного в 

ценностном смысле общества имеет большое значение и является, по 

существу, вопросом национальной безопасности. 

Abstract: this article is devoted to the consideration of the key subjects of the 

formation of patriotic orientations in modern russian society. Without an 

established effective system of patriotic education, it is difficult to build a 

sovereign society with a strong system of values that will be able to resist 

destructive influence. In modern social, economic and geopolitical conditions for 

Russia, the task of building a strong society in the value sense is of great 

importance and is, in essence, a matter of national security. 

Ключевые слова: патриотические ориентиры, патриотизм, 

патриотическое воспитание, молодѐжь, гражданское общество, безопасность, 

молодѐжная политика, современное общество, субъекты формирования 

патриотических ориентиров, социальные институты, гражданское общество 

Keywords: patriotic orientations, patriotism, patriotic education, youth, civil 
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Актуальность изучения вопроса формирования патриотических 

ориентиров в современном российском обществе очевидна по ряду важных 

причин.  

Во-первых, наличие угрозы, связанной с опосредованным 

деструктивным влиянием извне, делает очевидной необходимость 

полноценного функционирования в нашей стране эффективной системы 

противодействия, и деятельность по развитию патриотических ориентиров – 

важная часть этой системы. 

Во-вторых, патриотизм как ценностная ориентация всегда занимает 

особое место в системе ценностей русского народа. Любовь к Родине – тот 

духовный компонент, который позволяет нашему обществу 

консолидироваться и противостоять любым вызовам и угрозам. 

В-третьих, повышение внимания к процессу патриотического 

воспитания со стороны государства, запуск федерального проекта 

«патриотическое воспитание» [17] актуализирует вопрос социологического 

анализа формирования патриотических ориентиров в современном 

российском обществе.  

Патриотические ориентиры являются составной частью системы 

ценностных ориентаций личности. Для верного осмысления этого понятия 

обратимся к социологической интерпретации терминов «ценностная 

ориентация» и «система ценностных ориентаций». 

Доцент В.Л. Абушенко определяет ценностные ориентации как 

«элементы внутренней (диспозиционной) структуры личности, 
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сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе 

процессов социализации и социальной адаптации, ограничивающие значимое 

(существенное для данного человека) от незначимого (несущественного) через 

(не) принятие личностью определенных ценностей, осознаваемых в качестве 

рамки (горизонта) предельных смыслов и основополагающих целей жизни, а 

также определяющие приемлемые средства их реализации» [1, с. 1215]. 

Профессора Н.Г. Осипова и С.О. Елишев пишут, что «система 

ценностных ориентаций как отдельной личности, так и группы личностей, 

представляет собой совокупность ценностных ориентаций, упорядоченных 

по степени их важности» [3, с. 75]. Они же указывают, что «система 

ценностей создаѐт у индивидов или групп индивидов предрасположение к 

определенному виду социального поведения и основание для его оценки» [3, 

с. 73]. Таким образом, высокое положение патриотических ориентиров в 

системе ценностей индивида обусловливает его поведение и суждения. 

Для эффективного построения крепкого в ценностном плане общества 

необходимо прививать конструктивные ценностные ориентиры с раннего 

детства. Это касается и патриотических ориентиров. Данная задача 

поставлена перед органами системы патриотического воспитания. Наиболее 

эффективным патриотическое воспитание становится при выстраивании его 

в систему, когда данная работа ведется с ребенком, начиная с привития 

любви к Родине с самых ранних лет в семье, затем в рамках программ 

воспитания дошкольных образовательных организаций, образовательных 

организаций общего среднего образования, профессиональных 

образовательных организаций среднего и высшего образования. Важную 

роль также играют общественные организации, объединения и прочие 

социальные институты. 

К.М. Шмелева и И.В. Патрушева справедливо отмечают, что «для 

формирования патриотизма и гражданственности среди молодѐжи необходимо 

создание соответствующей системы патриотического воспитания граждан, 

способной консолидировать и координировать усилия различных институтов 

общества и государства в этом направлении. Эта система должна включать в 

себя определенную нормативно-ценностную базу, которая будет точно 

определена. Также необходимо разработать конкретные мероприятия (классные 

часы в школах, конкурсы военно-патриотической песни, символики и т. п., 

знакомство с подвигами и открытиями российских героев и учѐных), которые 

будут доносить до сознания граждан те нормы и ценности, которые должны 

быть известны и всегда актуальны для каждого гражданина Российской 

Федерации» [18, с. 158].  

Следует отметить, что работоспособность системы патриотического 

воспитания обеспечивается субъектами патриотического воспитания, 

которые являются в основном субъектами формирования патриотических 

ориентиров. 

Одним из важнейших субъектов формирования патриотических 

ориентиров, который следует рассмотреть в первую очередь, является семья. 

Работа системы патриотического воспитания может быть эффективной во 
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многом при условии трансляции патриотизма как духовного и ценностного 

ориентира в семье. Восприятие патриотизма как духовной ценности чаще 

всего закладывается в детстве путѐм семейных праздников, традиций, 

воспоминаний и рассказов старших членов семьи об истории страны и еѐ 

героических страницах, о предках, защищавших Родину от врагов, и 

выдающихся людях, которые жили и живут вокруг. Как бы ни была 

эффективно выстроена система патриотического воспитания в обществе, как 

активно бы она ни взаимодействовала с индивидом, влияние семьи на 

формирование сознания и ценностных ориентаций индивида будет 

преобладающим. 

Вторым по важности субъектом формирования патриотических 

ориентиров, который следует рассмотреть, является образовательная 

организация. Важность роли образовательных организаций в вопросе 

воспитания молодѐжи дополнительно подчеркнуло вступление в силу 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» [15]. Закон разъяснил понятие «воспитание» и 

предписал ряд новых требований к образовательным программам, а также 

конкретизировал общие требования к организации воспитания обучающихся 

в образовательных организациях. Патриотическое воспитание, безусловно, 

это неотъемлемая часть современной воспитательной работы в 

образовательных организациях. Специалистами по воспитательной работе 

организуется большое количество мероприятий патриотической 

направленности: конкурсы, праздники, приуроченные к Дням воинской 

славы России, просветительские беседы, фестивали творчества. На базе 

школ, университетов существуют добровольческие патриотические отряды, 

поисковые отряды. Далее, при рассмотрении деятельности следующей 

группы субъектов патриотического воспитания, остановимся подробнее на 

такой важной социальной практике, как добровольчество. 

Третьим ключевым субъектом формирования патриотических 

ориентиров является институт общественных организаций и объединений. В 

России существует значительное количество общественных организаций, 

которые занимаются патриотическим воспитанием. Многим из них удалось 

сохраниться с советских времен, некоторые возникли относительно недавно. 

Сегодня данные объединения и организации являются мощной 

общественной силой, которая охватывает значительное количество граждан 

всех возрастов. 

Отношение к военному патриотизму и военно-патриотическому 

воспитанию в России особое в силу целого комплекса причин. Но, в первую 

очередь, причиной такого отношения является трагичность нашей истории и 

цена, которую заплатил народ России за свободу Европы и всего мира от 

фашизма и нацизма. В нашей стране существует значительное количество 

военизированных патриотических организаций различного профиля, и 

логичным следствием развития имеющихся практик стало создание в 2016 

году Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
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общественного движения «Юнармия». Движение включает в себя более 1 

миллиона детей и подростков по всей стране, региональные штабы открыты 

в каждом из 85 регионов России [6]. 

Более массовым и широко направленным с точки зрения 

воспитательной работы является российское движение школьников (РДШ) — 

общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ 

как общественно-государственная детско-юношеская организация для всех 

школьников страны является важной составляющей воспитательной системы 

в образовательной организации в части воспитания высоконравственных, 

социально успешных граждан. Движение создано Указом Президента 

Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» [7]. Организацией в числе других развивается 

военно-патриотическое направление работы. В рамках данного направления 

Российским движением школьников проводится ряд крупных 

общероссийских мероприятий. 

Дальнейшим развитием общественных институтов патриотического 

воспитания в настоящее время становится организация российского 

общественно-государственного движения детей и молодѐжи в соответствии с 

принятым Федеральным законом от 14.07.2022 № 261-ФЗ [16]. В числе целей 

создания данной организации провозглашается «подготовка детей и молодѐжи 

к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на 

основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, 

традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой 

культуры, а также развитие у них общественно значимой и творческой 

активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, 

трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к окружающей среде, 

чувства личной ответственности  за свою судьбу и судьбу Отечества перед 

нынешним и будущими поколениями, иные общественно полезные цели» [16]. 

Таким образом, указанные цели нового движения, которое, очевидно, создается 

как важный элемент системы патриотического воспитания современной 

России, коррелируются с целями рассмотренных выше институтов воспитания, 

а также с трактовкой воспитания, которая приводится в федеральном законе об 

образовании [12]. 

Далее следует рассмотреть такой уникальный социальный феномен как 

патриотическое волонтѐрство. Добровольческая или волонтѐрская 

деятельность поддерживается в нашей стране на очень высоком уровне. 

Толчок к развитию добровольчество получило в 2017 году, когда Указом 

Президента России был учрежден день добровольца [13], а 2018 год был 

объявлен годом добровольца (волонтѐра) [14]. Самой крупной 

добровольческой организацией патриотической направленности является 

Всероссийское общественное движение «Волонтѐры Победы», которое было 
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основано как Всероссийский волонтѐрский корпус 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, который уже тогда объединил 136 тысяч 

добровольцев [5]. Сейчас «Волонтѐры Победы» – это более 300 тысяч только 

зарегистрированных добровольцев, более 1000 муниципальных штабов, 

региональные отделения во всех субъектах Российской Федерации и более 

400 общественных центров на базе образовательных организаций [5]. 

Коллектив авторов из РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Н.В. Проказина, Н.Ю. Бобылева и Н.Н. Хатнюк справедливо отмечает, что 

«волонтѐрство способствует социализации индивидов и их включенности в 

общественные процессы и интеграции с социально-активными группами» [4, 

с. 49]. Добровольчество как социальная практика актуально для индивидов 

любых возрастов, но особенно важно при формировании патриотических 

ориентиров молодого человека, гражданина. 

Четвѐртым рассматриваемым субъектом формирования 

патриотических ориентиров выступают органы государственной власти 

сферы молодѐжной политики. На федеральном уровне органом 

исполнительной власти и координатором молодѐжной политики в стране 

является Федеральное агентство по делам молодѐжи (Росмолодѐжь) [8]. 

Ведущей программой патриотического воспитания молодѐжи само агентство 

обозначает «Роспатриот» и указывает, что «она направлена на 

популяризацию патриотизма, повышение осознанности молодых людей и их 

интереса к истории своей страны» [9]. Также среди своих функций в этой 

сфере агентство обозначает построение коммуникации между старшими и 

молодыми поколениями. В ведомстве Росмолодѐжи находится Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодѐжи» (Роспатриотцентр). Среди 

направлений своей деятельности данное учреждение обозначает:  

- патриотическое воспитание молодѐжи; 

- вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую деятельность; 

- организация федеральной форумной кампании [10]. 

«Роспатриотцентр» реализует Федеральный проект «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», который является в настоящее 

время основным программным документом стратегии патриотического 

воспитания в Российской Федерации. 

Подводя итог, следует отметить, что каждый субъект формирования 

патриотических ориентиров в настоящее время претерпевает изменения. И 

развивается. Принимаются новые нормативно-правовые акты, 

регламентирующие воспитательную работу в целом и патриотическое 

воспитание в частности, растет количество организаций патриотического 

воспитания, растет их поддержка со стороны общества и государства. 

Можно сделать вывод, что система патриотического воспитания в 

России проходит путь от разрушения в начале 1990-х годов к возрождению в 

настоящее время, а значит, к усилению России как государства и как 

социума. Патриотизм, как нравственный ориентир и социальное чувство, 

укрепляет систему ценностей индивида. Профессор Т.Н. Самсонова 
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отмечает, что «патриотизм — это «высокий» уровень идентификации 

личности; он «поднимает» каждого отдельного человека над его этническими 

корнями, выдвигая на первый план принадлежность к своей стране. 

Объединительные и интеграционные идеи патриотизма в том, что он 

«представляет» государство (Родину) как ценность, которая постоянно 

нуждается в совместных усилиях граждан» [11, с. 47]. 

В завершении следует отметить утверждение доктора социологических 

наук С.О. Елишева, что «для эффективного функционирования институтов 

воспитания современной молодѐжи необходима координация и 

взаимодействие субъектов этого процесса, создание единого воспитательно-

педагогического пространства» [2, с. 317]. Это относится и к субъектам 

формирования патриотических ориентиров, данное пространство строится 

путем активного взаимодействия этих субъектов между собой. 
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PRECARIOUS FEATURES OF THE LIFE OF RUSSIANS DEPENDING 

ON THE PRESENCE OF CHILDREN IN THE FAMILY 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности трудового поведения 

россиян в зависимости от наличия детей в семье. Для анализа использованы 

данные двух волн всероссийского исследования «Прекариат: новое явление в 

социальноэкономической структуре общества» за 2018 и 2021 гг. В 

исследовательскую совокупность попали работники от 18 до 55 лет. 

Показана зависимость условий работы, особенности оплаты труда и 

социальные гарантии работникам в зависимости от наличия детей в семье.  

Выявлено, что сложности, вызванные ситуацией совмещения семейных 

обязательств и трудовой занятости, в целом не вызывают сильных 

негативных эмоций у работников и демонстрируют более высокий уровень 

удовлетворенности жизнь. 

The article considers the peculiarities of the labor behavior of Russians 

depending on the presence of children in the family. The analysis uses data from 
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two waves of the All-Russian study "Precariat: a new phenomenon in the socio-

economic structure of society" for 2018 and 2021. The research team included 

employees from 18 to 55 years old. The dependence of working conditions, 

peculiarities of remuneration and social guarantees for employees depending on 

the presence of children in the family is shown.  

It was revealed that the difficulties caused by the situation of combining family 

obligations and employment, in general, do not cause strong negative emotions 

among employees and demonstrate a higher level of satisfaction with life. 

Ключевые слова: прекарная занятость, условия труда, дети, семья 

Key words: precarious employment, working conditions, children, family 

  

В трудовые отношения включены разнообразные профессиональные и 

социальные группы, имеющие определенные специфические черты, которые 

могут влиять на те или иные проявления трудовой деятельности, а также 

сказываться на самоопределении и самовосприятия работников разных 

социальных статусов.  

Экономическая составляющая присутствует во всей жизнедеятельности 

семьи. Семья может жить на одной территории, совместно воспитывать 

детей, но при этом бюджет родителей не обязательно должен быть общим. У 

каждого из родителей может быть отдельный источник дохода.  

Современное российское общество носит черты эмансипированного, 

где высока доля образованных женщин, занятых в различных сферах. Кроме 

того, в условиях кризисных процессов в обществе мужчинам все сложнее 

сохранять высокие позиции в трудовой сфере и обеспечивать быт семьи. 

Такая ситуация сказывается на особенностях семейных взаимоотношений, в 

которых лидирующие позиции занимает женщина, а не мужчина.  

Еще одна специфика современных семейных взаимоотношений – это 

так называемое явление малодетности, которое обусловлено трансформацией 

ценностей в современном обществе. Более распространенными становятся 

такие показатели как малодетность и бездетность. Данная ситуация 

безусловно имеет отношение и к экономическим процессам в обществе. 

Женщины имеют все больше возможности трудится, а не всецело заниматься 

воспитанием детей. 

Особенности семейного положения прекариев 

«Под прекаризацией занятости, как правило, понимают трудовую 

деятельность на неустойчивых, негарантированных условиях (по временному 

трудовому договору или без него; полное или частичное отсутствие 

социально-правовых гарантий; нестабильная, нефиксированная и «серая» 

зарплата и др.), обуславливающих высокий риск потери работы или 

сокращения ее объемов не по желанию работника» [4, с. 85]. Основные 

критерии отнесения деятельности к прекарной занятости это: «численность 

работников, для которых характерно негарантированное социально-правовое 

положение (отсутствие трудового договора или его краткосрочность), 

специфические формы и условия организации трудового процесса; 

произвольная оплата труда или ее эрзацы; полное или частичное отсутствие 
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социальных гарантий; отстраненность от принятия решений в своей 

организации; социально-психологическое восприятие своего социального 

положения, когда работники не видят удовлетворяющих их перспектив 

гражданской (публичной) и личной (приватной) жизни» [5, с. 90] 

Далее представим результаты, полученные в ходе ряда всероссийских 

исследований работников всех сфер («Прекариат-2018»)
12
, здравоохранения 

и высшей школы («Прекариат-2021»)
13

, которые будут рассмотрены с точки 

зрения семейного статуса представителей группы прекариев и наличия детей 

в семье. 

Зависимость условий работы от наличия детей в семье 

По данным исследования («Прекариат-2018»), («Прекариат-2021») 

среди опрошенных преобладают респонденты, имеющие как минимум 1 

ребенка (38% в 2018 г., 37,8% в 2021) или двух детей (37,6% в 2018 г., 31,5% 

в 2021 г.). В опросе 2021 г. приняли участие 441 женщина и 195 мужчин в 

возрасте до 54 лет. Не имеющих детей в 2018 г. было 23,2, в 2021 г. их 

насчитывалось 21,5% (это молодые люди, в том числе пока ещѐ не 

женатые/не замужние). Тех, у кого в семье 3 и более детей было 7,5% в 2018 

г., и 2,9% в 2021.  Таким образом, представленные ниже данные будут 

касаться занятости работников в возрасте до 54 лет, имеющих 1-2 детей, 

преимущественно женского пола.  

По данным исследования (Прекариат - 2018) фиксируется несколько 

большее количество детей в семьях интеллигенции. «При этом в 

исследуемых группах интеллигенции меньше семей с одним ребенком и 

больше с двумя. Однако такое распределение не характерно для семей в 

России, поскольку обычно разница в количестве детей составляет примерно 2 

к 1, т.е. семей с одним ребенком в 2 раза больше, чем семей с двумя детьми» 

[6, с. 214].  

Работница, которая уходит в декрет на определенный срок, 

установленный государством, оказывается в рискованной ситуации, теряя 

определенный навыки и вынужденно отказывается от полной занятости в 

силу новых семейных обстоятельств. 

Нередко, это может негативно сказаться на карьере работника, т.к. 

работодатели менее охотно принимают на работу женщин с маленькими 

детьми (вынужденные больничные, необходимость отлучаться с работы и 

т.п.). Кроме того, в процессе осуществления ухода за ребенком женщина 

демонстрирует более низкую производительность труда по сравнению с 

                                                           
12

 Всероссийское исследование «Прекариат: новое явление в социальноэкономической структуре общества». 

Опрос 2018 г. N= 1200 человек. Опрос проведен среди занятого населения в возрасте 18 лет и старше, в 

соответствии со статистическими данными Росстата, по пяти типам поселений: мегаполисы (Москва и 

Санкт-Петербург), административные центры субъектов РФ и районов, поселки городского типа (ПГТ), 

села, а также квот по социально-профессиональным группам. 
13

 Всероссийское исследование «Прекариат: новое явление в социальноэкономической структуре общества». 

Сроки проведения исследования: июнь-июль 2021 года. Объем выборочной совокупности – 800 

респондентов: преподаватели вузов (400 респондентов) и работники организаций здравоохранения (400 

респондентов). В качестве объектов для отбора респондентов отобраны 22 субъекта РФ, включая Москву, 

Санкт-Петербург. 
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теми, кто детей не имеет. Такая ситуация нередко приводит к смене места 

работы с более низкой оплатой труда, сокращенным рабочим днем и т.п. 

Что касается удовлетворенности работой, то будучи менее 

притязательными и не редко соглашаясь на более плохие условия работы, 

женщины с детьми более положительно высказываются о тех условиях 

труда, в которых им приходится работать. При этом не удовлетворенных 

больше среди тех, у кого нет детей.  

Для половины работников, вне зависимости от того, есть ли в семье 

дети или нет, наибольшую озабоченность вызывает низкая оплата труда (об 

этом говорят 49% опрошенных). При этом отсутствием социальных льгот, 

медицинским обслуживаем и отсутствием перспектив в работе и карьере 

обеспокоены чуть больше те, у кого нет детей. Можем это также связать с 

возрастом данной группы респондентов, среди которой преобладает 

молодѐжь, а также стартовые позиции в трудовой деятельности.  

В связи с общей неудовлетворенностью размерами оплаты труда 

предсказуемо, что работники ищут дополнительные источники доходов. В 

первую очередь, это подработка и совместительство, вне зависимости от 

наличия или отсутствия детей в семье. При этом тем, у кого нет детей, 

помогают собственные родственники, что вновь подтверждает тезис о 

молодости данной группы. 

Тех, кто менял место работы за последние полгода гораздо больше 

среди бездетных. Меняли более одного раза 40% бездетных, в два раза 

меньше тех, у кого есть хотя бы один ребенок. 

Кроме того, среди тех, у кого нет детей, в два раза больше 

планирующих сменить работу, а тех, кого работа устраивает на 18% меньше, 

чем в группе имеющих детей (40% против 58%). 

Особенности оплаты труда и социальные гарантии 

Прекаризация, как правило, связана с низким социально-

экономическим статусом работника, поскольку один из ключевых ее 

параметров связан с доходами и низкой материальной обеспеченностью. 

Ситуация, когда работник испытывает определенные сложности с 

накоплением сбережений, улучшением жилищных условий [2], так важных 

для семей, где воспитываются дети, во многом связана с формой трудовых 

отношений, которые выбирает данная социальная группа.   

Так, среди работников, у которых есть дети, преобладают те, кто имеют 

бессрочный договор (порядка 70%), что на 13% больше, чем среди тех, у кого 

детей нет. При этом имеют временный договор более 1 года гораздо больше 

среди тех, у кого детей нет (33%), чем среди имеющих детей (с 1 – 26%, с 2 – 

20,3%). 

Полагаем, что желание иметь бессрочный договор, а также работа в 

государственных организациях, обусловлено желанием получить 

полагающееся работникам единовременное пособие, выплачиваемое при 
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рождении ребенка
14

. В случае если в семье работает только один супруг, он и 

получит единовременное пособие. 

К числу отдельных видов помощи семьям относятся различные 

выплаты на детей в возрасте до 16 лет, ежемесячное детское пособие, 

пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет
15
. Кроме того, 

оказываются единовременная помощь или целевое пособие к началу 

учебного года, компенсацию понесенных затрат (возмещение расходов) или 

денежную помощь на различные нужды (оплата лечения, летний отдых, 

приобретение вещей и др.)  

«Дополнительно семьям с детьми оказывается помощь в неденежной 

форме (бесплатное питание с молочной кухни, бесплатные лекарства по 

рецептам врачей, бесплатное или частично оплачиваемое питание в 

образовательной организации (бесплатные завтраки, скидки при оплате 

обедов, талоны на бесплатное питание), бесплатные проездные или льготы на 

оплату транспорта с примерной оценкой денежного эквивалента». [1, с. 73]. 

Наличие различного вида помощи со стороны государства в целом 

позволяет родителям экономить на части необходимых трат, которые 

необходимы при воспитании детей. И тем не менее, несмотря на общую 

удовлетворенность ситуацией с условиями работы и более защищенной 

формой трудового договора, именно среди тех, у кого есть дети преобладают 

люди, оценивающую оплату своего труда не всегда справедливо. Это связано 

не в последнюю очередь тем, что у семейных людей, воспитывающих детей, 

гораздо больше потребностей, чем у тех, кто живет без детей. С одной 

стороны, необходимость оплаты образования, дополнительных кружков, 

няней (особенно актуально для работающих мам, не имеющих помощников 

среди членов семьи), требует больших затрат и более высокой оплаты труда 

(часть форматов господдержки имеет ограничения и адресована 

малообеспеченным слоям населения). С другой, работодатель не готов 

оплачивать в полной мере труд работающих мам, в силу их неготовности и 

невозможности полностью отдаться работе и задачам организации. 

«Уровень среднемесячной зарплаты сотрудников прямо 

пропорционален количеству детей в семье. От 25 тыс. у бездетных, до 30 тыс. 

у родителей нескольких детей. Однако существует определенный гендерный 

разрыв в оплате труда женщин и мужчин» [3, с. 222]. 

Прямой взаимосвязи между уровнем семейного бюджета и 

количеством детей в семье не обнаружено, так большинство опрошенных и в 

2018 и в 2021 гг. попало в следующие категории: «хватает в основном на еду 

и одежду, на остальном приходится экономить» - 43,8% (2021) или «живут в 

достатке, но крупные расходы не могут себе позволить» - 43,8% (2021).  

                                                           
14

 Размер пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2022 года (после произведенной индексации на 

коэффициент 1,084) составляет 20 472 рубля 77 коп. http://www.consultant.ru/law/ref/poleznye-sovety/detskie-

posobija/edinovremennoe-posobie-pri-rozhdenii-rebenka/ © КонсультантПлюс, 1992-2022) 
15

 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 30 августа 2016 г. N 452 "Об утверждении 

статистического инструментария выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных 

программах" 

http://www.consultant.ru/law/ref/poleznye-sovety/detskie-posobija/edinovremennoe-posobie-pri-rozhdenii-rebenka/
http://www.consultant.ru/law/ref/poleznye-sovety/detskie-posobija/edinovremennoe-posobie-pri-rozhdenii-rebenka/
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При этом, данные свидетельствуют о том, что наличие детей не 

уменьшает благосостояние семьи и наоборот, их отсутствие его не 

увеличивает. Поскольку в выборку 2018 г. попали преимущественно 

представители профессий, которые требуют высокого уровня образования 

(педагоги, медики, представители сферы культуры), это свидетельствует о 

том, что для них образование более приоритетно, чем появление детей и 

последних они заводят в уже более сознательном возрасте. По параметру 

соответствия образования выполняемой работе также усматривается влияние 

наличия детей. Среди бездетных в два раза больше тех, чье образование не 

соответствует выполняемой работе (20%).  

Таким образом, имея законченное высшее образование и сделав первые 

шаги в карьере, они имеют возможность сочетать роли родителей с 

трудовыми функциями в различных доступных формах. 

К моменту появления детей родители имеют хорошую работу и 

стабильную зарплату. И именно такие семьи живут с установкой «обеспечить 

ребенку хороший уровень жизни и образование» и скорее будут искать 

дополнительную занятость, чтобы это реализовать [6, с. 221]. 

Заключение 

Представленная картина, полученная в ходе анализа результатов ряда 

исследований, посвященных прекарной занятости, показывает, как 

современные трудовые взаимоотношения реализуются с учетом различного 

семейного статуса и обусловлены наличием или отсутствием детей в семье.  

Сложности, которые вызваны ситуацией совмещения семейных 

обязательств и трудовой занятости, не вызывают однородной 

неудовлетворѐнности как работой, так и жизнью в целом. Большинство 

работников в допенсионном возрасте, имеющих детей различного возраста, 

выглядят куда более удовлетворенными как условиями своей работы, так и 

своей жизнью в целом. 

Работники, не имеющие детей, преимущественно состоящие из 

вчерашних студентов и людей, только начинающих свой трудовой путь, 

предъявляют куда большие требования к работодателям, а, следовательно, и 

у предлагаемым условиям труда.  

Единодушно негативно оценивается уровень оплаты труда, вне 

зависимости от наличия или отсутствия детей в семье. Этот показатель 

беспокоит абсолютное большинство работающих людей всех возрастных 

групп и профессиональных статусов. Что касается объективности оплаты 

труда, то именно женщины с детьми не всегда удовлетворены этим, ощущая 

определенную дискриминацию, в силу наличия одного и более детей, 

требующих заботы и откладывания работы на второй план.  

Можно с уверенностью сказать, что работники с детьми более 

надежная рабочая сила, поскольку держаться за свое место, не готовы менять 

его, и готовы терпеть определенные ограничения, в силу необходимости 

получения регулярного заработка, чтобы прокормить семью, и не готовы 

этим рисковать.  
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И даже несмотря на тяжелые последствия, которые были вызваны 

всеобщей пандемией, в сфере экономике, работники с детьми практически не 

ощутили на себе те ухудшения в условиях труда, которых коснулись многих. 

Это обусловлено не в последнюю очередь тем, что большинство работников 

с детьми трудятся на гос. предприятиях и имеют бессрочный договор, 

дающий максимальное число гарантий.   

Наконец, особенности современных семейных отношений, 

предполагающие регулирование количества детей и осознанный выбор 

становления родителями, а также одинаковая материальная включенность 

обоих супругов, приводят к тому, что к моменту появления детей родители 

имеют хорошую работу и стабильную зарплату и могут обеспечить будущее 

своих детей.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема профессиональной 

мотивации будущих социальных работников в вузе. Показана роль 

региональных социально-ориентированных автономных некоммерческих 

организаций в подготовке студентов направления "Социальная работа". 

Рассмотрены различные формы взаимодействия с АНО в процессе обучения 

студентов, способствующие формированию профессиональной мотивации. 

Abstract: The article deals with the problem of professional motivation of 

future social workers at the university. The role of regional socially-oriented 

autonomous non-profit organizations in the training of students in the direction of 

"Social work" is shown. Various forms of interaction with the ANO in the process 

of teaching students, contributing to the formation of professional motivation, are 

considered.   
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В процессе обучения студентов важное значение приобретает проблема 

формирования профессиональной мотивации. В процессе профессиональной 

подготовки должны быть не только получѐны разносторонние знания, но и 

сформированы умения и навыки, которые позволяли бы выпускникам вузов 

быстро включаться в профессиональную деятельность и успешно ею 

заниматься. 

Особенно остро это касается студентов, обучающихся на 

специальности «Социальная работа». Прежде всего в обществе присутствует 

стереотипные представления о социальной работе как о деятельности, 

направленной, например, на покупку продуктов и лекарств для пожилых 

людей и инвалидов. Студенты также не имеют чѐткого представления о 
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профессии, следуя за стереотипами. Значительная часть студентов выбирает 

профессию случайно. Кроме того, существует ложная мотивация "получить, 

особо не напрягаясь, диплом, так как без диплома никуда на работу не 

берут".  

Для более углубленного понимания значимости и содержания 

социальной работы как профессии кафедра социальной психологии и 

социальной работы организовывает учебный процесс таким образом, чтобы 

вызвать у студентов понимание значимости ее выполнения. Для  этого часть 

практических занятий по профильным дисциплинам проводится на базе 

социальных учреждений, где студенты не только знакомятся с реализацией 

технологий психосоциальной работы, но и могут почувствовать себя 

субъектом социальной работы. Участие в семинарах, социальных проектах, 

обучение на курсах – всѐ это способствует более углубленному изучению 

профессии и даѐт им возможность проявить себя в будущей профессии. 

Особую роль также в формировании профессиональной мотивации играет 

участие в волонтѐрской деятельности. 

Кафедра социальной психологии и социальной работы уже в течение 

последних 5 лет сотрудничает с НКО, деятельность которых направлена на 

достижение общественного благополучия. Автономная некоммерческая 

организация (АНО) является одной из форм некоммерческих организаций 

(НКО). Автономная некоммерческая организация, согласно российскому 

законодательству, – это не имеющая членства некоммерческая организация, 

созданная в целях предоставления услуг в различных сферах 

жизнедеятельности, например, в сфере здравоохранения, образования, 

культуры и других[1]. 

Цель деятельности АНО направлена на улучшение жизни человека, 

решение социальных проблем. В настоящее время АНО создаются в сфере 

социальной защиты для социального обслуживания и оказания социальных 

услуг, социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе 

семей с детьми, пожилых людей и инвалидов. 

Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2016 г. № 398 

определяет приоритетные направления деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг [2]. АНО принимает участие в решении 

следующих социальных проблем, характерных для различных групп 

населения: 

- проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

формирования у них позитивных интересов; 

- проблемы профилактики отказа родителей от своих детей, оказания  

помощи семье в воспитании детей; 

- проблемы социальной адаптации и семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- проблемы социального и психолого-педагогического сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проблемы реабилитации и социальной адаптации инвалидов, 

организации занятости инвалидов; 
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- проблемы социального сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов;  

- проблемы профилактики социальных заболеваний, формирования 

мотивации к ведению здорового образа жизни у населения; 

- проблемы организации ухода, систематического наблюдения за 

пожилыми людьми и инвалидами для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; 

- проблемы, связанные с трудоустройством, трудовой адаптацией 

молодѐжи, матерей с детьми, инвалидов; 

- проблемы материального неблагополучия, социальной 

некомпетентности и рецидива попадания в трудную жизненную ситуацию и 

т.д. 

В Рязанской области автономные некоммерческие организации в сфере 

социального обслуживания населения стали создаваться с 2016 года. В 

настоящее время наличие в Рязанской области в реестре поставщиков 

социальных услуг автономных некоммерческих организаций позволяет 

говорить о развитии данного сегмента рынка социальных услуг. 

С 2019 года кафедра социальной психологии и социальной работы РГУ 

имени С.А. Есенина активно сотрудничает с автономными некоммерческими 

организациями, оказывающими социальные услуги, в теоретической и 

практической подготовке будущих специалистов по социальной работе.  

Первой в этом списке следует назвать АНО "Ресурсный центр 

профилактики социального сиротства" (директор Цыпич Н.В.). Данная 

организация создана для всех тех, кого не оставляет равнодушными судьба 

детей, находящихся трудной жизненной ситуации. Кроме того, Центр 

является площадкой для обмена опытом специалистов, помогающих 

сохранить кровную семью для ребѐнка. 

Направления деятельности Центра: 

- оказание психологической, социально-педагогической, юридической 

помощи семьям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- консультирование по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- содействие развитию форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- создание комфортного социального пространства для благополучной 

адаптации в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- внедрение и развитие инновационных технологий по работе с 

семьями, имеющими детей; 

- проведение семинаров, мастер-классов, тренингов, лекториев и 

конференций для специалистов и родителей. 

В 2019 году студенты направления "Социальная работа" участвовали в 

качестве слушателей в проводимом на базе Центра семинаре-тренинге 

"Семейно-ориентированный подход в социальной работе", где они 

познакомились с технологией раннего выявления случаев жестокого 
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обращения с ребѐнком. Данная форма работы проводилась в рамках проекта 

"Территория детства", реализация которого состоялась с использованием 

гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

Цели 2 сессий семинара: 

1. Познакомиться с семейно-ориентированным подходом в практике 

защиты прав детей, технологиями работы со случаями раннего выявления 

фактов жестокого обращения в семье. 

2. Получить представление о ценностях семейно-ориентированного 

подхода в социальной работе, его роли в обеспечении защиты прав детей. 

3. Дать знания о процедуре оценки риска жестокого обращения с 

детьми. 

4. Приобрести знания и сформировать навыки в установлении контакта 

с семьями группы риска.  

5. Дать знания, сформировать навыки, приѐмы эффективной 

коммуникации, вовлечения семьи в совместное планирование работы со 

случаем.  

6. Сформировать базовые навыки проведения оценки ситуации в семье 

на основе принципов и ценностей семейно-ориентированного подхода.  

7. Дать знания о правилах планирования работы со случаем на основе 

принципов и ценностей семейно-ориентированного подхода, сформировать 

базовые навыки разработки планов реабилитации семьи.  

8. Сформировать понимание разницы между ролью специалиста по 

работе со случаем и специалистом, предоставляющим адресные услуги.  

Студенты не только получили представление о семейно-

ориентированном подходе в социальной работе, но и познакомились с 

процедурой оценки безопасности и оценки рисков жестокого обращения с 

ребенком и смогли поучаствовать в разборе трудных ситуаций.  

АНО "Ресурсный центр профилактики социального сиротства" 

реализует несколько социальных проектов: "PROсто рядом»" "Детский мир", 

"Школа хорошей работы", "Включайся и будь успешен", "Лестница успеха",  

"SOS-пакет", "Курс на успех" и др. 

Как волонтѐры отряда "Данко" (руководитель – доц. Мухина О.Д.), 

студенты направления "Социальная работа" помогают реализовывать в 

Центре благотворительную программу «Поколение ВЫБОР». Данная 

программа направлена на подготовку воспитанников МБОУ "Полянская 

школа-интернат" и ОГБОУ "Михайловская школа-интернат" к 

самостоятельной жизни. Занятия цикла "Будь готов!" включают тренинги по 

финансовой грамотности, игры и встречи с различными специалистами [3]. 

Цыпич Н.В. работает на кафедре социальной психологии и социальной 

работы как преподаватель-практик, что, несомненно, повышает качество 

подготовки студентов.  

Автономная некоммерческая организация "Центр социальной помощи 

«Доброе дело»" (директор Постникова О.Ю.) осуществляет социальное 

обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому. Одним из 

https://sirotstvynet.ru/project/prosto-ryadom/
https://sirotstvynet.ru/project/prosto-ryadom/
https://sirotstvynet.ru/project/proekt-shkola-horoshej-raboty/
https://sirotstvynet.ru/project/programs-program2/
https://sirotstvynet.ru/project/proekt-pokolenie-vybor/
https://vk.com/pshi62
https://vk.com/pshi62
https://vk.com/mix.sh_int
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инновационных проектов центра является оказание паллиативной помощи на 

дому, направленный на улучшение качества жизни людей с неизлечимо 

прогрессирующими заболеваниями или состояниями за счѐт медико-

социальной и психологической помощи на дому, организации жизненного 

пространства и повышения качества ухода. 

Основное направление проекта "Забота без границ" – применение 

новых технологий социального обслуживания на дому с использованием 

цифровых устройств. Проект позволяет максимально сохранить для пожилых 

граждан и инвалидов с тяжелыми заболеваниями и состояниями уход на 

дому без помещения в стационарные учреждения.  

Проект "Рука помощи", поддержанный в 2018 году Фондом 

президентских кадров, предусматривает оказание помощи одиноким 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в решении социально-бытовых 

проблем, выходящих за рамки социальных услуг.  

В 2021 году студенты 3 курса направления "Социальная работа" и 

волонтѐры отряда "Данко" (руководитель – доцент О.Д. Мухина) прошли 

обучение по уходу за паллиативными больными в АНО "Доброе дело" в 

рамках проекта "Паллиативная помощь". Курс обучения включал 

лекционные и практические занятия по следующим темам: 

"Психологические особенности граждан пожилого возраста и инвалидов", 

"Особенности работы с пожилыми: выстраивание коммуникаций", "Эмпатия 

в волонтѐрской деятельности", "Стрессоустойчивость в волонтѐрской 

деятельности". Данный курс является хорошей теоретической и 

практической базой для последующего изучения дисциплины 

"Психосоциальная работа с пожилыми людьми, пенсионерами и 

инвалидами". 

С 2021 года студенты направления "Социальная работа" как волонтѐры 

отряда "Данко", созданного на кафедре социальной психологии и социальной 

работы,  принимают активное участие в работе АНО "Союз многодетных 

семей" (руководитель Т.В. Кулаева).  Социальные проекты, которые 

осуществляются в организации: 

- "Семья – семье", направленный на решение двух проблем: помощь с 

вещами и досуг. Решить первую проблему оказалось несложно: одежды 

после детей остаѐтся много и проще обменяться практически новыми 

вещами, чем покупать. Решение второй проблемы оказалось самым 

интересным: мамы и папы начали общаться между собой и некоторые 

вопросы уже решают сами благодаря взаимной поддержке. В их числе – 

совместные праздники (День матери, Новый год и Рождество, День знаний и 

др.) и совместные выходы, например, в театры. Обмен впечатлениями в 

процессе совместного общения помогает сплотить членов семьи и подружить 

между собой многодетные семьи;  

- "Рукодельный дом" также направлен на объединение многодетных 

семей общим занятием и научить различным видам рукоделия. Участие в нѐм 

принимают не только дети, но и взрослые члены семьи. 
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Волонтѐры отряда "Данко" принимают активное участие в проекте 

"Семейный выходной", в процессе которого важно показать новые формы 

выходных, семейного отдыха, основанного на здоровом образе жизни. К 

сожалению, в условиях пандемии коронавируса встречи происходят с 

небольшими группами членов многодетных семей.  

Таким образом, взаимодействие с АНО, оказывающими социальные 

услуги, в процессе обучения студентов по направлению "Социальная работа" 

способствует расширению баз практик, волонтѐрской деятельности, в также 

приобретению студентами знаний, выработке умений и овладению навыками 

по выбранной профессии. У студентов повышается личностная и 

гражданская активность, формируются духовно-нравственные качества, 

развивается профессиональная мотивация. В качестве критериев определения 

уровня мотивации выступают степень удовлетворенности выбранной 

профессией, уровень успеваемости студентов,  адекватность уровня 

притязаний и самооценки, выраженность субъективного контроля, степень 

выраженности мотивов достижения успеха и избегания неудач. 
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сокращению потребления газа. Показана зависимость экологической 

повестки от экономической ситуации в странах ЕС и в России.  

Abstract: The article substantiates the trend to reduce the priority of 

environmental problems in connection with the deepening global energy crisis. The 

social consequences of the EU plan to reduce gas consumption are analyzed. The 

dependence of the environmental agenda on the economic situation in the EU 

countries and in Russia is shown. 
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В течение последних десятилетий в мировом сообществе активно 

обсуждается «зеленая повестка» в защиту климата и окружающей среды. 

Серьезную обеспокоенность данной проблемой подтверждают 

многочисленные исследования, в частности социологический опрос в рамках 

Программы развития ООН The Peoples’ Climate Vote (2020). В опросе 

принимали участие 1,2 млн. человек из 50-ти стран, в которых проживает 

56% мирового населения. Наибольшее количество респондентов, считающих 

проблему изменения климата чрезвычайной ситуацией глобального 

масштаба, составили жители стран с высоким уровнем доходов (72%). За 

ними следуют жители стран со средним уровнем доходов (62%) и наименее 

развитые страны (58%) [7]. 

На основании результатов данного опроса можно сделать вывод о том, 

что население более развитых стран демонстрирует и более высокий уровень 

экологической обеспокоенности. Это позволяет предположить, что 

экологическая повестка напрямую зависит от экономической ситуации. Даже 

в развитых странах в условиях снижения уровня жизни, когда у человека 

становятся недостаточно удовлетворены базовые потребности, 

приоритетными становятся не экологические, а социально-экономические 

проблемы.  

Так, по итогам опроса, проведенного Associated Press-NORC Center for 

Public Affairs Research (2022), американцы на фоне роста инфляции больше 

беспокоятся об экономических проблемах, чем об экологических. Если в 

2019 году 44% американцев заявляли, что очень обеспокоены воздействием 

глобального потепления на них лично, то в 2022 году таких осталось 35% [8]. 

Сегодня в связи с углубляющимся мировым энергетическим кризисом 

можно повсеместно наблюдать тренд на снижение приоритетности 

экологических проблем. Хотя ещѐ год назад было заявлено о необходимости 

декарбонизации и составлен план по достижению к 2050 году углеродной 

нейтральности. Подписанный в Глазго Климатический пакт (2021) 

продемонстрировал принципиальную приверженность мирового сообщества 

идее «зеленого перехода», даже несмотря на отсутствие единого взгляда на 

то, как эти принципы должны выражаться на практике [13, с.28].  
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Однако, последовавший в конце 2021 года энергетический кризис в 

странах ЕС, связанный с резким ростом цен на газ, и обострение в феврале 

2022 года конфликта между Россией и Украиной, способствовали 

политизации экологической повестки. 

В конце мая 2022 года Еврокомиссия принимает план REPowerEU по 

сокращению зависимости от российских нефти и газа и ускорению перехода 

к возобновляемым источникам энергии [6]. На первый взгляд, предлагаемые 

меры отвечают принципам «зеленого перехода», но их амбициозность 

вызывает неоднозначное отношение как среди экспертов, так и у простых 

европейцев. 

В ЕС планируется к 2025 году почти вдвое нарастить мощность 

солнечных фотоэлектрических систем. В частности, европейцы намерены 

ввести обязательную установку солнечных панелей на крышах зданий: для 

коммерческих и общественных строений - к 2025 году, для всех новых 

жилых домов - с 2029 года. Однако, по оценке специалистов норвежской 

консалтинговой группы Rystad Energy, достижение 45%-ной доли 

возобновляемых источников энергии в европейском энергобалансе потребует 

€1 трлн., что ставит вопрос о реалистичности поставленной цели [6]. 

Скепсис экспертов вызывает и план по увеличению производства и 

импорта возобновляемого водорода для замены к 2030 году природного газа, 

угля и нефти (в промышленности - на 75%, на транспорте - на 5%). По 

результатам исследования, проведенного Corporate Europe Observatory и 

Transnational Institute, следует, что затраты на производство приведут к тому, 

что возобновляемый водород окажется в 11 раз дороже, чем природный газ [6].  

В плане выхода из энергетического кризиса - наращивание 

производства биометана. Однако, эксперты не уверены в его экологичности: 

будет ли биогаз производиться исключительно из отходов и не пострадает ли 

при этом земле- и лесопользование. Наибольшее возмущение экологов 

вызывают пункты плана по разработке нефтяных месторождений и 

строительству трубопроводов для доступа к газу и нефти из таких стран, как 

Египет, Израиль и Нигерия [6].  

Несмотря на скептические оценки, 26 июля 2022 года страны ЕС 

принимают ещѐ один план по сокращению потребления газа уже на 15% [12]. 

Для смягчения энергетического кризиса страны ЕС возвращаются к добыче 

угля, считающегося самым грязным видом ископаемого топлива. Франции, 

Италии, Германии, Австрии и Нидерландам уже пришлось пойти на 

расконсервацию угольных электростанций в качестве альтернативы 

российским энергоресурсам. Чехия, Польша и Греция продлили сроки 

службы имеющихся электростанций, работающих на угле. Всего за 

несколько месяцев текущего года производство электроэнергии в Европе 

электростанциями на угле выросло на 11% [1]. Кроме того, в Германии 

отказались от плана по закрытию в ближайшей перспективе атомных 

электростанций.  

В связи с сокращением потребления газа потребуется и «изменение 

потребительского поведения» населения. Ради экономии энергоресурсов в 
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культуру потребления европейцев включили ряд рекомендаций. Летом - 

отключение кондиционеров и отказ от теплого душа. Зимой - изменение 

настроек отопительных систем, снижение температуры воздуха в жилых 

помещениях и переход на удаленную работу. В ряде крупных городов 

отказались от подсветки зданий ночью [4]. В Финляндии не исключают, что 

зимой могут начать отключать электроэнергию для физических лиц на 

период до двух часов в сутки и рассматривают использование дров для 

отопления домов [2]. Возможности отопления дровами обсуждают и в таких 

странах, как Польша, Эстония, Швеция [9]. 

Насколько население ЕС готово изменить свое потребительское 

поведение, будет понятно уже этой зимой, когда европейцы в полной мере 

столкнутся с проблемой нехватки энергоресурсов. Но уже и летом эти 

изменения стали заметны для многих европейцев. По результатам опроса 

INSA, проведенного в Германии в июле 2022 года, больше половины немцев 

(62%) уже стали реже и поспешнее мыться. 35% респондентов пока не 

изменили свои привычки. При этом 44% собираются принять участие в 

демонстрациях против завышенных цен на энергию, 50% не готовы к акциям. 

Поскольку в Германии наблюдается рост цен на продукты, а инфляция 

достигла рекордного значения (8,2%), прогнозируется рост социальных 

протестов [12]. С начала сентября по Европе уже прокатилась волна митингов 

против роста цен на продукты и электричество [10]. 

Таким образом, предпринимаемые странами ЕС меры по выходу из 

энергетического кризиса подтверждают прямую зависимость экологической 

повестки от экономической ситуации. 

В этой связи можно говорить и об отходе России от «зеленой» повестки. 

Столкнувшись с негативными последствиями жестких санкций со стороны 

ЕС, Россия вынуждена переориентировать приоритеты, прежде всего, на 

сохранение рабочих мест и социальной стабильности. Российское 

правительство утвердило некоторые послабления в части экологического 

контроля, например, увеличены нормы по выбросам для автомобилей [3].  

Внесенные в марте 2022 года изменения в федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» на несколько лет отложили ряд экологических 

инициатив. Так, на два года перенесено создание на крупных предприятиях 

автоматических систем, которые отслеживают выбросы вредных веществ [11]. 

Однако, это не означает отказ российских компаний от принципов ESG 

(Environmental - экологический, Social – социальный и Governance - 

показатель качества управления). В основе ESG - ответственное отношение к 

окружающей среде, социальная ответственность и высокое качество 

корпоративного управления. В августе 2022 года Институт государственного 

и муниципального управления Высшей школы экономики опубликовал 

результаты исследования, в котором приняли участие 55 компаний. Выборку 

составили 100 крупнейших предприятий России (по валовой выручке в 2021 

году). Более четверти (26%) респондентов представляли компании 

энергетического сектора, ещѐ 20% являлись представителями добывающих 
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компаний. На долю представителей финансового сектора и обрабатывающих 

производств пришлось по 9% респондентов [5]. 

Несмотря на сложности сложившейся ситуации, 48% респондентов 

заявили о том, что ESG-планы их компаний не менялись и половина компаний 

считает, что ESG-повестка продолжит существенно влиять на них в 

ближайшие три года. 34% компаний внесли небольшие корректировки в 

планы устойчивого развития и 16% частично их пересмотрели. Более 

половины респондентов вовлечены в проекты по разработке экологически 

чистых продуктов (31%) и во внедрение моделей циркулярной экономики 

(28%). Об отказе от ряда экологических мероприятий заявило 8% респондентов 

из числа корректирующих свои ESG-планы компаний. Только 2% компаний 

полностью пересмотрели свои ESG-планы в последние месяцы. [5]. 

Очевидно, что мировое сообщество, столкнувшись с реальными 

проблемами, вызванными энергетическим кризисом, вынуждено 

пересматривать экологическую повестку. Следует ожидать, что отказ от ряда 

прежних установок приведет к дальнейшему повышению температуры на 

планете и, как следствие, к экологическим, климатическим, экономическим, 

продовольственным и прочим проблемам. Но даже на фоне текущих 

общественно-политических потрясений сохраняется общественный запрос на 

чистую окружающую среду. Остается надеяться, что экологическая повестка 

станет той точкой, в которой возможен консенсус между политическими 

элитами. 
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Аннотация: В статье на примерах кейсов креативных кластеров из 

разных городов РФ прослеживаются различные модели их управления, 

анализируется роль, место и формы коллективного субъекта развития  

креативного кластера. Показано, что степень вовлечения разных групп 

участников креативного кластера (от собственников помещений, 

арендаторов, представителей  творческих профессий до горожан  и туристов) 

в общественные процессы соучастного и социального проектирования 

креативного кластера, их влияние на  процессы управления и развития 

человеческого и социального капиталов   существенно зависят от инициатора 

кластера,  выбранного типа управляющей компании, стадии жизненного 
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Abstract: In the article, on the examples of cases of creative clusters from 

different cities of the Russian Federation, various models of their management are 

traced, the role, place and forms of the collective subject of the development of a 

creative cluster are analyzed. It is shown that the degree of involvement of 

different groups of participants in the creative cluster (from owners of premises, 

tenants, representatives of creative professions to citizens and tourists) in the social 

processes of participatory and social design of the creative cluster, their influence 

on the processes of management and development of human and social capital 

significantly depend on the initiator cluster, selected type of management 

company, cluster life cycle stage. 

Ключевые слова: креативный кластер, коллективный субъект развития, 

модели управления, управляющая компания, экосистема.  

Key words: creative cluster, collective subject of development, management 

models, management company, ecosystem. 

 

Понятие  «коллективный субъект» достаточно полно описано в рамках 

отечественной социальной психологии, по С.Л. Рубинштейну раскрывается в 

таких характеристиках как «активность, способность к развитию и 

интеграции, самодетерминации, саморегуляции, самодвижению и 

самосовершенствованию» [1].   

В открытых источниках дается определение: «Коллективный 

субъект есть всякая совместно действующая или ведущая себя группа людей,   

который  практически реализуется посредством совместных усилий многих 

индивидуальных психологических субъектов. Коллективный субъект не 

сводится к простой сумме индивидуальных субъектов». [2]  

Автор начал  междисциплинарное исследование коллективного 

субъекта, нацеленного на развитие территории на примере различных форм 

городских инициатив и объединений активистов в 2020 году, где выделил 

этапы, критерии и признаки зрелости коллективного субъекта развития. [8] 

В настоящей статье приведены некоторые результаты прикладного 

эмпирического исследования  решения практической задачи – выявления 

особенностей,  тенденций и  перспектив различных коллективных субъектов 

развития ( КСР)  в различных видах и типах креативных кластеров (КК). 

Цель исследования:  выработать   научно обоснованные прогнозы о 

тенденциях развития КСР  в социально-экономическом  явлении  КК и 

процессов к нему приводящих в различных видах (форматах) КК для 

масштабирования  и совершенствования управления КК на практике. 

Задачи исследования: 

1. Выявить формы коллективных субъектов развития в креативных 

кластерах, находящихся на разных стадиях жизненного цикла, 

инициированных  различными субъектами  в городах и регионах РФ. 

2. Определить общие черты и отличия управляющих компаний 

креативных кластеров от коллективного субъекта развития креативным 

кластером.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальное_проектирование#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальное_проектирование#cite_note-1
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3. Систематизировать коллективные субъекты развития креативных 

кластеров в зависимости от способа формирования кластера, его 

пространственного вида и стадии жизненного цикла. 

4. Определить общие черты и отличия инициативной команды от 

коллективного субъекта развития креативного кластера на стадии его 

формирования. 

5. Выявить тенденции в динамике коллективного субъекта развития 

кластера. 

6. Определить, как эффективно управлять креативным кластером  с 

учетом его коллективного субъекта развития,  насколько наличие 

коллективного субъекта развития дает устойчивость модели управления 

креативным  кластером, какие преимущества и вызовы стоят перед 

коллективным субъектом развития  в креативном кластере. 

Подходы: Фрагментарные описательный, аналитический,  

сравнительный. Методология интегрального подхода в квадрантах «личное», 

«коллективное», «внутреннее», «внешнее». 

Объектом и эмпирическими объектами исследования выступают: 

сообщества, команды и управляющие компании креативных кластеров 

различных типов и видов в городах и субъектах РФ. 

Предметы исследования: общие характеристики уровня 

взаимодействия, доверия и коммуникаций в управляющих компаниях, 

локальных  командах и горизонтальных образованиях коллективного 

субъекта развития,  вертикальные связи  и горизонтальные сети в моделях 

управления креативными кластерами, организационно-правовые формы 

управляющих компаний и механизмы участия в них,  этапы жизненного 

цикла коллективного субъекта развития и степени влияния его на внешние 

процессы внутри и за пределами кластера. 

Рабочие гипотезы исследования предполагают следующие тезисы:   

1. Креативные кластеры как пространства  отличаются от арендного 

бизнеса особых категорий арендаторов/собственников из креативных 

индустрий, что требует от управляющих компаний  дополнительных 

организационных навыков и управленческих,  коммуникационных приемов в 

управлении кластером, а не имущественным комплексом. 

2. Принципиальное отличие креативного кластера от девелоперского 

проекта, который всегда имеет точку выхода: кластер не имеет конечной 

точки — это самоподдерживающаяся экосистема, в которой создаются 

условия для роста и развития участников, где возможно экспериментировать, 

добавлять новое и убирать лишнее, на основе общего взаимодействия и 

синергетического эффекта  от плотности и частоты, глубины коммуникации. 

3. Виды и типы креативных кластеров, этап жизненного цикла кластера 

влияет на форму и степень зрелости коллективного субъекта развития 

креативного кластера.  

4. Коллективный субъект развития креативного кластера выходит за 

рамки, шире  команды его инициаторов на старте  и управляющей компании 

в процессе деятельности за счет включения в него  различных участников 
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кластера: резидентов, инвесторов, благотворителей, экспертов, попечителей, 

клиентов, жителей, туристов.  

 5. Признаками коллективного субъекта развития  в креативном 

кластере являются: коллегиальность управления с равными позициями 

участников,  периодическая сменяемость управляющего состава, наличие 

выборных  моделей, разделение управления на  стратегическое и 

тактическое, принятие решений в области стратегии и политики - от 

расширенного экспертного совета.  

6. Сама сфера креативного кластера как бизнеса обусловливает 

нестандартный подход к управлению им, включению в вертикальные 

управленческие отношения горизонтальных элементов. В условиях жесткой 

субординации и контроля эффективность работы снижается — людям 

творческих профессий нужна свобода, вдохновение и поддержка, а не 

контроль со стороны руководства. 

Сбор и анализ данных с  осуществлялся с использованием методов и 

техник: 

- Групповое и индивидуальное интервью; 

- Включенное и несистематическое наблюдение,   личное участие в 

формировании КСР в  КК;  

- Анализ открытых документов, публикаций в СМИ, соц. сетях. 

В данной публикации содержатся постановка задач и часть результатов 

исследования коллективного субъекта развития креативных кластеров, как 

пространств, где в наиболее очевидной форме проявляется тенденция 

перехода от индустриальной экономике к экономике  креативной. [4]   

Впервые концепция «креативной экономики» была предложена 

Джоном Хокинсом в 2001 году в книге «Креативная экономика. Как 

превратить идеи в деньги». По Хокинсу, «креативная экономика» включает 

15 секторов «креативных индустрий». В дальнейшем эта  теория была 

развита Ричардом Флоридой. Он подчеркнул, что любые социально-

политические и экономические модернизации могут рассчитывать на успех 

при наличии как минимум трех условий: во-первых, целей развития, то есть 

представления о том, куда и зачем нужно идти, во-вторых, проекта реформ 

преобразований, то есть маршрута движения, и, в-третьих, субъекта, иначе 

говоря, локомотива – мотивированной социальной группы, класса, этноса 

или иного сообщества, которое является главным проводником инноваций 

[13]. Таким образом, не употребляя сам термин «коллективный субъект 

развития»  Р. Флорида уже оперировал им по сути. 

Ядром креативной экономики являются креативные индустрии. 

Креативные индустрии,  как совокупность отраслей, основанных на 

человеческом таланте и авторском праве, демонстрирующих экономический 

рост на фоне общей стагнации в мировой экономике, в последние годы 

вызывает все  больший интерес, что определило актуальность исследования.   

Практически год назад Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р  была  утверждена  «Концепция  

развития творческих (креативных) индустрий РФ  и механизмов 
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осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших 

городских агломерациях до 2030 года», далее по тексу – «Концепция», в 

которой закреплено  понятие  креативного кластера  как  взаимосвязанных 

организаций и предприятий, размещенных на территории компактно 

расположенных объектов недвижимости. «Креативные кластеры развиваются 

управляющей компанией под единым брендом и объединяют резидентов 

(арендаторов) из секторов творческих (креативных) индустрий, субъектов 

творческого (креативного) предпринимательства в целом, имеют 

необходимую инфраструктуру для творческой и (или) предпринимательской 

деятельности, являются центром для создателей и потребителей творческого 

продукта и позитивно воздействуют на территорию своего присутствия» [7]. 

Сегодня в основе креативных кластеров лежат  различные концепции, 

уникальные  элементы наследия каждой территории. Во многих субъектах 

РФ с учетом особенностей и специфики уже несколько лет действуют 

креативные кластеры, накоплен определенный практический опыт из 

которого следует, что креативные кластеры способны перезапускать 

территорию – превращать ее в центр культурной жизни и делать новой 

точкой роста для местных жителей, бизнес-сообщества и туристов как 

основных  акторов. Памятуя об универсальном принципе «ничто для нас без 

нас», представляет интерес междисциплинарное исследование коллективного 

субъекта развития в  различных типах и видах креативных кластеров.  

Концепция развития креативных кластеров базируется на общей теории 

кластеризации бизнеса. Ее разработчиком считают американского 

экономиста Майкла Портера, сформулировавшего определение сущности 

«бизнес-кластера» как концентрации по географическому признаку 

взаимосвязанных между собой компаний, специализированных поставщиков 

в креативных отраслях, поставщиков услуг, фирм смежных отраслей и 

связанных институтов в конкретных отраслях, которые одновременно 

конкурируют и сотрудничают между собой.  [9].  

Само же понятие «креативный кластер» (creative cluster) было 

сформулировано ведущим британским специалистом, куратором программы 

ЮНЕСКО «Creative Cities» Саймоном Эвансом, как сообщество творчески 

ориентированных предпринимателей, которые взаимодействуют на 

замкнутой территории. Креативный кластер отличается от классического 

кластера тем, что в его состав входят научные парки, медиа-центры, а также 

некоммерческие организации – учреждения культуры, центры искусств и 

художники. [12]. 

Креативные кластеры являются локацией  не только для работы, где 

сосредоточены производство и потребление творческой продукции (товаров, 

работ и услуг) вместе с их исполнителями, но и  местом для их жизни. 

Источниками их развития является разнообразие и изменения, 

обеспечивающие им успешное развитие в мультикультурных городских 

поселениях, имеющих особые местные отличия, но одновременно связанных 

с внешним миром. 
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Британская исследовательница, профессор Лиза Де Проприс, 

охарактеризовала креативный кластер как: 

—    место, объединяющее творческих людей, имеющих общие 

интересы к происходящему, но не обязательно в той же области; 

—    место, где люди, отношения, идеи и таланты могут дополнять друг 

друга; 

—    среда, объединяющая разнообразие, инициативу или свободу 

выражения мнений (взглядов); 

—    мощные, открытые и постоянно меняющиеся сети, 

поддерживающие индивидуальную уникальность и идентичность. [4]. 

Итак, исходя из данных соображений можно определить ключевые 

факторы, которые обеспечивают возможности создания творческого 

кластера, а именно: наличие сообществ творческих профессионалов, их 

взаимодействие на основе общего профессионального интереса и 

определенного места их деятельности.   

Возникают вопросы о способах работы, методах и моделях управления 

управляющей компании креативного кластера, насколько они отличаются от 

классической управляющей компании имущественного комплекса или 

вертикально интегрированного холдинга с одной стороны и в какой мере 

горизонтальное взаимодействие, децентрализация и распределѐнное 

лидерство, присущее сообществам и низовым инициативам реализуются 

коллективным субъектом для эффективного развития креативного кластера?  

Определяющими факторами успеха деятельности творческих кластеров 

считаются: наличие действующих сетей и партнерства; мощная 

инновационная база с поддержкой научно-исследовательской деятельности; 

наличие развитых профессиональных и коммуникационных навыков 

креативного человеческого капитала. 

В теории креативной кластеризации предлагается два подхода, 

определяющих динамизм развития креативных кластеров: 

1. «Снизу — вверх», когда ключевым фактором их развития является 

наличие талантливых, инициативных специалистов, общего для них места 

локации и благоприятного для развития творчества креативной среды. Тогда 

характер их возникновения считается спонтанным. Со временем их 

локальная деятельность распространяется на большие территории, 

способствует масштабности развития креативных индустрий и их 

глобализации. 

2. «Сверху — вниз», когда их развитие поддерживается 

национальными, региональными или местными органами власти, признают 

важность их функционирования, поскольку такие институты способствуют 

достижению стратегических целей развития экономики в целом. 

3. «Смешанный» вариант, проявляется на разных стадиях жизненного 

цикла. 

Таким образом очевидно, что коллективные субъекты развития зависят 

от способа формирования креативного кластера и от его инициатора. Изучая 

особенности создания креативных кластеров, С. Эвансом определены четыре 
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вида их пространственных локаций (сообществ), которые характеризуются 

различными видами связи, сотрудничества, конкуренции и идентичности, 

причем каждый тип креативного кластера имеет собственный четкий 

профиль SWOT (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы): 

1.  Творческие рабочие пространства под одной крышей (ко-воркинги, 

хабы и др.); 

2.  Творческие округа в пределах одного города (с определенным 

адресом); 

3.  Региональные творческие кластеры; 

4.  Онлайн (виртуальные) кластеры в сети Интернет  [12] . 

То есть, рабочая гипотеза, что  вид пространства креативного кластера 

оказывает влияние на коллективный субъект его развития подтверждается. 

Ключевой особенностью идентичности каждого отдельного кластера в 

теории является его творческая атмосфера, не зависимо от вида и способа 

создания. Но, к сожалению, имеющаяся практика использования кластерного 

подхода, например,  в Республике Татарстан, носит в целом формальный 

характер, там участники кластера не имеют единой идеологи и 

заинтересованности в достижении общего результата. [5]. 

Появление первых креативных кластеров в России относится к 2003–

2008 годам: оно происходило на фоне бурного развития креативных 

индустрий. В этот период кластеры чаще формировались стихийно, 

преимущественно на базе неэффективно используемых промышленных 

территорий, расположенных в «серых поясах» вблизи центральной части 

города, с низкой арендной ставкой, лояльным собственником, допускающим 

свободу творчества в ремонтных работах, и специфической типологией 

помещений. В качестве кластерообразующего элемента выступал, как 

правило, крупный игрок, лидер в сфере креативных индустрий, вокруг 

которого по инициативе «снизу» кооперировались  другие бизнесы.  

Несмотря на стагнацию российской экономики, после 2014 года 

продолжается рост числа новых креативных кластеров и развития творческих 

индустрий в целом. На данный момент креативные кластеры существуют 

более, чем в  30 городах России, и их число постоянно растет. [10]. Тип и вид 

модели управления кластером, а так же наличие или отсутствие  во многом 

зависят от инициатора проекта, его статуса, мотивации и возможностей. 

Инициатор проекта — человек или  чаще команда, берет на себя 

проектирование и запуск креативного кластера, а также управление им 

на объекте собственника. Таков перечень кластеров по виду инициатора: 

1. Сами собственники объекта недвижимости. Примеры: «Свобода2» 

— Челябинск, «АртКвадрат» — Уфа, «Доренберг» — Иркутск, 

«Фабрика1830»—Балашиха. Собственники, которые создают креативное 

пространство в дополнение к основному бизнесу и на части объекта. Пример: 

«Варочный Цех» — Мытищи.  

2. Девелоперские компании —интерес к вариантом редевелопмента,  

когда традиционные подходы не работают. Примеры: «Завод Кристалл»,  

«Правда», «Lucky+», «Красный Октябрь» — Москва.   
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3. Лидер сообщества креативных индустрий  - амбициозный 

творческий человек, который пользуется авторитетом у креативного класса. 

Часто такие стихийные кластеры оказываются самыми живыми, но, как 

правило,   недолговечными из-за ошибок в финансовой и организационной 

моделях. 

4. Команды (сообщества, НКО, ассоциации, фонды и т. д.) - высокий 

уровень самоорганизации. Возникают вокруг проблемы или защиты какого-

то ценного архитектурного объекта. Примеры: «Парамоновские склады» — 

Ростов-на-Дону, «Книжное Депо» — Архнадзор в Москве, «Спичка» — 

Барнаул, «Арт-Коммуна» — Воронеж.  

5. Крупные городские предприниматели. Пример - туристический 

кластер «Хрустальный город» в Дятьково.  

6. Кластеры, имеющие филиальную сеть. Примеры: «Флакон», ArtPlay.  

7. Региональные и муниципальные власти. Пример: «Октава» - Тула,  

«Каменка» — Красноярск, Depo Evolution Park — Алматы, «Штаб» — 

Казань, «Заря» — Владивосток, «Кресты»—Санкт-Петербург, «Этаж»—

Новосибирск, «Гагарин лофт» — Красноярск, «Красная кеда» — Киров, 

туристический кластер Брянской области, кластер НХП в Архангельской 

области. 

8. Резиденты - собственники пространств креативного кластера. 

Практикуется продажа части помещений в собственность резидентам 

кластера. Пример - объекты девелоперской компании KR-properties—

«Даниловская мануфактура», фабрика «Рассвет» и другие. [10]. 

Практика до 2022 года  показывает, что успешные   креативные 

кластеры были созданы без участия государства. После принятия Концепции  

создание креативных кластеров связано не только с решением 

социокультурных и экономических проблем, но и с созданием условий для 

повышения конкурентоспособности городов и регионов. Однако 

рекомендуется  избегать государственного участия в управлении проектом. 

Один из ключевых принципов организации креативного кластера—

возможность для горожан и предпринимателей самостоятельно формировать 

пространство для себя и под себя, не попадая под каток бюрократизации, 

стандартизации и администрирования [10]. 

Большую роль в создании кластера играют сами будущие резиденты: 

от принятия участия в проектировании до наполнения жизнью. Резидентов 

можно разделить на следующие группы:  

1. Якорные арендаторы/собственники недвижимости — самые 

активные и значимые для привлечения посетителей. Важно привлекать их 

на этапе разработки проекта, чтоб учесть пожелания (соучаствующее 

проектирование как форма КСР на старте). 

2. Сервисные, арендаторы/собственники недвижимости (питание, 

ремонтные мастерские, печать, пункты доставки т. д.), так же могут 

выступать якорными арендаторами-собственниками. 

3. Прочие арендаторы/собственники недвижимости – не 

ориентированные на целевую аудиторию. 
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В результате для анализа  были выбраны следующие характеристики: 

1. Период деятельности, стадия развития креативного кластера. 

2. Способ организации   кластера (инициативный/государственный). 

3. Вид пространства(территории). 

4. Управленческая модель (вертикальная / горизонтальная / 

смешанная). 

5. Наличие коллективного субъекта, стадия его развития. 

6. Форма коллективного субъекта, организационно-правовая/ 

сообщество. 

7. Степень влияния коллективного субъекта  на кластер и за его 

пределами. 

8. Осознание потребности в коллективном субъекте у участников. 

9. Достаточные ресурсы, навыки, компетенции  всех  участников 

процесса. 

В качестве объектов исследования коллективного субъекта развития 

для данной статьи были специально отобраны  креативные кластеры с 

различными инициаторами создания, разными стадиями жизненного цикла и 

видами пространств, а именно:  

- Ульяновский креативный кластер, региональный, действует с 2014 г. 

по инициативе властей области, АНО и Фонд «Ульяновск культурная 

столица» как  институты  развития, созданные Правительство области; 

- «Заповедные кварталы», в пределах исторического квартала, с 2018 г., 

смешанный тип, инициатива от градозащитников поддержана 

Правительством области, созданы АНО экспертов и инициативной группой и 

АНО «АСИРИС» министерствами Правительства Нижегородской области; 

- Воскресенский район Нижегородской области, с 2021 г., 

инициативной группой создано АНО «Проектный Офис Развития Туризма 

Воскресенское Поветлужье»; 

- Квартал «Сердце Ижевска» и  сетевой кластер, с 2022 г., смешанный 

тип; 

- Коломенский творческий кластер, с 2008 г., смешанный тип; 

- Туристический кластер Брянской обл., с 2020 г. по инициативе власти. 

К сожалению, объѐм настоящей публикации не предоставляет 

возможности подробного описания всех выбранных кластеров. Остановимся 

на последнем, в создании  которого автор не принимал личного участия. 

Туристический кластер Брянской области  не является юридическим 

лицом. Участники кластера сохраняют полную организационную, 

финансовую и экономическую самостоятельность. Кластер открыт для 

присоединения новых российских, иностранных и международных 

участников, в том числе находящихся за пределами Брянской области, 

осуществляющих свою деятельность в области туризма и смежных областях. 

Высшим руководящим органом кластера является общее собрание 

участников кластера. В туристическом кластере Брянской области можно 

выделить 3 основные схемы взаимодействия участников:  
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1) стандартное заключение соглашений о сотрудничестве (договоров со 

страховыми компаниями, учреждениями здравоохранения и другими);  

2) кооперация на основе временных соглашений о сотрудничестве для 

объединения совместных усилий, а также финансовых и (или) трудовых 

ресурсов;  

3) объединение предпринимательской деятельности в рамках одного 

предприятия туристской индустрии.  

Участники кластера проводят собрания участников кластера для 

обсуждения наиболее важных вопросов его функционирования не реже 

одного раза в год. Решения собрания участников кластера принимаются 

большинством голосов от общего числа голосов участников кластера, причем 

каждый участник кластера обладает одним голосом. 

Механизм взаимодействия участников кластера предполагает развитие 

партнерской экономической системы, основанной на трех базовых моделях 

взаимодействия:  

● юридическая: нормативные документы по туристическому бизнесу, 

заключение соглашений.  

● техническая: рекомендуемые цифровые платформы, программное 

обеспечение предназначенное для взаимодействия клиентами и партнерами, 

базы данных;  

● организационная: организационная структура, культура, принципы и 

регламенты взаимодействия, совместные проекты, мастер-планы развития 

туристской территории.  

Руководящим органом кластера может стать совет кластера, (правление 

кластера, управляющая компания в форме автономной некоммерческой 

организации) и иная форма по решению участников кластера. ―Органом 

первого уровня, обеспечивающем такую координацию, является 

наблюдательный совет. Первоочередные мероприятия («дорожная карта») 

разработаны наблюдательным  советом. [11]. 

Таким образом,  окончательный выбор коллективного субъекта 

развития этого кластера ещѐ  предстоит определить всем его участникам. В 

целом полученные промежуточные результаты исследования подтверждают 

рабочие гипотезы и предположения автора.  

В заключении    необходимо отметить, что  настоящее исследование 

имеет возрастающий  перечень объектов,  носит междисциплинарный 

характер,  практическую ориентацию и только начинается.  Общемировая 

тенденция указывает на то, что между процессом кластеризации, усилением 

конкурентоспособности, развитием инновационной деятельности и 

устойчивостью экономики региона существует взаимообусловленность и 

взаимозависимость. Данный факт можно рассматривать как способ 

противостояния конкуренции регионов, как способ повышения 

конкурентоспособности и возможности соответствовать требованиям 

инновационно-устойчивого развития систем. [3]. Приглашаю коллег к 

совместному участию в дальнейшем  исследовании. 
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Аннотация. Пространство Караканского бора как физическое, так и 

социальное рассматривается как место для осуществления практик 

природопользования социальных агентов, характеризующихся разной 

степенью укорененности в бору: местных жителей, дачников и туристов-

горожан. Их хозяйственные и рекреационные практики скорее  

взаимодополняют друг друга, чем конкурируют. Традиционные практики 

собирательства сельских жителей трансформируются в процессе освоения 

пригородных лесов жителями крупного города. 

The Karakansky pine wood space, both physical and social, is considered as 

a place for the natural resource use practices of social agents, characterized by 

varying degrees of rootedness in the forest. Those agents are villagers, summer 

residents and urban tourists. Their economic and recreational practices 

complement each other rather than compete. The traditional gathering practices of 

villagers are being transformed by the process of development of suburban forests , 

carried out by city-dwellers. 

Ключевые слова: собирательство, практики природопользования, 

неформальная экономика, рекреация, ресурсы бора. 

Key words: gathering, natural resource use practices, informal economy, 

recreation, pine wood resources. 

 

Рекреационная и хозяйственная активность жителей крупных городов  

распространяется на прилежащие к территории города поселения и 

природные объекты, тем самым расширяя границы городской агломерации. 

Примером такого объекта в Новосибирской области является Караканский 

бор, который можно назвать своего рода брендированным грибным местом. 
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Местные СМИ в сезон публикуют новости с заголовками в стиле «В 

Каракане пошли грибы», чем привлекают множество грибников-любителей 

из ближайшего крупного города, Новосибирска. Наряду с другими локациями 

бор фиксируется на народной карте как популярное, известное место сбора 

дикоросов, в первую очередь грибов [1]. Кроме того, горожане осваивают 

сельские поселения, существенно увеличивая численность жителей в летний 

период и трансформируя их отчасти в дачные поселки. Для сельских жителей  

боровых поселений собирательство является одной из составляющих 

традиционного хозяйственного уклада. Как все эти группы сосуществуют в 

пространстве бора и пользуются его ресурсами? Пересекаются или 

конструируют параллельные друг другу траектории? Возникает ли между 

ними конкуренция за ресурсы бора или они пока достаточно велики, и 

удовлетворяют потребности всех групп пользователей? 

Целью работы является анализ практик собирательства пользователей 

пригородного бора: местных жителей, дачников из сельских поселений и 

приезжих горожан. 

Первичными данными являются материалы этнографического кейс-

 стади. Экспедиционные выезды в июле-сентябре 2021 г., июле 2022г. 

обеспечили совокупность текстов интервью, полевых дневниковых записей, 

фотоматериалов. 

Итак, социальное пространство бора представлено местными 

жителями, дачниками из сельских поселений и приезжими горожанами (в 

рамках поездок выходного дня и многодневного отдыха в палатках на берегу 

Обского водохранилища). Группа горожан в абсолютном выражении 

наиболее многочисленна, это дачники, имеющие в собственности дом в 

сельском поселении, и собственно жители города, выезжающие в бор. 

Поездка выходного для горожан, хотя и декларируется как посвященная 

сбору даров леса, часто представляет собой прогулку, особенная  ценность 

которой состоит в возможности «подышать свежим воздухом». При этом 

вероятность вернуться домой без «добычи» достаточно высока, и не 

рассматривается как показатель неуспешности поездки. Данная группа даже 

визуально достаточно разнородна и включает как горожан, выглядящих как 

«настоящие грибники», одетых в лесную форму одежды (резиновые сапоги, 

трекинговые ботинки, штормовка и т. п.), так и типичных горожан в стиле 

casual. В один из выездов участникам экспедиции на лесной дороге 

встретились молодые люди, которые не знали, как выглядит брусника и 

просили совета. Выезд в бор ценен не только для высокоурбанизированных 

горожан, но и для тех, кто имеет, например, дачный участок: «Заработались 

на даче, решили просто приехать подышать воздухом, а сбор ягоды  - 

повод». Освоенность бора для горожан минимальна, в лесу они 

ориентируются минимально, поэтому радиус «тихой охоты» у них 

определяется пешей доступностью от дорог общего пользования, картой бора 

они по большому счѐту не владеют: 

«так они, те, кто приезжает за грибами…. как по Бродвею, с двух 

сторон, едем по песчанке [дороге], с двух сторон машины, а они далеко в лес 
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(не ходят), они леса не знают» (туристы-старожилы, стаж присутствия в 

бору более 30 лет). 

«туристы, которые приезжают и смотрят на дачников, которые 

собирают, но у них же нет опыта, они думают, они сейчас зашли в Каракан, 

через 10 метров нагребли белых мешок и поехали домой» (дачница, 

«системный грибник»). 

«в основном вдоль дорог люди, они   бояться в лес лезть, потому что 

заблудиться могут, даже мы заблудим иногда» (дачник) 

Дачники из сельских поселений также не гомогенны и отличаются 

разной степенью освоения пространства бора. Есть любители, далеко в бор 

не заезжающие («минут 15, может быть 10 от дороги от этой», дачница о 

дальности своих выездов за грибами), а есть и идентифицирующие себя как 

«системные грибники». Освоенность бора первыми узко локализована, они 

зачастую не выходят за границы своего участка («я даже не хочу за ворота 

выходить, мне кажется там пыльная дорога, там все по другому, там 

климат даже другой», дачница, стаж пребывания в бору более 15 лет). В 

целом, дачники редко заезжают вглубь леса, могут брать местных жителей, 

которые владеют навыками ориентирования в бору в проводники: «знаем 

дорогу, либо ездим с местными, желательно с друзьями» (дачники-

горожане). 

Для грибников-профессионалов виды грибов четко ранжированы по 

своей ценности, важен количественный результат собирательства: «Конечно, 

нам если мы ходили три часа по лесу и ничего не собрали, конечно, мы 

расстроились, нам нужно минимум ведро собрать, чтобы мы были 

удовлетворены» (дачница, «системный грибник»). 

По степени освоения и присвоения пространства бора такие системные 

грибники приближаются в своих практиках собирательства к местным 

жителям: «у каждого приличного грибника свои места есть» (дачница, 

«системный грибник»). Жители сельских поселений не всегда одобрительно 

относятся к практикам дачников-горожан, в том числе и в отношении 

объемов присваиваемых ресурсов бора: «хватают как вроде бы всем надо 

им.   ….На машины садятся, как добытчики» (жительница села). 

Практики собирательства сельских жителей варьируются от 

целенаправленного сбора на продажу до сбора для собственного потребления 

с возможностью продажи излишков (посредством придомовой торговли или 

через группы в мессенджерах), приближающегося к практикам сбора «на 

прогулке», реализуемым горожанами. 

Версии информантов расходятся, но в целом создается впечатление, что 

сбор грибов и продажа их в сезон приезжим горожанам может обеспечивать 

значительный дополнительный доход для жителей боровых поселений. 

Местами торговли выступают транспортные узлы внутри бора (мост через 

реку, естественные повороты и ответвления от основной дороги). Здесь 

местные жители продают собранные рано утром грибы дилетантам-

горожанам, приезжающим в бор за свежим воздухом. Данная практика не 
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является массовой, реализуют ее единичные семьи, массовой она становится 

в высокий сезон, когда «гриб идет». В этот период в селе резко возрастает 

количество точек придомовой торговли. 

По критерию экономической эффективности и возможности получения 

дополнительного дохода сбор ягод и грибов принципиально отличаются. 

Собирательство лесных ягод является существенно более трудоемким и 

времязатратным процессом, что в совокупности с их стоимостью (300-500 

рублей за литр черники или брусники, июль-октябрь 2022 г.) не дает 

оснований считать этот ресурс финансово значимым. Технологии, 

повышающие эффективность сбора ягод («чесалки» и т. п.) оказывают 

негативное влияние на экосистему бора, и в целом, как показали интервью и 

беседы, пользователями бора не приветствуются. Информанты, рассказывая о 

таких практиках, характеризовали их скорее как не нормативные: 

«...за ними – мертвая зона. То есть они ягоду собирают, грибы 

срезают,   срезают ножницами брусничник.  ...складывают в мешочки, во-

от, грибочки в большую корзину, ягоды в поменьше   корзину, прям целый, 

целый арсенал у них, понимаете? И вот они прошли полосой, там с   пол 

километра, за ними уже все, после них ниче не вырастет года 3-4, 

понимаете?» (дачник о профессиональных собирателях) 

Можно ли сказать, что уходит массовая культура собирательства и 

потребления даров леса? 

«Сейчас нет этого… перехода, наверное, от взрослого, ну то есть от 

старого поколения молодому, если мы ходили со взрослым поколением в лес, 

они показывали, как правильно грибок нужно срезать, как его или выкрутить 

надо, чтобы не повредить грибницу, как правильно собрать эту ягодку, 

чтобы ее не сломать и там повредить куст или ещѐ  что-то там, да, вот 

это все. Сейчас этого нет, и молодѐжь не ходит, и у них нет понятия» 

(дачница, стаж пребывания в бору более 25 лет) 

Нельзя ответить однозначно. Скорее происходит специализация и 

разделение труда. Появились немногочисленные профессиональные 

грибники, деятельность которых явно отличается от массового сбора 

жителями села дикоросов и сдачи в заготовительные конторы в том виде, как 

это существовало 30-50 лет назад. 

«Раньше здесь ещѐ , кроме лесников, был от заготконторы человек, 

который принимал калину, грибы те же самые» (житель села, бывший 

работник лесхоза) 

Хотя от коренных жителей боровых деревень все же можно получить 

свидетельств о достаточно больших объемах неорганизованных продаж даров 

леса горожанам: «Солили по 50 банок трѐхлитровых...а потом эти груздочки 

раскладывали в банки. Ну, в город увозишь и продаѐшь, 10 рублей банка, на 

рынке». Таким образом прослеживается преемственность практик 

профессиональных собирателей. 
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Приток горожан в лес обеспечивает для сельских жителей сбыт 

присвоенных природных ресурсов. Конкуренция за пространство бора 

наблюдается скорее между приезжими горожанами. 

В итоге, освоение (и присвоение) пространства бора дачниками и 

горожанами-туристами вытесняет местных жителей, в том числе 

профессиональных грибников вглубь бора. Можно сказать, что бор 

зонирован, распределен между группами собирателей, что в целом  

описывает их относительно бесконфликтную самоорганизацию. 

Профессиональных грибников-продавцов можно назвать 

предпринимателями не только буквально, но и охарактеризовать их как 

предпринимателей институциональных в терминологии Н. Флигстина, цель 

которых состоит в том, чтобы «привносить нечто новое, продвигать 

изменения и налаживать работу полей стратегических действий» [2, с. 62]. 

Представленная картина согласуется с выводами Т. Нефедовой в 

отношении влияния рекреационного освоения сельских поселений 

дачниками-горожанами [3]. Включение дачников в природопользование 

одновременно и поддерживает, и трансформирует традиционные практики 

сельских жителей. 

Группы социальных агентов-собирателей движутся в пространстве бора 

по различным траекториям. Социальное пространство бора представляет 

собой в терминологии антрополога Т. Ингольда, пространство задач 

(taskscape), т. е. «множество видов деятельности, которые переплетаются друг 

с другом, как гармонично, так и противоречиво» [4, с. 17]. 
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В настоящее время, в связи с развитие культурного, культурно-

познавательного и событийного внутреннего туризма, со стремлением 

привлечь как можно больше инвестиций в регион различными способами, 

стал актуальным вопрос развития маркетинга территорий. Предпосылками 

возникновения такого направления в маркетинге, как маркетинг территорий 

является возникновение необходимости в конкурентной борьбе. Маркетинг – 

один из инструментов, который может обеспечить конкурентное 

преимущество региона в борьбе за инвестиции, туристическую 

привлекательность и т.д. Не удивительно, что в настоящий момент у 

регионов и городов появляются свои бренды (рис. 1) и даже разработаны 

целые фирменные стили и брендбуки (рис.2). 

Е.А. Березина в своей статье «Формирование эффективной 

маркетинговой стратегии региона» приводит определение А.П. Панкрухина, 

который рассматривает маркетинг территорий – как особый вид 

деятельности, направленный на создание и использование конкурентных 

преимуществ территории интересов как внутренних, так и внешних 
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субъектов, в которых заинтересована территория. Данный вид деятельности 

осуществляется как внутри, так и за пределами территорий [2]. 

 
Рис. 1. Бренд Рязанской области [1] 

 

 
Рис.2. Брендбук Министерства культуры Московской области [3] 

 

На основе данного определения выделили ряд задач, которые должен 

выполнять маркетинг территорий: 

1) Увеличивает конкурентное положение региона за счет повышения 
имиджа; 

2) Привлекает внимание федеральных программ для использования 
территории в их реализации; 

3) Повышает инвестиционную привлекательность региона; 
4) Помогает провести анализ и выбрать стратегию позиционирования 

региона как туристического объекта; 

5) Повышение привлекательности региона в глазах его жителей и т.д. 
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Маркетинг территорий по своей направленности и влиянию может 

быть внутренним и внешним. Внутренний - направлен на продвижение 

конкретного регионального предприятия, продукта, услуги, события. 

Внешний – на повышение привлекательности среди других регионов, 

привлечения туристов, инвестиций, повышение конкурентоспособности. 

Н.Ю. Погорелова в своей статье «Маркетинг территорий как основа 

устойчивого развития территорий» пишет о том, что устойчивое развитие 

территорий зависит от уровня ее конкурентоспособности в рыночной 

системе как страны, так и мира. Для того что бы повысить уровень 

конкурентоспособности, необходимо понят, что же является достоинствами и 

недостатками территории, которые в дальнейшем могут стать как точками 

роста, так и угрозами для ее дальнейшего развития. Важно определить те 

характеристики региона, которые можно будет монетизировать и 

использовать на благо его развития [6]. 

Для того, что бы верно выбрать стратегию развития региона, нужно 

сначала провести анализ его сильных и слабых сторон. В маркетинге для 

этого используется метод SWOT-анализа. Так же, многие исследователи 

предлагают рассматривать основные показатели всероссийских 

(международных) рейтингов. 

Для примера возьмѐм Рязанскую область.  

Рассмотрим следующие показатели: 

1. Рейтинг информационной активности культурной жизни регионов 
за 2020/2021 годы [7]. 

2. Рейтинг регионов по инвестиционной привлекательности [9]. 
3. Оценка инвестиционной привлекательности региона [5]. 

4. Рейтинг региона по качеству жизни [8]. 
5. Национальный туристический рейтинг [4]. 

Представим эти данные в таблице (см. Таблица 1.) 
Таблица 1. 

Рейтинг Рязанской области по основным показателям привлекательности. 

№ Наименование критерия 2020 год 2021 год 

1 Информационная активность 

культурной жизни регионов 

17 место 13 место 

2 Рейтинг региона по инвестиционной 

привлекательности 

В-3 (Умеренно 

низкий уровень 

инвестиционной 

привлекательности) 

В-3 (Умеренно 

низкий уровень 

инвестиционной 

привлекательности) 

3 Оценка инвестиционной 

привлекательности региона 

IC6 (понижен) IC6 (понижен) 

4 Рейтинг региона по качеству жизни 28 место (50,021) 21 место (54,686) 

5 Национальный туристический 

рейтинг 

72,3 (41 место) 64,4 (48 место) 
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Таким образом, в настоящий момент, Рязанская область занимает 

средние строки рейтингов. Что необходимо предпринять региону для того, 

что бы рейтинг изменился? 

1. Провести подробный анализ, и выявить, по каким причинам данный 
регион занимает такие позиции. 

2. Провести SWOT-анализ региона. 

3. Описать социальную составляющую привлекательности. 
4. Описать культурный потенциал региона и т.д. 
5. Проанализировать маркетинговые усилия, которые направлены в 

настоящий момент на развития территории региона и т.д. 

Такое внимание маркетингу территорий обусловлено важным 

социальным значением, так как при повышении рейтинга региона меняются 

многие показатели его деятельности, что способствует в целом социально-

экономическому развитию региона: 

- привлечение инвестиций; 

- появление новых рабочих мест; 

- улучшение инфраструктуры городов и региона в целом; 

- развитие патриотического воспитания и т.д. 

Таким образом, можно смело говорить о том, что в настоящие время 

маркетингу территорий регионы должны уделять особое внимание, так как от 

мероприятий в рамках его развития и реализации напрямую зависит качество 

жизни как каждого отдельного жителя региона, так и его успешное развитие 

в целом. 
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Проблема качества обучения на протяжении многих лет была и 

остается одной из центральных в образовании. Заметное внимание 

социологов к сфере образования обосновано тем, что каждый человек в 

течение своей жизни проходит через этот социальный институт.  

Проблема качества образования изучалась и активно обсуждалась в 

нашей стране, начиная с 60-х годов прошлого столетия. Одной из главных 

тенденций совершенствования системы образования в России является 

увеличение внимания к проблеме повышения его качества. Это требует 

разработки концептуальных подходов к нахождению путей ее решения. 

Данная проблема имеет особое значение в связи с тем, что отечественное 
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образование испытывает существенные преобразования. Известно, что самые 

лучшие мировые образовательные практики имеют в основе аттестаций 

надежные оценочные системы. Эти системы постоянно обновляются, 

развиваются, совершенствуются. 

В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости повышения 

качества учебного процесса и внеаудиторной работы. Повышение качества 

учебного процесса зависит от отношения студентов к учѐбе, которая 

складывается из многих факторов. Основные факторы, определяющие качество 

образования: профессорско-преподавательский состав; учебно-методическое 

обеспечение; материально-техническая база; интеллектуальный потенциал 

учебного заведения; студенты (учащиеся) и выпускники [1].  

В связи с этим актуально было провести исследование, которое отразит, 

как студенты факультета социологии и управления РГУ имени С.А. Есенина 

оценивают качество учебного процесса и внеаудиторной работы. 

Данное исследование может способствовать улучшению 

образовательного процесса и внеаудиторной работы на факультете, что 

позволит ему выйти на качественно новый уровень развития и 

соответствовать признанным мировым сообществом стандартам качества в 

области образования. 

Объектом исследования выступили студенты 1-4 курсов очной формы 

обучения. 

Необходимо было изучить отношение студентов к  качеству учебного 

процесса и внеаудиторной работы на факультете, выяснить отношение 

студентов к высшему образованию в целом, определить удовлетворенность 

обучения в РГУ им. С.А. Есенина, а также выяснить условия обучения и 

определить с какими трудностями студенты сталкиваются во время учебы. 

Методом анкетирования было изучено 113 респондентов, среди которых 75% 

женщин и 25% мужчин.  

В анкете представлено было 49 вопросов разного типа, в том числе 

открытых, закрытых, полуоткрытых и альтернативных вопросов. Рассмотрим 

полученные результаты.  

«Что, на Ваш взгляд даѐт человеку высшее образование?» 48% 

опрошенных ответили «диплом, дающий определѐнный статус», 18% 

респондентов выбрали вариант «хорошую профессию», 10% считают, что 

высшее образование дает человеку высокий уровень культуры. «Успех в 

жизни» и «ничего не даѐт» выбрали 6%. ещѐ 5% ответили, что высшее 

образование даѐт материальное благополучие, 4% указали, что высшее 

образование – это возможность избежать службы в армии. И только 3% 

респондентов считают, что высшее образование даѐт возможность работать за 

рубежом. 

На вопрос «Нравиться ли Вам учиться на ФСУ?» самым популярным 

был ответ «в целом нравиться, но хочется большего» – 52%, «очень 

нравится» – 25%, 15% респондентов ответили, что «в целом не нравится, 

хотя есть и положительные моменты», 8% обучающихся выбрали вариант 

ответа «все равно где учиться, лишь бы получить образование».  
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Следующий вопрос анкеты представлен в таблице: 

Мнение студентов после поступления в РГУ 
 Изменилось в 

худшую сторону 

Не изменилось Изменилось в 

лучшую сторону 

о ВУЗе 18% 64% 18% 

о выбранном 

направлении 

19% 52% 29% 

 

Вопрос «Соответствует ли, по Вашему мнению, качество обучения по 

выбранному Вами направлению требованиям современного рынка труда?» 

показал, что по мнению большинства респондентов «скорее соответствует» – 

56%, 17% - «скорее не соответствует», 16% затруднились с ответом, 8% 

ответили «полностью соответствует», и лишь 4% респондентов ответили, что 

качество обучения «абсолютно не соответствует».  

Далее студентам был задан вопрос: «В какой степени Вы связываете 

получение образования на ФСУ по избранному Вами направлению с 

будущей карьерой?» Большинство респондентов рассчитывают на 

возможность совмещать деловую карьеру и специальность – 45%, 25% будут 

работать по специальности только в случае крайней необходимости, 16% 

затрудняются ответить, 10% полностью ориентируются на свою 

специальность, и лишь 4% не будут работать никогда.  

Следующие вопросы направлены на оценку условий обучения на 

факультете социологии и управления. Оценка проводилась по пятибалльной 

шкале, где 1 – очень плохо, 5 – очень хорошо. Респондентам предлагалось 

оценить организацию и обеспеченность учебного процесса, 

приспособленность аудиторного фонда, возможности прохождения практики 

и участия в научно-исследовательской работе. 
Название Оценка 

1 2 3 4 5 

Организация учебного процесса 

Расписание занятий 6% 8% 17% 34% 35% 

Организация самостоятельной работы 1% 5% 19% 42% 33% 

Обеспеченность учебного процесса 

Библиотечный фонд 1% 3% 11% 31% 54% 

Компьютерная техника 1% 6% 35% 29% 29% 

Приспособленность аудиторного фонда к проведению 

Лекций 3% 3% 12% 41% 41% 

Практических занятий, семинаров 2% 4% 19% 43% 32% 

Возможности 

Прохождения практики 3% 3% 17% 34% 43% 

Участие в научно-исследовательской работе 2% 2% 17% 39% 40% 
 

Далее были вопросы, направленные на оценку уровня 

информированности студентов о работе деканата, студенческого совета, 

общественной жизни факультета, правах и обязанностях студентов по 5 

бальной шкале, где 5 – полностью информирован, 1 – совсем не 

информирован. 
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Уровень информированности о  Оценка 

1 2 3 4 5 

Работе деканата 4% 6% 14% 36% 40% 

Работе студенческого совета ФСУ 4% 13% 20% 24% 39% 

Работе общественной жизни ФСУ 4% 5% 19% 34% 38% 

Ваших правах и обязанностях  как студентов ВУЗа 4% 7% 24% 36% 29% 
 

Следующий блок вопросов направлен на оценку уровня 

требовательности профессорско-преподавательского состава ФСУ. 
Уровень требовательности 

профессорско-преподавательского 

состава ФСУ 

Оценка 

1 2 3 4 5 

К посещаемости студентами занятий 3% 3% 17% 45% 32% 

При приеме экзаменов, зачетов 0% 1% 10% 48% 41% 

При приеме контрольных точек 1% 0% 10% 51% 38% 
 

По данным анкетирования к посещаемости студентами занятий 

преподаватели относятся довольно строго, так считают 32% опрошенных, не 

очень строго – 45%. При приеме экзаменов и зачетов преподаватели очень 

требовательны – 41%, требовательны, но не совсем – 48%. При приеме 

контрольных точек профессорско-преподавательский состав ФСУ очень 

требователен – 38%, не очень требователен – 51%.  

В вопросах оценки качества работы данные анкетирования показали 

следующие результаты: качество работы в целом работников деканата 

оценивается, как отличное – 54%, хорошее – 31%, удовлетворительное – 

10%, неудовлетворительное – 2%, и 3% респондентов считают, что  очень 

плохое качество. Качество работы преподавательского состава оценивается  в 

основном как отличное – 44% и хорошее – 43%. Качество работы библиотеки 

(в том числе электронных библиотечных систем) оценивается большинством, 

как отличное – 55%, хорошее – 33%, удовлетворительное – 10%, 

неудовлетворительное – 2% и 1% считает, что качество работы библиотеки 

очень плохое. Качество работы Студенческого Совета оценивается 

студентами в целом как отличное – 37% и хорошее – 27%. Но в то же время,  

24% респондентов оценивают работу Студенческого Совета, как 

удовлетворительное, неудовлетворительно оценивают 9% и очень плохо 3%. 

Далее представлен результат ответов на вопрос оценивания уровня 

морально-психологической обстановки, в которой приходится учиться 

студентам по 5 – бальной шкале, где 5 – комфортная обстановка, 1 – хуже не 

бывает.  
Морально-психологическая 

обстановка 

Оценка 

1 2 3 4 5 

На ФСУ в целом 2% 4% 20% 34% 40% 

В учебной группе 2% 2% 18% 32% 46% 

Морально-психологическая обстановка на факультете в целом 

комфортная, так считают 40% респондентов. В учебной группе студенты 

отметили, что морально-психологическая обстановка также комфортная, так 

считают 46% студентов. 
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На вопрос «С какими проблемами, трудностями Вы сталкивались во 

время учебы на ФСУ?» большинство ответили, что им не интересны 

некоторые учебные дисциплины – 43%, 13% респондентов отметили 

трудности, вызванные низким уровнем организации учебного процесса, 

отсутствие у преподавателей необходимого опыта (педагогических знаний) и 

умений читать лекции – 12%, 11% респондентов считают трудностью 

недостаточность знаний, полученных в средней школе. По 8% респондентов 

выделили личную неприязнь к некоторым преподавателям и сложность, 

связанную с необходимостью работать. Трудность с отношениями в 

студенческом коллективе отметили 5% респондентов. Также студенты 

говорили об отсутствии мотивации и настроения, страхах перед 

преподавателем и об отсутствии аккредитации. 

Следующим вопросом в анкете был: «Встречались ли Вы за время 

учебы на ФСУ со следующими фактами?» С его помощью узнали, что 

большинство респондентов встречались с покупкой домашних заданий, 

дипломных работ – 44%, 29% отметили употребление алкоголя, 17% 

респондентов встречались с дачей ценных подарков преподавателям, 

работникам деканата и 10% сталкивались с кражей ценных вещей, денег.  

Далее предлагался вопрос: «С какими высказываниями Вы согласны?», 

ответы на который показали, что преподаватели требовательны и 

справедливы – 35%, также 35% респондентов согласны, что проблемы на 

ФСУ есть, но они решаются. 13% считают, что учеба на ФСУ требует 

большого напряжения и сил. 7% считают наоборот, что учеба на ФСУ не 

требует никакого напряжения. Одинаковое количество респондентов 

считают, преподаватели часто несправедливы к студентам и, что проблемы 

на ФСУ есть, но они не решаются – 5%. 

При рассмотрении вопроса анкеты «Насколько тяжело Вам учиться с 

материальной точки зрения?» большинство респондентов указали, что 

средства, которыми они располагают, позволяют им получать полноценное 

образование – 57%, 36% считают, что средств в общем-то хватает, но 

определенные трудности их семья испытывает и 7% респондентов 

приходится во многом себе отказывать, чтобы получить образование.  

При изучении уровня удовлетворенности обучения студентов, 

возникает вопрос о возможной смене места учебы и причинах, побудивших 

на это. Данные опроса показали, что большинство студентов не собираются 

менять свой факультет (66%) и форму обучения (60%), подумывали сменить 

факультет – 26%, форму обучения – 28%. Поменять при первой возможности 

факультет хотят 3% респондентов, а форму обучения – 7%. 

Возможными причинами смены факультета и формы обучения 

выступили: 67% - личные трудности, 16% –  невозможность получать 

качественное образование, 10% респондентов задумывались о смене 

факультета из-за конфликтов с преподавателями, 7% не указали, что именно.  

В данном социологическом исследовании приняли участие студенты 

факультета социологии и управления 1-4 курсов. 
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В заключении респондентам была предоставлена возможность 

написать свои предложения по организации учебного процесса, быта и 

отдыха на факультете.  

Было предложение сменить формат лекций и семинаров на более 

интерактивный, увеличить практическую часть занятий, полевых 

исследований, пожелание проводить больше интересных мероприятий от 

студенческого актива, организовать больше удобных мест для отдыха 

студентов, организовать для обучающихся комнату отдыха, улучшить и 

наполнить аудитории техническим оборудованием (компьютеры, 

проекторы).  

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что добиться успешной 

профессиональной подготовки студентов без достаточного уровня их 

удовлетворенности обучением в современных условиях достаточно 

проблематично. В целях повышения уровня удовлетворенности учебой 

студента в вузе необходимо осуществлять тесное взаимодействие с 

обучающимся контингентом. 

Регулярное проведение социологических исследований по данной 

проблеме позволят отследить состояние удовлетворенности качеством 

обучения и принять взвешенные решения. 

Таким образом, качество образовательного процесса слагается из 

качества деятельности субъекта, его организующего качества, нормативно-

целевых документов и образовательных программ, собственно научно-

педагогической квалификации персонала и условий обеспечения 

образовательного процесса, включающих средства обучения, материально-

техническую и экспериментальную базы, учебно-методическое и научно-

методическое обеспечение, учебные аудитории, используемые 

педагогические технологии и т.п. 

На основе подобной схемы осуществляется оценка качества 

педагогической деятельности преподавателей, что позволяет выстраивать 

индивидуальный рейтинг преподавателя, определяя эффективность работы 

каждого, и в целом эффективность работы преподавательского состава 

подразделения (кафедры или института/факультета). 

 
Список источников и литературы 

1. Шмырева Н.А., Губанова М.И., Крецан З.В. Педагогические системы: научные 

основы, управление, перспективы развития. – Кемерово, 2002.  
  

24% 

32% 17% 

27% 

1 курс 2 курс 

3 курс 4 курс 



182 

УДК 069+7.07+821.161.1 

Маркин Роман Евгениевич 

канд. искусствоведения, доцент, 

г. Рязань 

 

КАСИМОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

KASIMOV LITERARY MUSEUM: TO THE PROBLEM STATEMENT 

 

Аннотация. Сохранение и пропаганда исторического и культурного 

наследия в малых городах – проблема, остро стоящая сегодня в России. 

Статья представляет собой обзор и анализ ситуации, сложившейся на 

сегодняшний день в древнем Касимове. Автор поднимает вопрос о создании 

в городе литературного музея.  

Annotation. Preservation and promotion of historical and cultural heritage in 

small towns is an acute problem in Russia today. The article is a review and 

analysis of the current situation in ancient Kasimov. The author raises the question 

of creating a literary museum in the city. 

Ключевые слова: литературный музей, социологическое исследование, 

сохранение наследия, Касимов, Сынтул. 
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Древний город с необычной славной историей отмечает в этом году 

важную, ответственную дату – 870-летие. Касимов занимает особое место в 

ряду российских провинциальных городов. Как очень тонко и верно 

подметил поэт Евгений Маркин в стихотворении «Касимовский музей»: 

«Он – веха в летописи! Ибо 

Прославил Русь не тем, что стар: 

Он – первый памятник не игу, 

А братству русских и татар!» [1; С. 423] 

В связи с знаменательной датой хотелось бы вспомнить тех деятелей 

культуры и искусства, кто родился здесь, кто ходил по его улицам и улочкам, 

по мещѐрским лесам, плавал по Оке и многочисленным речушкам и озѐрам, 

бродил по полям и заливным лугам, вспомнить тех, чьи имена прочно, хотя 

иногда случайно, связаны с Касимовым…  

В истории отечественной литературы (простите за тавтологию) 

литераторы, рождѐнные на касимовской земле, работавшие здесь, писавшие о 

Касимове и его окрестностях занимают очень достойное место. 

Наших земляков – поэтов, прозаиков, публицистов – объединяет 

любовь к отчему краю, рязанским просторам, родной природе и людям. «Их 

творчество пронизано тонкой лиричностью и глубокими размышлениями о 

людских судьбах, о путях развития России, о любви к жизни. Древняя 
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касимовская земля, словно животворящий родник, даѐт им силы для 

творчества» [2]. 

На сайте Центральной районной межпоселенческой библиотеки 

Касимовского муниципального района Рязанской области есть 

«Литературная карта», где представлены сведения о литераторах, 

родившихся в сѐлах и деревнях этого уголка земли Рязанской [3].  

Среди известных писателей и публицистов немало тех, кто долгое 

время жил или бывал здесь. И многие оставили в своих произведениях образ 

этой заповедной мещѐрской стороны, портреты людей, увиденных ими, 

воспоминания о встрече с этим удивительным краем и его жителями. 

Тема «Литературный Касимов» – поистине неисчерпаема.  

Касимовская земля подарила отечественной литературе выдающегося 

русского советского поэта Евгения Маркина, очень тонкого прозаика 

Николая Родина. Именно на касимовскй земле проявил свой писательский 

дар татарский просветитель и педагог Хади Закир. Здесь родилась и провела 

юность Анна Васильевна Ганзен, прекрасная переводчица. Именно благодаря 

Анне герои сказок датского писателя Ганса Христиана Андерсена заговорили 

по-русски, а книги сказочника стали доступны детям России. Посѐлок 

Сынтул, что в семи километрах от Касимова, дал отечественной литературе 

поэтов Бориса Шишаева и Валерия Авдеева. А «шишаевская проза» много 

раз была отмечена, как говорится, на всесоюзном, а потом и на 

всероссийском уровне. Священник Сергей Правдолюбов оставил нам 

замечательное литературное наследие. Ленинградский поэт, прозаик, 

публицист Геннадий Морозов, уроженец Касимова, последние годы жизни 

активно сочетал творческую работу с просветительством, занимался 

краеведением, постоянно жил в Касимове. Живший в Волгограде поэт Борис 

Гучков никогда не порывал связей со своей «малой родиной». 

Замечательный советский драматург Леонид Малюгин неоднократно 

приезжал в г. Касимов, где прошло его детство и отрочество, дружил и 

переписывался с местным краеведом Л.А. Кленовым. Касимовские 

впечатления нашли своѐ отражение в очерке «Касимов» и пьесе «Родные 

места». Касимовская городская библиотека носит его имя, ей он завещал 

часть – более двух тысяч экземпляров – своей личной библиотеки. 

А как не вспомнить Бориса Пастернака, который в далѐком 1920 году, в 

период буйств Гражданской войны, со своей сестрой Лидой был отправлен к 

своему дяде – доктору Осипу Кауфману в Касимов. Здесь, «на огороде» у 

дяди, Пастернак поправил своѐ здоровье и спасся от голода. Побывал и в 

Рязани, где выступал на поэтических вечерах. Мемориальная доска в честь 

этого события появилась относительно недавно в Рязани.  

А если «копнуть» в XIX век, то мы легко обнаружим, имена Сергея 

Николаевича Терпигорева (псевдоним – Сергей Атава), нескольких 

поколений знаменитой семьи Олениных, журналиста и писателя Ивана 

Петровича Белоконского, оставивших в своих произведениях «картины 

жизни» дворянского, крестьянского, мещанского, ремесленного быта 

Касимовского края.  
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И это далеко не полный «список», ведь Касимов настолько красив, 

настолько поэтичен, что нельзя представить себе его без поэтов, прозаиков, 

художников и вообще творческих людей. 

Сегодня литературную, не побоюсь этого слова, славу Касимова 

достойно продолжают Валентин Макушев и Геннадий Грязнов, Олег 

Романов и Николай Голубош, Алексей Мишаков и Виктор Майский…  

Это преамбула.  

А вот проблема, которая, как представляется, очень остро стои т именно 

сегодня, требующая, быстрого, скорейшего решения – создание в Касимове 

литературного музея. Какова память о богатейшем литературном наследии? 

Где узнать про него? Что говорят люди? Что говорят власти? Что мы имеем 

на сегодняшний день? 

Можно сказать – ноль. Одна витрина в музее, где стоят случайные 

книги некоторых касимовских авторов. По крайней мере, так было пару лет 

назад. Одна витрина! Три полочки. Десятка книжек не наберѐтся. 

Могут возразить: есть Музей Анны Ганзен. Есть. «Частный музей 

любителя-краеведа А.Н. Смирнова, знакомящий с жизнью переводчицы 

великого детского сказочника Ганса Христиана Андерсена. На территории 

личного участка установлена мемориальная доска и ниша с бюстом Анны 

Васильевны Ганзен» [4]. Есть энтузиаст, который своими силами что-то 

делает. А при чѐм здесь город, власти? Ни при чѐм. 

А что ещѐ имеем? Наконец-то расселѐнный по суду, но сгоревший и 

разваливающийся дом доктора Кауфмана, где жил Борис Пастернак на улице 

К. Либкнехта, дом №11, и… отсутствие государственных средств на его 

восстановление. Мемориальная табличка тоже пропала. Замечательное 

высказывание одной чиновницы, приведѐнное в одной из статей в Интернете: 

не знаю, что будет на месте этого дома, но верю, что табличку новые хозяева 

сделают [5]. Это было в 2019 году. В апреле сего года появилась 

информация: «После вступления решения суда в законную силу – после 

7 мая, администрация Касимова примет дом в муниципальную 

собственность, сможет перевести его из жилого в нежилой фонд и начать 

реставрацию. Ранее администрация Касимова сообщала о таких планах» [6]. 

Что сейчас происходит с домом, мне кажется, понятно. Пока идѐт процесс, о 

котором сказано выше, зная общероссийскую неторопливость и бюрократию, 

дом продолжает медленно, но верно разрушаться… 

Та же участь – быть разрушенным – ждѐт вскоре и дом по адресу: 

улица Карла Маркса, 9. Где находится мемориальная доска о том, что здесь 

часто бывал поэт Евгений Маркин. Ведь его, этот дом, где жила мать, а 

потом и сестра поэта, даже не собирались рассматривать как здание, 

представляющее культурно-историческую ценность. Так что на этом месте 

вскоре точно будет построено что-то другое.  

Хотя оба этих дома вполне могли бы претендовать на размещение в 

них литературного музея.  

Известная рязанская журналистка Галина Воропаева давно мечтает (и 

пишет об этом) о Касимовском литературном музее в Сынтуле. Посѐлок 
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Сынтул – родина двух замечательных поэтов Бориса Шишаева и Валерия 

Авдеева, православного прозаика Сергея Правдолюбова. Дом Бориса 

Михайловича с небольшим садиком, его «родовое гнездо», удивительным 

образом подходит для создания там музейного комплекса. Всѐ дело только в 

деньгах. Да и сумма-то, если честно, смешная не только для областного, но и 

для районного бюджета. Но… 

Весной 2022 года в Касимове проводилось социологическое 

исследование, целью которого было «изучение образа города Касимова в 

сознании его жителей посредством ментальных карт». Относительно новый и 

стремительно набирающий популярность метод.  

Одним из вопросов карты-анкеты был: «Пожалуйста, перечислите 

известных (знаменитых) людей Касимова». С помощью данного вопроса 

определяются культурные и исторические познания касимовцев 

относительно своего города. Нужно было назвать хотя бы три имени… 

Результаты опроса во многом оказались неожиданными даже для самих 

исследователей.  

Если никого особенно не удивил тот факт, что практически все 

респонденты назвали имя Владимира Фѐдоровича Уткина, то дальше… 

Учащаяся молодѐжь из литераторов смогла вспомнить лишь Анну 

Ганзен, Бориса Пастернака, Евгения Маркина и Леонида Малюгина – по 2-3 

упоминания. 

Респонденты старше 30 лет кроме Л.Малюгина не назвали ни одной 

известной личности, даже близкой к «литературным кругам». 

Пенсионеры, кроме В.Ф. Уткина, вспомнили об Ахмеде 

Муртазиновиче Ишимбаеве – замечательном касимовском энтузиасте-

краеведе. 

И это в 2022 году, который в России объявлен Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России. А ведь 

до этого были и Год библиотек, и Год театра, и Год музеев, Год памяти и 

славы, Год науки… 

Этот опрос показал острейшую, повторюсь, необходимость создания 

(образования, появления, основания – синонимы можно искать и приводить 

долго) в Касимове Литературного музея. Чтобы помнили. Чтобы знали. 

Иначе время уйдѐт.   

Люди, которые могли бы что-то рассказать, вспомнить – тоже уйдут. 

Очень не хочется потом кусать локти, плакаться, говорить: «Ах, кабы 

знать заранее…», потому что все «крепки задним умом». 

Когда же появятся во власти решительные, ответственные люди, 

красной нитью в деяниях которых будет реальное сохранение и пропаганда 

культурного наследия?! Хочется, чтобы этот риторический вопрос 

трансформировался в конкретное дело. 

А в качестве финала – забавный факт. 

Нобелевский лауреат Александр Исаевич Солженицын в Рязани жил 

в… Касимовском переулке. Так что автор книги «Бодался телѐнок с дубом», 

где упомянуты выдающиеся касимовцы – Николай Родин и Евгений Маркин 



186 

– тоже имеет некое отношение к древнему уникальному российскому городу 

двух культур. 

22 августа 2022 года. 

Р.S. Буквально на следующий день после того, как была оформлена эта 

статья, мне позвонила упомянутая в ней Галина Воропаева. Радостным 

голосом она сообщила, что наконец-то последовала реакция на еѐ 

многочисленные материалы, письма, предложения. По еѐ словам, врио 

губернатора заинтересовался этой темой – созданием в Сынтуле 

литературного музея. Будем надеяться, что это дело сдвинется с «мѐртвой 

точки», что мы сможем в самое ближайшее время получить на территории 

Рязанской области ещѐ один туристический объект, к которому, конечно, «не 

зарастѐт народная тропа».  

24 августа 2022 года. 

Р.Р.S.  

Хочется верить, что после активной (и успешной) предвыборной 

кампании нынешнего губернатора «интерес» властей к литературному музею 

Касимовского края в Сынтуле не исчезнет, что найдутся средства для его 

создания не смотря на все проблемы, которые существуют сегодня на 

Рязанской земле. 

1 октября 2022 года. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ РЕГИОНА 

В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

MANAGEMENT ACTIVITIES PUBLIC AUTHORITIES OF THE REGION 

IN THE FIELD OF YOUTH POLICY 

 

Аннотация: проблема управленческой деятельности органов публичной 

власти в сфере государственной молодѐжной политики на региональном 

уровне приобретает в последнее время особую остроту, что во многом 

связано с недостатками организации в обозначенной сфере. Авторами статьи 

проанализирован комплекс проблем, связанных с повышением организации и 

эффективности управленческой деятельности органов публичной власти, в 

частности регионального уровня, в сфере государственной молодѐжной 

политики на примере Рязанской области. 

Summary: the problem of management activities of public authorities in the 

field of state youth policy at the regional level has recently acquired special 

severity, which is largely due to the shortcomings of the organization in the 

indicated area. The authors of the article analyzed a set of problems related to 

increasing the organization and effectiveness of management activities of public 

authorities, in particular at the regional level, in the field of state youth policy on 

the example of the Ryazan region. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, органы публичной 

власти, государственная молодѐжная политика. 

Keywords: management, public authorities, state youth policy 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что молодѐжная 

политика является одним из важнейших направлений деятельности 

государства.  

На уровне субъекта РФ молодѐжная политика осуществляется в 

соответствии с федеральной государственной молодѐжной политикой, 

однако в значительной степени является самостоятельным процессом, вектор 

развития которого зависит от особенностей положения, социально-

экономического развития региона, культурных и других традиций. Все это 

предъявляет к организации и управлению региональной молодѐжной 

политикой особые требования в плане ее развития во всех сфера ее жизни: 
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обучении, трудоустройстве, защите прав и интересов молодѐжи, поддержке 

молодых семей, развития детско-юношеского и молодѐжного движения.  

Молодѐжь как социально-демографическая группа имеет 

специфические характеристики, обусловленные ее статусом в общественной 

структуре. Достаточно сложная ситуация в современной России предъявляет 

все новые требования к осуществлению управления именно этой социально-

демографической группой.  

Согласно российскому законодательству, молодѐжь - «социально-

демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет [1].  

После распада Советского Союза, внимание к делам молодѐжи 

увеличилось, были созданы специальные органы, функция которых 

заключалась в сопровождении ее социальной активности [8, 132-140]. 

Молодѐжная политика - комплекс мер широкого спектра сфер и 

направлений деятельности, реализуемых на основе взаимодействия органов 

публичной власти при участии институтов гражданского общества, 

индивидуальных предпринимателей, и направленных на создание условий 

для развития и самореализации молодѐжи, гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание в целях достижения устойчивого 

социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 

национальной безопасности РФ [1]. 

Обозначенная цель государственной политики в отношении молодѐжи 

подчеркивает ее комплексный характер как одного из направлений 

политического курса страны.  

Таким образом, государственную молодѐжную политику можно 

считать одним из важнейших направлений деятельности государства, 

направленное на реализацию творческого, интеллектуального, 

профессионального и созидательного потенциала молодѐжи, создание 

условий для самореализации личности молодого человека с опорой на 

органы государственной исполнительной и законодательной власти, а так же 

политических партий и общественных объединений. Необходимо так же 

разделять два подхода к пониманию молодѐжной политики. С одной 

стороны, это деятельность государства, общественных обеднений и 

политических партий, направленная на создание условий для социализации и 

социальное развитие молодѐжи. С другой стороны, молодѐжная политика 

включает в себя систему идей, мероприятий, кадров, учреждений того или 

иного субъекта общественной жизни, который так или иначе ставит перед 

собой задачу получать поддержку со стороны молодѐжи, содействуя тем 

самым ее активному включению в общественные процессы.  

В связи с трудностями и проблемами, которые сопровождают жизнь 

страны на современном этапе, необходимо рассматривать государственную 

молодѐжную политику с точки зрения ее среднесрочной и долгосрочной 

перспектив.  Численность молодѐжи по сравнению с 2012 годом к 2025 году 

при сохранении имеющейся тенденции сократится на 27,3% [7, 101-102].  Это 

предъявляет новые требования к задачам управления государственной 

молодѐжной политикой – переход от количественных показателей ее 
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эффективности к качественным, таким как повышение продуктивности 

молодѐжи, рост ее человеческого капитала, рост эффективности 

использования поступающих от молодѐжи финансовых, информационных, 

материальных и инновационных ресурсов и т.д.  

Для достижения поставленных целей, необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Формирование у современной молодѐжи системы устойчивых 

нравственных и культурных ценностей, толерантное мировоззрение с учетом 

многонациональности российского государства через создание условий для 

ее воспитания, социализации и развития. 

2. Развитие просветительской работы с молодѐжью, 

распространение в молодѐжной среде образовательных и воспитательных 

технологий, создание условий для ее самообразования.  

3. Формирование ценности здорового образа жизни, экологической 

культуры, культуры безопасности жизнедеятельности.  

4. Создание условий для реализации потенциала молодѐжи в 

социально-экономической среде, активизацию «социальных лифтов». 

5. Развитие системы сопровождения молодых семей с целью 

повышении рождаемости, возрождения семейных ценностей и ценности 

семейного образа жизни.  

6. Формирование информационного поля, благоприятного для 

развития молодѐжи, активное включение молодѐжь в информационные 

процессы, использование информационной инфраструктуры для развития 

патриотического и гражданского воспитания молодѐжи.  

Важной составляющей молодѐжной политики должна стать 

воспитательная работа, поскольку именно воспитание ответственности за 

свою судьбу, судьбу общества и государства должно быть приоритетом 

указанной выше деятельности.  

Реализация молодѐжной политике на уровне региона является 

системным процессом, который включает в себя большое количество 

территориальных и отраслевых институтов, обеспечивающих решение 

молодѐжных проблем в регионе: проблему занятости, воспитания, 

здравоохранения, социальной поддержки.  В то же время ее реализация 

осложняется тем, что численность молодѐжи в регионах постепенно 

сокращается. Молодѐжь из-за отсутствия перспектив повышения своего 

профессионального, социального или материального уровня уезжает из 

экономически слабых регионов, создавая в них отрицательный потенциал. В 

этом случае органам государственной власти и местного самоуправления 

необходимо повышать качество жизни, создавая привлекательную среду и 

перспективы для молодѐжи. Ухудшения состояния здоровья так же не может 

положительно влиять на реализацию молодѐжной политики, поскольку 

только физически и психически здоровый человек нацелен на саморазвитие и 

самореализацию. Ситуация на рынке труда, когда в различных регионах от 

20% до 57% молодѐжи официально признаны безработными, так же крайне 

негативно влияет на развитие молодѐжной политики, поскольку такая 
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ситуация затрудняет социализацию исследуемой категории населения, 

закрепляет потребительскую позицию, снижает стремление развивать и 

применять свой творческий и интеллектуальный потенциал. Приток 

мигрантов на территорию РФ оказывает негативное влияние на состояние 

межэтнических и межрелигиозных отношений среди молодѐжи, что 

повышает необходимость разработки механизмов, направленных на 

социальную и культурную интеграцию и адаптацию мигрантов, превенцию 

экстремизма и ксенофобии в молодѐжной среде. Существенным 

ограничением развития сферы молодѐжной политики в депрессивных 

субъектах РФ является недостаточное ресурсное и кадровое обеспечение. В 

связи с этим требуются дальнейшее укрепление материально-технической 

базы учреждений по работе с молодѐжью, создание многофункциональных 

центров для молодѐжи, расширение охвата молодѐжи социальными услугами 

[6, 98-100]. 

Таким образом, на региональном уровне управления при реализации 

государственной молодѐжной политики должна иметь место ориентация на 

федеральные приоритеты развития. В то же время выбор целей и 

направлений развития должен вытекать из специфики региона. Это 

предполагает учет комплекса особенностей, влияющих на перспективные 

направления развития для конкретного региона.  

Понимание значимости ориентации молодѐжной политики на 

проблемы региона и стремление следовать этой идее привело к тому, что на 

сегодняшний день региональный уровень нормативно-правового 

обеспечения реализации государственной молодѐжной политики опережает 

федеральный и в большей мере охватывает всевозможные проблемы в 

обозначенной выше сфере [5, 30-32]. 
В то же время, анализ регионального законодательства показывает, что 

в нем отсутствует комплексное единство содержания – каждый из них 

регулирует только одно направление. 

Таким образом, на сегодняшний день, в связи с продолжающимися 

реформированием российского государства и общества, поиском 

оптимальной модели управления, вопрос об организационно-правовых 

основах государственной молодѐжной политики по-прежнему стоит 

довольно остро. Законодательство РФ за последние годы существенно 

обновилось, но, одновременно с этим возникли и некоторые противоречия и 

проблемы. Тем не менее, нормативно-правовыми актами по-прежнему 

регламентированы не все направления работы с молодѐжью, особенно в 

субъектах федерации. Региональное законодательство в данной сфере 

строится на основании федерального закона, но, зачастую, носит 

декларативный, обобщенный характер, не отвечающий тем задачам, которые 

оно призвано решать.  

Миссия молодѐжной политики в Рязанской области – создание 

возможностей для самореализации молодѐжи. Государственная молодѐжная 

политика в Рязанской области реализуется по следующим ключевым 

направлениям.  
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1. Добровольчество – в области более 84 000 человек вовлечены в 

добровольческое движение, эффективно работают 640 волонтѐрских отрядов.  

2. Развитие инновационных технологий и научно-технического 

творчества - более десяти лет функционирует Совет молодых учѐных и 

специалистов Рязанской области.  

3. Предпринимательство и профессиональная траектория молодѐжи.  

4. Патриотическое воспитание молодѐжи - в регионе функционирует 

ГБУ РО «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания 

молодѐжи».  

5. Популяризация спорта и здорового образа жизни.  

6. Развитие художественного творчества молодѐжи.  

7. Развитие молодѐжного самоуправления – функционируют 

молодѐжное правительство, молодѐжный парламент, 29 молодѐжных 

администраций муниципальных образований, 80 органов студенческого 

самоуправления.  

8. Вовлечение молодѐжи в работу средств массовой информации – в 

регионе работает Молодѐжный информационный центр Рязанской области. 

9. Формирование у молодѐжи традиционных семейных ценностей - в 

рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы РО «Развитие образования и молодѐжной 

политики». 

10. Кадровое обеспечение управления государственной молодѐжной 

политикой.  

11. Формирование российской идентичности, единства российской 

нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу.  

12. Международное и межрегиональное сотрудничество.  

Для реализации государственной политики Рязанской области в 

области регулирования отношений в сфере образования и молодѐжной 

политики, вопросов семьи, демографического развития, защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, создано и функционирует 

Министерство образования и молодѐжной политики Рязанской области. 

Данное Министерство осуществляет свою деятельность на основании 

соответствующего Положения [4]. 

Основными задачами Министерства в обозначенной выше сфере 

являются: 

- участие в формировании стратегии демографической и семейной 

политики Рязанской области; 

- участие в реализации государственных программ, направленных на 

развитие образования, решение проблем семьи, детей и демографии; 

- проведение анализа демографического развития и развития института 

семьи в Рязанской области; 

- создание правовых и социально-экономических условий для 

реализации прав и свобод молодѐжи, еѐ развития, социализации и 

самореализации в пределах своей компетенции. 
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В структуре Министерства функционируют 2 отдела – реализации 

социально-экономических программ в области молодѐжной политики и 

поддержки молодѐжных и общественных инициатив, управленческая 

деятельность которых непосредственно направлена на реализацию 

молодѐжной политики в регионе.  

Подведомственные учреждения Министерства в сфере молодѐжной 

политики: 

I. ГБУ РО «Молодѐжный информационный центр». Создан с целью 

реализации отдельных полномочий министерства образования и молодѐжной 

политики Рязанской области: освещение вопросов реализации молодѐжной 

политики, учебной и культурной жизни молодѐжи, духовного, 

нравственного, патриотического и эстетического воспитания молодого 

поколения.
 
 

II. ГБУ РО «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания 

молодѐжи». Осуществляет функции по реализации мероприятий в сфере 

государственной молодѐжной политики, а также деятельность по 

сопровождению военно-патриотического, гражданско-патриотического 

воспитания и развитию добровольчества на территории региона. 

Министерство образования и молодѐжной политики Рязанской области 

участвует в реализации мероприятий региональных проектов, направленных 

на достижение соответствующих целей и задач национальных проектов 

«Образование» и «Демография». Проектом, затрагивающим реализацию 

молодѐжной политики, является «Социальная активность». Целью является 

развитие добровольчества (волонтѐрства), талантов и способностей детей и 

молодѐжи путем поддержки общественных инициатив и проектов, 

вовлечения в добровольческую и творческую деятельность граждан, 

молодѐжи и студентов.  

Однако, в последние годы на территории Рязанской области 

реализуется только подпрограмма 15 «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 

молодѐжной политики» [3].  

Таким образом, по сравнению с другими направлениями социальной 

сферы, молодѐжной политике региона в последние годы уделяется 

недостаточное внимание по планированию и реализации государственных 

целевых программ. По нашему мнению, это существенная проблема в 

управленческой деятельности органов публичной власти Рязанской области, 

особенно в свете последних событий.  

Следует отметить, что государственная молодѐжная политика в 

регионе реализуется органами государственной власти Рязанской области 

при участии: 

1) молодѐжных совещательных и консультативных органов; 

2) молодѐжных и детских общественных объединений; 

3) молодых граждан; 

4) молодых семей; 

5) иных органов и организаций [2]. 
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Одной из острейших проблем реализации молодѐжной политики в 

Рязанской области является демографическая ситуация – сокращение 

численности населения и, в первую очередь, в возрасте от 20 до 29 лет. 

Кроме того, присутствуют такие проблемы, как: 

- слабая заинтересованность самой молодѐжи в реализации 

молодѐжной политики; 

- низкий уровень информированности населения в обозначенной сфере; 

- недостаточная реальная эффективность подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей». 

Совершенствование механизма реализации молодѐжной политики в 

Рязанской области возможно при решении ряда задач первоочередного 

характера: 

- создание эффективной системы информационного взаимодействия 

органов публичной власти с населением; 

- усилить управленческую деятельность органов публичной власти по 

разработке и реализации региональных проектов и целевых программ в 

сфере управления молодѐжной политикой; 

- переориентировать реализуемую подпрограмму «Обеспечение 

жильем молодых семей» на повышение ее реальной эффективности. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно 

констатировать, что молодѐжную политику можно считать одним из 

важнейших направлений в управленческой деятельности органов публичной 

власти государства. При этом, формирование и реализация государственной 

молодѐжной политики осуществляется на двух уровнях: федеральном и 

региональном.  

На сегодняшний день продолжается поиск оптимальной модели 

управления региональной молодѐжной политикой, развития ее 

организационно-правовых основ. Законодательство РФ за последние годы 

значительно обновилось, но, одновременно с этим возникли некоторые 

противоречия и проблемы. Региональное законодательство в данной сфере 

строится на основании федерального, но зачастую, носит декларативный 

характер, не отвечая на те конкретные вопросы, которые оно призвано 

разрешать.  

Государственную молодѐжную политику на территории Рязанской 

области реализует Министерство образования и молодѐжной политики 

Рязанской области. 

На современном этапе существуют несколько проблем реализации 

ГМП в регионе, таких как: низкий уровень информированности населения в 

обозначенной сфере; разобщенность и отсутствие общих подходов, 

недостаточно эффективная координация деятельности структур по работе с 

молодѐжью; недостаточное материально–техническое и кадровое 

обеспечение управления в органах по делам молодѐжи. Механизмы 

реализации ГМП не будут эффективным, если создаются только его 

государственными элементами, как бы идеально они ни выстраивались. 

Противоречие между активизацией действий органов исполнительной власти 
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по разработке молодѐжной политики и отсутствием заметных сдвигов в 

положении подавляющего большинства молодых рязанцев составляет ядро 

проблемы эффективности молодѐжной политики на современном этапе. Это 

противоречие характерно для всех основных направлений государственной 

молодѐжной политики. К сожалению, региону не в полной мере удается 

мобилизовать молодѐжную инициативу в общественных интересах. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
SOCIO-CULTURAL FACTORS OF STUDENTS PROFESSIONAL 

ORIENTATION ACTIVITY 

 

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи 

ценностей и социокультурных установок с профориентационной 

активностью студентов. Установлено, что коллективные ценности не 

существенны для наиболее активных студентов. Значимыми для 

профориентационной активности являются ценности индивидуальных 

достижений и ожидание награды за приложенные усилия.  

The article presents the results of the study of the relationship of values and 

socio-cultural attitudes with the professional orientation activity of students. It is 

established that collective values are not essential for the most active students. The 

values of individual achievements and the expectation of a reward for the efforts 

made are significant for professional orientation activity. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, 

профориентационная активность студентов, ценности, социальные аксиомы. 

Keywords: professional self-determination, professional orientation activity 

of students, values, social axioms 

 

Выбор профессии — это важный, сложный и ответственный шаг в 

жизни каждого человека. Профессиональное развитие человека является 

сочетанием внутренних и внешних факторов, которые в своѐм 

взаимодействии приводят к тому, что у человека появляется определѐнная 

точка зрения, взгляд на себя и на свои жизненные приоритеты. Недостаточно 

изучено значение социокультурных факторов в профессиональном 

самоопределении молодѐжи. Общественные ценности и социальные 

установки организуют и направляют человека, в том числе его 

профессиональный выбор. Они задают определѐнный фундамент для 

становления мировоззрения и жизненной позиции, в том числе являются 

основанием, от которого человек отталкивается при выборе профессии и 

движении в сторону своего профессионального развития [1]. Поэтому 

актуальным является изучение роли ценностей и социокультурных установок 

в профессионализации личности.  

Цель данного исследования – изучить значение некоторых 

социокультурных установок и ценностей для профориентационной 
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активности студентов. Под профориентационной активностью мы понимаем 

индивидуальную активность личности, направленную на приобщение к 

профессии на стадии профессионального самоопределения. 

Исследование проводилось на группе студентов, обучающихся на 1-2 

курсах университета. В опросе приняло участие 145 студентов различных 

направлений подготовки, представленных группами приблизительно 

равными по численности. В общей группе было 65 юношей и 80 девушек. 

Для оценки профориентационной активности использовалась методика 

«Оценка профориентационной социализации» [2]. Эта методика разработана 

для изучения активности школьников и студентов в осуществлении 

осознанного профессионального выбора и готовности к раннему 

приобщению к профессии. Под профориентационной социализацией 

понимается форма активности, выражающаяся в приобщении к профессии 

через интеграцию в соответствующую социальную среду. Методика «Оценка 

профориентационной социализации» представляет собой опросник из 18 

вопросов, распределѐнных по 3 шкалам: 

1. Профориентационная коммуникация – активность, направленная на 

поиск и осмысление сведений о профессиях, расширении контактов и 

источников информации для получения нужной информации, получения и 

обмена опытом по профессии.  

2. Профориентационное развитие – активность, направленная на 

углубление понимания профессии, приобщение к ней и осознание своей роли 

как будущего специалиста. 

3. Профориентационная рефлексия и самоорганизация – это активная 

работа обучающегося над собой, над развитием нужных для 

профессионализации качеств и способностей, а также осмысление и оценка 

своих перспектив, ресурсов и возможностей для успешного 

профессионального развития в выбранной профессии.   

Для оценки ценностей и социокультурных установок применялись 

методики «Ценностные ориентации» Ш. Шварца» [3], «Социальные 

аксиомы» Бонда-Леунга [4], а также наша авторская анкета «Значение 

ценностей современного общества в восприятии молодѐжи».  

Анкета «Значение ценностей современного общества в восприятии 

молодѐжи» является инструментом изучения отношения молодѐжи к тем или 

иным ценностным ориентирам современного общества. Оно не однородно, в 

его культурном пространстве имеют место самые разнообразные, часто 

противоречащие друг другу, культурные смыслы и ценности. Ответы на 

вопросы анкеты показывают отношение респондента к различным 

социокультурным установкам, представленным в тех или иных слоях 

современного общества. Эти установки в своей совокупности могут быть в 

социальной среде противоположными друг другу, поддерживаться одними  

социальными группами и не поддерживаться другими. Но, так или иначе, эти 

ценности и социокультурные установки представлены  в общественном 

сознании, и у каждого человека есть определѐнное отношение к ним, в 

соответствии с его образованностью и определѐнными взглядами на жизнь и 
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на общество. Может быть как принятие, так и непринятие этих установок и 

ценностей. В своей личной позиции человек ориентируется или не 

ориентируется на данные ценности в оценке действительности. 

Анкета включает в себя 25 пунктов, где указаны наиболее 

распространѐнные культурные ориентиры, типы ценностей:  

1. ценности непрерывного изменения, самосовершенствования, 

творчества и инноваций для прогрессивного развития человека и общества; 

2. ценности непрерывного образования в течение всей жизни для 

достижения профессионального успеха; 

3. ценности науки, объективного познания и научного обоснования 

решений; 

4. ценности национальной культуры, традиций; 

5. ценности общественного единства; 

6. религиозные ценности; 

7. ценности предпринимательской (рыночной) культуры; 

8. ценности конкуренции как фактора развития, достижения личного 

успеха; 

9. ценности демократии, то есть ценности коллективного принятия 

решений с возможностью влияния всех участников на конечный результат; 

10. ценности патриотизма; 

11. ценности космополитизма, мирового гражданства, при котором 

интересы всего человечества в целом выше интересов отдельной нации или 

государства; 

12. традиционные семейные ценности; 

13. ценности индивидуальной свободы и самовыражения; 

14. ценности толерантности и терпимости; 

15. правовые ценности, значимость уважения закона; 

16. ценности справедливости; 

17. ценности социального равенства; 

18. ценности социальной помощи и взаимной поддержки; 

19. ценности достижения материальной устойчивости и финансовой 

независимости; 

20. ценности невмешательства в личную жизнь общества и 

государства; 

21. ценности безопасности и поддержания порядка; 

22. ценности глобализации, формирования мирового порядка; 

23. ценности экологии, сохранения окружающей среды; 

24. ценности коллективизма, общего дела, социальной сплочѐнности, 

приоритета общих интересов над индивидуальными; 

25. ценности индивидуализма, свободы действия, приоритета 

индивидуальных интересов над общими, групповыми. 

Этот широкий набор ценностей характеризует разновекторность 

культурного пространства. В отношении каждого пункта респонденту надо 

выразить своѐ мнение значимости данной группы социокультурных 

ценностей. Также для респондентов предусмотрена возможность вписать то, 
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чего нет в списке. С помощью анкеты выясняется мнение респондентов о 

важности той или иной ценности и необходимости приобщения к ней в 

воспитательном процессе.  

В исследовании проведено анкетирование студентов. Результаты 

опроса показывают, что в целом учащиеся определились в своѐм решении по 

будущей профессии. Вполне уверены в своѐм выборе 30% студентов. 

Уверены, но при этом несколько сомневаются 35% студентов. То есть более-

менее определились 65% студентов. Из общего числа 24% респондентов 

затруднились с ответом,  а 11% считают,  что сделали неправильный выбор.  

Данное исследование показало значительную независимость субъектов 

профориентации в выборе профессии. Как правило, студенты в своѐм 

профессиональном самоопределении опирались на личные интересы, 

склонности, а также на собственное понимание значимости профессии, еѐ 

ценности для себя лично. Мнение других людей для большинства 

респондентов было несущественно.  

Профориентационную активность изучали с помощью методики  

«Оценка профориентационной социализации». Анализ данных по шкалам 

методики показал, что студенты обеих групп демонстрируют средние 

показатели профориентационной социализации по всем трѐм еѐ 

характеристикам. Студенты показали  выраженную профессиональную 

активность, в том числе широкую коммуникацию в профессиональной сфере, 

активное развитие своего взаимодействия в плане профессионального 

становления, а также активный самоанализ  своих возможностей и ресурсов 

профессионального развития. На основании представленных данных мы 

можем заключить, что студенты показывают хороший уровень 

профориентационной активности.  

Ключевой задачей исследования было изучение взаимосвязи 

социокультурных установок и ценностных предпочтений с 

профориентационной активностью. С этой целью проведѐн корреляционный 

анализ.  

Отношение к ценностям современного общества изучалось с помощью 

анкеты «Значение ценностей современного общества в восприятии 

молодѐжи». Установлены достоверные взаимосвязи (р < 0,01) между 

некоторыми социокультурными ценностями общества и 

профориентационной  активностью студентов.  

Так ценности непрерывного развития и самообразования связаны 

отрицательными  корреляциями с составляющими профориентационной 

активности: с профориентационной коммуникацией (r = -0,45), стремлением 

к  профессиональному развитию, то есть  активностью, направленной на 

расширение своего опыта (r = -0,68), а также с профориентационной 

рефлексией (r = -0,53). Это говорит о том, что студенты, проявляющие 

максимальную активность в профориентации, не считают важным постоянно 

развиваться и самосовершенствоваться.  

Установлена достоверная корреляция между значимостью ценности 

безопасности и поддержания порядка (r = -0,45) и коммуникационной 
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активностью.  Это говорит о том, что студенты, проявляющие максимальную 

социальную активность в профориентации, неохотно задумываются о 

важности порядка и безопасности в стране. Вероятно студентов, наиболее 

сильно беспокоящихся о своѐм профессиональном успехе, не сильно 

волнуют социальные проблемы, они дистанцируются от данных проблем. На 

это также указывает положительная корреляция между выраженностью 

профориентационной коммуникации и ценностью невмешательства 

общества и государства в личную жизнь человека (r = 0,63). Это может 

говорить о том, что наиболее мотивированные в профориентации студенты 

ценят личную свободу и независимость от государства и общественных 

институтов.  

У студентов, наиболее активных в профориентации, превалируют 

личные интересы над общественными. На это указывают отрицательные 

корреляции рефлексии, самоанализа студентами своих профессиональных 

возможностей со значимостью для них следующих ценностей:  

 ценностей космополитизма, мирового гражданства, при котором 

интересы всего человечества в целом выше интересов отдельной нации 

(r = -0,51), 

 ценностей социального равенства (r = -0,48), 

 ценностей социальной помощи и взаимной поддержки (r = -0,45). 

Из этого анализа можно сделать вывод, что студенты, сосредоточенные 

более других на индивидуальном профессиональном развитии, как правило, 

социально неактивны и не поддерживают ценности коллективизма.  

Для изучения ценностей нами также использовалась методика Ш. 

Шварца. Она предназначена для оценки выраженности универсальных 

ценностей и приоритетов. Эти ценности могут рассматриваться как наиболее 

существенные в формировании приоритетов в социальной и личной жизни. 

Нами проведѐн корреляционный анализ для изучения взаимосвязи 

универсальных ценностей респондентов с выраженностью у них 

профориентационной активности.  

Установлены корреляции между некоторыми ценностными 

ориентирами и профориентационной активностью. Так установлена 

достоверная положительная взаимосвязь профессиональной коммуникации с 

ценностями традиций (r = 0,65). Это говорит о том, что респонденты, 

которые наиболее активны в общественной профессиональной среде, 

ориентируются на традиционные системы и привержены больше 

традиционным взглядам на общество и общественные идеалы.  

Стремление к расширению профессионального опыта связано 

отрицательной корреляцией с добротой (r = -0,50). Это указывает на то, что 

для людей, ориентированных на собственное профессиональное развитие, не 

очень важна ценность доброты в отношениях.  

Профориентационная рефлексия и самоорганизация связаны 

положительной корреляционной связью с ценностями достижения (r = 0,45). 

Это говорит о том, что для людей, погруженных в самоанализ своего 
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профессионального развития, характерна мотивация достижения и важно 

достижение личного успеха в той или иной сфере.  

В целом можно сказать, что профориентационная активность в 

большей степени имеет индивидуалистическую окраску и слабо связана с 

коллективными ценностями. 

Также мы изучили взаимосвязи профориентационной активности 

студентов с выраженностью у них социальных аксиом по М. Бонду и 

К. Леунгу. Социальные аксиомы – это наиболее общие верования и 

убеждения относительно себя, других людей, социального окружения, 

физического или духовного мира. Они не основаны на доказательствах, а 

пассивно усваиваются через культуру, такими как в ней представлены. 

Социальные аксиомы облегчают понимание мира, помогают людям 

сохранять самооценку и обеспечивают тем самым общую адаптацию в 

социуме.  

Установлено, что выраженность базовой социальной  аксиомы 

«награда за усилия» коррелирует положительными взаимосвязями с 

профориентационной коммуникацией (r = 0,40) и профориентационным 

развитием (r = 0,43). Социальная аксиома «награда за усилия» включает веру 

в то, что усилия и вклад каких-либо личных ресурсов ведут к позитивным 

результатам и помогают избегать негативных последствий. Подразумевается, 

что человеку доступны любые свершения, надо только приложить к этому 

усилия. Иначе говоря, труд будет не напрасен, принесѐт свои плоды и за 

личный вклад следует награда. Установленные корреляции указывают на то, 

что профориентационная активность студентов связана с убеждѐнностью в 

том, что их усилия не напрасны и рано или поздно будут вознаграждены. 

В целом на основании исследования можно заключить, что студенты, 

наиболее активные в профориентации профессиональном развитии, глубоко 

размышляющие о своих профессиональных возможностях, слабо 

ориентированы на общественные ценности. Для них в большей степени 

характерны индивидуалистические установки.  
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STYLES OF BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATIONS POLITICAL 

SCIENCE STUDENTS: IDEOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL 

SUPPORT 

 

Аннотация. В статье приводятся эмпирические данные диагностики 

стратегий поведения в конфликтной ситуации у студентов-политологов. 

Отмечается доминирование таких стратегий, как «компромисс», 

«сотрудничество» и «уклонение». Предлагаются пути психологического и 

идеологического сопровождения. 

Ключевые слова: стили реагирования в конфликтных ситуациях, 

идеологическое сопровождение, студенты. 

Abstract. The article presents empirical data on the diagnosis of behavioral 

strategies in a conflict situation among political science students. The dominance 

of such strategies as "compromise", "cooperation" and "evasion" is noted. The 

ways of psychological and ideological support are offered. 

Keywords:  styles of reaction in conflict situations, ideological support, 

students. 

 

Успешность деятельности современного специалиста определяется не 

только сформированными профессиональными компетенциями, но и 

развитыми профессионально важными качествами, сочетающимися с 

социальной ориентацией, складывающейся в результате взаимовлияния 

человека и окружающей его социальной среды. Для представителей 

профессий сферы «человек – человек» одним из таких качеств выступает 

сформированная коммуникативная компетентность. 

Современный специалист, «включенный в систему разнообразных 

потенциально конфликтных коммуникативных связей, демонстрирует свою 

коммуникативную компетентность через психологическую 
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информированность, практическую подготовленность к общению, желание 

общаться, оптимальное разрешение конфликтных ситуаций» [1, с. 49]. 

В данной связи изучение стилей (стратегий) поведения в конфликтных 

ситуациях приобретает актуальность уже на этапе подготовки к профессии. 

Умение грамотно построить ситуацию межличностного общения, выбрать 

оптимальный стиль поведения в ситуации конфликта, разрешить конфликт в 

учебно-профессиональной деятельности – все это может обеспечить 

успешное профессиональное развитие специалиста в будущем. 

Изучение стилей поведения личности в конфликтной ситуации у 

будущих политологов проводилось при помощи методики К. Томаса (в 

адаптации Н. В. Гришиной), где выделяют пять стилей (стратегий) поведения 

в конфликтной ситуации: конкуренция (соперничество), уклонение 

(избегание), приспособление (уступка), сотрудничество, компромисс [2]. В 

различных жизненных и производственных ситуациях личность может 

применять различные стратеги, это зависит от цели, внешних и внутренних 

причин и др.  

В эмпирическом исследовании приняли участие студенты Российского 

государственного гуманитарного университета. Диагностика осуществлялась 

у 65 студентов в возрасте 18-22 лет, обучающихся по направлению 

«Политология». Результаты исследования стилей поведения в конфликтной 

ситуации отражены в таблице 1. 
Таблица 1 

Проявление стилей поведения в конфликтной ситуации 

у студентов-политологов  

 

Стили Конкуренция Сотрудничество Компромисс Уклонение Приспособление  

Проявление 

в % 

20% 21% 26% 20% 13% 

 

У студентов данной выборки преобладает стиль поведения в 

конфликтной ситуации «компромисс», менее выражены «сотрудничество» и 

«уклонение», минимально проявляется «приспособление». 

Стиль «компромисс» выражен максимально, его отметили 26% 

респондентов. Это наиболее быстрый способ разрешения межличностных 

конфликтов. Каждая из сторон частично уступает, и зона совместных 

интересов оказывается больше, чем разногласия. Однако стоит учитывать, 

что нерешенные аспекты впоследствии могут стать поводом для нового 

конфликта. Поэтому данная стратегия не считается оптимальной. Высокая 

степень ее проявления может свидетельствовать о нежелании студентов 

искать другие выходы из конфликта, либо об достаточно высокой 

эффективности быстро находить выход из спорной ситуации. 

Предпочтительно, если эта стратегия будет использоваться не как основная, а 

в качестве резервной в коммуникации будущих политологов. 

Для оптимальной профессиональной коммуникации наиболее 

предпочтительной является стратегия «сотрудничество», которая находится 

на втором месте, ее указали 21% опрошенных. Это самый эффективный путь 
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выхода из конфликтной ситуации. Каждая из сторон готова спокойно 

выслушать собеседника и обстоятельно изложить свои намерения. В 

результате происходит полное, а не частичное разрешается конфликта. 

Данная стратегия требует больших временных и личностных затрат, что 

ограничивает ее частое использование. 

На третьем месте располагаются две стратегия «конкуренция» или 

«соперничество» и «уклонение» или «избегание» (по 20%). Конкуренция – 

это путь открытой и честной борьбы за свои интересы.  Для человека 

становится важным решить исход конфликта в свою пользу, даже ценой 

разрушения межличностных отношений. Применение соперничества может 

быть оправдано большой важностью исхода конфликта. Очевидно, что для 

плодотворной коммуникации в системе «человек – человек» это наименее 

подходящая стиль.  

При «уклонении» действия человека «направлены на то, чтобы выйти 

из конфликта не уступая, но и не настаивая на своем, воздерживаясь от 

споров, переводя разговор в другое русло. Здесь будут игнорироваться 

спорные вопросы, и даже само наличие конфликта. С помощью данного 

стиля иногда можно ликвидировать конфликт или снизить степень его 

выраженности. Однако следует учесть, что нерешенный, откладываемый по 

времени разрешения конфликт впоследствии может проявиться в более 

жесткой форме» [2, с. 51]. 

Наименее выраженной оказался стиль «приспособление» или 

«уступка», отмеченный у 13% студентов. Здесь человек старается решить 

конфликт в пользу своего оппонента. При этом «действия человека 

направлены на то, чтобы выйти из конфликта не уступая, но и не настаивая 

на своем, воздерживаясь от споров, может свидетельствовать о готовности 

студентов переводить разговор в другое русло, по минимуму вызывать 

разногласия» [3, с. 198]. 

В наших предыдущих исследованиях у студентов Российского 

государственного гуманитарного университета также выявлена высокая 

степень проявления стратегий «компромисс», «сотрудничество» и 

«уклонение» [1, 3, 4]. 

Полученные эмпирические данные позволяют сделать позитивный 

прогноз о формировании коммуникативной компетентности будущих 

политологов. В то же время, со студентами следует проводить определенную 

работу по развитию применения стиля «сотрудничество» как 

доминирующего, на протяжении всего периода обучения. 

Наиболее эффективно данную деятельность можно реализовать в 

процессе психологического и идеологического сопровождения обучения 

профессии, с учетом активного вовлечения личности студента в собственное 

профессиональное развитие. Психологическое сопровождение в период 

обучения в вузе осуществляется как психологами психологической службы, 

так и преподавателями психологических дисциплин в образовательном 

процессе. Идеологическое сопровождение проводится социологами, 

политологами, психологами и преподавателями соответствующих учебных 
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дисциплин. Идеологическое сопровождение не должно быть прямолинейным 

с безальтернативными постулатами и требованиями их выучить и 

неукоснительно соблюдать [5]. В современном мире, где человек с юных лет 

готов к дискуссиям, свободному отстаиванию своего личного мнения, 

преподаватель должен быть готов к жесткому оппонированию и должен 

отлично уметь аргументировать отстаиваемую позицию. Поэтому от 

преподавателя требуется не только профессиональная подготовка, но и 

глубокое знание национальной истории государственности, политической 

философии, социологии и вопросов текущей политики. В образовательном 

процессе преподавателем обеспечивается защита традиционных духовно-

нравственных ценностей, сложившейся многонациональной культуры, 

исторической памяти. Таким образом закладываются основы постепенного 

формирования социально ответственной личности, стремящейся к 

духовному, нравственному, интеллектуальному, физическому развитию для 

исполнения профессионального долга в интересах развития своего 

национального и конкурентоспособного государства.  

Для реализации этого направления возможно применение следующих 

путей: 

– «совершенствование содержания учебного материала через 

включение противоположных сторон, свойств в изучаемых предметах и 

явлениях; существование множества различных и противоречивых точек 

зрения;  

– формирование у студентов принятия на себя ответственности за 

выбор собственных ценностей, взглядов и своего образа жизни, в том числе с 

позиции будущего профессионала; 

– профилизация преподавания общеобразовательных дисциплин в 

контексте гуманистической и идеологической направленности; 

– применение активных форм и методов обучения: использование 

ролевых игр, групповых дискуссий, тренинговых занятий; 

– формирование у будущих специалистов потребности в психолого-

педагогических знаниях, умения и желания использовать их в 

профессиональной деятельности» [4, с.214]; 

– организация факультативных занятий по дисциплинам 

психологической направленности (например, «Тренинг общения», «Тренинг 

управления конфликтом»); 

– усовершенствование внеучебной воспитательной работы; 

– организация работы студенческих научно-исследовательских 

лабораторий, подготовка студентов к участию в научно-практических 

конференциях и семинарах, в том числе по смежным социологическим, 

историческим и гуманитарным научным проблемам.  

Грамотное использование оптимальных стилей с учетом знаний, 

полученных в процессе изучения социальных и гуманитарных дисциплин в 

форме открытых дискуссий и симпозиумов, с критическим и обоснованным 

пониманием альтернативных аргументаций, безусловно при решении 

конфликтных ситуаций будет способствовать развитию личности будущего 
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политолога, ориентированного на конструктивное межличностное 

взаимодействие.  
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также анализ типичных ошибок, допускаемых кодировщиками при 

перенесении информации с бумажного документа в электронный вид. 

Аnnotation: The article discusses the features of the work on the study of 

letters as test sources of information. The classification of typical errors that occur 

when encoding text is given, as well as an analysis of typical errors made by 

encoders when transferring information from a paper document to an electronic 

form. 
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Качественная социология, в отличие от количественной, предлагает 

совершенно иной взгляд на социальные явления, события и процессы. 

Основным еѐ достоинством, общепризнанным всеми социологами, является 

возможность проникновения в скрытые смыслы и мотивы поведения 

отдельных людей и социальных групп. Количественная социология, если 

можно так выразиться, математически суха, безапелляционно точна и 

достоверна. Качественная же социология – представляет собой срез живой, 

реальной жизни, предлагающий исследователю многовариантность 

толкований изучаемых событий (в этом как раз и заключается еѐ сложность). 

Однако такие толкования зависят от уровня подготовки социолога, его 

жизненного опыта, который приобретается со временем, и умения глубоко 

погрузиться в проблему исследования. 

Молодые социологи, как правило, тяготеют к количественной 

социологии, однако столкнувшись со сложностями математической 

обработки эмпирических данных и дальнейшей их интерпретации, 

разочаровываются в ней, и переходят в ряды сторонников качественной 

социологии. Вместе с тем, последняя, при кажущейся простоте, на поверку 

оказывается ещѐ более сложной, особенно с точки зрения обоснования 

объективности сформулированных выводов. 

Одним из достоинств качественной социологии является возможность 

получения важной социологической информации в условиях 

быстроменяющихся обстоятельств, т.е. тогда, когда времени на организацию 

и проведение количественных опросов недостаточно, а их результаты быстро 

устаревают. В этом смысле качественная социология как бы нащупывает 

животрепещущие проблемы общества, даѐт первые прикидочные оценки 

нарождающихся (или даже гипотетических) социальных проблем и 

предоставляет нужную проблемную информацию социологам 

количественникам. 

Другим достоинством качественной социологии является еѐ высокая 

адаптивность к смежным наукам и дисциплинам. Исследования, 

проведѐнные на стыке социологии и истории, социологии и фольклористики, 

социологии и антропологии и т.д. с использованием качественных методов 

позволяют выявить совершенно новые, неизвестные аспекты 
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взаимоотношений между людьми в прошлом, и попытаться экстраполировать 

их на наше настоящее и будущее. Именно поэтому, одним из традиционных 

объектов изучения качественной социологии являются разного рода 

документальные свидетельства людей прошлого. 

В первую очередь это относится к дневникам, мемуарам и письмам. И 

если раньше (да и сейчас – тоже), эти источники не слишком котировались в 

среде историков, в силу их определѐнной, в той или иной мере 

заангажированности, субъективности и предвзятости, то для социологов – 

качественников именно эти их особенности, как раз и являются предметом 

исследования, приоткрывая дверь во внутренний мир человека той или иной 

эпохи. Причѐм не обязательно это должна быть эпоха глубокого прошлого – 

вовсе нет. Это может быть и наша современность, представленная теми или 

иными письменными источниками и свидетельствами. 

В последние годы, в сфере гуманитарных наук наблюдается 

неуклонный рост интереса к письмам, как источнику ценной информации о 

жизни, настроениях и чувствах людей, причѐм информации интимного 

свойства и эмоционально окрашенной. Особенно это следует отметить в 

отношении исследований новейшей истории России. И этому есть ряд 

причин. 

С одной стороны, закрытость архивов и недостаточная 

информативность официальных источников информации настоятельно 

потребовали от учѐных введения в научный оборот таких документов как 

дневники, мемуары и письма. Эти источники, по идее, должны были 

восполнить недостаток архивной информации. В этом перечне письма 

оказались наиболее привлекательным объектом изучения в силу своей 

массовости, внутренней эмоциональности и откровенности содержания. 

С другой стороны, официоз, академичность и соответственно – сухость 

отечественных учебников по истории и исторических монографий и статей 

закономерно породили в обществе запрос на что-то новое – такое, что могло 

бы привлечь к изучению истории массового читателя. В этом ключе, 

обращение к письмам как к источнику информации оказалось весьма кстати. 

Ну и в третьих, первые исследования писем и переписки показали, что 

их изучение даѐт возможность совершенно по-другому взглянуть на 

исторические события недавнего прошлого – не монументально, а с позиции 

отдельно взятого человека. Оказалось, что у каждого человека прошлого 

существует как бы своя собственная история, причѐм подразумеваемая не как 

его личная история (хотя и это – тоже), а как история страны, отображѐнная в 

его судьбе и субъективно, т.е. личностно им воспринятая и пережитая. 

Надо сказать, что в эмпирической социологии существует давнишняя 

традиция изучения писем. Достаточно упомянуть известное исследование 

У. Томаса и Ф. Знанецого «Польский крестьянин в Европе и Америке». Его 

авторы широко использовали метод изучения документов личного характера 

дневников, автобиографий, воспоминаний, писем крестьян из Америки в 

Польшу и ответы им. 
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В нашей стране, обращение исследователей к письмам, возникло в 

связи с необходимостью изучения личностных оценок граждан о наиболее 

важных исторических событиях, свидетелями коих они являлись. 

Так, в советский период большой вклад в исследование писем и 

переписки внесли такие учѐные как Э. Бакст [4], А. Верховенская [6], 

В. Селицкий [26], Г. Соболев [28], С. Розанов [24]. Итоги этому периоду 

изучения эпистолярного жанра подвѐл В. Алексеев [1]. 

В дальнейшем тематический круг событий, изучаемых в рамках 

эпистолярного подхода, значительно расширился. Ценным источником 

личностной информации, стали письма советских граждан периода Великой 

отечественной войны. В этом отношении следует отметить работы 

Б. Жучкова [8], К. Иванова [10], Б.В. Кондратьева [8], П. Соломатина [29]. 

Изучение таких писем активно продолжилось и в постсоветский 

период. Примером тому исследования Т. Булыгина [5], Г. Злоказова [9], 

Н. Локтева [13], А. Маркевич [14], И. Моисеева [15; 16], Н. Момотовой [17], 

В. Сомова [30]. 

Итогом пристального внимания учѐных к письмам и переписке 

военных лет стало их восприятие как самодостаточных литературных 

произведений, заслуживающих отдельных публикаций в виде тематических 

подборок [18; 19; 20; 31]. 

Постепенно, круг интересов учѐных стал расширяться в направлении 

изучения относительно обособленных в социально-психологическом 

отношении феноменов, явлений и событий. Естественно, что такая 

информация в официальных источниках и исторических документах 

практически отсутствовала или была представлена крайне фрагментарно. 

Примером тому работы А. Смурова [27], О. Мамонтовой [23], А. Рожкова 

[23]. 

В постсоветский период получило широкое развитие ещѐ одно 

направление изучения писем граждан – это так называемые «письма во 

власть». В последние десятилетия они стали, если так можно выразиться, 

традиционными темами для исследований. Примером тому уже 

упоминавшиеся работы О. Мамонтовой [23], А. Рожкова [23], а также 

О. Поповой [21; 22] и А. Савина [25]. 

В последние годы фокус интересов учѐных всѐ больше стал сдвигаться 

с исторической и филологической оценки писем и переписки, в плоскость 

социологии и психологии [17]. Появляются обобщающие теоретические 

исследования методологического и методического характера, позволяющие 

стандартизировать процесс изучения писем, выработать некие единые 

научные каноны для их всестороннего анализа. Прежде всего, здесь следует 

выделить работы В. Алексева [1; 2], И. Альтмана [3], А. Лившина [12], 

И. Орлова [12], С. Розанова [24]. 

Также, в последние годы расширился круг исследований, в которых, в 

качестве источников информации привлекаются частные письма граждан, 

адресованные друг другу. Такие исследования носят междисциплинарный 

характер и относятся к социологии повседневности, культуры, детства, 
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массового сознания, ментальности, семьи и других отраслевых социологий. 

Это уже не письма во власть, редакции газеты или правоохранительные 

органы – это письма-обращения одного человека к другому, в которых 

отражается его повседневность со всеми еѐ насущными проблемами и 

личностными переживаниями. Это, если так можно выразиться, письма – 

диалоги, но растянутые во времени и пространстве. 

При внешне кажущейся неинформативности таких писем, они в своей 

совокупности, позволяют составить социально-психологический портрет 

человека эпохи. Это представляется очень важным для понимания тех 

социальных и исторических процессов, которые происходили в тот или иной 

период времени в нашей стране. Личностная рефлексия на эти события 

откровенно высказанная авторами писем, представляет особый интерес для 

исследователей в силу того, что сам жанр переписки (если так можно его 

обозначить) и бумажного письма к настоящему времени практически изжил 

себя, прекратив своѐ материальное существование. Развитие технических 

средств связи, по сути, убило то, сугубо личностное и интимное, что имело 

место в письмах. Раньше письма писали обстоятельно, заранее обдумывая 

содержание. Писем ждали, на них отвечали. Другими словами, процесс 

написания писем требовал от их авторов предварительного мысленного 

конструирования текста, хотя бы самого незначительного, незаметного по 

времени, а отправка и получение письма были сродни своеобразному 

магическому ритуалу. Современные же средства связи (и прежде всего 

электронная почта и переписка с помощью СМС-сообщений) свели эту 

возможность к минимуму. 

Особое значение при анализе писем имеет тот факт, что сами по себе 

они являются не только приватными документами, т.е. документами 

личностного свойства, адресованными другим людям и не 

предназначенными для посторонних, но и документами сугубо интимными, 

предполагающими полную скрытность от посторонних. Такая особенность 

писем подразумевает высший уровень откровенности и отсутствие всяких 

условностей при их написании. 

Накопленный социологами и историками опыт исследований 

показывает, что при работе с письмами как источником информации 

имеются свои сложности. Так, по мнению А. Гофмана,  «Важными задачами 

остаются исследование его (эпистолярного жанра – А. П.) специфики, 

своеобразия в различных исторических контекстах и областях культуры, 

различных форм его взаимодействия с другими жанрами» [7]. Далее 

А. Гофман заявляет, что «для изучения эпистолярного жанра как формы 

письменной культуры, репрезентации текста и коммуникации необходимо 

ответить, а точнее, постоянно искать ответы на три вопроса: «Кто пишет? 

Что пишет? Кому пишет?» [7]; (здесь и далее выделено мною – А. П.).  

Примерно на этих же особенностях писем и переписки акцентируют 

внимание многочисленные учебники и учебные пособия по качественной 

социологии. Так, например, в учебном пособии «Качественные методы в 

социологических исследованиях экономики», изданном в Ярославском 
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государственном университете им. П.Г. Демидова в 2018 г. указывается, что 

«Письма как источник социологической информации в настоящее время 

используют в основном при исследовании традиционных сообществ, где они 

ещѐ остались частью культуры. При анализе личной переписки индивидов 

социолог должен обращать внимание на следующие элементы: кто автор 

письма, кому адресовано письмо и на чью реакцию оно ориентировано, 

представителями каких общностей они являются [11, с. 19]. 

По нашему мнению, к заявленной А. Гофманом триаде вопросов, 

необходимо добавить ещѐ один, не менее значимый – «Как пишут?». 

С одной стороны, постановка такого вопроса конкретизирует и 

наполняет смыслом все остальные вопросы, а с другой позволяет оценить, 

степень достоверности и информативности эпистолярного источника. Очень 

часто, этот этап работы у исследователя проскакивает незаметно, без 

специальной фиксации на бумаге, поскольку в подавляющем большинстве 

случаев он решается ещѐ до начала самого исследования – на этапе отбора 

источников, подлежащих изучению. Однако обращение к сплошным (не 

выборочным) массивам эпистолярных источников, или массивам данных 

сформированных по случайному признаку, делает этот вопрос не просто 

актуальным, а наиболее важным с точки зрения получения ответов и на 

последующие вопросы – те, что были сформулированы А. Гофманом. 

Такими массивами данных могут быть письма из семейной переписки 

или подборка писем, выделенных (собранных) по какому-либо другому 

признаку, например, студенческие письма, или неотправленные письма из 

пионерского лагеря, или письма пациентов госпиталя и т.д. Таким образом, 

вопрос: «Как пишут?» приобретает особую исследовательскую ценность и 

значимость, поскольку приходится расшифровывать не только сам текст, но 

и контекст его появления, восстанавливая гипотетическую мотивацию 

адресанта при его написании, и в связи с этим – сами особенности 

письменного сообщения – синтаксические, грамматические, 

пунктуационные, стилистические и кончено же ситуационные. Вот как об 

этом пишет А. Гофман: «Приватное письмо, выполняя коммуникативную 

функцию, достаточно строго ограничивает еѐ, будучи направленным 

определѐнному адресату. С одной стороны, его автор ставит перед собой 

цель сообщить нечто другому, передать ему некую информацию, часто 

предполагая получение ответного сообщения. С другой стороны, он 

стремится ограничить свое сообщение определѐнным адресатом и наполняет 

его специфическим содержанием, связанным именно с личностью данного 

адресата и только его. Автор чаще всего исходит из предположения, что 

помимо получателя письма, никто больше его не прочитает» [7]. 

Здесь явно напрашиваются параллели и аналогии с символическим 

интеракционизмом Дж. Г. Мида и этнометодологией Г. Гарфинкеля. Дело в 

том, что, не смотря на приватность переписки, отправитель, и получатель 

письма вынуждены соблюдать некие невербализованные правила 

составления и письменного сообщения и его содержания, которые по 

умолчанию понятны обоим, но в тоже время могут быть непонятны 
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окружающим. Эти правила отображают положение индивида здесь и сейчас 

под влиянием окружающей обстановки. Именно она, эта обстановка, во 

многом влияет на характер, стиль и содержание письма, требуя от адресанта 

соблюдения неких само собой разумеющихся правил. Незнание таких правил 

исследователем ставит перед ним трудноразрешимую задачу по выявлению 

скрытых смыслов, заложенных в тексте письма. И здесь знание 

обстоятельств написания писем оказывается недостаточным, поскольку 

«Даже та же самая информация, направленная им (адресантом – А. П.) 

другому адресату, может существенно изменяться в содержательном 

отношении. И вообще, письмо сочетает в себе стремление что-то кому-то 

открыть и вместе с тем что-то от кого-то скрыть. Это всегда сочетание явного 

и тайного; отсюда – понятие «тайна переписки»» [7]. Т.е., важны не только 

внешние, событийные обстоятельства написания письма, но и культурный, 

психологический и социальный контекст его появления, а также 

вероятностно ожидаемая реакция на него адресата. 

Описанные проблемы, возникающие при изучении приватных писем и 

приватной переписки, могут возникать совершенно неожиданно, даже при 

работе с письмами, контекст написания которых на первый взгляд изучен, 

вдоль и поперѐк. 

Так, например, при изучении писем военнослужащих срочной службы 

Вооружѐнных сил Украины, относящихся ко второй половине 90-х гг. 

прошлого века, возник ряд сложностей. 

 Не вдаваясь в подробные описания, попробуем на примере двух-трѐх 

таких писем обозначить проблему, но прежде дадим краткую характеристику 

всего массива текстов писем. 

Их количество составило 24 экземпляра. Общие статистические 

сведения по письмам приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Справочные данные по письмам военнослужащих срочной службы ВС 

Украины второй половины 90-х гг. ХХ в. 

(из коллекции автора) 
№ Показатель Частота 

Всего писем: 24 

1 Из них: 

- На русском языке 8 

- На украинском языке 14 

- На смеси русского и украинского языков 2 

2 Условный объѐм написанного текста 

- 1 страницы 2 

- 2 страницы 13 

- 3 страницы 2 

- 4 страницы 7 

 

Для полного понимания столь экзотичного объекта исследования 

следует кратко объяснить историю его происхождения. Все эти письма – 

когда-то не были получѐны их адресатами. Они остались не 
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востребованными, потому что их получатели (солдаты срочной службы) 

были направлены для прохождения дальнейшей службы в другие воинские 

части. Приходившие по почте письма не находили своего адресата. Отправка 

же их назад, по обратному адресу не была сделана по банальной причине – 

низкой исполнительности и халатности почтальона – такого же солдата 

срочной службы. В конечном итоге письма не были уничтожены, а 

перекочевали в личную коллекцию автора настоящей статьи и только спустя 

25 лет стали объектом изучения. 

Итак, самой первой и основной процедурой, влияющей на качество 

анализа текстов, является их кодировка, т.е., преобразование информации 

содержащейся на бумажном носителе в электронный вид. 

Наличие в текстах грамматических, синтаксических, пунктуационных и 

стилистических ошибок, а также индивидуальные особенности  почерка 

могут сильно затормозить этот процесс, но в тоже время очень ѐмко и точно 

охарактеризовать авторов текстов, их уровень грамотности, образованности и 

интеллекта. Однако при кодировке текстов закономерно происходит их 

искажение. Причины этих искажений следующие: 

1. Машинальное исправление кодировщиками грамматических и 

синтаксических ошибок допущенных авторами оригинальных текстов. 

2. Недостаточный уровень грамотности самого кодировщика. 

3. Самовольная, а главное – сознательная замена кодировщиками одних 

слов на другие по причине непонятого почерка автора текста и как итог – 

вольная модификация слов кодировщиком в соответствии с его собственным 

пониманием смысла написанного. 

4. Пропуск букв и/или слов из-за собственной невнимательности 

кодировщика. 

5. Добавление кодировщиком слов и/или фраз, отсутствующих в 

оригинальном тексте. 

6 Небрежность кодировщика при наборе (нажатие двух или одной 

соседней, а не нужной клавиши на раскладке). 

7. Приписывание автору оригинального текста несуществующей у него 

ошибки. 

8. Ошибки, связанные с оформлением текста (подчѐркивания, 

использование курсива, строчных и прописных букв, полужирного шрифта, 

знаков абзаца и др.). 

9. Автоматическое исправление грамматических ошибок в 

оригинальном тексте программой проверки орфографии (влияет на 

восприятие текста как аутентичного). 

Фрагменты оригинальных текстов и варианты их преобразований в 

электронный вид кодировщиками с допущенными ими ошибками 

представлены в таблице 2. 

Естественно, что предлагаемая классификация ошибок кодировки не 

является исчерпывающей и вполне вероятно, что каждый исследователь, 

имеющий опыт работы с текстами мог бы добавить сюда пару – тройку своих 

примеров. 
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Таблица 2 

Типичные ошибки при кодировке текстов писем 
Текст с указанием типа ошибки Комментарий и вывод 

Записано 

кодировщиком 

В оригинале 

Письмо № 22 [32] 

То ещѐ попудрит 

немли дошь (3) 

день когда 

поставишь (3). 

То ещѐ полудрки 

нашли день 

когда 

поставить. 

- Кодировщик не понял почерк автора письма. 

Вывод: Искажение смысла текста. Он стал 

непонятным. 

- У автора текста буквы «т» и «ш» на письме 

пишутся практически одинаково – отсюда и 

ошибка кодировщика. 

Вывод: Искажение смысла текста. Он стал 

непонятным. 

«Жалуется на то 

(5) что с ней 

никто не 

договаривается» 

(3) 

«Жалуется, что 

с ней никто не 

сдоровается» 

- Введение кодировщиком несуществующих в 

тексте слов акцентирует внимание на 

последующей информации, чего у автора текста 

нет. 

Вывод: Искажение в восприятии 

эмоциональности текста. 

- Замена кодировщиком одного слова на другое 

ввиду неразборчивости почерка автора текста. 

Вывод: Искажение смысла текста. 

Письмо № 23 [33] 

«Привет 

братишка!» (8) 

«Привет 

братишка!» 

- В оригинале письма это текст был подчѐркнут 

автором. 

Вывод: Утрата эмоциональности и 

экспрессии текста. 

«…меня уже 

здесь (5) 

достают…» 

«…меня уже 

достают…» 

- Добавление лишнего слова, отсутствующего в 

тексте автора текста. 

Вывод: Искажение смысла в виде усиления 

его эмоциональности по сравнению с 

изначальной. 

«…людей не 

хватает…» (1) 

«…людей 

нехватает…» 

- Машинальное исправление ошибки 

кодировщиком. 

Вывод: Искажение понимания уровня 

грамотности автора текста. 

«За неделю я уже 

одумался (3) и 

понял…» 

«За неделю я 

уже оддуплился 

и понял…» 

- Использование жаргонизма, + плохой почерк 

привели к искажению смысла 

Вывод: Искажение смысла текста. 

«Думаю я  

правильно 

сделал.» (1) 

«Думаю я  

правильно 

зделал.» 

- Машинальное исправление ошибки 

кодировщиком. 

Вывод: Искажение понимания уровня 

грамотности автора текста. 

«…некогда даже 

постирать» (1) 

«…некогда даже 

постерать» 

- Машинальная исправление ошибки 

кодировщиком. 

Вывод: Искажение понимания уровня 

грамотности автора текста 

«Сегодня 7 

ноября…» (1) 

«Севодня 7 

ноября…» 

- Машинальное исправление ошибки 

кодировщиком. 

Вывод: Искажение в понимании уровня 
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грамотности автора текста. 

«…у меня его 

даже (5) не 

чувствуется.» 

«…у меня его не 

чувствуется.» 

- Добавлено лишнее слово. 

Вывод: Искажение в восприятии 

эмоциональности текста письма. 

«…мне лугче (2)  

пизды получить» 

«…мне лудше 

пизды получить» 

- Замена одной ошибки на другую – искажение 

аутентичности и самобытности текста. 

Вывод: Искажение в восприятии 

эмоциональности текста письма. 

«Прошусь в 

караулы (5) хоть 

там и холоно» (4) 

«Прошусь в 

караул хоть там 

и холодно» 

- Добавление лишней буквы. 

Вывод: Искажение смысла текста. 

- Пропуск буквы. 

Вывод: Искажение смысла текста. 

«так что я в 

десятке лучших» 

(3) 

«так что я в 

десятке 

кращих». 

- Самовольный перевод кодировщиком на 

русский язык. Изначально текст был на смеси 

русского и украинского языков. 

Вывод: Искажение в восприятии 

эмоциональности текста, его стилистических 

особенностей. 

«…хвастаться  

(1) больше 

нечем.» 

«…хвастатся 

больше нечем.» 

- Машинальное исправление ошибки 

кодировщиком. 

Вывод: Искажение понимания уровня 

грамотности автора текста. 

«Пиши Соне (3) 

когда ты уже 

уезжаешь…» (1) 

«Пиши Саня 

когда ты уже 

уежаешь…» 

- Замена оного слова на другое 

Вывод: Искажение смысла текста 

- Машинальное исправление ошибки 

кодировщиком. 

Вывод: Искажение понимания уровня 

грамотности автора текста. 

«Что сегодня (3) 

делаешь» 

«Что сейчас 

делаешь» 

- Замена одного слова на другое из-за непонятого 

почерка автора письма. 

Вывод: Искажение смысла текста. 

Письмо № 24 [34] 

«Веришь, (1) я не 

капельки не 

жалею…» 

«Веришь я не 

капельки не 

жалею…» 

- Ошибка синтаксическая. Кодировщик выставил 

запятую автоматически, используя усвоенные 

ранее правил русской грамматики. 

Вывод: Искажение понимания уровня 

грамотности автора текста. 

«…пару (6) 

вообще за 

частью 

метров…» 

«…парк вообще 

за частью 

метров…» 

- Механическая ошибка при наборе текста. На 

раскладке клавиатуры буквы «у» и «к» 

соседствуют друг с другом 

Вывод: Искажение смысла. Он стал 

непонятным. В оригинале, в виду имелся 

автомобильный парк или парк боевой техники. 

«Вот сейчас 

сиджим…» (6) 

«Вот сейчас 

сидим…» 

- Опечатка, лишняя буква. Результат 

торопливости и невнимательности при наборе 

текста 

Вывод: Искажение понимания уровня 

грамотности автора текста. 

«…и строчим (3) 

письма 

(прикинь)»  

«…и пишим 

письма 

(прикинь)» 

- Самовольная замена одного слова на другое из-

за неправильно понятого почерка. 

Вывод: Искажение в восприятии 

эмоциональности текста письма 
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«Тут даже не 

знают что такое 

трассировка» (1). 

«Тут даже не 

знают что 

такое 

троссировка». 

- Машинальное исправление ошибки 

кодировщиком. 

Вывод: Искажение понимания уровня 

грамотности автора текста. 

«командир 

минамета» (7) 

«командир 

миномета» 

- Приписывание автору оригинала 

несуществующей ошибки. Неточность допущена 

под впечатлением общей неграмотности письма. 

При  кодировке текста, второпях, кодировщик 

полагал, что в силу своего уровня грамотности и 

стиля изложения автор письма мог допустить 

такую ошибку и не стал перепроверять 

напечатанный текст. Но в оригинале автор такой 

ошибки не допустил. 

Вывод: Искажение в понимании уровня 

грамотности автора письма. 

«…он на сборах в 

Смирерополе» (6) 

«…он на сборах 

в Симферополе». 

- Опечатка 

Вывод: Искажение в понимании уровня 

грамотности автора письма. 

«Иващенко попал 

в IРСП» (3) 

«Иващенко 

попал в 1 РСП» 

Непонимание текста оригинала. Надо читать 

«первую РСП», а ещѐ точнее «в першу роту 

специального прызначення» (т.е. – назначения, по 

русски) 

Вывод: Искажение смысла текста. 

«…сейчас стоит 

пом. Дежурного 

по части» (9) 

«…сейчас стоит 

Пом. дежурного 

по части» 

- Автоматическое выставление заглавной буквы 

после точки компьютерной программой. 

Вывод: искажение в понимании уровня 

грамотности автора письма. 

«Духов долгины 

приветствие…»  

(3) 

«Духов должны 

привести…» 

- Непонимание почерка. Можно было понять, что 

в слове читается не сочетание букв «ги», а буква 

«ж». 

Вывод: Искажение смысла текста. 

- непонимание почерка и смысла написанного. По 

смыслу можно было понять, что написано 

«привети» (т.е. – «привезти»), а не «приветствие». 

Может это от того, что это слово в оригинале 

написано с ошибкой. 

Вывод: Искажение смысла текста 

 

В результате получается, что текст, предназначенный для анализа (т.е., 

преобразованный в электронный вид), уже не есть стопроцентно 

аутентичным, поскольку в нѐм имеются ошибки допущенные кодировщиком. 

Но всегда ли виноват кодировщик в их появлении? Конечно, избежать 

этих ошибок невозможно, но свести их к минимуму вполне по силам 

исследователю. Для этого необходимо: 

1. Разработать соответствующую инструкцию для кодировщиков. 

2. Организовать и провести их инструктаж. 

Кроме того, чтобы повысить качество анализа надо по возможности 

«обкатать» составленную инструкцию на реальных текстах – одном, двух 

трѐх, разной степени сложности, чтобы выяснить – на какие ещѐ особенности 

текстов следует обратить внимание кодировщикам. 
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При составлении инструкции возникает несколько проблем, напрямую 

связанных с целями и задачами исследования. Т.е., все тексты должны быть 

подготовлены к анализу, в соответствии с поставленными исследователем 

целями и задачами. 

Здесь возможны несколько вариантов: 

Во-первых, это задача максимальной передачи аутентичности текста. 

Еѐ решение предполагает максимальное приближение презентуемого текста 

к той форме, в которой он был написан автором. Для этого, нужно 

попытаться сохранить оригинальную авторскую стилистику, грамматику, 

синтаксис и даже структуру текста (т.е., соблюдение числа слов в строчках, 

подчѐркиваний, знаков абзацев и т.д.). 

Во-вторых, это задача подготовки текста к компьютерному анализу 

(СЕО-анализ). Для этого текст должен быть определѐнным образом 

модифицирован, чтобы компьютерная программа адекватно восприняла 

слова, написанные с ошибками. Т.е., если мы слова «ошибка», «ошипка», 

«ашибка» и «ашипка» воспринимаем в смысловом отношении как одно и то 

же слово, то компьютерная программа будет их воспринимать как четыре 

совершенно разных слова. В результате, машинный подсчѐт частоты 

встречаемости этого слова в тексте, а равно и многих других слов, терминов 

и понятий, неодинаково написанных автором оригинального текста, может 

быть подсчитан неправильно. 

В-третьих, это задача презентации текста читателям в выверенном, 

литературном виде. По сути, решение этой задачи предполагает попытку 

сделать его доступным и понятным для чтения многим людям, не знакомым с 

особенностями характерной терминологии, профессиональным сленгом и 

оригинальным жаргоном. Создание такого литературного варианта возможно 

с разной степенью воздействия на изначальный текст. При этом, чем больше 

будет такое воздействие, тем больше будут искажения смысла и 

эмоциональности текста. Но с другой стороны следует помнить, что 

требование полной аутентичности текста будет отвлекать читателя от его 

сути, невольно переключать внимание на имеющиеся грамматические и 

синтаксические ошибки. 

В-четвѐртых, это задача приведения текста к некоей минимально 

литературной норме, предполагающей избавление от ненормативной лексики 

и еѐ замену соответствующими эвфемизмами, при общей сохранности 

оригинального стиля изложения. Однако в этом случае, как и в предыдущем, 

также теряется оригинальность текста, выражаемая в первую очередь его 

эмоциональностью и экспрессивностью. 

Особую сложность представляет работа с иноязычными текстами (в 

том числе на украинском, и белорусском языках). Здесь добавляются 

трудности перевода на русский язык оригинальных слов, заведомо 

написанных авторами текстов с ошибками. Нужно ли отображать эти ошибки 

в русскоязычном варианте текста, а если нужно, то как? 
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Ещѐ более сложная задача возникает при работе с текстами, 

написанными на смеси языков, например, русском и украинском и/или 

русском и белорусском (так называемых суржиках). 

При переводах таких текстов на русский язык с часто теряется их 

экспрессия и эмоциональность, а также сама возможность оценки авторов 

текстов с точки зрения их грамотности, интеллектуального и культурного 

уровня. В результате возникает специфический сдвиг в понимании истинной 

грамотности авторов текстов. Он заключается в том, что авторы текстов, 

написанных на русском языке, представляются читателям менее грамотными, 

чем авторы текстов написанных на украинском и/или белорусском языках. 

Ведь если в первом случае мы имеем дело с текстами практически 

аутентичными искомому (т.е., написанному от руки, на бумаге), то во втором 

– с их переводами, которые представляют собой некие литературные, а 

точнее – литературизированные аналоги исходных текстов. Попытки же 

сохранить авторский уровень неграмотности текста, его стилистику при 

переводе на русский язык, как правило, терпят крах. В результате, переводы 

часто выглядят более литературными и грамотно написанными, чем 

подобные тексты, изначально написанные на русском языке. 

Вот пример – фрагмент одного из солдатских писем, написанных на 

украинском языке, перевод которого возможен несколькими способами: 

- «Зараз нас забирають по работам а вработi не помiчаєш як i день 

проходить,..» [16] 

Перевод – 1 вариант: 

- «Сейчас нас забирают на работы а в работе не замечаешь как и день 

проходит,..» 

Перевод – 2 вариант: 

- «Сейчас нас забирают на работы а во время работы не замечаешь, как 

и день проходит,..» 

Комментарий: 

В результате возникает ощущение большей безграмотности и 

русскоязычных по сравнению с украиноязычными солдатами. 

Ещѐ пример из одного солдатского письма: 

- «Ну шо тебе ще написать» [21] 

Перевод: 

- «Ну что тебе ещѐ написать» 

Комментарий: 

В результате перевода с украинского языка на русский грамматическая 

ошибка, допущенная в аутентичном тексте (правильно будет «тобi», а не 

тобi) потерялась и адекватно передать еѐ присутствие в русскоязычном 

варианте – невозможно. Именно поэтому, по всей видимости, перевод на 

русский язык украинских текстов возможен только в литературном варианте. 

Попытки передать аутентичность текста, особенности грамматики завтра 

просто невозможны, терпят крах. 

И, наконец, третий пример, также взятый из солдатского письма, 

написанного на суржике: 
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- «…п'єм редко, не так як раньше» [21] 

Дословный перевод: 

- «…пьѐм редко, не так как раньше». 

Комментарий: 

Здесь, как и в предыдущих примерах, в оригинале допущена ошибка 

по-украински не «пьѐм», а «п'ємо». Т.е., автор текста это слово написал по 

русски, но с апострофом! При переводе на русский язык эта ошибка исчезает 

и возникает ощущение грамотности автора текста, хотя на самом деле это не 

так. Впрочем, вся фраза представляет собой смесь из русских и украинских 

слов. Так, по русски – «редко», а по-украински – «рiдко», по русски – 

«раньше», а по-украински – «ранiше». Так что, если весь текст перевести на 

русский язык, вся его суржиковая (если можно так сказать) изюминка – 

теряется. 

Учесть все эти нюансы, например, сопроводив каждый такой случай 

отдельным комментарием не представляется возможным, так как это 

перетяжелит текст исследования и плавно и незаметно переведѐт его из 

сферы социологии в сферу лингвистики и грамматики. 

Конечно, всех этих ошибок при работе с текстами писем нельзя 

избежать, но можно (и нужно) попытаться хотя бы свести их к минимуму. 

Для этого, исследователю следует отдельно указывать критерии, подходы и 

принципы, которыми он руководствовался при кодировке текстов и 

последующей работе с ними. За основу может быть взята инструкция 

кодировщику, представленная в сокращѐнном, читабельном виде, т.е., 

понятная для широкого круга читателей. Здесь не существует определѐнного 

канона в силу различия исследовательских задач, о чѐм мы писали выше. 

Кроме того, в данном вопросе существенное влияние могут иметь и 

субъективные пристрастия авторов исследований. Так, например, женщины 

больше склонны к замене ненормативной лексики троеточиями или 

соответствующими эвфемизмами, а мужчины, как правило, стремятся в 

максимальной степени сохранить аутентичность текстов, с ненормативной 

лексикой, модифицируя обсценные слова при помощи замены в них одной-

двух букв на другие. 

Итак, подводя итог, можно сделать краткий вывод о том, что 

перенесение текстовой информации (каковой являются, например, письма) в 

компьютер и создание электронного документа как аналога документу 

бумажному, имеет много нюансов и особенностей. И здесь всѐ зависит в 

первую очередь от задач, которые перед собой ставит исследователь по 

дальнейшей работе с уже электронным документом. Ну и самое сложное – 

это работа с переводными документами, которая требует от исследователя и 

кодировщика досконального знания иностранного языка, его грамматики, 

синтаксиса, а также специфических жаргонизмов и сленгизмов. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
В КОНТЕКСТЕ ПУБЛИКАЦИЙ 

РОССИЙСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 

 
PREVENTIVE MEDICINE IN RUSSIAN ONLINE MEDIA 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 20-011-00193\20 

 

Аннотация: В данной статье по результатам социологического 

исследования делается попытка описать информационное сопровождение 

государственной политики в области развития профилактической медицины 

в аспекте анализа публикаций российских электронных СМИ. Приводятся 

также данные опросов населения и медицинских специалистов, в которых 

отражено их мнение по вопросам проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации. Затрагиваются вопросы прав 

пациентов, излишней бюрократизации, слабой кадровой и материальной 

базы профилактических процедур, низкого доверия населения к институту 

профилактической медицины в России. В выводах отмечается, что 

информационное освещение указанных проблем в популярных электронных 

СМИ страдает односторонностью подачи информации, преобладанием 

новостных сообщений о планах и итогах диспансеризации в стране и на 

региональном уровне.  

Based on the results of a sociological study, an attempt to analyse the 

informational support of state policy in the field of preventive medicine in 

publications of Russian online media is made in the article. Data from surveys of 

the population and medical specialists are also provided, which reflect their 

opinion on preventive medical examinations. The issues of patients' rights, 

excessive bureaucratization, a weak personnel and material base for preventive 

procedures, low public trust to preventive medicine in Russia are discussed. It is 

concluded that the information support of these problems in popular online media 

are characterized by one-sided submission of information, the predominance of 

news reports about the plans and results of medical examination. 

Ключевые слова: диспансеризация, медицинский осмотр, профилактика 

заболеваемости, контент-анализ, электронные СМИ. 
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Актуальность исследования проблем профилактической медицины 

обусловлена как задачами развития самого здравоохранения, повышения его 

эффективности в раннем выявлении и профилактике заболеваний, так и 

более общими задачами повышения качества жизни населения, роста 

продолжительности жизни. Указанные задачи находят реализацию в 

плановых мероприятиях развития профилактической медицины в России в 

рамках национального проекта «Здравоохранение». Несмотря на пандемию, в 

2020 году порядка 30 млн. граждан смогли пройти всероссийскую 

диспансеризацию, а 2021 году их число увеличилось до 50 млн [15; 18]. 

Однако массовость мероприятий ещѐ не означает их эффективности с точки 

зрения решения проблемы подержания здоровья людей и снижения общего 

уровня заболеваемости.  

Важно, чтобы в центре действия политики медицинской профилактики 

находился сам человек с его интересами и потребностями в более широком 

социальном пространстве качества жизни, включая и медицинские услуги. 

Как активные потребители профилактических медицинских услуг группы 

населения возникают только тогда, когда видят реальную заботу о своем 

здоровье со стороны как государственных медицинских учреждений, так и 

других субъектов общественной жизни на местном уровне. Так в ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (2011) 

подчеркивается, что формирование общественного здоровья осуществляется 

не только медицинскими организациями, но и органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, работодателями, 

общественными объединениями, образовательными и физкультурно-

спортивными организациями [10]. Борьба за здоровый образ жизни – это не 

только борьба с вредными привычками, но целый комплекс условий, 

включающий социальные, экологические, образовательные и др. Среди 

общих детерминант здоровья исследователи выделяют четыре наиболее 

значимых фактора: человеческая биология, образ жизни, окружающая среда 

и организация здравоохранения [5]. 

В объяснении причин низкой мотивации к здоровьесберегающему 

поведению социологи выделяют факторы невысокого качества жизни: 

недостаток свободного времени, стрессы, экологическую обстановку, низкую 

доступность медицинских услуг и др. [3]. Как отмечает Е.Н. Новоселова, 

когда население чувствует некоторую стабильность, защищенность, 

уверенность в будущем, своем и своих детей, оно ―начинает мотивироваться‖ 

на то, чтобы беречь свое здоровье [6, c.53]. Также исследования 

демонстрируют, что регулярное наблюдение у врача, полнота 

информирования пациента врачом оказывают положительное влияние на 

приверженность выполнению врачебных рекомендаций. Более того, 

граждане, которые сознательно участвуют в профилактических медицинских 

мероприятиях, имеют более высокую ценность здоровья, развитое 
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здоровьесберегающее поведение. Напротив, у тех, кто игнорируют 

профилактические мероприятия, отсутствует выраженная позиция по 

отношению к собственному здоровью. Их характеризует низкая 

информированность по факторам риска здоровья, недоверчивое отношение к 

рекомендациям лечащего врача и к медицине в целом [8]. Таким образом, в 

современных условиях существует запрос на новые принципы организации 

системы профилактической медицины с осознанием объективной 

необходимости повышения здоровьесберегающего поведения человека, его 

информирования о факторах риска и возможных путях их предотвращения. 

Готовность к проведению профилактических мероприятий предполагает не 

только решение вопросов диагностического оборудования, кадров и создания 

отделений и кабинетов медицинской профилактики, но и привлечения 

населения к прохождению профилактических опросов и диспансеризации [9]. 

Важно не только разработать эффективную систему профилактики, но ещѐ и 

обеспечить ее внедрение в повседневную жизнь россиян с полноценной 

системой обучения заботе о собственном здоровье [2]. 

В соответствии с целевыми показателями Национального проекта 

«Здравоохранение» к 2024 году охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не реже одного раза в год должен составить 70% 

всех граждан. Эксперты отмечают спорность возможности обеспечить такой 

охват и выделяют ряд проблем как в части определения состава 

профилактических мероприятий (наличие малоэффективных процедур, 

несоответствие состава обследований фактическому профилю медицинского 

риска пациента), так и в части организации проведения диспансеризации 

взрослого населения страны (недостаток квалификации и перегрузка врачей 

первичного звена, исключающие реальные возможности ранней 

диагностики) [4].  

В рамках междисциплинарного научно-исследовательского проекта 

«Правовые и криминологические проблемы профилактической медицины» 

нами изучались проблемы отношения населения и врачей к системе 

профилактической медицины в России. С этой целью Центром 

социологических и Интернет-исследований СПбГУ был проведен 

всероссийский телефонный опрос на тему: «Отношение россиян к здоровью 

и профилактическим медицинским мероприятиям» (май 2020 г., N=1600). А 

также в мае-октябре 2021 года был проведен онлайн-опрос медицинских 

работников Северо-Западного региона РФ. В опросе приняли участие 412 

представителей различных медицинских специальностей.  

По результатам двух указанных исследований был проведен анализ 

позиции двух ключевых агентов взаимодействия профилактической 

медицины – врачей и пациентов. Позиция третьей стороны в виде 

государства и его информационной политики нашла отражение через 

выявление публикационной направленности государственных СМИ и 

информационных агентств. Был проведен контент-анализ наиболее 

популярных электронных СМИ для того, чтобы шире рассмотреть 

информационный фон вокруг проблем профилактической медицины. В 
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данном исследовании была сознательно упущена проблема вакцинации, 

поскольку информационный шквал по этой тематике делал анализ слишком 

трудоемким. Однако проведенный анализ позволил раскрыть официальную 

позицию властей и экспертного медицинского сообщества по проблемам 

проведения профилактических медицинских осмотров. Что непосредственно 

оказывает влияние и на общественное мнение по данному вопросу с учетом 

искажений и ответной реакции. 

Но прежде, чем говорить об обозначенных результатах контент-

анализа, отметим ряд выявленных значимых позиций врачебного сообщества 

и населения по итогам указанных выше опросов.  

Один из них касается принципов ответственности за проведение 

профилактических медицинских мероприятий. Так, врачебное сообщество, 

на которое возложена ответственность за достижение показателей охвата 

профилактическими осмотрами, предлагает разделить ее с работодателями. 

Так, в числе мероприятий, направленных на повышение вовлеченности 

населения в прохождении профилактических медицинских осмотров в 2020 

году, внесение изменений в Трудовой Кодекс о предоставлении 

оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации – 

работникам после 40 лет ежегодно, предпенсионного возраста дважды в год, 

остальные работники могут воспользоваться этой возможностью один раз в 

три года. Но основной проблемой все же остается отсутствие желания у 

граждан к прохождению профилактических осмотров, а конкретных мер на 

развитие соответствующей мотивации пока не предлагается. 

Эту тенденцию демонстрируют и результаты нашего исследования: 

роль работодателя достаточно существенна – 47,3% опрошенных в возрасте 

от 18 до 55 лет в последние два года проходили профилактические 

медицинские осмотры по направлению работодателя или для поступления на 

работу (39,2% в целом по выборке) Кроме этого, полученные данные 

позволяют предположить, что существование системы профилактической 

медицины в виде отдельно проводимых профилактических осмотров 

сотрудников организаций и доступной для всех граждан в районных 

поликлиниках диспансеризации недостаточно прояснено и/или обосновано 

как для населения, так и для представителей самой системы 

здравоохранения. Так, большинство «пациентов» (64,6% участников 

телефонного опроса) и более половины медиков (59,2%) «голосуют» за один 

общий для всех работающих граждан медицинский осмотр – 

диспансеризацию, которая «проводится бесплатно и по ее итогам можно 

будет давать допуски для любых работ». При этом 25,0% врачей все же 

отмечают, что это может усложнить процедуру диспансеризации и создать 

дополнительные трудности для пациентов. Представляется важным, чтобы 

организационно-функциональные принципы системы профилактической 

медицины стали более очевидными для всех включенных в ее реализацию 

сторон.  

Кроме этого, не могут способствовать эффективности системы 

профилактической медицины и доверию к ней и институциональные 
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проблемы коррупции в системе здравоохранения. По данным 

мониторинговых социологических исследований медицина устойчиво входит 

в тройку лидеров высокого уровня восприятия коррупции населением, в том 

числе на основе собственного бытового опыта. А проведенные в рамках 

нашего научного проекта правовые экспертизы дают основания заключить, 

что действующая модель организации профилактических медицинских 

осмотров во многом результат лоббизма со стороны медицинских 

организаций, получающих доход от профилактической медицины, в том 

числе и лоббизма коррупционного [1]. 

36,7% респондентов всероссийского телефонного опроса считают 

сферу профилактических осмотров коррумпированной, при этом достаточно 

большой процент, 27,6%, отказались дать определенный ответ. Среди 

распространенных правовых нарушений в области профилактических 

осмотров особым образом выделяются приписки и так называемые 

фиктивные осмотры [7]. Почти половина населения (46,8%), респондентов 

нашего телефонного опроса, знают об организациях, которые предлагают 

фиктивные документы о прохождении медицинского осмотра, из них 7,1% 

пользовались их услугами. Эти данные о пользовании такими запрещенными 

услугами примерно соответствуют уровню бытовой коррупции, тех, кто 

часто использует коррупционные практики в повседневной жизни. 

Данные нашего исследования продемонстрировали, что по многим 

аспектам организации и правового обеспечения процесса взаимодействия 

«врач-пациент» и проведения профилактических осмотров, наблюдается 

«единодушие» врачей и пациентов. Так, больший процент населения и 

медиков считают недопустимым установку камер видеонаблюдения в 

кабинетах врача и процедурных кабинетах и негативно относятся к 

включению в обязательные медицинские осмотры без согласия пациентов 

специфических процедур (создающих риски, болезненных, осмотров 

закрытых частей тела). Также отмечается, что, прежде всего, государство 

должно нести ответственность за риски негативных последствий 

профилактических медицинских мероприятий (таких как вакцинация), 

увеличить размер компенсаций и создать правовые гарантии по защите прав 

пациента в этом вопросе. 

61,7% респондентов-медиков считают, что права пациентов при 

прохождении профилактических медицинских осмотров и вакцинации в 

России не защищены или защищены не должным образом. Основными 

мерами для дополнительной защиты прав пациентов, по мнению врачей, 

наравне с предоставлением более широкого выбора медицинских услуг 

выступает необходимость усиления информирования о возможных рисках 

здоровью при прохождении медицинских осмотров и вакцинации. При этом 

недостаток информации отмечается не только врачами, но и населением. 

Данные опроса показали, что важным фактором негативного отношения к 

профилактическим мероприятиям является недостаточность «информации, 

для чего это нужно». Проблема низкой активности населения в 

добровольном участии в профилактических медицинских мероприятиях, в 
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том числе вакцинировании, напрямую связана с недостаточной 

компетентностью в этой области. Таким образом наше исследование 

продемонстрировало важный запрос со стороны общества на 

реформирование системы медицинской профилактики в направлении 

большей социальной и правовой ответственности, а также информационной 

открытости. Информационное обеспечение государственной политики в 

области развития профилактической медицины послужило целью контент-

анализа электронных СМИ. Методология и результаты данного анализа 

являются основным предметным содержанием данной статьи.  

Анализ информационной освещенности проблемы профилактических 

медицинских осмотров в Интернет-СМИ (Интернет-изданиях) проводился на 

основании нескольких критериев. Первый, это отбор самих Интернет-СМИ 

по широте охвата аудитории (за основу был взят рейтинг Рамблер. ТОП 100. 

Новости и СМИ). Второй, частота публикаций по теме профилактических 

медицинских осмотров в отдельных Интернет-СМИ и преобладающий тип 

сообщений, анализ динамики публикационной активности по теме, 

включающий выявление пиков и спадов в освещении событий и обсуждении 

темы. Третий, содержательный анализ отдельных публикаций, 

представляющих интерес для результатов исследования: экспертные оценки 

и общественное мнение по проблеме развития профилактической медицины 

в России, общих вопросов организации профилактических медицинских 

мероприятий в российском обществе и мер по решению проблемы 

профилактики заболеваемости. 

В целях анализа было отобрано 4 Интернет-СМИ: РИА Новости 

(http://www.ria.ru/); «Коммерсантъ» (http://www.kommersant.ru/); ТАСС- 

информационное агентство (https://tass.ru/); Lenta.ru-новостное интернет-

издание (https://lenta ru). Отобранные СМИ включали в себя федеральные 

информационные агентства и интернет-издания, публикующие общественно-

значимую информацию. Следует оговориться, что в выборку не попали 

либерально-оппозиционные СМИ, поскольку по итогам предварительного 

анализа выяснилось, что тематика профилактической медицины в них 

практически не представлена. В то же время в лентах государственных и 

«проправительственных» новостных агентств и интернет-изданий новости о 

диспансеризации занимали видное место как один из главных показателей 

политики властей в социальной сфере и PR национального проекта 

«Здравоохранение».  

Анализировался контент Интернет-СМИ в период с 01.04.2019 по 

31.03.2022. Были выделены три ключа содержательного поиска для всех 

анализируемых ресурсов: «профилактические медицинские осмотры», 

«диспансеризация» «профилактическая медицина». В зависимости от 

результатов поиска выбирались дополнительные ключи и ссылки на схожие 

публикации. Не включались в список статьи по проблеме вакцинации от 

COVID-19. Но включались в статистику публикации по общей проблеме 

вакцинации населения в рамках национального календаря прививок. Общий 

массив выявленных публикаций по теме составил 1457 публикаций. По 

http://www.ria.ru/);
file:///C:/Users/Hp/Desktop/РФФИ/(http:/www.kommersant.ru/)
https://tass.ru/
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количеству релевантных публикаций распределение по изданиям выглядит 

следующим образом: ТАСС - 714, «РИА-новости» - 430, Lenta ru - 190, 

Коммерсант» - 123. Обратим внимание на явное лидерство по 

информационному освещению проблем профилактической медицины 

информационным агентством ТАСС, которое в два раза опережает в этом 

вопросе «РИА-новости». 

Проведенный анализ показал, что наибольшее количество публикаций 

по проблеме профилактической медицины носит информационно-

нейтральный и позитивный характер и связаны с информированием граждан 

о принятых властями мерах о развитии системы профилактической 

медицины, об успехах федерального и региональных правительств в этом 

направлении. При этом, если в 2019 году основными темами были вопросы 

все большего охвата населения диспансеризацией, рассматривались ее итоги, 

включая количество выявленных сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. То в 2020 году, в связи с разразившейся пандемией 

коронавирусной инфекции COVID-19, в большинстве публикаций речь шла о 

событиях приостановки диспансеризации и плановых медицинских 

осмотров, а также о проблеме вакцинации как профилактике вирусных 

инфекций. Однако ещѐ раз отметим, что в рамках нашего анализа отдельно 

проблему вакцинации не выделяли в силу огромного массива публикаций на 

эту тему. Она попадала в выборку только в связи с общими вопросами 

развития профилактической медицины. В 2021 г. ситуация с проведением 

массовых мероприятий по диспансеризации населения начала постепенно 

восстанавливаться. Кроме того, была принята новая программа расширенной 

диспансеризации для лиц, переболевших COVID-19, на которую 

Правительство РФ выделило дополнительно 6 млрд. рублей [16]. По данным 

опроса ВЦИОМ 80% россиян, переболевших новой коронавирусной 

инфекцией (в том числе не регистрировавшие болезнь), столкнулись с 

явными проявлениями постковидного синдрома. При этом только 21% из них 

обращались за консультацией по этому вопросу к врачу. В то же время по 

официальным данным Минздрава в 2021 году углубленную 

диспансеризацию прошли 1,9 млн переболевших коронавирусом россиян. В 

целом это составляло около 12% от официально переболевших россиян за все 

время пандемии [17].  

За весь указанный период анализа пики публикационной активности в 

информационном пространстве наблюдались: 

- в апреле-мае 2019 года, когда в России были введены новые правила 

диспансеризации и Правительство объявило о планах провести 

всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет;  

- в ноябре-декабре 2019 года, когда на федеральном и региональном 

уровнях подводили итоги первого этапа всероссийской диспансеризации и 

отчитывались о количестве выявленных онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний;  

- в феврале 2020 г., когда было принято решение о предоставлении 

отгула для прохождения диспансеризации;  
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- в марте-апреле 2020 г., когда шла приостановка проведения 

диспансеризации в регионах из-за пандемии коронавируса;  

- в июле-августе 2020 г, когда в регионах частично восстановили 

плановую диспансеризацию.  

- в апреле-мае 2021 г., когда в России возобновилась массовая 

диспансеризация, а премьер-министр поручил Минздраву расширить 

программу профилактических медосмотров в рамках мер из Послания 

Президента РФ Федеральному собранию РФ; 

- в августе 2021 г., когда начала реализовываться программа 

углубленной диспансеризации для лиц после перенесенной коронавирусной 

инфекции, а Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями 

партии "Единая Россия" указал на важность работы в сфере профилактики 

заболеваний среди населения и выявления групп, требующих особого 

внимания со стороны медицинских специалистов; 

- декабре 2021 - январе 2022 г, когда региональные власти и Минздрав 

отчитывались о проведенных массовой диспансеризации и углубленной 

диспансеризации; 

- в марте 2022г., когда после перерыва в связи распространением штамма 

коронавирусной инфекции «Омикрон» восстановилась плановая деятельность 

медицинских учреждений по профилактическим медицинским осмотрам, 

озвучивались планы по охвату населения диспансеризацией в 2022 г. 

Общий анализ опубликованных в интернет-изданиях материалов 

показывает, что большая часть их посвящена официальной информации о 

реализации программы всероссийской диспансеризации: планы проведения, 

охват участниками, отчеты на региональном и федеральном уровнях. В 

большинстве своем это новостные сообщения о заявлениях от официальных 

органов власти: Президента РФ, представителей Минздрава, премьер-

министра, губернаторов и др. К этому же типу публикаций относятся 

новости о покупке медицинского оборудования, открытия новых 

стационаров и передвижных медицинских комплексов, проведении 

медицинских конференций, форумов и просветительских мероприятий. 

Второй по популярности публикационной активности информационный 

материал – это оценки экспертов. Главным образом врачей по вопросам 

прогнозирования динамики заболеваемости, факторов риска здоровья и 

советов населению по участию в профилактических медицинских 

мероприятиях. Эти публикации посвящены ряду острых проблем 

профилактической медицины: профилактике и диагностике онкологических, 

сердечно-сосудистых, вирусных и некоторых других заболеваний. Третий 

менее распространенный тип публикаций – выявленные нарушения в области 

охраны здоровья и коррупционные преступления. В основном эти события 

касаются отдельных медицинских учреждений в регионах и не раскрывают 

системного характера проблем. 

В целом, анализ публикационной активности ведущих Интернет-СМИ 

по проблематике медицинских профилактических осмотров и 
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диспансеризации, показал, что существует ряд проблем в освещении данной 

тематики. 

1. Официозный характер сообщений о профилактических 

мероприятиях с бюрократической отчетностью и планами. В большинстве 

публикаций содержится информация о государственных планах об охвате 

диспансеризацией (которые редко реализуются) и финансовом обеспечении 

организации профилактических мероприятий. Своеобразный PR власти с 

однотипными публикациями читать которые широкой публике не интересно. 

Для привлечения населения к прохождению диспансеризации такие 

публикации вряд ли возымеют действие.  

2. Недостаточно представлены социологические данные о причинах 

низкой активности населения в участии в диспансеризации. Редко 

встречаются экспертные оценки по вопросам отношения населения к 

сохранению здоровья и вопросам мотивации участия в профилактике 

заболеваний. А рекомендации представителей Минздрава о факторах 

сохранения здоровья и долголетия в виде «не нужно курить, солить еду, 

злоупотреблять алкоголем, следует больше ходить и есть овощи и фрукты» 

[12] не представляются заслуживающими доверия. Социологическими 

Центрами (ВЦИОМ, ФОМ) регулярно проводятся массовые опросы об 

отношении граждан к своему здоровью и заботе о нем, представляется, если 

бы эта информация была доступна более широкой аудитории и «разбавляла» 

бюрократические отчеты об охвате диспансеризацией, это значительно 

повысило информационную грамотность населения в сфере охраны здоровья.  

3. Мало отражены текущие проблемы профилактических осмотров 

и диспансеризации. В редких случаях указывается на нарушения при ее 

проведении. В основном, когда события уже получили ход уголовных дел 

[14]. Крайне мало освещаются вопросы проблем материально-технической 

базы медицинских осмотров, квалификации медперсонала, нехватки 

медицинских работников нижнего звена, формализма проведения 

профилактических мероприятий. Возможности повышения 

«привлекательности диспансеризации» за счет «выплаты пособий за 

своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации без 

пропусков в размере десяти тысяч рублей» (Уполномоченный по правам 

ребѐнка в Республике Татарстан Ирина Волынец) [13] или «бесплатной 

выдачи справок по ее итогам водителям, законным владельцам оружия и 

другим категориям граждан» (вице-спикер Госдумы Ирина Яровая) [11] 

выглядят недостаточно реалистичными. 

4. Практически отсутствуют жизненные истории, посвященные 

случаям с конкретными людьми и их проблемам со здоровьем, конфликтным 

ситуациям с медицинскими учреждениями и работодателями, в которых 

затрагивалась бы проблема профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации. С учетом конкретных жизненных историй могла бы 

эффективнее продвигаться и пропаганда здорового образа жизни и 

медицинской профилактики. 

http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/
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В то же время отметим, что тема профилактических медицинских 

мероприятий становится все более востребованной в информационном 

пространстве, привлекает внимание количеством сообщений, связью с 

другими социальными проблемами. А если брать проблему вакцинации, то 

начиная с середины 2020 года в результате распространения пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 эта тема не сходит с «первых полос» 

новостных сообщений, широко обсуждается общественностью.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕМОНСТРАТИВНОГО И ОСОЗНАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 
SOCIAL NETWORKS AS A WAY TO FORM DEMONSTRATIVE AND 

CONSCIOUS CONSUMPTION AMONG YOUNG PEOPLE 

 

Аннотация: В статье рассмотрено формирование демонстративного и 

осознанного потребления молодѐжи посредством социальных сетей. Автор 

проанализировал особенности типов потребления среди молодых людей. В 

современной России демонстративное и осознанное потребление широко 

распространено, однако затрагивает разные аудитории молодѐжи. Доказано, 

что в современном мире социальные сети оказывают большое влияние на 

выбор стиля потребления, демонстрацию определенного типа потребления 

как в онлайн-пространстве, так и в реальной жизни.  

The article examines the formation of demonstrative and conscious 

consumption of young people through social networks. The author has analyzed 

the characteristics of the types of consumption among young people. 

Demonstrative and conscious consumption is widespread in modern Russia, but 

they affect different audiences of young people. It has been shown that in the 

modern world, social networks have a great influence on the choice of 

consumption style, the demonstration of a certain type of consumption both in the 

online space and in real life. 
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https://tass.ru/obschestvo/11779021


232 

Ключевые слова: потребление, демонстративное потребление среди 

молодѐжи, осознанное потребление как молодѐжное явление, воздействие 

социальных сетей на потребление, культура потребления, потребление 

молодѐжи, молодѐжь в социальных сетях. 

Key words: consumption, demonstrative consumption among young people, 

conscious consumption as a youth phenomenon, the impact of social networks on 

consumption, consumption culture, consumption of young people, young people in 

social networks. 

 

Под потреблением понимается использование полезных свойств, 

предметов или процессов, благодаря которым они приобретают характер 

блага. К рассмотрению вопросов потребления обращались такие классики 

социологической науки, как Карл Маркс, Торстейн Веблен, Макс Вебер, 

Георг Зиммель. Все они рассматривали данное явление с разных точек 

зрения. Согласно теории товарного фетишизма К. Маркса, продукт труда 

становится полноценным товаром только после возникновения 

общественных отношений и присуждения ему определенной стоимости.       

Т. Веблен описывал демонстративное поведение как потребность в 

подчинении установленному обычаю и существованию на уровне 

признанных обществом норм вкуса. М. Вебер определял классовый статус 

индивида по его уровню обеспеченности товарами и услугами, внешними 

условиями жизни и субъективной удовлетворенности [1, с. 367]. 

Одним из наиболее популярных типов потребления является 

демонстративное. Оно представляет такой тип, при котором дорогой товар 

приобретается с целью отражения финансовых возможностей личности, а 

также повышения ее социального статуса и признания окружающими. Такое 

потребление появилось давно, однако и сегодня в большом количестве 

находит свое отражение в социальных сетях. Это может быть публикация 

фото в брендовой одежде, демонстрация дорогих автомобилей, аксессуаров. 

Демонстративное потребление может быть вызвано следующими 

мотивами: 

1) экономический мотив: он обусловлен необходимостью человека 

показать окружающим свое финансовое благосостояние при помощи 

покупки дорогих товаров; 

2) социальный мотив: такое потребление помогает продемонстрировать 

другим людям социальный статус, место в обществе; 

3) психологический мотив: обладание дорогими и престижными 

предметами повышает самооценку индивида, позволяет получить одобрение 

и признание со стороны общества [2, с. 33]. 

Исследование Л. Г. Кашниковой показало, что люди с высоким 

уровнем установки на демонстративное потребление используют стратегию 

самопредъявления «Стремление понравиться».  Такие женщины следят за 

внешностью, предпочитают модную одежду и аксессуары, потому что им 

важно мнение окружающих. Мужчины реализуют данную стратегию через 

дорогие автомобили, часы, хорошую одежду [3, с. 129].  
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С развитием социальных сетей увеличивается необходимость 

исследования потребления в онлайн-пространстве. Молодые люди проводят 

в социальных сетях больше времени, чем другие категории населения. 

Именно поэтому молодѐжи так необходимо создавать собственный образ в 

интернет-пространстве, который включает также и склонность к 

определенному типу потребления. 

Популярность демонстративного потребления в социальных сетях 

обусловлена деятельностью блогеров и инфлюенсеров, стремящихся 

получить как можно больше подписчиков и отметок «нравится». Они 

показывают свою успешность, выставляя напоказ общественности дорогие 

приобретения. Особую популярность среди подростков приобретают 

блогеры, выражающие небрежное отношение к предметам роскоши. У 

молодого поколения также вырабатывается необходимость в проявлении 

демонстративного потребления в первую очередь для того, чтобы быть 

похожим на своего кумира и стремиться завоевать статус среди товарищей.  

Большое влияние на потребление молодых людей оказывает реклама в 

онлайн-пространстве. Желание быть похожим на известную личность в 

видео или посте вызывает необходимость приобретения товара. Молодые 

люди, стремящиеся показать свой статус и доход в социальных сетях, 

зачастую демонстрируют не собственные достижения, а товары, купленные 

родителями или в кредит. Следовательно, развитие и увеличение 

таргетированной рекламы в интернет-пространстве повышает уровень 

установки молодѐжи на демонстративное потребление. 

Можно выделить следующие «маркеры» демонстративного 

потребления в социальных сетях: 

1) любовные отношения, семья и дети – с их помощью в современном 

онлайн-пространстве возможна демонстрация успеха и статусной жизни. Это 

может проявляться в дорогостоящих подарках для членов семьи, показе 

элитного жилья, семейной собственности и т.д.; 

2) путешествия – возможность трансляции своего местоположения 

позволила показывать многие атрибуты статусной жизни (престижные отели, 

дорогостоящие курорты, частные самолеты). Туристический аспект помогает 

осветить финансовую состоятельность и социальный статус; 

3) косметические манипуляции и демонстрацию здорового образа 

жизни – с их помощью демонстрируется образ личности, красота, которые 

являются подтверждением успеха и привлекают других людей. Данные 

аспекты способствуют общественному признанию и одобрению; 

4) размытие границ между работой и отдыхом – этот критерий 

показывает самодостаточность человека, а также его финансовую 

состоятельность, которая позволяют ему не работать в офисе, а проводить 

время в свое удовольствие. Фрилансеры, артисты, блогеры и представители 

других сфер деятельности ассоциируются с успешной личностью, которая 

сама распоряжается собственным временем [4, 5]. 

Невозможно однозначно оценить влияние демонстративного 

потребления на молодых людей. С одной стороны, люди приобретают 
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ненужные товары для трансляции собственных финансовых возможностей, а 

иногда и для их преувеличения. С другой стороны, демонстративное 

потребление стимулирует людей больше зарабатывать и иметь возможность 

приобретать желаемые предметы роскоши и признание общественности. 

Можно сказать, что при помощи социальных сетей демонстративное 

потребление стало массовым феноменом, особенно привлекающим 

молодѐжь. Появление новых способов для трансляции своей собственности 

позволило каждому пользователю интернета хвастаться приобретенными 

товарами. 

Другой стиль потребления, набирающий популярность в последние 

годы,  – осознанное потребление. Оно подразумевает отказ от приобретения 

тех товаров, в которых нет определенной необходимости. Смысл такого 

потребления – задуматься о состоянии экологии и покупать только самые 

нужные вещи. Многие известные компании поддержали эту идею и провели 

PR-акции, в которых просили совершать покупки обдуманно или сдавать 

ненужные вещи на переработку.  

Осознанное потребление включает ряд мер и привычек, затрагивающих 

различные аспекты жизни: 

1) отсутствие избытка продуктов питания; 

2) осознанность в выборе гардероба; 

3) сокращение количества отходов и правильная их утилизация; 

4) разумное потребление электроэнергии и воды [6, с. 34]. 

Идея осознанного потребления зародилась в массовом сознании 

несколько лет назад. Политика Zero Waste означает минимизацию отходов и 

максимальное использование имеющихся ресурсов и продуктов. Сначала 

идея развивалась в США и странах Запада, затем эта тенденция пришла и в 

российское общество.  

Исследование ВЦИОМ показало, что тренд осознанного потребления в 

России задают женщины и молодѐжь 18-24 лет. Им чаще других удается 

избавляться от предметов гардероба с пользой для других. Ненужные вещи 

россияне отдают знакомым, сдают в специальные пункты, продают. К 

причинам, стимулирующим следовать осознанному потреблению, относят 

желание помочь нуждающимся и продлить жизненный цикл вещи. В 

крупных городах нашей страны такое явление распространено сильнее [7]. 

В социальных сетях осознанное потребление обретает все большую 

популярность. Блогеры, транслирующие осознанное потребление, 

занимаются информированием подписчиков о способах вторичного 

использования предметов, правильной утилизации, а также рассказывают об 

отказе от ненужных покупок. Как правило, такими вдохновителями являются 

молодые девушки, реже – парни. Атрибутами такого потребления стали 

холщовые сумки (шопперы), многоразовые трубочки и стаканы, сортировка 

отходов. 

Одним из популярных способов привлечь внимание к проблеме стало 

создание видео DIY («do it yourself»), в которых люди занимаются 
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самостоятельным обустройством территории и мастерят нужные для дома 

вещи из предметов вторичного использования [8, с. 310]. 

Социальные сети помогают волонтѐрам, занимающимся экологической 

тематикой, распространить информацию о проводимых акциях и 

мероприятиях. Такая деятельность способствует распространению 

осознанного потребления. 

К осознанному потреблению в российском обществе сложилось 

неоднозначное отношение. С одной стороны, обращение к вопросам 

экологии и осознанность действий являются позитивной тенденцией. С 

другой стороны, это движение не принесло в нашей стране никаких 

полноценных мер или кардинальных изменений, которые ожидаемо должны 

были произойти в данной сфере. Можно предположить, что таких изменений 

не было по причине непродолжительного существования идеи осознанного 

потребления и они ожидают наше общество в будущем, когда тенденция 

станет ещѐ  более массовой. 

Следовательно, осознанное потребление воспринимается как забота об 

экологии. Однако его масштабы на сегодняшний день не так обширны, 

поэтому глобальных изменений в нашей стране это пока не принесло. Также 

сложно сказать, является ли осознанное потребление долговременным 

феноменом или же это очередное веяние моды.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что социальные сети 

оказывают большое влияние на стиль потребления индивида, его поведение и 

установки как в онлайн-пространстве, так и в реальной жизни. 

Таким образом, демонстративное потребление формируется в 

социальных сетях через профили других людей, особенно блогеров и 

инфлюенсеров, а также подкрепляется таргетированной рекламой.  

Онлайн-пространство влияет на осознанное потребление индивида при 

помощи интернет-активности сторонников такого типа, PR-акций известных 

компаний, а также волонтѐрских организаций, распространяющих в 

социальных сетях информацию о своей деятельности в сфере экологии. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем экологической 

культуры в современном российском обществе. Экологическая политика 

государства направлена на экологическую модернизацию, основанную на 

современных экологических требованиях. Приводятся результаты 

социологических исследований ВЦИОМ за разные периоды времени. 

Рассматриваются некоторые мероприятия, которые могут привлечь внимание 

общества к экологическим проблемам, помогут поднять общую 

экологическую культуру населения. 
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Экология стала одной из ключевых болевых точек в современном мире. 

Напряжѐнность в экологической ситуации актуализирует проблемы 

экологического самосознания, экологической культуры и экологического 

образования.  

Президент РФ регулярно акцентирует внимание на экологических 

проблемах как в своих выступлениях и в посланиях Федеральному Собранию 

РФ, так и в конкретных решениях, направленных на защиту окружающей 

среды. Так, например, Президент РФ Путин В. В. на заседании 

Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии 

Российской Федерации в интересах будущих поколений» ещѐ в 2016 году 

отметил, что «половина городского населения живет в условиях высокого 

уровня загрязнения воздуха и почвы. Вклад автотранспорта (личного и 

общественного) составляет от 50 до 90 процентов. Значительная часть 

поверхности вод … «грязные» и «экстремально грязные». … будущим 

поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни. Поэтому 

необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы» [1]. 

Из этого следует, что глава государства не только осознает критичность 

экологической ситуации, но и принимает решения по ее улучшению, задавая 

вектор развитию экологической политике и культуре страны.  

Для отражения ключевых направлений реализации государственной 

политики в природоохранной сфере государство разработало и реализовало 

один из ключевых национальных проектов «Экология» (на период с 2019 по 

2024 годы). Его целями являются кардинальное улучшение экологической 

обстановки в стране и влияние на оздоровление россиян. В этой 

многосторонней работе принимают участие органы власти, исполнители, 

кураторы федеральных проектов, общественные организации и сами 

граждане. 

Экологической культуре полностью посвящена глава XIII закона «Об 

охране окружающей среды». В качестве основных инструментов 

формирования экологической культуры Закон выделяет всеобщее 

комплексное экологическое образование и просвещение. Данная система 

образования и просвещения должна охватывать, согласно ст. 71 данного 

Закона, все виды образования. Статья 73 устанавливает, что экологическое 

просвещение осуществляется распространением в обществе широкого набора 

экологических знаний.  

Еще в 2009 году опрос ВЦИОМ показал, что 44% граждан озабочены 

экологической ситуацией в стране [2]. В 2020 году 68% россиян, принявших 

участие в исследовании, оценивают в целом экологическую ситуацию в 

регионе своего проживания как удовлетворительную и хорошую, но при этом 

стоит отметить, что за последние пару лет 30% респондентов отмечают 

ухудшения и только 18% говорят об улучшении ситуации. Наиболее 

благоприятна экологическая ситуация в городах федерального значения как 

Москва и Санкт-Петербург [3]. 
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С каждым годом увеличивается процент граждан, неравнодушных к 

экологическим проблемам. Многие городские организации запускают 

мероприятия, в которых может поучаствовать все. 

Жители Москвы могут поучаствовать в акции «Миллион деревьев», 

проводимую Департаментом природопользования и окружающей среды 

города Москвы. Данная акция была придумана для того, чтобы московские 

дворы стали зеленее и в них появились разные растения. Чтобы принять 

участие, нужно всего лишь зайти на сайт под названием «Активный 

гражданин», проголосовать за озеленение своего двора и выбрать 

определѐнные растения, которые хотели бы видеть возле своего дома. 

Голосования проходят каждый год летом и зимой. Даты проведения можно 

также посмотреть на вышеуказанном сайте. Также в рамках этой акции 

можно высадить растения в своѐм дворе самостоятельно – для этого нужно 

обратиться в местную управу со специальным заявлением. О том, как это 

делается, подробнее рассказано на сайте Департамента природопользования 

и окружающей среды. 

Вместо того, чтобы выкидывать на свалку старые или ненужные 

электроприборы, их можно сдать на утилизацию. В 2019 году компания 

«М.Видео-Эльдорадо» заявила, что запускает проект по сбору и утилизации 

бытовой техники и электроники. К концу 2020 года около 300 магазинов 

«М.Видео» и «Эльдорадо» в Москве и Московской области начали 

принимать бесхозные электроприборы. Их отправляют на заводы, 

сотрудничающие с группой компаний, и перерабатывают. 

Также в магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» можно приносить 

использованные батарейки, которые, без должной переработки, очень вредят 

окружающей среде, и складывать их в отведѐнные для этого контейнеры. 

Этот проект был запущен ещѐ в 2018 году, и с тех пор граждане успели 

отдать на переработку более восьми тонн батареек. 

Клиенты «Сбербанка» могут помочь сократить вырубку российских 

лесов, отказавшись от печати бумажных кассовых чеков при завершении 

денежных операций. Раньше банк всегда выдавал своим пользователям 

соответствующий документ, не запрашивая у них согласие. Каждый год на 

это расходовалось около 100 млн бумажных листов (это примерно стопка 

бумаги, высотой почти с четырѐхэтажный дом). С сентября 2020 года 

кассовый чек можно получить на электронную почту или в мобильном 

приложении банка. Если все пользователи перестанут печатать чеки на 

бумаге, за год можно будет спасти примерно 13 тысяч деревьев. 

Российская косметическая компания Natura Siberica запустила проект 

«Поможем тайге вместе!». В честь начала проекта Natura Siberica выпустила 

серию косметики doctor Taiga. Один рубль с каждого купленного продукта 

этой серии идѐт на финансирование проекта. 

В июле 2020 года компания Splat вместе с магазином «Перекрѐсток» 

запустила проект по сбору использованных зубных щѐток. Теперь в каждом 

магазине «Перекрѐсток» есть специальный бокс, куда можно сложить 

ненужные зубные щѐтки любой марки. После их отправляются на 



239 

специальные заводы, где из них делают тротуарную плитку. Специалисты 

рекомендуют менять зубную щѐтку раз в три месяца, то есть в год каждый из 

нас должен выбрасывать по четыре зубных щѐтки.  

В России действует благотворительный проект «Собиратор», который 

помогает людям в ведении экологичного образа жизни. По всей стране 

расположены пункты «Собиратора», в которых можно сдать на переработку 

вторсырьѐ, ненужные вещи, которые можно передать нуждающимся, или 

вещи для повторного использования. Также проект проводит мероприятия, 

экологические акции и мастер-классы. 

В связи с развитием экологического движения, сами граждане стали 

больше внимания уделять экологии. В исследовании ВЦИОМ «Социальные и 

политические поправки: рейтинг предпочтения россиян» [4] выяснилось, что 

88% граждан считают создание условий для экологического образования и 

воспитания экологической культуры важнейшим направлением развития 

страны.  

Таким образом, мы можем отметить, что в стране ведѐтся достаточно 

активная экологическая деятельность. Всѐ больше крупных компаний 

пытаются встать на «экологичный» путь и привлекать к нему своих 

клиентов. Власть тоже начинает уделять этому внимание. И, хотя, 

экологическая культура россиян находится всѐ ещѐ на недостаточном уровне, 

положительная динамика в этой области всѐ же наблюдаются. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития городской 

среды в контексте трансформации запроса населения г. Рязани. Развитие 

городской среды становится все более актуальным и востребованным 

направлением общественной жизни горожан. Среди населения возникает 

запрос на использование общественных инноваций в развитии городского 

пространства, большое внимание уделяется вопросам создания комфортной 

городской среды.  

The article discusses the problem of urban development in the context of the 

transformation of the request of the population of Ryazan. The development of the 

urban environment is becoming more and more relevant and demanded direction of 

public life of citizens. Among the population there is a demand for the use of 

public innovations in the development of urban space, great attention is paid to the 

creation of a comfortable urban environment. 

Ключевые слова: городская среда, горожане, активные горожане, 

городское пространство, социальный запрос. 

Key words: urban environment, citizens, active citizens, urban space, social 

request. 

 

Город рассматривается в рамках различных предметных ракурсов. В 

социологической науке город определяется как исторически сложившаяся в 

процессе общественного территориального разделения труда, внутренне 

дифференцированная подсистема общества, которая обеспечивает 

воспроизводство его целостной структуры.  

Городская среда - это то, что человек целенаправленно создал для себя 

[2, с. 3]. Для среды современного города характерны различные аспекты. Во-

первых, это материальные (созданные человеком) условия для проживания: 

градостроительство и архитектура, транспортная коммуникация, сфера 

товаров и услуг, места досуга и многое другое. Во-вторых, городскую среду 

нельзя рассматривать в отрыве от природных, экологических факторов. 

Комфортное проживание в городе во многом зависит от климатических 

условий, расположения поселения, состояния экологии, взаимодействия с 

окружающей средой. В-третьих, городскую среду составляют нормы и 
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ценности, поддерживаемые обществом, уровень и насыщенность культурной 

жизни города, традиции и мифы, легенды города и т.д. 

Развитие городской среды является важным и неотъемлемым фактором 

комфортного проживания в городе. Формирование городского пространства 

– это непрерывный процесс, включающий органическую солидарность 

горожан и связь с территорией, социальную идентичность [1, с. 2]. 

Комфортность городской среды определяется общим уровнем безопасности, 

доступностью жилья, обеспеченностью социальными, культурными, 

образовательными объектами, разнообразием мест досуга, работой 

городского транспорта, освещенностью улиц, наличием ровных дорог, 

вектором развития и т.д. Неизменным остается тот факт, чем комфортнее 

условия для проживания, тем выше качество жизни населения. 

Однако в каждом городе России существует множество нерешенных 

проблем по обеспечению достойного уровня жизни населения, камнем 

преткновения становятся плохие дороги, экологическая ситуация, проблемы 

ЖКХ, недостаточная обеспеченность социальными объектами. В свою 

очередь г. Рязань не является исключением. Среди наиболее актуальных 

проблем функционирования и развития Рязани можно выделить: точечную 

застройку, неблагоустроенные парки и иные общественные территории, 

неудовлетворительную работу городского транспорта и многое другое. 

Решение подобных «болезненных» вопросов подразумевает координацию 

действий всего городского сообщества - населения, власти, общественных 

организаций и движений, поскольку от уровня развития города зависит 

социальное самочувствие его жителей.  

Городская среда оказывает влияние на жизнь людей, направляя их 

деятельность. При этом важно понять какой вклад готовы внести горожане в 

развитие городской среды, заинтересованы ли они в личном участии по 
благоустройству городского пространства, координации действий с органами 

местной власти, организации мероприятий, повышении общего уровня 

культуры города, выступлениях с новыми идеями, предложениями и т.д. А 

также какие меры предпринимают для того, чтобы сохранить и приумножить 

городскую идентичность, повысить узнаваемость города, сделать его 

комфортнее, доступнее, зеленее, привлекательнее.  

В связи с деятельностью населения по развитию городских 

пространств следует говорить о социальном запросе - том праве на 

благоприятную городскую среду, которую человек реализует путем 

воздействия на эту среду. Человек создает вокруг себя комфортные условия 

проживания, тем самым развивая городскую среду. Горожане вступают в 

общественные движения, участвуют в различных мероприятиях по 

благоустройству городской среды для того, чтобы повысить уровень своего 

комфорта нахождения в городе.  

Ярким примером включенности активных рязанцев в процесс развития 

городской среды является запуск проекта по восстановлению Торгового 

городка. Субботники и волонтѐрские проекты ВООПиК, архитекторов и 

градозащитников позволили вернуть Торговый городок в повестку 
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городского развития. Точкой отсчета по спасению общественного 

пространства стал 2016 г., когда градозащитники и неравнодушные горожане 

заявили об особой культурно-исторической и общественной ценности 

«Рязанской ВДНХ».  

 

 
Рис. 1. Концепция развития Торгового городка (г. Рязань) 

 

В августе 2019 г. на территории Торгового городка работала площадка 

«Форума древних городов», а в 2020 г. губернатор Рязанской области Н. 

Любимов объявил о решении восстановить Торговый городок. Окончание 

восстановительных работ (см. рис. 1) запланировано на сентябрь 2023 года. 

Мастер-план развития достопримечательной территории включает 

разработку облика павильонов, восстановление исторической планировки 

территории, долгосрочное видение развития района как части города, 

привлечение инвесторов и резидентов и т.д. После завершения 

реконструкции Торговый городок должен стать местом для презентации 

нематериального наследия Рязанской области и новым общественным 

пространством для горожан. В последние годы в российских городах активно 

развиваются проекты по благоустройству городской среды, призванные 

привлечь внимание население к проблемам города. Пожалуй, самыми 

известными программами в данной области являются «Комфортная 

городская среда и ЖКХ», «Делаем город комфортнее», реализуемые в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

нацпроекта «Жилье и городская среда» [3]. Важной составляющей при 

реализации данных программ является привлечение жителей городов к 

активной деятельности по улучшению городской среды. 

В связи с этим возникает вопрос: «Действительно ли горожане 

заинтересованы в развитии городской среды?». 

С целью сформировать максимально объективное представление о 

роли жителей г. Рязани в воспроизводстве, формировании, развитии 

городской среды было проведено социологическое исследование (2022, 

N=384). В анкетном опросе приняли участие жители г. Рязани, в возрасте от 

16 лет и старше.  

Прежде чем конкретизировать социальный запрос на развитие 

городской среды, следует обратить внимание на актуальные городские 

проблемы и факторы, формирующие комфортную городскую среду.  
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Большинство рязанцев, аргументируя важность тех или иных факторов 

комфортной городской среды (см. рис. 2), придерживаются точки зрения, что 

в первую очередь нужно качественно подойти к «городскому 

благоустройству» (96%) (см. рис. 2), необходимо улучшить «качество 

транспортной инфраструктуры» (71%), обустроить «места для прогулок» 

(67%) и заняться решением экологических проблем («экологическая 

обстановка») (65%). 

Кроме того, к значимым факторам комфортной городской среды 

респонденты отнесли «качество жилищно-коммунальной инфраструктуры» 

(обеспеченность жилья ремонтом, отоплением, газо- и водоснабжением, 

уборкой придомовых территорий и т.д.) (63%), «обеспеченность 

социальными объектами» (школы, детские сады, больницы) (55%) и 

«благоустройство общественных пространств» (45%).   

Нельзя сказать, что те или иные факторы не важны при формировании 

комфортной городской среды. Скорее рязанцы выбирают те факторы, 

которые вызывают у них наибольшее беспокойство. Например, в г. Рязани 

наблюдаются проблемы с благоустройством улиц. В зимнее время тротуары 

покрыты льдом, а песок, который используется для его нейтрализации, лишь 

портит облик города. В летнее время этот песок перемешивается с пылью и 

собирается вдоль бордюров, превращаясь в грязь в дождливую пору. В 

любом районе города в каждом втором дворе есть ямы, отсутствуют 

тротуары. Наблюдаются перебои в работе общественного транспорта, 

нередко на улицах города можно увидеть автобусы и троллейбусы, которые 

были выпущены более полувека назад.  

 

Рис. 2. Факторы комфортной городской среды 

В вопросах преобразований городской среды важно понимать, на ком в 

большей мере лежит ответственность за ее развитию, а также какие способы 

наиболее эффективны в привлечении внимания к проблемам городской 

среды. 
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По мнению рязанцев, компетенциями по развитию городской среды в 

большей мере обладают ведомственные организации и управленческие 

структуры, отвечающие за контроль и формирование городского 

пространства (Минприроды, Управление архитектуры и Градостроительства 

и т.д.) (47%) и обладающие соответствующими инструментами для решения 

узкоспециализированных вопросов. По оценкам респондентов, часть 

ответственности находится в руках органов местной власти (34%), которые 

могут оперативно решать насущные проблемы. 

Деятельность органов местной власти по развитию городской среды не 

всегда вызывает одобрение горожан. Как правило, власти города проводят 

какие-либо изменения в городской среде (будь то вырубка деревьев, 

строительство школы в неудобном месте, прокладка дороги или снос зданий) 

без учета мнения горожан. При обращениях с определенной проблемой в 

структуры власти отмечается высокая степень бюрократии, однако в 

большинстве случаев проблема решается в положительном ключе (64%).   

Заявленная проблема включает в себя социальный запрос, 

следовательно необходимо проанализировать готовность и степень 

вовлеченности горожан в развитии городской среды, их желание менять 

город к лучшему. Полученные результаты несколько настораживают, 

поскольку треть горожан (34%) никогда не прикладывала никаких усилий в 

данном направлении. Общий уровень активной деятельности жителей г. 

Рязани по изменению городской среды в лучшую сторону, благоустройству и 

уборке территорий довольно низкий. Респонденты не принимают активное 

участие в жизни города, однако заинтересованы в этом и в перспективе 

готовы оказывать посильную помощь в развитии городской среды. 

Теперь важно разобраться в причинах возникшей ситуации. 

С одной стороны, респонденты уверены в том, что они способны 

своими силами сделать городскую среду комфортной (51%). С другой 

стороны, пассивность жителей в преобразовании городской среды 

респонденты связывают «с недостатком времени или желания» (27%), 

«недоверием к власти» (26%), «неверием в возможность достижения 

желаемого результата» (25%), «общей пассивностью людей» (16%).  

Соответственно для того, чтобы горожане активнее участвовали в 

создании комфортной городской среды, им необходима уверенность в 

результате (72%) и в том, что их деятельность действительно принесет 

пользу. 

Некоторая пассивность рязанцев проявляется и в том, что большинство 

из них (65%) никогда не задумывалось над тем, чтобы вступить в 

общественные движения или организации, которые занимаются вопросами 

развития городской среды. Возможно, респонденты не обладают 

достаточным количеством знаний или информацией о деятельности 

подобных общественных движений (организаций). Значит важно налаживать 

каналы коммуникации с обычными горожанами, больше освещать 

деятельность тех групп людей, которые заинтересованы в развитии 

городской среды. 
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В какой-то мере об этом говорят и сами респонденты, отмечая, что «у 

жителей г. Рязани есть стремление развивать городскую среду, но нет 

возможностей» (48%), т.е. они не обладают такой возможностью, 

компетенциями, знаниями. Следовательно, нужно развивать такую систему, 

которая будет мотивировать горожан обращать больше внимания на свой 

город, его развитие. В этом могут помочь соответствующие законы, 

мероприятия, встречи с представителями органов власти. Активным 

горожанам важно быть услышанными и понятыми, чтобы учитывали их 

интересы при развитии городских пространств, сохранении значимых 

памятников истории, прокладке дорог или работе общественного транспорта. 

Таким образом, можно констатировать, что большая часть рязанцев 

следит за развитием городской среды, беспокоится о проблемах, характерных 

для г. Рязани, и заявляет о необходимости их разрешения. Также стоит 

обратить внимание на тот факт, что горожанам не хватает мотивации 

активнее участвовать в развитии города, что обусловлено неверием в 

результат их деятельности, недоверием к власти, недостатком времени или 

желания. Однако они заинтересованы в подобной деятельности и в 

перспективе готовы оказывать посильную помощь в развитии городской 

среды. Рязанцам важно быть услышанными и понятыми, поэтому нужно 

повышать уровень взаимодействия властей города с местными жителями. 

Возможно, в будущем такая кооперация принесѐт положительные 

результаты. Важным пунктом можно назвать и повышение уровня 

информированности горожан о деятельности существующих организаций, 

общественных и волонтѐрских движений. 

В целом городская среда представляет собой совокупность множества 

факторов комфортного проживания. Для того, чтобы городская среда была 

удобной, доступной, мобильной, безопасной нужно прикладывать не мало 

усилий для ее развития. В этом должны быть заинтересованы как жители 

города, так и представители власти. Нередко в данном вопросе наблюдается 

конфликт интересов. Для того, чтобы деятельность по развитию городской 

среды была положительной, следует учитывать мнения всех групп общества, 

приходить к таким решениям, которые будут устраивать все стороны 

городского сообщества. 
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Аннотация. Решение проблем социо-эколого-экономической системы 

(СЭЭС) подразумевает профессиональную занятость биологов, физиков, 

инженеров и др. Вместе с тем информационное общество способствует 

распространению научных знаний, экологическому образованию и 

просвещению населения, очень быстро меняя поколенческие представления 

об образе жизни, задавая иной вектор сознания современного человека. 

Многие процессы зеленой экономики могут интегрироваться в экологическое 

поведение на бытовом уровне (рациональное отношению к природным 

ресурсам, вторичное использование и утилизация отходов, и пр.), что 

способно менять саму парадигму общества потребления. 

Solving problems of the socio-ecological-economic system (SEES) implies 

participation of biologists, physicists, engineers, etc. Meanwhile, the information 

society contributes to the dissemination of scientific knowledge, environmental 

education and enlightenment for the population, thus swiftly changing generational 

ideas about the way of life, setting a different vector consciousness of the Modern 

Man. Multiple processes involving the green economy can be integrated into 

environmental behavior at the household level (e.g. reasonable consumption of 

natural resources, recycling and waste disposal, etc.), therefore changing the very 

paradigm of the consumer society. 
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Пространственный подход 

к изучению социо-эколого-экономической системы (СЭЭС) 

и гражданская ответственность 

В статьях Образование в интересах устойчивого развития: мировые 

тенденции [1] и Противодействие изменению климата: роль научного 

знания, профессионального образования и просвещения. [2] автор настоящего 
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доклада рассматривал глобальные вопросы, связанные с изменением 

климата, которые остро стоят в современном мире и угрожают планете. 

Возможности противостоять негативным явлениям в изменении окружающей 

среды в мире ограничены. По этой причине в настоящем докладе автор 

акцентирует внимание на тех возможностях влияния на многие проблемы на 

локальном уровне, на уровне гражданского общества, где каждый из нас 

может вносить свой вклад. Просвещение, формирование экологического 

образа потребления, утилизация отходов и их раздельный сбор, бережное 

потребление и отношение к окружающей среде и пр. для всего этого уже 

существует законодательная база, а в регионах есть положительный опыт. 

Учѐные подчеркивают важность пространственно подхода к изучению 

СЭЭС, то есть конкретизации проблем непосредственно для каждой 

территории и каждого из нас. Поэтому системный подход к этой проблеме 

подразумевает и пространственную иерархию как исследований, так и 

предпринимаемых усилий на глобальном, национальном, региональном и 

муниципальном уровнях. Такой подход позволяет использовать для оценки 

состояния СЭЭС различные индикаторы и рассчитывать индексы, на 

основании показателей для конкретных территорий, из которых затем 

складывается общая картина. Создание индексов (интегральных показателей) 

– это попытка рассчитать и соизмерить сложные объекты или системы, 

состоящие из трудно сопоставимых элементов. Расчетные формулы индексов 

несут, как правило, субъективный характер и базируются на косвенных 

социальных, экологических и экономических «измерениях». И индексы, и 

индикаторы не всегда удовлетворяют требованию максимально 

охарактеризовать все три указанные выше составляющие устойчивого 

развития (УР). В связи с этим актуальной задачей становится подбор такой 

системы индикаторов и индексов, которая бы могла оптимально описать 

эмерджентные свойства СЭЭС. Есть два пути решения: конструирование 

«универсального» индекса путем аргументированного добавления новых 

параметров в расчетную формулу уже существующего и общепризнанного 

индекса и использование своеобразного «мозгового штурма» совокупности 

индексов и индикаторов, определяющих УР. Такой метод близок 

экологическому прогнозированию, или «модельному штурму» [3. С. 45].  

 Это могут быть показатели, свидетельствующие в целом о 

благополучии или неблагополучии региона (состояние здоровья населения, 

общая заболеваемость, уровень смертности, рождаемости, 

продолжительности жизни и др.). Это также могут быть индикаторы 

природных условий существования человека на данной территории 

(растения, внесенные в Красную и Зеленую книги, сады и парки в системе 

зеленых насаждений городов, старинные сельские усадебные парки, 

зоологические и водные памятники, родники и источники, геологические 

памятники, ландшафтные заказники и природные заповедники). Примером 

успешных действий на региональном уровне [4. Сс.36-37] является 

высаживание лесов на отвалах отработанных горных пород, установка 

минеральной полосы для сохранения памятников природы и др. 
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Именно на локальном уровне происходит самое тесное взаимодействие 

человека с окружающей его средой. Именно примером муниципального 

уровня является создание городских биосферных резерватов, например, в 

городах Брайтон и Хоув в Великобритани. [5. Сс.131-134]  

Научное знание, экологическое образование и просвещение 

Единство естественнонаучного и гуманитарного знания формирует 

гуманистический подход к решению экологических проблем - экологическое 

сознание. Понимание тревожности экологической ситуации определяется 

системой ценностей общества и входящих в него отдельных социальных 

групп, которые могут отличаться друг от друга. Поэтому, если научное 

знание и профессиональная подготовка специалистов являются продуктом 

деятельности учѐных, то преодоление идеологии общества потребления, 

формирование ценностей зеленого образа жизни и глобальной гражданской 

ответственности - это задача образования и просвещения, включающего 

воспитание и подготовку к деятельности населения на каждой территории. 

На биологических факультетах университетов программа подготовки 

бакалавров включает курс «устойчивое развитие экосистем», создаются 

рабочие тетради для лекционных, практических и самостоятельных занятий 

со студентами по экологии для студентов небиологических направлений 

подготовки. Целесообразность открытия данного профиля обусловлена 

интенсивным развитием концепции УР, включающую экологическую 

составляющую и политический принцип гармонизации взаимоотношений 

человека и биосферы. 

Правовая база и институционализация 

процесса устойчивого развития 

Зарождение проблемы экологии в сознании людей относят к XVIII 

веку, когда Жан-Жак Руссо упоминал ее в своем педагогическом трактате 

«Эмиль, или о воспитании», опубликованном в 1762 г. Однако фундамент 

западноевропейской модели экологического образования заложил в начале 

ХХ века шотландский профессор ботаники, социолог и строитель Патрик 

Геддес, который отметил жизненно важную взаимосвязь между качеством 

образования подрастающих поколений и качеством окружающей среды. 

В 1956 г. ЮНЕСКО определила роль экологического образования как 

помощь «людям обрести понимание проблем окружающей среды, своих прав 

и обязанностей как граждан, получить набор навыков и знаний для 

постепенного улучшения жизненных условий и более эффективного участия 

в экономическом и социальном развитии общества». [6] 

С 1970-х годов экологическое образование регулируется в 

соответствии с набором руководящих принципов. Ключевыми документами 

ЮНЕСКО является принятая в 1975 г Белградская Хартия и Тбилисская 

декларация 1977 г., целью которых было осознание проблемы и 

обеспокоенности проблемой. 

В России экологическое образование регулируется Ст.71.Всеобщность 

и комплексность экологического образования ФЗ от 10.01.02 №7- ФЗ (ред. от 

30.12.21) «Об охране окружающей среды». Поддержка такого образования 
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существует и на региональных и местных уровнях. Например, в 

постановлении Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 

утверждена «Схема территориального планирования Самарской области». 

Концепция перехода к УР была утверждена Указом Президента РФ в 

1996 г. [7]. Сохранение биоразнообразия рассматривалось в ней в качестве 

одного из важнейших направлений развития страны. В связи с этим в том же 

году был принят Проект Глобального экологического фонда (ГЭФ) по 

сохранению биоразнообразия России, а в 2001 г. – Национальная стратегия 

сохранения биоразнообразия России.[8] Во всех этих документах важная 

роль в реализации декларированных программ отводилась экологическому 

образованию всех слоев населения, и в первую очередь подготовке 

специалистов в области устойчивого экологического развития.  

 

Создание условий экономической целесообразности не всегда 

возможно, а стремление к сиюминутным результатам способно сеять 

сомнения в готовности общества к борьбе за устойчивое развитие. Однако 

при всем скептицизме экологическое сознание, как часть нового 

мировоззрения [9. С.101-104] и образа жизни, формируется в рамках 

соответствующих институтов и правовых норм, оно может возникать и 

развиваться благодаря комплексу специальных образовательных программ. 

История знает примеры, когда руководящим принципом становилась не 

сиюминутная целесообразность (как правило, экономическая), а оптимизм в 

воплощении в жизнь гуманистической идеи. Подобно тому, как полторы 

сотни лет назад возникло гуманитарное право. Анри Дюнан (род. в Женеве 

08.05.1828 г.) – основатель Международного красного креста (МКК), 

всемирной организации помощи раненым, лауреат нобелевской премии мира, 

чьи идеи положили начало нормам гуманитарного права, оказался 

свидетелем одной из самых жестоких битв XIX века при Сольферино 

(24.06.1859 г.), в которой итогом сражения было 40 тысяч убитых и раненых. 

По его инициативе через несколько лет в Женеве 16 стран подписали 

Женевскую конвенцию об улучшении участи раненых и больных воинов во 

время сухопутной войны. Полтора века назад помощь раненому врагу на 

поле боя тоже представляло собой новое мировоззрение. 

Противодействие изменению климата как одна из центральных целей 

устойчивого развития выполнима и может стать реальным инструментом для 

сохранения биосферы планеты при уже имеющейся правовой базе, 

дальнейшей институционализации проблемы защиты природных ресурсов, 

просвещении и образовании населения. Как меняются представления об 

образе жизни у разных поколений, также и в сознание современного 

человека, в которое должно быть интегрировано бережное отношение к 

природе, может сменить парадигму общества потребления. В 

информационном обществе очень быстро распространяются знания, 

происходит смена представлений, порой эпохальных. 

По мере развития научного знания о климате планеты, росту 

экологического самосознания стихийные процессов адаптации населения 
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(беженцы, изменение принципов ведения с/х и пр.), все больше сменит 

конструктивное противодействие изменению климата (как это уже 

происходит сейчас с сокращением выбросов парниковых газов).  
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Аннотация. В статье рассмотрено определение культурного туризм, 

предпосылки его возникновения, социально-экономические и социально-
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В настоящее время, с учѐтом усложнившихся взаимоотношений со 

странами, которые выбирали наши соотечественники в туристических целях, 

в условиях введения санкций и невозможности отдыха в полном объѐме за 

границами Российской Федерации, необходимость развития и разработки 

новых туристических направлений внутри страны стали как никогда 

актуальны.  

Сейчас в нашей стране появилась уникальная возможность 

возрождения внутреннего туризма, возможность обратить внимание жителей 

страны  к своим культурным корням, создать новый кластер туристических 

направлений. 

В связи со всеми политическими, экономическими, культурными и 

другими изменениями внутри нашей страны за последние три года (COVID, 

санкции и т.д.) население нашей страны всѐ больше уделяет внимание 

туризму. Актуальность разработки новых маршрутов, направлений и видов 

туризма растѐт с каждым годом.  

Данная статья посвящена рассмотрению достаточного нового и 

молодого вида туризма – культурный туризм.  

Впервые термин «культурный туризм» упоминается в материалах 

Всемирной конференции по культурной политике, которая проходила в 1982 

году. 
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По мнению И.В. Огарковой и Е.Ю. Ершовой появление данного вида 

туризма в нашей стране обусловлено рядом факторов: привлечение внимания 

широкой российской и мировой общественности к проблемам сохранения 

культурного наследия; актуализация деятельности многих международных 

организаций на «культурном» направлении в виде концепций, конгрессов, 

конференций и т.д.; придание новой миссии культурному туризму как 

инструменту мира, развития, сближения народов, воспитания и уважения, 

терпимости, взаимопонимания на основе гуманитарных ценностей 

туризма[1]. 

ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и 

достопримечательных мест) характеризует культурный туризм как 

«небольшой сегмент рынка, тщательно организованный, познавательный или 

образовательный и зачастую элитарного характера, посвящѐнный 

представлению и разъяснению культурной идеи»[Цит. по: 1]. 

Делая выводы на основе представленных определений и информации о 

культурном туризме на данный момент, нами были сделаны выводы, что 

культурный туризм – как вид и направление туризма мало изучен и в нашем 

представлении является направлением туризма, которое характеризуется 

изучением, посещением, интерактивным участием заинтересованных групп 

людей к определѐнным объектам культурного наследия.  

Культурный туризм в различных источниках классифицируют по 

разным признакам и характеристикам. На основе изученного материалы мы 

составили классификацию культурного туризма в зависимости от цели и 

формы посещения: 

- исторический, предполагает интерес к истории места, или 

исторически важного события (музей на Куликовом поле, музей поэмы 

«Анна Снегина» в Константиново и т.д.) 

- развлекательный, предполагает знакомство с культурными видами 

отдыха (Гастрономические фестивали, посещение Новогодней столицы, 

посещение Кудыкиной горы и т.д.) 

- экологический, предполагает участие в культурно-экологических 

маршрутах или мероприятиях (тропа Паустовского в Солотче и т.д.) 

- религиозный, предполагает паломнические поездки и экскурсионные 

посещения религиозных мест (монастырь Серафима Саровского, Храм 

Покрова на Нерли и т.д.)  

- интерактивный, предполагает участие в мероприятии посвященном 

определенному событию или месту (участие в реконструкции битвы на Воже 

и т.д.) 

- событийный, предполагает посещение мероприятий связанных с 

культурными традициями конкретных мест (Фестиваль малины в Костино, 

Фестиваль кузнецов в Шилово и т.д.) 

Нами были выделены и рассмотрены самые популярные в настоящее 

время виды культурного туризма, их выделяют значительно больше. 

Основываясь на видах культурного туризма далее нами были 

рассмотрены основные функции. Среди них мы выделили: 
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1. Социально-экономические, связанные с экономическими 

особенностями развития региона. 

2. Социально-гуманитарная группа функций, которые связаны с 

уровнем культуры, ее развитием в определенном обществе и ее основными 

социальными характеристиками. 

Итак, к первой группе функций мы отнесли: 

- создание новых рабочих мест, за счет организации новых 

туристических кластеров, маршрутов, объектов. 

- повышение инвестиционной привлекательности региона в условиях 

развития инновационных направлений в туристическом бизнесе; 

- улучшение инфраструктуры региона (транспорт, сервис, предприятия 

торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса) 

Вторая группа функций включает: 

- появление новых маршрутов и объектов в рамках развития 

регионального туризма; 

- изменение патриотического восприятия среди молодежи, на 

основании повышения интереса к своим корням и культуре; 

- актуализация образовательных программ  в рамках подготовки 

работников сферы культуры и популяризация их среди молодежи; 

- появление новых образовательных программ для обучения и 

подготовки кадров, способных обеспечить развитие новых направлений в 

рамках культурного туризма. 

Однозначно, в настоящие время развитие культурного туризма 

«затормаживается» рядом не решенных проблем: 

1. Высокий уровень цен на программы внутреннего культурного 

туризма. Зачастую в два-три раза превышающие развлекательный отдых за 

границей. 

2. Отсутствие инфраструктуры в регионах для размещения, 

транспортировки и обеспечения всем необходимым туристического потока. 

3. Не достаточное количество специалистов, способных разработать 

и реализовать новые маршруты в рамках развития культурного туризма в 

регионе. 

4. Отсутствие государственных программ по поддержке развития 

культурного туризма в регионах 

5. Не достаточное освещение в СМИ привлекательности маршрутов 

и мероприятий культурного туризма. 

6. Отсутствие специалистов маркетологов и работников рекламы в 

сфере именно внутреннего туризма и как следствие низкая популяризация 

данного направления среди молодежи. 

Шевяков А.Ю. в своей статье «Особенности культурно-

познавательного туризма в процессе улучшения имиджа регионов России» 

говорит о большой социальной значимости культурно-познавательного 

туризма «… его развитие способствует сохранению и трансляции 

исторических и культурных ценностей, возрождению российского 

социокультурного пространства. Культурно-познавательный туризм 
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способствует повышению образовательного уровня и культурного 

потенциала страны»[2]. 

Мы считаем, что в настоящий момент, есть все предпосылки и все 

условия для развития внутреннего культурного туризма, что изменит 

ситуацию не только в каждом, по своему уникальном регионе нашей страны, 

но и в целом положительно повлияет на социально-экономический уровень 

Российской Федерации.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрено понятие «качество жизни», 

его основные показатели. Показана специфика социологического подхода к 

изучению качества жизни населения. Представлен рейтинг районов города 

Рязани по качеству жизни населения. 
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of life of the population is shown. The rating of the districts of the city of Ryazan 
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В настоящее время благодаря новым математическим и 

социологическим методам, различным способам в области статистики и 

экономики, термин «качество жизни» приобрел новое направление. 

Общественное развитие, формирование социально-экономических 

институтов современности привело к изменению системы оценки качества 

жизни и описываемое понятие стало выделяться как единая система, 

образующая ряд факторов, которые определяют условия жизнедеятельности 

и человеческого развития. 

Чем больше уровень удовлетворения потребностей, тем выше уровень 

жизни. Можно рассмотреть качество жизни, как структуру показателей, 

которые описывают степень удовлетворения потребностей и интересов 

людей, осуществление их жизненных планов, а именно [1]: 

mailto:polina.volkova.96.96@mail.ru
mailto:Kotova.home@yandex.ru
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-Экономические показатели: численность работающего населения, 

коэффициент экономической активности, коэффициент занятости и 

безработицы, размер прожиточного минимума, среднедушевой доход и др. 

-Комфорт жилища: общая жилая площадь помещений, которая 

приходится на одного жителя, средний размер одной квартиры, капитальный 

ремонт помещений. 

-Развитость социальной сферы: часть расходов на науку, 

здравоохранение, культуру в ВВП, количество школьников и так далее. 

-Инвестиционные: доля вкладов в расходах населения, количество 

купленной валюты и ценных бумаг.  

-Качество образования включает: количество детских садов, 

численность учащихся в образовательных учреждениях, школах 

дополнительного досуга, ВУЗах, и др. 

-Качество окружающей среды: степень загрязнения, количество 

предельно допустимых выбросов, утилизация отходов и т.д.  

-Демографическая тенденция: показатели рождаемости, смертности, 

продолжительности жизни. 

-Уровень культуры: количество культурно-досуговых учреждений, 

мероприятия по повышения уровня культуры жителей и др. 

Показатели качества жизни носят субъективный и объективный 

характер. Основываясь на статистическом материале, объективные 

характеристики не всегда могут отразить реальное состояние жизни 

населения. Для этого используют субъективные индикаторы, выражающиеся 

в мнении, суждении и оценке индивида. Они характеризуют благополучие 

человека, его самооценку, как он оценивает общество. Разработка 

показателей необходима для получения информации  и изучения  уровня 

жизни людей, региона или государства. 

В рамках социологического подхода качество жизни рассматривается 

как степень удовлетворенности людей всеми совокупными человеческими 

потребностями и благами, проявляющихся в различных сферах 

жизнедеятельности. Данное определение обладает рядом особенностей: оно 

имеет широкий многосторонний смысл; охватывает всю область 

общественной жизни, не отделяется от других категорий социальной 

экономики, таких как труд, финансы, собственность и другое. Жизненный 

стандарт предполагает оценивание уровня удовлетворѐнности людей как 

жизнью целиком, так и отдельными благами. Методика определения 

исследуемого понятия учитывает как первичные и вторичные потребности, 

так и их развитие и полноту удовлетворения, приводящих к 

совершенствованию производства. Чем больше уровень удовлетворения 

потребностей людей, тем выше уровень жизни [2]. 

Факторы, оказывающие влияние на качество жизни взаимосвязаны 

между собой, так же воздействуют на среду обитания человека, образуют 

систему компонентов, которые повторяют и взаимодополняют друг друга. 

Объединение экономических, социальных, политических и других условий 
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существования общества, под воздействием которых образуются социальные 

процессы - это система факторов качества жизни (см. таблицу 1).  
Таблица 1. 

Факторы качества жизни 
Факторы качества жизни 

Наиболее значимые факторы Непосредственно определяющие качество 

жизни 

Политические факторы: политическая 

обстановка в стране, государственный строй, 

группы давления, кредитно-финансовая 

политика государства, законы и др. 

Экологические факторы: состояние среды 

обитания, животного мира, выбросов вредных 

веществ, образование и переработку отходов и 

т.д. 

Экономические: номинальный начисленный 

заработок, прожиточный минимум, реальные 

денежные доходы, расходы населения, рынок 

труда и занятость населения, величина 

национально дохода и т.д. 

Генетические – показатели здоровья, 

потребления, загрязнения, наследственность, 

генетика и т.д. 

Социальные факторы - уровень 

здравоохранения, безопасности граждан и т.д. 

Культурные: уровень грамотности, 

обеспеченности культурными организациями, 

печатными изданиями и др. 

НТП – развитие материального производства, 

совершенствование техники, технологии и 

организации производства, повышение их 

эффективности, внедрения новой техники и 

технологии.  

Демографические факторы: уровень 

рождаемости, смертности, количество браков, 

разводов, младенческая смертность и т.д. 

В Российской Федерации проблема повышения качества жизни стоит 

достаточно остро. Для ее решения принимается комплекс мер, 

разработываются программы Правительства РФ по повышению социально-

экономической среды, влияющую на жизнь населения. В этой связи 

возникает вопрос о состоянии благополучия территории. Это понятие можно 

трактовать по-разному, например, как благополучие экономики и населения 

территориальных образований (регионов, муниципальных образований). 

Социально-экономическое благополучие является сущностной 

характеристикой территориальной социально-экономической системы, 

отражающей полноту реализации ее основных функций, таких как 

экономическая (хозяйственная), финансовая, демографическая, социальная и 

экологическая. Важнейшими характеристиками является региональное 

развитие, рост экономических показателей, улучшение социального 

обеспечения населения, что напрямую обеспечивает качество жизни 

населения [4]. 

Для оценки состояния качества жизни населения в регионах РФ 

регулярно составляются рейтинги по различным показателям. Так, в 2021 

году был представлен рейтинг качества жизни населения. Было проведено 

ранжирование по 72 показателям, объдиненных в 11 групп, в частности, 

обеспеченность услугами и благами, региональный климат, уровень развития 

региональной экономики и объемов достатка. Рязанская область заняла 21-ое 

место из 85 российских регионов, набрав 54,68 балла [5]. 

Для определения качества жизни конкретных территорий могут 

использоваться различные социологические опросы. Например, эксперты 

сайта Domofond.ru в 2017 году составили рейтинг районов города Рязани, 
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путем проведения опроса среди местных жителей. Горожане ставили оценку 

по степени удовлетворенности инфраструктурой района (чистота, уборка 

улиц, освещение, транспортное сообщение, магазины и другие сферы жизни). 

Жители оценивали свои районы (Советский, Московский, 

Железнодорожный, Октябрьский) по 10 параметрам, выставляя баллы и 

распределяя их по рейтингу – от наилучшего к наихудшему. На первом месте 

в общем рейтинге оказался Советский район, получив наиболее высокую 

оценку по таким показателям, как: магазины – 4, соседи – 3,7, безопасность – 

3,5, условия для детей и спорт – 3,4. Средний балл – 3,5. Здесь 

положительных отзывов оказалось больше, чем отрицательных в отличие от 

других районов.  Московский район занял второе место. Показатели с 

максимальными баллами: магазины – 4,2, соседи – 3,6, условия для детей – 

3,5. Средняя оценка – 3,4. Третье место у Железнодорожного района – 3,3 

балла. Октябрьский район занял 4 место. Индикаторы с минимальными 

баллами: ЖКХ – 2,3, экология – 2,4, стоимость жизни и транспорт – 2,5. 

Средняя оценка – 3,3 [6]. 

Таким образом, результаты опроса позволили выявить, с одной 

стороны, наиболее благоприятные районы с инфраструктурой для 

проживания, с другой – определить проблемы, требующие решения органов 

местной власти.  

Следует отметить, что социально-экономическое благополучие 

конкретной территории должно рассматриваться с позиции обеспечения 

условий регионального развития в интересах ее жителей и требует 

комплексного подхода. 
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REVITALIZATION OF INDUSTRIAL FACILITIES IN RUSSIA AS THE 

DEVELOPMENT OF THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF CITIES 

 

Аннотация: В данной статье мы на примере Санкт-Петербурга 

рассмотрели, как в России идѐт процесс ревитализации, какие 

индустриальные объекты чаще всего подвергались данному процессу и как 

они развиваются. В ходе анализа этих объектов мы рассмотрели какие формы 

досуга можно обнаружить в подобных местах и чем вообще привлекают 

посетителей данные объекты. Также, на основе всего вышеперечисленного 

мы попытались найти общие закономерности в развитии и 

функционировании объектов, подвергшихся процессу ревитализации.  

Abstract: In this article, using the example of St. Petersburg, we examined 

how the process of revitalization is going on in Russia, which industrial facilities 

were most often subjected to this process and how they are developing. During the 

analysis of these objects, we examined what forms of leisure can be found in such 

places and what attracts visitors to these objects in general. Also, based on all of 

the above, we tried to find common patterns in the development and functioning of 

objects that have undergone the process of revitalization. 

Ключевые слова: ревитализация, промышленный объект, 

индустриальная эпоха, социокультурное пространство, городское 

общественное пространство, реставрация, туристы, местные жители, досуг. 
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Сам термин ревитализация пришѐл к нам из медицины, где он означает 

процесс омоложения кожи, а само слово в переводе с латинского языка 

обозначает «возвращение жизни», исходя из этого перевода мы скажем, что в 

архитектуре ревитализация – это процесс, в ходе которого старые постройки 

или пространства приобретают новую жизнь. Данный термин не следует 

путать с «реставрацией», т.к. последняя подразумевает под собой 

восстановление и сохранение исторических объектов в таком виде, в каком 

его строили изначально, т.е. соблюдены все архитектурные нюансы, 

сохраняющие историческую ценность объекта, а процесс ревитализации, в 

свою очередь, хоть и направлен тоже на восстановление объекта, но при этом 

не так строго относится к исторической точности при проведении 
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восстановительных работ и в основном направлен на раскрытие новых 

свойств и возможностей объекта, а также изменение его интерьера под 

современный городской стиль. Все, проводимые в процессе ревитализации, 

изменения позволяют включить данный объект в структуру 

социокультурного пространства города. 

В России зарождение архитектурной ревитализации началось в 2000-х 

годах, причиной этому стали как положительные, так и отрицательные 

процессы, происходящие в 90-х годах двадцатого столетия. А именно 

процесс приватизации, в ходе которого многие предприятия разорились и 

остались простаивать, а позже и вовсе закрывались, но при этом их не 

сносили, т.к. на это ушло бы слишком много денег и других ресурсов, но с 

другой стороны, многие предприятия расширялись и покидали старые 

корпуса. Так, например, одними из первопроходцев в данном направлении 

стали такие московские предприятия, как Хрустальный завод имени 

Калинина, который закрылся из-за угрозы банкротства и был куплен другими 

владельцами, и кондитерская фабрика «Красный октябрь», которая переехала 

в другую часть города, но изначальное здание не было снесено из-за кризиса 

2008 года, а также, Смольнинский хлебозавод в Санкт-Петербурге, который 

также переехал в новое здание, а старое – получило нового владельца, 

занявшегося здесь ревитализацией. На настоящий момент процесс 

ревитализации проходит не только на объектах в Москве и Санкт-

Петербурге, но и во множестве других городах и региональных центрах. Где-

то эти процессы идут в высоком темпе, где-то – постоянно затормаживаются. 

Для того, чтобы рассмотреть общую схему развития и функционирования 

объектов, прошедших процесс ревитализации, мы проанализируем подобные 

объекты в городе Санкт-Петербург, где ревитализации подвергались 

множество объектов, от парадных и казарм до огромных заводских цехов и 

торговых рядов, но, чтобы не выйти за рамки нашей статьи, мы рассмотрели 

только объекты промышленного назначения. Данный город был выбран нами 

по причине того, что здесь можно рассмотреть объекты абсолютного любого 

масштаба, что позволит нам сделает наиболее точные выводы.  

В качестве объектов анализа были взяты: бывшие цеха завода 

«Севкабель», рукотворный остров «Новая Голландия», находившийся в 

промышленной эксплуатации с 1719 года и Смольнинский хлебзавод. 

Кратко говоря об истории завода «Севкабель» [6], можно сказать, что 

его история начиналась в период с 1847 по 1879 года, когда на территории 

«Серого пояса» Василеостровского острова в Санкт-Петербурге Карл Генрих 

фон Сименс (родной брат основателя компании «Siemens») построил первый 

в России кабельный завод, позже, после октябрьской революции и 

последующей национализации завод получил уже известное нам название 

«Севкабель». За время своего существования в Советской России завод сам 

одним из ключевых предприятий страны, поставлявшим самую передовую 

электронику, в том числе для первых в России ГЭС и АЭС, а позже и для 

космодрома Байконур. В таком виде завод просуществовал до 2017 года [4], 

после которого новое руководство компании провело модернизацию и 
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автоматизацию производства, что позволило заводу сократить издержки и 

освободить значительную часть территории, на которой в 2018 году и 

открывается креативное пространство «Севкабель Порт». Создатели данного 

пространства позиционируют себя, как общественное культурно-деловое 

пространство. Ещѐ до своего официального открытия, в порту было 

проведено множество частных и общественных мероприятий, а главной 

точкой притяжения посетителей в то время стала заводская набережная, 

протянувшаяся вдоль всего общественного пространства. Начиная со своего 

официального открытия администрация «Севкабель Порта» начала активно 

осваивать, на данный момент всю территорию культурно-делового 

пространства можно условно поделить на 6 секторов. 

 Первый сектор – это достаточно богатый на выбор фудкорт с десятком 

заведений, несколько магазинов, библиотека и офисы, которые находятся в 

глубине помещений, и соответственно данный сектор будет первым, с 

которым столкнуться посетители, приходя в данное пространство.  

Второй сектор – это один большой заводской цех, особенность 

которого состоит в его изменчивости, т.к. внутри него находятся 2 огромных 

зала, где постоянно проходят различные выставки, ярмарки, фестивали, 

торговые точки, игровые зоны и множество других мероприятий. Данный 

цех имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Так, благодаря своим 

размерам, в цеху может одновременно проводиться множество мероприятий, 

которые при этом не будут как-либо влиять друг на друга, но с другой 

стороны, бывают дни, когда в цеху нет практически никаких точек и 

посетителям порой нечем здесь заняться, но такие ситуации происходят 

крайне редко, т.к. один из двух залов цеха практически всегда отдан под 

проведения какой-либо выставки или иного мероприятия.  

Третий сектор – это одна 7-и этажная башня, помещения в которой 

отданы под коворкинг, различные секции, мастер-классы и офисы, но данное 

здание, из-за своей специфики, в основном посещается именно местными 

жителями и почти всегда игнорируется туристами.  

Четвѐртый сектор представляет из себя «Барную линию» и ту самую 

набережную с видом на Финский залив, в данном секторе посетители 

предоставлены сами себе, но в определѐнные дни здесь также могут 

проводиться различные мероприятия.  

Пятый сектор является по сути торговым и офисным центром, но само 

здание ещѐ освоено не полностью, в следствии чего количество посетителей 

здесь довольно скудное. Последний шестой сектор является самым 

малоосвоенным местом в «Севкабель Порте», он находится в самом дальнем 

конце всего комплекса, но при этом занимает около четверти всего порта и 

представляет собой около десятка переплетѐнных между собой зданий. 

Помещения в данном секторе в основном запечатаны, только готовясь 

встретить арендаторов, действующие же -    заняты офисами, площадками 

для частных мероприятий, студиями, шумными мастерскими, складами и 

техническими помещениям. Но посетители, внимательно изучившие карту 

данного сектора, могут найти здесь и необычные места, например, 
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винтажный секондхэнд или т.н. «Невидимый театр», данные помещения 

надѐжно скрыты от глаз случайно заблудившегося в коридорах посетителя и 

могут быть обнаружены только теми, кто намеренно пришѐл сюда в поиске 

этих точек. Данный сектор, благодаря своей неосвоенности, сильно 

контрастирует с остальными шумными и обделанными точками «Севкабель 

Порта», по сути, этот сектор – это один большой заводской лабиринт, где 

иногда можно найти что-нибудь интересное и даже в каком-то смысле 

увидеть работу всего порта изнутри. 

Подводя итог анализа данного городского пространства, мы можем 

сказать, что основной точкой притяжения «Севкабель Порта» является 

именно площадки, на которых проводятся различные мероприятия и именно 

вокруг этих пространств уже выстраиваются все вышеописанные сектора, с 

их магазинами, барами, ресторанами и кафе. В пользу данного вывода также 

говорит расположение частных помещений (студий, секций, офисов и т.д.), 

т.к. именно эти помещения будут в последнюю очередь интересовать 

посетителей, пришедших на мероприятие. Говоря о контингенте посетителей 

можно сказать, что их большинство составляют туристы, а не местные 

жители. Об этом можно судить по множеству факторов, так, например, 

«Севкабель Порт» расположен достаточно далеко от ближайших объектов 

пассажирской инфраструктуры (станций метро, автобусных и троллейбусных 

остановок), в свою очередь для туристов, изучающих местные 

достопримечательности, такие трудности вряд ли заставят остановиться. 

Также в данном пространстве нет достаточно развитой прогулочной зоны 

или зоны отдыха, что также может служить тем фактором, из-за которого 

местные жители будут посещать порт не так активно. Если говорить о 

туристах, то они по больше части посещают порт в качестве очередной свой 

остановки в процессе своего изучения Санкт-Петербурга, а местные же 

жители приходят сюда только в тех случаях, когда здесь проводятся 

интересующие их выставки, концерты, фестивали и иные мероприятия, 

которые сменяют друг друга не так часто. Сам потенциал общественного 

культурно-делового пространства «Севкабель Порт» достаточно высок, т.к. у 

него ещѐ достаточно свободного места для расширения своей деятельности, а 

развивающаяся городская инфраструктура сделает порт ещѐ более 

доступным. 

В качестве следующего объекта анализа мы взяли остров «Новая 

Голландия». В отличие от «Севкабеля», у данного объекта более глубокая 

история [2]. История острова начинается параллельно с основанием Санкт-

Петербурга, в восемнадцатом веке вокруг него кипела кораблестроительная 

жизнь, следовательно, и сам остров должен был стать частью этой жизни. До 

1732 года остров активно не использовался, но начиная с этого года его 

использовали как один большой склад древесины для постройки малых 

судов, сначала это были обычные деревянные сараи, но уже к концу 1760-х 

годов была проведена колоссальная работа и были построены большие 

каменные склады, украшенные арками и колоннами. К середине 

девятнадцатого века военные вплотную занялись обустройством острова под 
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свои нужды. Помимо уже существующей системы складов, они возвели здесь 

множество других построек, например, кольцеобразную морскую тюрьму, 

кузницу и дом коменданта. Также здесь были и объекты военно-научного 

назначения, а именно военная лаборатория и первый в России опытовый 

бассейн, в создании которых принимал участие Д.И.Менделеев. Но пожар в 

1902 году повредил бассейн и уничтожил старые деревянные постройки. 

Позже, каменные постройки были отремонтированы и улучшены, а 

опытовый бассейн развивался и активно использовался ещѐ до середины 

века, также была построена, одна из самых мощных на тот момент в России, 

радиостанция, поддерживающая связь с Балтийским и Черноморскими 

флотами, именно из этой радиостанции Ленин в ноябре 1917 обращался к 

военнослужащим. Так, в период обеих мировых войн и в послевоенное время 

остров использовался в качестве склада военно-морского флота, пока в 1977 

впервые не была выдвинута идея проекта об переформатизации острова в 

центр культуры и сотрудничества, а сам объект был признан историческим. 

Но ввиду событий 1990-х годов, данный проект не был реализован из-за 

нехватки финансирования. В 2004 году военные передали остров 

администрации города, примерно в это же время пожар на острове 

уничтожает часть построек, а позже было принято решение снести 

сооружения, построенные после 18-го века, но при этом здания кузни, 

тюрьмы и дома коменданта решили оставить, т.к. они не выделялись на фоне 

исторических сооружений.  

История современного острова начинается в 2006 году, начиная с этого 

момента и до 2011 года проводились архитектурные конкурсы и 

разрабатывалась концепция нового общественного пространства. В 2011 году 

остров впервые был отрыт для посетителей в рамке программы «Лето в 

Новой Голландии» и представлял собой парковую зону с газоном, 

спортивными площадками, ресторанами и кафе, расположенных в грузовых 

контейнерах. В период с 2011 по 2012 года шло исследование 

заинтересованности посетителей островом, и, по всей видимости, результат 

удовлетворил администрацию. В 2013 году остров вновь был закрыт для 

посещений и на нѐм начали проводить строительные и реставрационные 

работы, которые продлились до середины 2016 года, после чего 

общественное пространство снова открылось для посетителей. Итоговый 

проект поставил перед собой цель культурную урбанизацию Санкт-

Петербурга и создание паркового пространства для жителей и гостей города, 

но при этом само пространство также позиционирует себя, как исторический 

памятник архитектуры.  

На данный момент для посещения доступно около 70% площади 

острова, посетителям доступны 4 (из 6) исторические постройки и весьма 

просторная парковая зона, наполненная различными активностями. 

Анализ «Новой Голландии» мы начнѐм с исторических построек, а 

именно с: кузни, дома коменданта, т.н. «Бутылки» (здание тюрьмы) и «Дома 

12» (бывшее складское помещение). Но при этом дом коменданта не 

доступен для свободного посещения, т.к. здесь расположены частная 
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начальная школа, мастер-классы и летний лагерь для дошкольников и 

учеников начальных классов, а также курсы вожатых для взрослых. В 

следствии своей недоступности, данный объект может использоваться 

простыми посетителями лишь в качестве декора для фотосессий.  

Следующим мы рассмотрели здание тюрьмы «Бутылка» [1]. Само 

здание имеет 3 этажа, каждый из которых посвящѐн отдельной тематики, при 

этом часть коридоров и лестничных пролѐтов оформлены также, как они 

выглядели в момент своей постройки. Так, первый этаж и внутренний двор 

полностью заняты гастрономическими заведениями, представляющих собой 

разные культуры (американская, индийская, японская, вьетнамская, 

грузинская, израильская, русская и итальянская кухня), также, центр 

внутреннего двора оснащѐн площадкой для проведения различных 

выступлений. Второй этаж полностью посвящѐн культуре и искусству, здесь 

расположены дизайнерские магазины интерьера и одежды, магазины 

виниловых пластинок, магазин комиксов и книг, филиал книжного магазина 

музея современного искусства «Гараж» и собственная онлайн радиостанция 

«Новой Голландии» (NHI FM), которая пока действует в тестовом режиме и 

является данью памяти той радиостанции, которая действовала на 

территории острова в первой половине 20-го века. Станция начала работу в 

2019 году и выходила в эфир с музыкальными программами и интервью, как 

на русском, так и на английском языке, но по состоянию на 2022 год 

радиостанция временно не функционирует. Третий этаж комплекса посвящѐн 

красоте и спорту, здесь расположены: салон красоты и студии бокса, 

скайлинга и хореографии, по сути весь третий этаж – это один фитнес-клуб. 

Третьим доступным для посещения объектом является «Кузня», 

которая по сути является одним большим рестораном, сами же его создатели 

позиционируют еѐ, как «сердце социальной и культурной активности 

острова» (ссылка). Сами же помещения оформлены в стилях 20-го века, а 

само оформление ставит перед собой цель создать в ресторане домашний 

уют, объясняя это тем, что главная цель ресторана не накормить людей, а 

создать комфортную обстановку, для встреч, отдыха, работы и досуга. 

И, наконец, четвѐртым зданием, доступным для посещения является 

«Дом 12», который является, как самым старым, так и самым большим 

зданием, открытым для посетителей. Здесь расположен магазин велосипедов 

и самокатов известного Санкт-Петербургского бренда. Помимо магазина 

здесь находятся 2 ресторана «Cococuture», которые, исходя из собственных 

наблюдений можно грубо говоря назвать премиум и эконом версией одного 

ресторана, в обоих из них цены значительно выше, чем в заведениях, 

расположенных в «Бутылке», но и подача блюд здесь соответствующая 

(авторская посуда под каждое блюдо, которые постоянно обновляются). 

Также, в здании есть 2 площадки для проведения мероприятий. Первая – это 

галерея цифрового искусства «Циферграуз», которая используется, как место 

для выставок современных медиа-художников, проведения лекций и мастер-

классов. А вторая площадка является самым атмосферным помещением в 

«Доме 12» и, возможно, на всѐм острове, здесь располагается т.н. 
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«Сообщество», которое позиционирует себя, как городская гостиная, дать 

более точное определение, чем это, вряд ли удастся. Данное помещение 

представляет собой в буквальном смысле слова гостиную, в которой 

представлено множество способов провести досуг: книги, настольные игры, 

кинопоказы, лекции и многое другое, но главная цель данного пространства – 

это объединение людей в группы по интересам, специально для этого здесь 

созданы все условия, в т.ч. доска для объявлений, с помощью которого 

можно завести множество интересных знакомств. 

И, наконец мы переходим к анализу главной части острова «Новая 

Голландия, а именно к анализу парка, занимающего большую часть данного 

общественного пространства. По своей сути, это обычный парк, но при этом 

он сочетает в себе огромное количество индивидуальных элементов. В парке, 

помимо привычных нам аллей и лавочек можно встретить и необычные 

места, например, садовую аллея и травяной сад, которые позволяют 

насладиться растениями начиная от злаковых растений и многолетников до 

деревьев и кустарников, привезѐнных со всех концов света. Помимо этих 

мест, в глаза также бросается расположенный в центре острова большой 

пруд, оборудованный пирсом и лежаками для отдыха посетителей. Говоря об 

активном отдыхе, здесь также можно найти множество отведѐнных для этого 

мест, площадка для стритбола, дорожки для игры в петанк, столы для пинг 

понга, специальные доски для игры в морской бой и шахматы, 2 детские 

площадки, одна из которых выполнена в виде большого каркаса корабля, 

повторяющего каркас реально существовавшего корабля практически 1:1, и 

большое пространство, покрытое газоном, на котором посетителю могут 

заниматься любыми активностями, не противоречащим правилам посещения 

данного пространства. Здесь же расположены застеклѐнный павильон и сцена 

с экраном, которые используются для проведения различного рода 

мероприятий. 
Подводя итоге анализа городского пространства «Остров новая 

Голландия», можно сказать, что даже при обилии построек, заполненных 

различными активностями, основной точкой притяжения посетителей 

является непосредственно парк, раскинувшийся по всему острову, а все 

рестораны, закусочные, магазины и иные активности являются приятным и 

можно даже сказать полезным дополнением к парковой зоне. Стоит заметить, 

что в данном городском пространстве все имеющиеся точки направлены 

только на взаимодействие с посетителем, т.е. здесь нет ни офисов, ни 

мастерских, которые просто берут помещения острова в аренду. 

 Говоря о контингенте посетителей, нельзя с точность заявить кто из 

них чаще посещает остров туристы или местные жители, но можно 

попытаться отметить как каждая из этих групп посетителей проводит своѐ 

время на острове. Туристы в основном обращают своѐ внимание на 

«Бутылку», где можно достаточно дѐшево перекусить, а также приобрести 

различные покупки, в т.ч. сувениры с символикой острова. Слегка меньше 

привлекает туристов непосредственно сам парк, который они будут 

исследовать, но эта прогулка скорее всего ограничится несколькими кругами 
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через весь парк, фотосессией и отдыхом на скамейках или газоне, после чего 

туристы покинут остров. Если же говорить о местных жителях, то основной 

точкой притяжения для них является именно парк, в котором можно 

спокойно прогуляться после рабочего дня, отдохнуть на выходных и прийти 

на общественные кинопоказы, также в парке собираются компании 

скейтбордистов и баскетболистов и проводят свой досуг в специально 

отведѐнных для этого местах. Также местными жителями активно 

используются такие объекты, как «Кузня» и «Сообщество», т.к. именно здесь 

собираются компании друзей и группы по интересам, а кто-то приходит сюда 

днѐм и использует вышеупомянутые пространства в качестве коворкинга. 

Обе группы посетителей активно посещают остров в любое время года, это 

происходит благодаря его удачному расположению, он находится 

практически в самом центре города и находится на стыке многих 

транспортных потоков города, поэтому в отличии от «Севкабель порта», 

«Новую Голландию» местные жители посещают на регулярной основе. 

Помимо этого, местные жители посещают остров данный год, а туристы в 

основном только в летний туристический сезон. Потенциал у острова 

достаточно высокий, т.к. хоть остров и освоен на 80%, но при этом на 

оставшихся 20% расположены 2 каменных склада восемнадцатого века, один 

из которых сопоставим по размерам с доступным для посещения «Дом 12», а 

второй имеет даже большую площадь. Эти постройки будут готовы к 

эксплуатации к 2025 году и позволят открыться десятку новых точек, 

доступных для посетителей. 

Третьим объектом, рассмотренным нами в данной статье, является 

Смольнинский хлебзавод, который является одним из первых 

промышленных объектов, прошедших ревитализацию, а именно в 2005-2007 

годах. Данный завод не имеет какой-либо богатой истории [3], он был 

построен в 1938 году и на протяжении 67 лет он был одним из самых 

известных кондитерских заводов в Санкт-Петербурге, а в 2005 году завод 

был куплен компанией ОАО «Невские берега» и всѐ его производство 

переехало на другую территорию, а само здание было сдано в аренду ООО 

«Лофт-проект «Этажи», которое в 2007 открыло в здании общественное 

пространство Лофт-проект «Этажи». Сам проект позиционирует сам себя как 

арт-пространство и культурный центр. Данный объект разделѐн на 3 зоны, 2 

внешних двора, один из которых и основное здание с пятью этажами, дизайн 

которых не подвергался переделке, а остался в том виде, в котором был 

изначально [2], были оставлены оригинальные колонны, оборудование для 

выпечки хлеба, стоки для муки, чугунный пол и многое другое. Изначально 

проект развивался, как площадка для проведения мероприятий в сфере 

культуры и искусства, именно площадки для подобных мероприятий стали 

самыми первыми точками, открывшимися в пространстве. Так открылись 

галереи «Глобус» и «Формула», выставочные пространства «Синий пол» и 

«Белый зал» и культурный центр, на базе которых, начиная с 2007 года 

прошло множество мероприятий, как фотовыставки, выставки 

изобразительно искусства, киновыставки, выставки скульпторов, 
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кинопоказы, лекции, мастер-классы, различного рода фестивали от выставки 

бездомных животных до различных ярмарок и огромное множество других 

культурных мероприятий, причѐм каждая из площадок подстроена под 

какой-либо один тип мероприятий. Параллельно с открытием этих площадок, 

в данном пространстве начали открываться бары, рестораны, стритфуды и 

другие гастрономические заведения, целью которых являлось накормить 

посетителей, пришедших на то или иное мероприятие. С приходом 

гастрономических заведений лофт-проект начал переставать быть зависимым 

от инвестиций и начал самостоятельно получать прибыль от своих 

арендаторов. Следующими арендаторами стали магазины, по началу это 

были книжные магазины, магазины комиксов, магазины дизайнерской 

одежды, шоурумы, магазины ручных работ, тату студии, дизайнерские 

студии различной направленности, авторские кондитерские, винтажные 

магазины и секонд-хэнды, т.е. магазины и услуги, так или иначе связанные с 

искусством. Но на настоящий момент обилие магазинов и услуг, не 

связанных с темой культуры и искусства, делает данное общественное 

пространство в каком-то смысле больше похожим на торговый центр, чем на 

арт-пространство. Помимо магазинов, различных услуг и площадок для 

мероприятий, здесь также есть площадки для встреч и отдыха, например, 

сюда можно отнести коворкинги, антикафе и легальную крышу, ставшей 

символом «Этажей» и привлекающей множество посетителей.  

Подводя итог анализа данного объекта, можно сказать, образующим 

ядром данного общественного пространства являются многочисленные 

культурные мероприятия, но на настоящий момент большую часть 

посетителей на себя оттягивают расположенные здесь магазины, на это также 

может указывать тот факт, что сама администрация проекта активно 

привлекает новых арендаторов в рамках франшизы «Сложи этажи», которая 

направлена на приглашение молодых стартапов в своѐ пространство для 

продажи своих услуг и продуктов, также на заинтересованность в 

арендаторах указывает расширение площади «Этажей», так в 2015 была 

открыта «контейнерная улица», предоставляющая огромное пространство 

для арендодателей. В то же время, в данном общественном пространстве 

практических нет мест для спокойного или активного отдыха, сюда можно 

отнести разве что пространство крыши и антикафе, но занимаемая ими 

площадь достаточно мала, по сравнению с площадью магазинов и площадок 

для мероприятий. Кратко говоря, можно сказать, что общественное 

пространство «Лофт-проект «Этажи» старается балансировать между 

проведением культурных мероприятий и сдачей помещений под различные 

магазины.  

Говоря о посетителях данного общественного пространства, можно 

сказать, что их можно поделить условно на 2 большие группы. В первую 

группу можно отнести тех, кто приходит сюда, чтобы посетить магазины и 

перекусить, и возможно посетить какое-либо мероприятие, если оно как-то 

заинтересует данного посетителя и на которое можно пройти бесплатно и без 

предварительной регистрации. Ко второй группы мы относим посетителей, 
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неравнодушных к искусству и которые пришли в данное пространство, 

чтобы посетить какое-либо проводимое здесь мероприятие, данная группа 

посетителей также может после мероприятия зайти перекусить в одно из 

заведений или пройтись по магазинам. По сути, данное разделение 

посетителей отражает тот баланс между культурными площадками и 

магазинами. Но помимо этих двух групп можно также выделить ещѐ две, 

которые, скорее всего, составляют наименьшую часть от общего числа 

посетителей, к первой группе можно отнести туристов, узнающих о данном 

пространстве благодаря его крыше и приходящих посетить еѐ, а ко второй 

группе можно отнести посетителей, которые приходят в немногочисленные 

антикафе, коворкинги и офисы, чтобы работать оттуда. 

За 15 лет своего функционирования, данное общественное 

пространство практических полностью реализовало свой потенциал в 

культурной сфере деятельности и на данный момент оно развивает свой 

коммерческий сектор. 

 

Проанализировав все выбранные нами объекты, прошедшие 

ревитализацию, мы сделали определѐнные выводы, которые с высокой 

вероятностью можно распространить на абсолютно любые подобные 

объекты, в том числе за пределами Санкт-Петербурга. Свои выводы мы 

начнѐм с того момента, что для развития подобных общественных 

пространств требуется немалый капитал и именно поэтому подобными 

проектами только те лица, которые имеют спонсирования, например, со 

стороны администрации города или же со стороны компании, являвшейся 

предыдущим владельцем объекта, сюда же можно отнести тот факт, что по 

ходу своего развития и функционирования такие пространства вряд ли будут 

приносить какую-либо прибыль, что также отпугнѐт людей, пытающихся 

извлечь финансовую выгоду из подобных проектов. Следующий вывод 

связан с организацией функционирования и развития объекта, здесь мы 

можем отчѐтливо заметить, что ревитализованные объекты развиваются по 

одной и той же схеме: основное ядро и упорядоченно выстраивающаяся 

вокруг него инфраструктура. Исходя из анализа выбранных нами объектов, 

мы можем сказать, что в подавляющем числе случаев этим ядром являются 

либо постоянно проводимые атмосферные культурные мероприятия, либо 

пространство, предназначенное для встреч и отдыха представителей 

различных социальных групп, что делает подобные объекты одной большой 

гостиной, своего рода одна большая «детская площадка» в масштабе города. 

Продолжая размышлять над двумя предыдущими выводами, мы можем 

сказать, что подобные объекты сознательно или бессознательно создают 

«город в городе», на это может указывать, например, наличие на данных 

объектах всей инфраструктуру, присущей городу, сюда можно отнести 

гастрономические заведения, необходимое для работы пространство 

(коворкинги и арендованные офисы), зоны для проведения досуга и отдыха, а 

в некоторых ревитализованных пространствах есть даже собственные 

хостелы, позволяющие посетителям находиться на объекте круглосуточно. 
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Говоря об обустройстве подобных общественных пространств можно 

заметить, что они стараются передать через внешний вид ту атмосферу, 

которая царила здесь в годы его функционирования, но при этом не стремясь 

делать это абсолютно идентично, т.к. цель данных объектов не историчный 

внешний вид, а функционал, необходимый для удовлетворения потребностей 

современного посетителя. 

В заключение хочется сказать, что у многих брошенных объектов есть 

огромный потенциал для того, чтобы пройти ревитализацию и получить 

новую жизнь. Но данный путь нельзя назвать простым. Здесь требуется 

значительный капитал, креативная команда, готовая создать место, которое 

может привлечь к себе посетителей, а также неравнодушные люди, готовые 

бескорыстно поддержать подобные инициативы, ведь такие общественные 

пространства делают не для финансовой выгоды, а для людей. 
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Понятие помощи появилось задолго до теоретического оформления 

психологических концепций. Одним из первых еѐ аспектов был религиозный, 

затем – медицинский, сформулированный ещѐ Гиппократом [2, с.188]. В 

более позднее время, уже в XIX веке, появляется термин «деонтология» (от 

лат. deon – долг, deontos – должное), связанный с разделом этики, который 

рассматривает проблемы долга и должного. В 1834 г. этот термин был введѐн 

Бентамом для обозначения философского раздела о нравственности в целом.  

Психологическая помощь – это особая деятельность специалиста, 

осуществляемая в процессе решения жизненно важной задачи, возникающей 

у другого лица при непосредственном взаимодействии [1].  

Главный признак психологической помощи – то, что это деятельность 

двух субъектов жизни: помогающего психолога (социального педагога, 

психотерапевта) и клиента, принимающего еѐ (пациента, ребенка, подростка, 

родителя, педагога) [6].  
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Разные авторы говорят об особенностях психологической помощи в 

зависимости от еѐ направленности. Так, людям с явными психологическими 

отклонениями она оказывается иначе, чем людям без явных отклонений. В 

этом случае она по-другому организуется, а еѐ процесс основывается на 

сложной структуре дефекта, особенностях социальной ситуации развития, 

степени выраженности изменений личности в связи с заболеванием. 

Психологическая помощь – это область практического применения 

психологии, ориентированная на повышение социально-психологической 

компетенции людей, преодоление различных психологических проблем и 

формирование психологического здоровья человека. Психологическая 

помощь – это профессиональная помощь психолога в разрешении 

психологических проблем, возникающих у людей разных возрастных 

категорий (детей, родителей, педагогов) [5].  

В Москве и России неоднократно проводились исследования, 

направленные на изучение отношения населения к психологической помощи, 

степени обращаемости или оценку доступности психологической помощи. 

Само наличие этих исследований говорит о востребованности данной темы и 

дальнейшего изучения проблемы. 

19 ноября 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования «Психологи среди нас» 

об отношении и доверии россиян к психологам [7]. 

По данным этого исследования, «в нелѐгких жизненных ситуациях, 

которые сложно решить в одиночку, россияне чаще всего обращаются к 

родственникам/членам семьи (62%), к друзьям (24%) и/или к любимому 

человеку (18%). Треть россиян заявили, что не нуждаются в посторонней 

помощи и ищут выход сами (30%)». К родственникам/членам семьи чаще 

обращаются женщины (69% vs 52% мужчин), молодые люди в возрасте от 18 

до 24 лет (70%). К друзьям или к любимому человеку обращаются чаще 

других молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Не нуждаются в 

посторонней помощи преимущественно мужчины (35% vs 25% женщин) и 

люди в возрасте от 35 лет и старше. 

Из того же исследования [7] можно узнать, что «единого мнения у 

россиян относительно доверия к психологам» не сформировалось: 27% 

считают, что психологам доверять стали больше, чем раньше. Такая же доля 

опрошенных ответили, что уровень доверия такой же, как и раньше (27%). 

Треть россиян затруднились ответить (37%), а 9% считают, что меньше, чем 

раньше. Среди тех, кто заявил о росте доверия к психологам, выше доля 

женщин (32% vs 20% среди мужчин) и молодѐжи от 18 до 24 лет (46%). 

Затруднялись ответить в основном мужчины (41% vs 33% женщин) и 

поколение от 45 лет и старше. 

Также был изучен вопрос, с какими проблемами может помочь 

психолог: семейные проблемы (11%), потеря работы или неприятности на 

работе (6%), депрессия/проблемы с психикой (6%), сложные жизненные 

ситуации, потеря близких и/или практически во всех ситуациях (по 5% 

соответственно), а также в других случаях. Более чем треть опрошенных 
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затруднились ответить (39%), а 9% придерживаются мнения, что ни в каких 

ситуациях психолог не сможет помочь. 

Фонд общественного мнения (ФОМ) проводил опрос «Ходят ли 

россияне к психотерапевтам?» [8], результаты были опубликованы 24 

декабря 2014 года. Здесь социологи утверждают, что «обращение за 

психологической помощью и поддержкой к другим людям для большинства 

россиян нормой не является: 78% обычно не просят совета, когда 

испытывают душевные переживания». А также стало ясно, что помощью 

специалистов психологической помощи пользовались немногие. Более того, 

57% россиян исключают возможность обращения к психотерапевту, 

объясняя это тем, что «у них всѐ хорошо» (23%) или они «сами могут 

выбраться из проблем» (14%). Исследование показало, что читают о 

психологии и смотрят передачи на эту тему очень малое количество людей. 

В этом же опросе было выявлено, что подавляющее большинство 

респондентов (95%) никогда не обращались за психологической помощью, а 

среди тех, кто всѐ-таки обращался (4%), практически все были 

удовлетворены работой специалиста.  

Всего 23 % опрошенных допускают для себя обращение за 

психологической помощью, среди которых большее количество женщин.  

Среди положительно ответивших на заданный вопрос большее 

количество составляют респонденты в возрасте от 18 до 30 лет (30%) и 31-45 

лет (27%). Среди людей старше 60 лет 73% опрошенных не допускают для 

себя возможность обращения к психологу. 

Причины, по которым 57% респондентов исключают для себя 

обращение за помощью, следующие: 23% утверждают, что им это не нужно и 

у них всѐ хорошо, 14% говорят, что сами могут справиться с душевными 

переживаниями, 8% психологам не доверяют, у 5% нет на это денег и 

считают, что это дорого. 

По мнению 22% населения, к специалистам по психологической 

помощи обращаются «испытывающие тяжелое душевное состояние», 15% 

населения считает, что клиенты психолога – нервные, больные люди, 12% 

сказали, что за помощью обращаются богатые люди, а 6% ответили, что к 

психологам ходят неудачники, неуверенные в себе люди. Также были ответы 

про алкоголиков, наркоманов, молодѐжь, бездельников, одиноких, 

бизнесменов и так далее. 

Что важно, на вопрос «как вы считаете, в вашем городе, районе 

профессиональных психологов, психотерапевтов, служб, оказывающих 

профессиональную психологическую помощь, слишком много, слишком 

мало или столько, сколько нужно?» большинство москвичей (57%) 

затруднились ответить, а ещѐ 20% ответили, что служб психологической 

помощи столько, сколько нужно. Результаты данного вопроса показывают 

большую неосведомлѐнность населения о психологической помощи и 

учреждениях, оказывающих еѐ. 

На вопросы, посвящѐнные получению информации проблематике 

психологии с помощью телепередач, 63% населения ответило, что не 
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смотрят, и с помощью печатных публикаций/книг тема не изучается 76% 

респондентов. 

По всему вышесказанному и приведѐнным исследованиям можно 

сделать вывод, что, в целом отношение к психологической помощи как 

таковой – не негативное, скорее нейтральное или позитивное. Но как 

выявили данные исследования, подавляющее большинство населения 

никогда не обращались за психологической помощью, и, что ещѐ важнее – не 

считают это нужным, думая, что «у них всѐ хорошо», и рассчитывая либо на 

себя, либо на неквалифицированные советы друзей/знакомых/родственников. 

Представленная статистика показывает также малую осведомлѐнность 

в теме психологии, из чего вытекает, что люди не понимают всей важности 

наличия психологической помощи и важности обращения за ней. Большое 

количество респондентов попросту не смогли ответить на вопрос, с чем же 

конкретным работают психологи и чем они могут помочь. 

Но среди тех, кто в определѐнной степени готов обратиться за 

помощью – преимущество у женщин и молодѐжи. 

Под психологической помощью понимается область практического 

профессионального применения науки психологии, направленная на 

повышение социально-психологической компетенции людей, преодоление 

различных психологических проблем и формирование психологического 

здоровья людей разных возрастных категорий. 

Анализ вышеуказанных исследований показал некомпетентность в 

вопросе психологической помощи населению, можно сказать, даже плохое 

отношение к психологам и недоверие к ним. Население не считает нужным 

обращаться за помощью, и есть предположение, это происходит в силу малой 

осведомлѐнности и углублѐнности в тему. Также исследования показали 

существенные различия в отношении к данной проблематике по гендерным 

признакам и возрастным категориям. 
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концепте «умного города» может выступить действенным инструментом 

стратегического планирования в муниципальном управлении. Потенциал же 

такого интеллектуального ресурса, как оценки и мнения студенческой 

молодѐжи, особенно интересен для изучения, так как именно из студенчества 

вырастают те, кто в перспективе будут определять будущее города. 

Несмотря на то, что вопросами развития умных городов активно 

занимаются как зарубежные, так и российские исследователи (стоит 

отметить, что в  отечественной научной печати опубликовано уже 10 

монографий о различных аспектах умных городов, среди которых 

наибольший интерес представляют коллективные монографии «Концепция 

"Умный город": научно-практические аспекты» [4], «Примеры успешной 

реализации концепции умных городов в России и за рубежом» [8] и «Умные 

города в фокусе государственного управления» [10]), научные работы, в 

которых предметом исследования выступали бы мнения студентов о 

концепции умных городов, практически отсутствуют. Можно отметить 

только публикацию Т.А. Коноваловой [3] о восприятии проектов «умных 

городов» студентами - будущими архитекторами и статью Т.И. Мерзликиной 

[5] о студенческих представлениях об идеальных условиях и выборе работы в 

умном городе. Этот факт определяет актуальность исследования, результаты 

которого изложены в настоящей работе. 

Целью исследования было изучить оценки и мнения студентов 

рязанских вузов о концепте «умного города» и на основе полученных 

результатов предложить рекомендации по вовлечению студенческой 

молодѐжи в решение вопросов развития г. Рязани как умного города. Для 

создания эмпирической базы исследования применялись социологические 

методы, конкретно – анкетирование. 

В научной литературе обосновываются различные характеристики 

«умного города», однако вполне возможно выделить инвариантные качества 

«умного города». Они опираются на применение инноваций и ИКТ-

технологий в разных сферах городской жизни и вовлеченность в управление 

«умных людей», т.е. городского сообщества. Современный умный город  - 

это не просто муниципальное образование с хорошо развитой 

технологической инфраструктурой, это пространство, в котором жизнь 

человека обретает новое качество благодаря умным решениям. Для решения 

поставленной в нашем исследовании научной задачи, связанной с изучением 

мнений студенческой молодѐжи г. Рязани о концепте «умного города», 

наиболее важны такие атрибуты умного города, которые проявляются и 

могут быть оценены в повседневной жизни горожанина.  

На основе изучения качеств и признаков умного города для 

составления текста анкеты были выделены следующие атрибуты умного 

города, которые в последующем послужили основой для операционализации 

понятий и составления вопросов анкеты: 

- умный дом; 

- умный городской транспорт; 

- ИКТ-сервисы умного города; 
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- безопасность в умном городе; 

- общественное пространство умного города; 

- умная экономика; 

- люди умного города (умное сообщество); 

- умное управление. 

Инструментарием исследования явилась онлайн-анкета, созданная с 

помощью сервиса Google Формы. Анкета состояла из следующих блоков 

вопросов:  

1. Социально-демографический блок. 

2. Содержательный блок. Отношение студентов к концепту «умного 

города» и оценка ими значимости атрибутов «умного города». 

3. Содержательный блок. Оценка студентами степени 

выраженности атрибутов «умного города» в г. Рязани. 

4. Содержательный блок. Интерес студентов к вовлечению в 

решение вопросов развития городской среды. 

В анкетировании приняли участие 45 человек, из них 6 чел. мужского 

пола и 39 чел. женского пола. Возраст большинства респондентов (53,3 %) 

составлял 18-19 лет; далее следовали респонденты в возрасте 20-21 года (31,1 

%); 22-23 года (8,9 %). Подавляющее большинство респондентов являлись 

студентами РГУ имени С.А. Есенина (93,2 %). По 1 человеку представлены 

РГРТУ им. В.Ф. Уткина и РГМУ им. И.П. Павлова. Также в анкетировании 

принял участие 1 студент из Российского государственного 

гидрометеорологического университета.  

Дадим обзорную характеристику результатов анкетирования. 

40 % студентов имеют смутное представление о понятии умного 

города, а 20 % никогда о нем не слышали. Иными словами, 60 % 

респондентов слабо либо совсем не осведомлены об этом концепте. Общее 

представление имеют 28,9 %, хорошо знакомы 8,9 %, и только 2,2 % 

студентов всесторонне и глубоко знают, что такое умный город.  

Оценка личностной значимости атрибутов умного города 

рассчитывалась как среднее арифметическое по 7-балльной шкале, в которой 

для оценки «очень низкая» принято значение 1, «низкая» - 2; «ниже 

среднего» - 3; «средняя» - 4; «выше среднего» - 5; «высокая» - 6; «очень 

высокая» - 7 баллов. Анализ данных показал, что для студентов наиболее 

высока значимость такого атрибута умного города, как «умный транспорт» 

(оценка 5,84 по 7-балльной шкале); на втором месте по значимости – «умное 

сообщество» (5,71); на третьем месте – «умное управление» (5,69). Следует 

подчеркнуть, что ни один атрибут не получил оценки ниже 5 баллов 

(значимость «выше среднего»), что свидетельствует в принципе о высокой 

значимости атрибутов умного города для студенческой молодѐжи. 

Интересные данные дали ответы на вопрос о том, в какой степени, по 

мнению студентов, атрибуты «умного города» выражены в г. Рязани. Для 

расчета среднего арифметического также использована 7-балльная шкала, в 

которой для оценки «очень слабо» принято значение 1, «слабо» - 2; «ниже 

среднего» - 3; «средне» - 4; «выше среднего» - 5; «в высокой степени» - 6; «в 
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очень высокой степени» - 7 баллов. Анализ данных позволяет сделать вывод 

о том, что, по мнению респондентов, в г. Рязани степень выраженности 

атрибутов «умного города» достаточно слабая, т.к. среднее арифметическое 

значение оценок по 7-балльной шкале не поднимается выше 3,0 балла 

(соответствует степени «ниже среднего»), а 7 из 8 атрибутов оцениваются в 

интервале от 2 до 3 баллов (между «слабо» и «ниже среднего»). Наивысшую 

оценку 3,0 получил атрибут «люди умного города»; далее идут атрибуты 

«общественное пространство умного города» и «ИКТ-сервисы умного 

города» с оценками, соответственно, 2,71 и 2,69.  

Данные анкетирования показывают, что для 68,9 % студентов было бы 

интересно быть лично вовлеченными в решение вопросов развития 

городской среды (ответы «очень интересно», «интересно в значительной 

степени» и «достаточно интересно»). Примерно треть (28,9 %) студентов 

выражают согласие принять участие в круглом столе «Рязань: умный город 

для умных людей» для совместного обсуждения вопросов развития нашего 

города городской администрацией и студентами рязанских вузов. На таком 

круглом столе студенты предлагают следующие темы для обсуждения:  

1) Есть ли у администрации города концепция развития Рязани как 

«умного города»? 

2) Экология Рязани. 

3) Общественный транспорт Рязани. 

4) Социальное пространство Рязани. 

5) Досуг подростков в Рязани. 

6) Развитие туризма в Рязани. 

7) Повышение уровня безопасности в Рязани. 

8) Куда развивается Рязань и что ждет ее в будущем? 

9) «Умное сообщество» Рязани. 

10) Трудоустройство и рынок труда в Рязани, рентабельность 

профессий. 

11) Какой положительный опыт других городов мы можем 

применить у себя? 

12) Как внедрять систему «умный дом» в Рязани? 

На основе результатов исследования представляется возможным 

предложить следующие рекомендации по вовлечению студенческой 

молодѐжи в решение вопросов развития г. Рязани как умного города.  

Погружение студентов в проблематику умного города необходимо 

органично сочетать с интересными для них интерактивными формами 

вовлечения в обсуждение вопросов, связанных с развитием Рязани. 

Образовательное мероприятие и мероприятие по обсуждению должны иметь 

единый организационный замысел; можно предположить, что они могут 

проходить в один день или последовательно с минимальным временным 

промежутком между ними. К примеру, лекция-презентация об умном доме 

может сочетаться с круглым столом, «точкой кипения» или дискуссионной 

площадкой «Умный дом в Рязани», на которых полученная на лекции 

информация будет уже объектом рефлексии и станет основой для выражения 
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личных позиций студентов и формирования их интереса к вопросам развития 

Рязани. 

Результаты обсуждений необходимо интегрировать, документировать и 

диссеминировать, в том числе в Интернете. Это позволит студентам видеть 

итоги их работы и создаст механизм коммуникации городских властей с 

городским и, в частности, студенческим сообществом. Так, уже 

апробированы на практике формы такого взаимодействия, как, к примеру, 

живая лаборатория и портал типа «Наш город». Живая лаборатория (ЖЛ) – 

это проект или объект инфраструктуры, основанные на систематическом 

вовлечении пользователей в инновационный процесс в условиях реальной 

жизни [2]. Как показывает опыт проекта ЖЛ в Гатчине, это физическая и 

виртуальная городская площадка для совместного действия в развитии 

городской среды, где сотрудничают муниципалитет, жители, предприятия, 

учреждения и волонтѐры. Задача живой лаборатории – вовлечение жителей 

города, выявление и реализация их «городских» потребностей [1]. Порталы 

«Наш город» как формы взаимодействия органов исполнительной власти 

города с населением апробированы в таких российских городах, как Москва 

[6], Санкт-Петербург [7], Тюмень [9].  

В заключение необходимо подчеркнуть, что вовлечение студенческой 

молодѐжи в решение вопросов развития г. Рязани – это продуктивный подход 

к формированию умного сообщества нашего города, а использование 

современного концепта «умного города» позволит привлечь и заинтересовать 

студентов, мотивировать их к участию. Муниципалитет же в результате 

получает такой важный для стратегического планирования ресурс, как 

оценки и мнения студенческой молодѐжи, и лидеров из городского 

сообщества в лице студентов, с которыми сможет конструктивно 

взаимодействовать. Как итог, г. Рязань будет более привлекательным для 

проживания в нѐм лучшей части молодѐжи – вузовского студенчества, и не 

только во время обучения в вузах, но и в течение всей их последующей 

жизни, что обеспечит процветание городу и его жителям. 
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Необходимость мотивировать и стимулировать персонал является 

одной из задач любой организации. В связи с этим возникают проблемы в 

системе стимулирования. Принципы построения системы стимулирования 

персонала помогают организациям устранить возникшие проблемы в данной 

области [3].  

В основе мотивации и стимулирования лежат понятия "мотив" и 

"стимул", связанные друг с другом, но имеющие различное содержание. 

Мотив (от фр. motif) - внутренняя причина, побуждающая к какому-

либо действию или деятельности. Совокупность мотивов характеризует 

личность человека в социальной системе и обусловливает его поведение и 

реакцию на внешние воздействия. Любое действие человека, в том числе 

труд, осуществляется в силу внутренних причин, побуждений, в связи с 

потребностями, интересами, ожиданиями личности. 

Стимул (от лат. stimulus - остроконечная палка, которой погоняют 

животных) - внешнее воздействие на человека, группу, организационную 

систему, влияющее на процесс и результаты трудовой деятельности. 

Стимул - это не любое внешнее воздействие, а лишь такое, 

побуждающий эффект которого опосредован психикой человека, отвечает 

его взглядам, чувствам, настроениям и, конечно же, мотивам. Получая из 

внешней среды стимулирующий импульс (экономический, политический, 

правовой, социокультурный и т.д.) и пропуская его через свою психику, 

человек трансформирует этот импульс на себя, соотносит его со своими 

потребностями, интересами, возможностями, желаниями, ожиданиями и 

целевыми установками. В результате из множества вариантов появляется 

решение действовать именно так, а не иначе. Это решение перерастает в 

действие, которое приводит к определенному результату [1].  

Результат будет тем выше, чем выше степень адекватности внешних 

импульсов (стимулов) и внутренних реакций (мотивов) работника. И 

напротив, чем больше нарушается этот баланс, тем выше вероятность 

расхождения ожидаемых и фактических результатов труда работника. Тем не 

менее мотивы и стимулы, выступая факторами, определяющими конечные 

результаты человеческой деятельности, не тождественны друг другу. 

Мотивы - это внутриличностные причины и движители, побуждающие 

работника действовать. Стимулы же, будучи внешними воздействиями, не 

всегда совпадают с личными устремлениями, приоритетами, предпочтениями 

работника. Более того, мотивы и стимулы в своих воздействиях на 

деятельность могут как взаимоусиливаться, так и быть разнонаправленными. 

Например, жесткий стиль руководства в интеллектуальном творческом 

коллективе может привести к "свертыванию", замыканию работников 

(демотивации) и, как следствие, к снижению результатов труда [2].  

Существует два подхода к стимулированию персонала [4]: 

 материальное;  

 нематериальное.  

При создании системы стимулирования персонала следует опираться 

на 6 принципов, разработанных в теории управления [8]:  
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 Комплексность.  

 Системность.  

 Регламентация.  

 Специализация.  

 Стабильность.  

 Целенаправленное творчество.  

Материальное стимулирование — это комплекс различного рода 

материальных благ, получаемых или присваиваемых персоналом за 

индивидуальный или групповой вклад в результаты деятельности 

организации посредством профессионального труда, творческой 

деятельности и требуемых правил поведения. 

Следовательно, в понятие материального стимулирования включаются 

все виды денежных выплат, которые применяются в организации, и все 

формы материального не денежного стимулирования. На сегодняшний день в 

отечественной и зарубежной практике используются следующие виды 

прямых и косвенных материальных выплат: зарплата, премии, бонусы, 

участие в прибылях, дополнительные выплаты, отсроченные платежи, 

участие в акционерном капитале. 

Центральная роль в системе материального стимулирования труда 

принадлежит заработной плате. Она остается для подавляющего 

большинства трудящихся основным источником доходов, а значит, 

заработная плата и в перспективе будет наиболее мощным стимулом 

повышения результатов труда и производства в целом [6]. 

В качестве потенциальных нематериальных стимулов могут 

рассматриваться все имеющиеся в распоряжении субъекта управления 

моральные, нравственно-психологические, социальные и организационные 

ценности, которые являются адекватными социально- обусловленным 

потребностям личности. К нематериальным могут быть отнесены любые 

стимулы трудовой деятельности, за исключением денежного и не денежного 

материального вознаграждения персонала. 

Основными направлениями нематериального стимулирования 

персонала являются моральное стимулирование, организационное 

стимулирование и стимулирование свободным временем. Приоритетность 

выбора того или иного направления нематериального стимулирования в 

практике работы с персоналом зависит от того, в какой ситуации и с какой 

целью они применяются, а также в какой степени цели органов управления 

соответствуют интересам работников. 

Моральное стимулирование трудовой деятельности — это 

регулирование поведения работника на основе предметов и явлений, 

отражающих общественное признание, повышающих престиж работника. 

Стимулирующее воздействие морали базируется на наличии 

нравственных побуждений к труду и в рамках системы мотивации и 

стимулирования персонала организации образует различные формы 

общественной оценки достижений и заслуг работников. Моральное 
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стимулирование "запускает в действие" мотивацию, основанную на 

реализации потребности выражать признательность и быть признанным, и 

заключается в передаче и распространении информации о результатах 

трудовой деятельности, достижениях в ней и заслугах работника перед 

коллективом или организацией в целом. В качестве мер морального 

стимулирования могут быть использованы похвала, официальное признание 

заслуг, награда, карьерный рост, повышение официального статуса 

должности, обучение, участие в интересном проекте, участие в конкурсе, 

привлечение к управлению и многие другие методы. Объединяя их 

многообразие, можно выделить четыре основных практических подхода к 

моральному стимулированию персонала: систематическое информирование 

персонала, организация корпоративных мероприятий, официальное 

признание заслуг и регулирование взаимоотношений в коллективе [7].  

Например, в ПАО «СБЕРБАНК» существует ряд способов 

материального стимулирования работников (см. таблицу 1). 
Таблица 1. 

Материальное стимулирование работников ПАО «СБЕРБАНК» 

Денежные стимулы Не денежные стимулы 

Денежные премии/бонусы за 

выполнение целей банка или КПЭ 

(выплачиваемые ежегодно, 

ежеквартально или по факту 

достижения показателей) 

Различные виды социального и 

медицинского страхования 

Комиссионные выплаты за 

заключение определенного 

количества сделок 

Льготные банковские и иные услуги 

Индивидуальные денежные 

вознаграждения за особые навыки, 

верность, большой стаж работы и 

прочее 

Пенсионные отчисления 

Разделение прибыли банка между 

сотрудниками 

Предоставление скидок и 

подарочных сертификатов в 

различные магазины, рестораны и 

прочее. 

Дополнительные пособия Оплата обучения 

 

Сочетание материальных и нематериальных стимулов делает систему 

стимулирования персонала в организации более эффективной, если она 

основана на совокупности правовых норм, закрепляющих управленческие 

методы и средства воздействия на персонал с целью усиления мотивации 

правомерного поведения и поощрения развития нужных для организации 

форм отношений. 

Для того чтобы не возникли проблемы при стимулировании персонала 

нужно: понимать каковы истинные ценности каждого сотрудника; благодаря 

каким факторам можно влиять и побуждать человека к действию; 
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справедливо вознаграждать сотрудника за проделанную работу; также можно 

ввести премиальную систему, для того чтобы персонал знал за какие заслуги 

он сможет получить дополнительный заработок; проводить различные 

тренинги по улучшению социально психологического коллектива с 

непосредственным участием руководителя [5]. 
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Аннотация: Во всем многообразии продовольственных товаров особую 

роль играет бренд как фактор, способный обеспечить лояльность 

покупателей. В статье рассматривается глобальная тенденция повышенного 

интереса к локальным продовольственным брендам. Представлены 

результаты социологического исследования востребованности локальных 

(региональных) продовольственных брендов среди жителей г. Рязани. 

In all the variety of food products, the brand plays a special role as a factor 

that can ensure customer loyalty. The article examines the global trend of increased 

interest in local food brands. The results of the author's research on the demand for 

local (regional) food brands among residents of Ryazan are presented. 

Ключевые слова: бренд; регион; гастрономическая идентичность; 

продовольственные бренды; популяризация местных продуктов; 

региональные гастрономические бренды. 

Key words: brand; region; gastronomic identity; food brands; popularization 

of local products; regional gastronomic brands. 

 

В настоящее время на рынке продуктов питания происходит большая 

конкуренция, поэтому проработка бренда компании является ключевым 

моментом в ее деятельности. Он привлекает не только новых потребителей, 

но и удерживает тех, кто уже знаком с ним. Для компании наличие бренда 

означает известность и преданность, то есть лояльность потребителя. Для 

потребителя, в свою очередь, бренд выступает неким гарантом качества. 

Глобальной тенденцией на данный момент времени является особый 

интерес к локальным продовольственным брендам, главное свойство 

которых определяется географическим положением. Причинами такого 

интереса является стремление повысить позиции своего региона, 

возрастающая тенденция к здоровому питанию, а также стремление к 

аутентичному. ещѐ  одна важная причина – это привлечение туристических 
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потоков в регион. Правильно разработанный продовольственный бренд 

региона, в первую очередь увеличит туристические потоки, что повлечет за 

собой увеличение прибыли и приток новых инвесторов. 

Региональный бренд и локальные торговые марки продуктов питания 

взаимодополняют друг друга, это проявление так называемой региональной 

идентичности. Регионы, имеющие высокую локальную идентичность, 

обладают качественно проработанным региональным брендом, так как у 

местного населения появляется желание это выражать. В настоящее время 

это проявляется в восстановлении уже существующих марок, создании 

гастрономических брендов региона, в увеличении в федеральных сетях 

местных локальных брендов. 

Концепция «местного производителя» заключается в том, что 

продовольственный бренд находится в границах конкретного региона, где 

рабочую силу представляют местные жители региона и все составляющие 

производства выращены на этой территории. 

В настоящее время локальный продовольственный брендинг 

существует в двух формах. С одной стороны, он рассматривается как 

местное, произведенное вблизи от места потребления. С другой стороны, как 

взаимосвязанное с определенной территорией, делает его аутентичным. 

В статье «Гастрономический брендинг как инновационная технология 

продвижения туристской дестинации» [2] выделяются две группы 

продовольственных брендов. Классификация строится в зависимости от того, 

отправляется ли продовольственный бренд за пределы региона или нет. 

Первая группа состоит из гастрономических брендов, продукция 

которых отправляется за пределы региона. Такая продукция, произведенная в 

конкретном регионе, обладает редкими и специфическими потребительскими 

свойствами. Исключительность торговой марки, в свою очередь, 

распространяется на товар, произведѐнный на данной территории. 

Вторая группа – это гастрономические бренды, которые не рассчитаны 

на отправку за пределы региона. Это означает, что их потребление 

происходит в регионе производства. К категории таких брендов чаще всего 

относят традиционные региональные блюда, которые можно попробовать в 

местах общественного питания (кафе и рестораны). Обычно такие блюда 

сочетают в себе неповторимые ингредиенты и региональные технологии 

приготовления, ведь даже одно и то же блюдо будет иметь разный стиль 

приготовления в зависимости от региона. 

Таким образом, задача локальных продовольственных брендов 

заключается в повышении значимости локальной продукции и производств 

продуктов питания за счет развития региональных гастрономических 

брендов – визитных карточек региона [3]. Так местные производители 

продуктов питания получают общественное признание и широкую 

известность как среди местных жителей, так и среди гостей этой территории. 

Как уже отмечалось ранее, каждый регион обладает своей 

уникальностью. Житель определенного региона чувствует некую связь со 

своей территорией, ее историей и социально-культурной жизнью. Сильный 
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продовольственный бренд региона является средством проявления 

региональной идентичности. 

В данной статье представлен анализ результатов социологического 

исследования о востребованности локальных (региональных) 

продовольственных брендов среди жителей г. Рязани, проведенного в мае 

2022 года. Полученные в ходе анализа данные позволяют получить 

информацию о востребованности местных продовольственных брендов и 

оценить их воздействие на потребительские практики жителей. Исследование 

проводилось среди жителей г. Рязани в возрасте 18 – 80 лет (N = 384). Метод 

исследования – анкетный опрос. 

Таблица 1 
Распределение респондентов по возрастным группам (N = 384) 

Возрастная группа Процент от общего числа Количество от общего числа 

18 – 24  29,2 % 112 

25 – 39 39,8 % 152 

40 – 54  23,2 % 89 

55 и старше 7,8% 30 

 

Распределение респондентов на возрастные группы помогает выявить 

отличительные особенности потребительских предпочтений, характерные 

для каждой из них. 

Важными характеристиками являются частота и место совершения 

покупок. В результате большинство рязанцев (64,1%) совершают покупки 

несколько раз в неделю, только 28,6% покупают каждый день, доля рязанцев, 

которые посещают магазин крайне редко составляет 7,3%. Наиболее 

популярное место для совершения покупок – это федеральные сетевые 

магазины, им отдают предпочтения подавляющее число респондентов 

(71,9%). Горожане, предпочитающие совершать покупки в таких местах, 

будут являться категорией покупателей наиболее подверженной влиянию 

бренда. Это можно объяснить тем, что на полках таких магазинов 

представлен огромный ассортимент различных продуктов и брендов на 

любой вкус. Второе место занимают продовольственные и 

непродовольственные рынки (11,7%), также опрошенные респонденты 

посещают магазины производителей (10,7%). Самыми не востребованными 

местами для покупок являются не сетевые магазины и «магазины у дома». 

Таблица 2 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какому производителю отдают 

предпочтения респонденты при выборе продукции?» 

(в процентах от опрошенных, N = 384) 

Вариант ответа Процент ответивших от 

общего числа 

Количество ответивших от 

общего числа 

Региональная (Рязанская 

область) 

44,8 % 172 

Российская 33,9 % 130 

Импортная 8,6 % 33 

Мне безразличен 

производитель 

12,8 % 49 
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В ходе изучения данных удалось выяснить продукцию какого 

производства предпочитают покупать жители г. Рязани (см. таблица 2). 

Лояльность в отношении региональной и российской продукции в 

основном проявляют представители возрастной группы 40-55 лет. 

Респонденты 18-39 лет чаще всего не обращают внимания на производителя, 

либо предпочитают импортную продукцию. 

Локальная продукция чаще всего имеет свои отличительные черты, тем 

самым позволяя покупателям узнавать ее. Так 43,5% респондентов ответили, 

что они всегда узнают региональные марки продуктов; а 41,9% - узнают 

только, которые имеют отличительные особенности на фоне других. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что жители г. Рязани 

являются активными потребителями региональной продукции. Это 

обуславливает необходимость исследования потребления конкретных 

региональных брендов. 

Как правило, любой регион ассоциируется с каким-либо продуктом, 

который будет произведен или выращен там. В этом отношении Рязанская 

область не является исключением, опрошенные рязанцы отмечают, что 

область ассоциируется с производителями молочной продукции (76,3%), с 

производителями мясных и колбасных изделий (64,1%), и кондитерских 

изделий (51,8%) (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. С какой продукцией ассоциируется Рязанская область у респондентов, % 

 

 

 
Рис. 2. С какими брендами продуктов питания у Вас ассоциируется Рязанская 

область?, % 

 

Что касается брендов (см. рис. 2), то наиболее узнаваемым является 

бренд шоколадной продукции «ШокоРуа» (44,8%), второе место занимает 

бренд хлебобулочных и кондитерских изделий «Томин хлеб» (37,5%). 
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Примерно одинаковую долю, менее 40%, занимают бренды молочной 

продукции «ЭКОВАКИНО» (35,9%), «Амка» (35,7%) и «Жито» (32,3%). 

Несмотря на то, что жители г. Рязани ассоциируют регион с 

производителями молочной продукции, торговые марки этой продукции 

являются наименее узнаваемыми. Это может свидетельствовать о слабой 

маркетинговой проработке региональных производителей молочной 

продукции.  

Выбор локальной продовольственной продукции наглядно совпадает с 

теми продуктовыми брендами, с которыми жители соотносят Рязанскую 

область. Так, 50,5% респондентов отметили молочную продукцию, 23,4% 

мясные и колбасные изделия и 12% кондитерские изделия. 

В настоящее время для повышения интереса к любой продукции 

существует множество каналов продвижения, с помощью которых 

потенциальный покупатель может лучше узнать товар. Из полученных 

данных видно, что рязанцы узнавали о местных продовольственных 

производителях в основном из магазинов и торговых центров (48,7%), второе 

место занимают страницы в социальных сетях (46,9%) – это площадка для 

продвижения является наиболее предпочтительной для людей молодого и 

среднего возраста, так как они чаще используют данный источник для поиска 

информации. 39,3% указали телевидение, данный канал распространения 

информации позволяет зрительно оценить предлагаемый товар и получить 

другую не менее важную информацию (например, о составе и питательных 

веществах продукта). 

Качественно проработанный гастрономический бренд может являться 

хорошим инструментом для повышения значимости региона и для 

привлечения большого потока нового населения, инвесторов и туристов. 

В настоящее время процесс формирования и продвижения локальных 

брендов в России находится на начальном этапе. Рязанцам был предложен 

открытый вопрос: «Есть ли такие продукты, марки продуктов питания, 

которые являются «визитной карточкой» Рязанской области, которыми Вы 

угостили бы туриста или гостя города, либо купили бы в подарок другу из 

другого региона? (до 3-х ответов)» (см. таблица 3).  

Таблица 3 
«Есть ли такие продукты/марки продуктов питания, которые являются «визитной 

карточкой» Рязанской области, которыми Вы угостили бы туриста или гостя города, 

либо которые купили бы в подарок другу из другого региона?  

(открытый вопрос, до 3 ответов, % ответов)» 

Продукт/марка % ответивших 

Молоко/молочная продукция (без уточнения) 17 

Конфеты, шоколад, кондитерские изделия 10 

Колбасные изделия 9 

«Хмелефф», «Эковакино», «Есенинская Русь», «Верность качеству» По 1 

«Калинник» 15 

Нет такой продукции 25 

Затрудняюсь ответить/ не знаю 20 
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Большинство рязанцев не смогли вспомнить продукты, которые 

являются гастрономической «визитной карточкой» их региона, а среди 

названных чаще всего упоминались не бренды, а категории продуктов – 

молоко, мясная продукция и колбасы, кондитерские изделия (конфеты, 

шоколад, леденцы), мѐд. Также часто указывали символ «Новогодней 

столицы 2020» - калинник, натуральные продукты «Кладовая солнца». 

Таким образом, жители г. Рязани являются активными покупателями, 

они потребляют продукцию как регионального (локального) производства, 

так и продукцию, произведенную в других регионах. Основным местом 

приобретения продовольственной продукции являются федеральные сети 

магазинов, в которых представлено все многообразие брендированной 

продукции различного производства. 

Респонденты не только ассоциируют Рязанскую область с 

производителями молочной, кондитерской и мясной продукции, но и активно 

ее покупают. Можно отметить хорошо узнаваемые региональные 

продовольственные бренды, такие как «ШокоРуа», «ЭКОВАКИНО», «Томин 

Хлеб». Наличие продовольственных брендов, которые ассоциируются у 

жителей г. Рязани с Рязанской областью, говорит об узнаваемости 

региональной продукции. Как показывают результаты проведенного 

социологического исследования именно региональной продукции отдают 

предпочтение рязанцы. 

Местные производители заинтересованы в продвижении своей 

продукции, поэтому рязанцы называли различные каналы распространения 

информации о местных продовольственных брендах. Рязанской области есть 

что предложить туристам и гостям региона, жители г. Рязани высказывали 

различные мнения насчет «визитной карточки» региона – это были как 

категории продуктов, так и некоторые продовольственные бренды, которыми 

может гордится область. 

В целом рязанцы положительно относятся к производителям продуктов 

питания своего региона, проявляют потребительскую лояльность по 

отношению к ним. Локальным производителям нужно более внимательно 

относиться к маркетинговой проработке бренда, тем самым повышая интерес 

к региональным продовольственным брендам. В свою очередь правильно 

разработанный бренд сможет повысить значимость региональных продуктов 

питания среди местных покупателей. 
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РОЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЁЖИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
VALUE ORIENTATIONS OF YOUTH AS A FACTOR 

IN THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы трансформации 

ценностных ориентаций современной молодѐжи и влияние их на 

формирование человеческого капитала. Также затрагиваются вопросы 

становления и развития потенциала молодѐжи, желание молодых людей в 

получении качественного образования и то, как на это влияют ценностные 

ориентации молодого поколения. Молодѐжь как социально-демографическая 

и динамично развивающаяся группа представляет собой большой потенциал 

для качественного развития общества.  

The author of this article examines the issues of transformation of value 

orientations of modern youth and their impact on the formation of human capital. 

The article touches upon the issues of formation and development of the potential 

of youth, the desire of young people to receive a quality education and how it is 

influenced by the value orientations of the younger generation. Youth as a 

dynamically developing group represents a great potential for the qualitative 

development of society. 

Ключевые слова: человеческий капитал, молодѐжь, ценностные 

ориентации, общество, социальная группа, государственная политика. 

Key words: human capital, young people, value orientations, society, social 

group, public policy. 

 

Человеческий капитал на сегодняшний день является ключевым 

фактором развития экономики страны. Концепция человеческого капитала 

представляет собой центральную основу современного экономического 

анализа, которая обладает в своей основе глубокими теоретическими и 

https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-gastronomicheskaya-kultura-v-razvitii-regionalnyh-brendov
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методологическими предпосылками и накапливает исследовательский 

инструментарий, интерпретирующий сущность, роль, содержание, основные 

структуры видов и способов количественной и качественной оценки. 

Важнейшим фактором экономического роста и экономической 

безопасности являются инвестиции в человеческий капитал. Качественная 

поддержка государства способствует формированию и развитию 

человеческого потенциала. В нынешних условиях государство не может 

функционировать без полноценного использования человеческого капитала. 

Современная молодѐжь обладает значительным потенциалом, который 

используется в настоящее время не совсем эффективно. Более глубокого 

раскрытия должны получить такие качества молодѐжи, как инициативность, 

мобильность, восприимчивость к инновационным изменениям и 

технологическим новшествам и способность находить адекватные ответы на 

социальные вызовы. От действий органов власти как на уровне страны, так и 

на уровне регионов и муниципальных образований зависит качество 

реализации интересов и удовлетворение потребностей представителей 

молодѐжи. В свою очередь молодѐжная политика выступает как инструмент 

социального проектирования [3, с. 226]. 

Движущей силой воспроизводственных процессов в период выхода из 

кризиса и становления экономики постиндустриального периода является не 

накопление материальных благ, а тенденция к стремлению приобрести и 

расширить знания, чтобы с их помощью прожить долгую и здоровую жизнь, 

обеспечить достойный уровень жизни. С целью максимизации результата, 

получаемого при использовании человечесполучению кого сутствие капитала необходимо 

роста сформировать повышающую ситуацию, повышающую вложенные мотивацию которая наиболее полно 

характерно использовать виде имеющиеся у каждого количества члена деление общества образование, которых навыки и 

регулярное опыт.  

Молодѐжь ерриторий России, а это, использовании согласно принятым в современная стране понимание нормам люди в 

исследования возрасте от 14 до 30 лет, ключевым сегодня составляет качество примерно помощью пятую часть ажнейшим населения 

сразвитии траны. Это огромный капитала ресурс, сколько который ни прогрессивен, ни устройства консеиные рвативен 

по своей роли сути. молодого Молодое поколение – это среди потенциал, информационный который будет 

молодежной поднимать марг государство или подвергать еѐ важно дальнейшим выражаются кризисам, сохранять 

качественного целостность и человеческого суверенитет территорий или нашего поступит также наоборот. И всѐ это – 

результат известный молодежной выполнять политики, системы мер социальных госучисле дарства, которые 

количества призваны сохранять найти решение гаран проблем и развитии трудностей молодого результат поколения. чества Таким 

образом, образуют знания достойного выходят на первый знаний план и отвечать становятся движущей спроектировать силой 

качество прогресса. Именно на человеческий поддержку и взаимодействия более свободный инновационным доступ к капитал получению 

знаний экономический должно устремления оказывать воздействие деятельности государство.  

Основные инвестиции в человеческий капитал, которые формируют 

социально значимый капитал молодѐжи: экономико-трудовой, 

интеллектуальный, общественно-политический, приходятся на момент юности. 

Рассмотрение молодѐжи через призму теории человеческого капитала следует 

вести через описание внутренней структуры капитала молодого поколения, т.е. с 

точки зрения образования, здоровья, культуры, интеллектуального, 

информационного и коммуникационного капитала [4, c.1407]. 
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гибкого Молодежь – вобразуют ажный субъект планов общественных активная изменений, огромная 

уровне инновационная последние сила. Следует теории максимально повысить разумно, рационально и 

просто целесообразно тенденция использовать данную знаний силу. выражаются Современному молодому 

пчисле околению госу предстоит решить обусловлено достаточно данную важнейших задач в молодого самых 

соср различных областях и среди сферах трансформацией жизни. И от этих активная решений роли зависит то, как 

будет нашего развиваться и использовании совершенствоваться страна, что мы огромная сможем обосновывая сохранить и 

передать зможностей своим огромную потомкам. Молодые очень люди, их таким силы, возможности, 

очень творческие вложенные способности, а также которая такая который физическая составляющая, как 

капитала здоровье, с выполнять помощью  которых они преважно образуют важно окружающий мир и самих 

который себя, специальное вышли на первый движущей план в центральную общественном производстве.  

Приимею сутствие планов тенденции к дисбалансу обстановки равенства вокапитал зможностей 

свидетельструкту ствует о том, что процесса особую проблемную тенденция значимость гибкого среди молодѐжи 

государства приобретают ценности проблемы получения молодежная образвложенные ования, устройства на числе работу по 

система специальности, боязнь вложенные потерять уже выражаются имеющуюся данную работу. огромную Проблемы 

занятости сможем среди эстетическом молодого поколения овные обостряются в ценности связи с неимением 

линию равновесия ажнейшим между спросом на получении рынке известный труда и теми информационный специальностями, по 

громный которым готовят молодые сегодня капитал специалистов с высшим имею образованием наша вузы страны. 

выступают Ценностные соср ориентации молодого которых поколения инвестиции отражают зрелость 

околению личности и ажнейшим выражаются в отношении капитал человека к ожно социальной 

действительности, чангли преобразованию, иные определяют тенденцию его громный поведения и 

результат мотивацию к труду и повысить самосовершенствованию. Счисле истема ценностных 

выступают ориентаций которая молодежи определяется как виде психологическая наша характеристика 

зрелой ожно личности, развития которая выражает известный содержательное брожик отношение человека к 

роста социальной гаран действительности и определяет тенденция линию его исследований поведения. Как 

элемент структу структуры экономический личности ценностные сформировать ориентации через характеризуют 

внутреннюю планов готовность качество человека к выполнению обеспечить определенной приходятся деятельности 

по удовлетворению получению своих и движущей общественных потребностей и получению интересов, а 

просто также указывают на движущей направленность ее приходятся поведения [3, с.231]. 

сутствие Понимание изменение ценности как феномена, результат отражающего выражаются весь спектр 

также жизненных таким значимостей (как уровне положительных, так и также отрицательных), 

характерно для выход таких выполнять отечественных и зарубежных истема исследователей, как 

С. отвечать Ангелов, Л.М. Архангельский, В. наша Брожик, В.А. количества Василеню, В. Вичев, 

Н. уровне Генов, В.В. действий Гречаный, М.В. Демин, О.Г. роста Дробницкий, М.С. вложенные Каган, 

Л.В. Пармин, В. можно Проданов, Л.Н. деление Столович, И.И. Чангли и др. роста Такая проданов трактовка 

ценностей повысить предполагает российские правомерным их деление на будет позитивные и 

труда негативные [2, с.68]. 

Известный чества американский обусловлено социолог Н. Смелзер понимание считает, что которая ценности - 

это общепринятые консе убеждения условиях относительно целей, к проданов которым понимание человек 

должен приходятся стремиться. При обстановки этом учѐный овные подчѐркивает, что связи именно ценности 

достойного являются высшему основой нравственных стоящее принципов повысить человека, обосновывая « исследования нормы 

или таким ожидания и стандарты, планов реализующиеся знаний входе взаимодействия получению между 

устройства людьми» [2, с. 68]. 

Современная возрасте российские члена молодые люди первый выделяют в деление виде главной 

качество ценности« трансформацией стремление выполнять известный интересную марг работу». Такие обусловлено факторы как 

«обусловлено наличие денег» и «удовлетворение обширные фактор знания» выступают для члена молодежи не выражаются столько 
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как цели, которого сколько как планов средства реализации первый главных устройства жизненных планов – 

«данную получение обеспечить работы» и «создание российские хорошей капитал семьи» и «обеспечение системные достойного 

выражаются уровня жизни». 

Цмолодого енности глубокими современной молодѐжи, в отвечать основном, иные сосредоточены трансформацией вокруг 

развитии таких составляющих поэтому структуры российские ценностей как: любовь, повышающую здоровье, 

предшествующее материально обеспеченная сколько жизнь, огромная наличие хороших и адекват верных предшествующее друзей, 

служебный и теории профессиональный исследований рост, карьера, выход активная связи деятельная жизнь. 

молодежь Исходя из соср того, что наша огромная современная ценностей жизнь протекает под только знаком 

помощью глобальных перемен в обгосударства ществе, данную общественном сознании, марг можно 

консе свидетельствовать о том, что от нашего обосновывая сегодняшнего удовлетворение выбора путей обстановки развития 

можно зависят перспективы будет нашей повысить страны, которые структу отражают экономический наше будущее. 

регулярное Ценностные сдвиг ориентации играют капитал огромную поэтому роль в нашей просто жизни и 

которые предопределяют ход еѐ развития и качество преобразования. брожик Поэтому крайне гаран важно 

одной открыть богатство проданов ценностей во трансформацией всей их полноте. очередь Ведь проданов человек не должен 

консе останавливаться на повышающую одной группе действий ценностей, а различных должен быть тенденция достаточно 

если гибким, чтобы точки перейти в том которая случае, если знаний здесь и среди только здесь иные выявляется 

знаний возможность реализации ключевым ценностей. условиях Ценности современной гибкого молодежи - это 

одной определенные идеи, ценностных чувства и использовании отношения, посредством характерно которых они 

известный стремятся удовлетворить человеческого свои сможем потребности и интересы [2, с.70]. 

чтобы Изменение консе ценностей современной спроектировать молодежи очень связано с изменением 

образование общества в будет целом и трансформацией дробницкий ценностей понимание подрастающего поколения. В 

исследований современном капитал мире происходит адекват сдвиг к инвестиции постмодернизации ценностей, 

устремления который предшествующее отражает трансформацию от спроектировать материалистических к 

пчеловеческий осматериалистическим ценностям молодежная таким как, ценностям самовыражение, 

взаимодействия самореализация, известный качество жизни. обстановки Последние в которого сочетании с такой использовании ценностью, 

как можно толерантность, терпимость, в том общественном числе к только неопределенности, с 

потребностями в огромную общении, в структу признании, в интеллектуальном и изменение эстетическом 

помощью удовлетворении, в свободе ерриторий самовыражения, в которых политическом участии 

планов составляют гаран ядро процесса центральную постмодернизации. высшему Таким образом, мчангли ожно деятельности сделать 

вывод, что экономического столь участия распространенное сегодня выход мнение о среди меркантильности 

сколько современного огромную молодого поколения, его просто прагматизме, важно обусловлено тем, что 

артикулирующие эти использовании ценности молодежь молодые люди роста представляют не ценностных очень 

многочисленную, но помощью весьма знаний активную и целеустремленную важно часть брожик нового 

поколения, проданов способную овные мыслить и действовать не так, как государства предшествующее 

ей многих поколение. Следует тенденция отметить, что условиях такие действия просто молодежи - это ерриторий ответ на 

вызовы образование времени. ценности Поэтому необходимо государства видеть в вичев современной молодѐжи 

обосновывая важнейший государства социальный ресурс. 

мерк Именно человеческого молодежь является не планов просто ориентации социальным ресурсом, но и 

иные движущей достойного силой общественного выступают прогресса. Еѐ которым ценности отражают 

среди направление достойного развития нашей госу страны. одной Содействие молодого если поколения в 

понимание развитии и улучшении считает страны в напоследние стоящее время человеческий требует истема получения 

длительного по последние времени и удовлетворение качественного образования. истема Капитал роста образования, 

который система призвана материально сформировать система сможем образования, по вложенные всем параметрам 

приходятся должен вложенные отвечать потребностям материально современного иннинвестиции овационного производства. 

достойного Важно то, что структу только в том случае чангли ресурсы, уровне вложенные в человека, чангли начнут 
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системные давать ответную характерно реакцию в повысить виде роста через производительности деятельности труда, 

повышения можно качества и важно количества производимых социальных инноваций, ценности товаров и 

услуг, предшествующее роста взаимодействия заработка носителя характерно капитала и огромная обеспечивать экономический 

просто рост в повышающую масштабах всего ценности общества. трансформацией Общее и специальное знаний образование 

истема улучшают качество, изменение повышают многих уровень и запас чества знаний получении человека, тем самым 

адекват увеличивают адекват объем и качество околению человеческого количества капитала. Инвестиции в 

информационный высшее также образование способствуют человеческий формированию 

фактор высококвалифицированных специалистов, повышающую труд выполнять которых оказывает 

важно наибольшее трансформацией влияние на темпы молодого экономического чества роста. 

Чтобы дробницкий отслеживать получению настроения и ориентации громный молодых характерно людей, 

молодѐжная которого политика имею нашего государства обстановки должна качество базироваться на 

актуальных также данных поэтому проведенных исследований в государства данной которая среде. С помощью 

планов различных многих методов исследования деление ценностных устсовременная ремлений молодых дробницкий людей 

активная можно спроектировать экономический востребованную и дробницкий современную систему мер 

гибкого государственного гаран реагирования на те или иные обеспечить запросы члена поколения. В этой 

инвестиции связи активная системные исследования ценности вышеуказанного виде блока вопроса имею являются 

устремления способом изучения молодые динамично адекват меняющейся обстановки в информационный молодежном 

понимание сообществе с целью консе выработки мер активная гибкого реагирования на получению меняющуюся 

ерриторий конъюнктуру[2, с.353].  

К глубокими сожалению, предшествующее система высшего и обеспечить среднего огромная профессионального 

образования не виде гарантакже тирует трудоустройства по нстоящее аправлению выполнять подготовки, 

что способствует экономический появлению и удовлетворение развитию среды для чангли маргдействий инализации 

молодѐжи и чества различных истема социальных патологий. 

Социальный институт высшего образования является связующим 

звеном, от которого зависит качество человеческого капитала нашей страны. 

Поэтому, важно проводить регулярное изучение ценностных предпочтений 

молодѐжи, то, какое место она отводит высшему образованию в своей 

системе ценностей. Данные многих исследований говорят о том, что 

жизненные позиции и устремления молодого поколения существенно 

изменились за последние пять – шесть лет.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что  концепция человеческого 

капитала, примененная при анализе молодого поколения и его ценностей, 

позволяет рассмотреть проблему развития страны как систему инвестиций в 

капитал образования, здоровья, культуры, интеллектуальный капитал, 

информационный и коммуникационный. Это позволит повысить 

конкурентоспособность человеческого капитала молодѐжи. Молодѐжь – 

важный фактор и ресурс поступательного качественного развития страны, 

тот стратегический резерв, который определяет, какой быть нашей стране 

уже через несколько лет и какие перспективы еѐ ожидают. Выход из кризиса 

зависит, в значительной степени, от участия в них молодого поколения. 

Именно молодѐжь будет той силой, которая сможет вывести Россию на 

передовые рубежи мировой цивилизации. Важно прививать молодѐжи 

особую ценность образования, как фактора развития не только 

индивидуальных, внутриличностных качеств, но и развития человеческого 

капитала  страны. Поэтому важно проводить регулярные и систематические 
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исследования в области молодѐжных ценностных ориентаций, чтобы 

корректировать молодѐжную политику, еѐ вектор направленности, от 

которого зависит преобразование и развитие страны. 

В становлении и развитии потенциала молодѐжи важно не только 

желание самих молодых людей в получении качественного образования, но и 

помощь со стороны государства в роли модернизации молодѐжной политики. 

В плане воздействия молодѐжной политики на формирование ценностных 

ориентаций молодого поколения необходима систематическая работа по 

социализации, консолидации а также сплочению молодого поколения, всех 

его групп, всего общества на основе патриотизма и гражданственности, 

утверждения принципов социальной справедливости, важности образования 

и развития как всей страны, так и ее отдельных регионов. Важно обращать 

внимание на развитие потенциала молодых людей в регионах, так как в них 

сосредоточено большое количество молодѐжи, располагающей огромным 

комплексом знаний, которые помогут в преобразовании и развитии нашего 

государства. 

 
Список источников и литературы 

1. Гречихин В.Г. Современная молодѐжная политика в России// Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. №5.  2021. С. 18-21. 

2. Ларина А.А. Основные ценности современной молодѐжи // Территория 

науки. №5. 2015. С. 67-72. 

3. Мартышенко Н.С. Роль ценностных ориентиров студентов в формировании 

человеческого капитала региона // АНИ: экономика и управление. 2018. №2 (23). С. 223-

228. 

4. Тимохович А.Н. Форсайт-исследование приоритетов социально-

экономического развития России // Сборник трудов по итогам IV Международной 

социологической конференции ―Продолжая Грушина‖. М.: ВЦИОМ, 2014. С. 351-353 

5. Тюлякова О.Н. Ценностные ориентации студенческой молодѐжи 

регионального социума // Регионология. №3. 2009. С. 230-235. 

6. Щербакова Д.В. Человеческий капитал молодѐжи как фактор стабилизации 

экономики страны // Культура, личность, общество в современном мире: методология, 

опыт эмпирического исследования. 2015. С. 1405-1414. 

  



296 

УДК: 378.178378.178 

Дусматова Мария Турсиналиевна 

студентка, РГППУ, 

г. Екатеринбург 

mtdusmatova@mail.ru 

Научный руководитель – 

Лариса Эльмировна Панкратова 

 канд. философских наук, доцент РГППУ 

l.pancratowa2011@yandex.ru 

 

ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
THE PROBLEM OF INTERNET ADDICTION 

AMONG MODERN YOUTH 

 

Аннотация: В статье затрагивается проблема интернет-аддикции среди 

современной молодѐжи. Анализируется еѐ влияние на молодых людей и 

уровень распространѐнности. Проведено исследование по тестовой методике 

Кимберли Янг об интернет-аддикции среди студентов РГППУ г. 

Екатеринбурга. 

Abstract: the article addresses the problem of Internet addiction among 

modern youth. Its impact on humans and prevalence. Also, the results of the survey 

conducted by the test method of Kimberly Young among the students of the 

RSVPU are indicated. 

Ключевые слова: молодѐжь, интернет, интернет-зависимость, интернет-

аддикция. 

Key words: youth, Internet, Internet addiction, Internet addiction. 

 

Молодѐжь — это социальная группа, критерием для выделения 

которой является возраст. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения молодѐжью считаются люди возрастом с 14 до 35 лет. 

Согласно информации на сайте «Всероссийская перепись населения» в 2020 

году количество молодых людей составило 39, 1 миллиона — это 26, 6% от 

всего населения страны [4].  

Современное поколение живѐт в век информационных технологий. На 

данный момент у большинства представителей молодѐжи есть компьютер, 

телефон и другие девайсы, что позволяет человеку в любой момент зайти в 

интернет. Аналитическая компания «Global Statshot» за апрель 2022 выявила 
во всем мире более 5 млрд интернет-пользователей – это 63% от всего 

населения Земли [7].  

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он повсюду: в 

промышленности, воздушном транспорте, железных дорогах, науке, 

образовании, социальных структурах, правительстве, экономике и культуре. 

Из-за постоянного использования человеком интернета появилась проблема 

mailto:mtdusmatova@mail.ru
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зависимости от него. Аддикция в психологии определяется как стремление к 

определенной деятельности в силу компульсивной потребности, которую 

испытывает человек [9]. Интернет-зависимость – это регулярное и 

неограниченное использование Интернета человеком в течение длительного 

периода времени для того, чтобы ощутить психологический комфорт. 

Психологический комфорт в основном связан с эмоциональным 

компонентом, то есть иллюзией решения трудности или задачи, получением 

удовольствия от деятельности, эйфория т.д. [9]. 

По мнению К.С. Янга, термин «зависимость» заимствован из 

психиатрии и служит для облегчения идентификации, ассоциируя проблемы 

«интернета» с характерными социальными и психологическими проблемами 

К.С. Янг выделяет пять типов интернет-зависимости:  

1. киберсексуальная зависимость – непреодолимое желание 

просматривать порнографические сайты, заниматься киберсексом и смотреть 

видео; 

2. зависимость от виртуальных знакомств, т.е. наличие 

многочисленных знакомых и друзей в сети.; 

3. постоянные покупки или участие в компульсивных онлайн-играх, 

аукционах или игорных залах.  

4. информационная перегрузка - частое использование интернета 

для поиска информации. 

5. компьютерная зависимость - чрезмерное увлечение 

компьютерными играми (шутеры – Tom Clancy's Rainbow Six, Counter-Strike: 

Global Offensive, и др., стратегии типа Star Craft и др.) [8]. 

Согласно опросу, проведенному SuperJob, процент интернет-зависимых 

составляет 42%. 11% точно уверены в том, что они интернет-зависимы, а ещѐ 

31% - скорее уверены. 58% отрицают свою зависимость от цифровых 

устройств или интернета, но только 24% явно отрицают это. Опрос 

проводился с 1 по 17 июня 2021 года, в нем приняли участие 1600 

респондентов из 220 муниципалитетов [6]. 

В современной науке отмечаются негативные изменения с человеком в 

процессе использования интернета. Антропова Л.К., Андронникова О.О., 

Куликов В.Ю., Козлова Л.А. в своей статье «Интернет-зависимость и ее 

взаимосвязь с межполушарной асимметрией и поведенческими 

особенностями личности» выявили ряд клинико-физиологических 

особенностей интернет-зависимых по сравнению со здоровым контролем. 

Они выявили ряд клинико-физиологических особенностей у интернет-

зависимых по сравнению со здоровыми людьми: функциональная 

межполушарная асимметрия, наличие минимальной мозговой дисфункции, 

органическая астения, а также повышенная умственная утомляемость, 

нарушение активного внимания, эмоциональная неустойчивость и 

нарушение управления эмоциями [1]. Помимо этого, у человека выявляется 

ухудшение зрения, заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения в 

пищеварительной системе, истощение нервной системы, страдает опорно-

двигательная система, появляются проблемы со сном.  
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Скобликова Т.В., Скриплева Е.В. указывают в своей статье, что у 

человека утрачиваются коммуникативные навыки –, это приводит к 

асоциальности. Погружение в виртуальные миры лишает людей опыта 

формирования навыков общения и ограничивает процесс социализации 

личности [12]. Постоянное присутствие в социальных сетях со временем 

заменяет реальное общение, дружбу и личные отношения. Люди испытывают 

трудности в общении вне сети и чувствуют дискомфорт, страх и смущение. У 

молодых людей появляется повышенный эгоцентризм и изоляция от друзей и 

семьи в реальной жизни. Регулярные селфи, абсолютный эгоцентризм и 

постоянное общение с виртуальными друзьями. У некоторых людей 

прекращается индивидуально-личностное развитие. Жизнь такого человека 

полностью переходит в интернет, так как человек начинает считать, что 

только там его место. Он отстраняется от проблем в жизни, главным для него 

становится интернет.  

Также люди в интернете могут проявлять агрессию в отношение 

других пользователей. Данное явление называется кибербулингом. Это 

характеризуется, как целенаправленное поведение, задачей которого является 

запугать, разозлить или опозорить того, кто стал объектом травли. Агрессоры 

заходят с аккаунтов, в которых почти нет никакой информации и начинают 

«нападать» на пользователей сети. Благодаря такой анонимности, виновники 

остаются безнаказанными и проявляют ещѐ большую активность.  

Самоубийство – тоже можно рассматривать как одно из последствий 

интернет-зависимости. В сети есть так называемые «группы смерти», на 

которых люди могут свободно обсуждать способы как свести счѐты с 

жизнью, что приводит  обыденному или даже одобрительному восприятию 

суицида. В некоторых из них даже склоняют к самоубийству [3]. Особенно 

это популярно среди подростков, склонных к депрессии. Наглядным 

примером является игра «Синий кит».  Впервые о ней заговорили в 2016 

году. Суть данной игры заключается в том, что кураторы каждый день давали 

задания, которые выполняли подростки. Каждое задание было разным от 

просмотра депрессивных видео и порезов на теле до суицида [11]. Было 

много случаев самоубийства подростков. Некоторые из погибших даже вели 

прямой эфир во время суицида. С 2017 года Роскомнадзор ограничил доступ 

к 168 тысячам страниц с суицидальным контентом в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Мой мир» и «Одноклассники». 

По данным Роспотребнадзора, Россия занимает первое место в Европе 

по числу подростковых самоубийств, причем за последние годы этот 

показатель вырос на 35-37%. В среднем на каждые 100 000 молодых людей 

приходится 19-20 самоубийств [3]. 

 Влияние интернета на человека высока, особенно на подростков, так 

как во время пубертатного периода есть психологические особенности: 

Высокая чувствительность к внешним воздействиям, перестройка ранее 

сложившихся психологических структур, изменения в формировании 

моральных представлений и социальных установок [9]. 
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В России существуют организации и сообщества по борьбе с интернет-

зависимостью, такие как Ассоциация документальной коммуникации, 

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), EJE, 

ассоциация регулярных интернет-изданий, и Открытый форум Интернет-

Сервис-Провайдеров (ОФИСП)  

На сайте «Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации» опубликована государственная 

программа «Информационное общество» В данном документе определяются 

основы государственной политики России в отношении Интернета. 

Приоритетами Государственной программы являются : повышение 

благосостояния, качества жизни и работы граждан, повышение степени 

информированности и цифровой грамотности, развитие экономического 

потенциала страны с использованием современных информационных, 

телекоммуникационных и цифровых технологий, обеспечение прав граждан 

на доступ к информации, обеспечение свободы выбора средств получения 

знаний при работе с информацией, защита личности, общества и государства 

от внутренних и внешних информационных угроз, обеспечение 

государственной защиты интересов российских граждан в информационной 

сфере и др [10]. 

Скобликова Т.В. и Скриплева Е.В. указали в своей статье причины, 

вызывающие зависимость от Интернета: во-первых, желание новизны (новая 

личность, яркие эмоции и возбуждение); во-вторых, желание убежать от 

проблемной реальности; в-третьих, желание снять эмоциональное 

напряжение и тревогу; в-четвертых, желание найти друзей; в-пятых, желание 

получить эмоциональную поддержку; в-шестых, желание играть в интернет-

игры; и в-седьмых, привлекательность покупок в Интернете [12]. 

Исследование уровня распространенности интернет-аддикци было 

проведено в сентябре 2022 года среди студентов РГППУ города 

Екатеринбурга. Среди 105 студентов было проведено  анкетирование с 

использованием метода тестирования, разработанного и проверенного в 1994 

году Кимберли Янг, профессором психологии из Питтсбургского 

университета, Брэдфорд [13]. 

Этот тест представляет собой инструмент для самодиагностики 

патологической интернет-зависимости. Полная версия опросника состоит из 

40 пунктов. На каждый вопрос необходимо ответить по 5-балльной шкале 

Лайкерта. Баллы за все вопросы суммируются для определения итогового 

балла. Опросник был адаптирован для русского языка В. Лоскутовой. 

Результаты опроса показали, что 18 (17%) студентов имеют те или 

иные проблемы, связанные с чрезмерной интернет-зависимостью. Они 

набрали от 50 до 79 баллов. Остальные 87 (83 %) человек являются 

обычными пользователями интернета.  

51 человек (49%) пользуются Интернетом не менее 3 часов в любое 

время. 55% чувствуют себя счастливыми, энергичными и возбужденными, 

находясь в Интернете; 24% говорят, что чувствуют себя подавленными, 

угнетенными и нервными, находясь вне сети, что быстро проходит, когда они 
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выходят в Интернет; 57% блокируют тревожные мысли о реальной жизни 

мыслями об Интернете; 75% чувствуют, что жизнь без Интернета кажется 

скучной, пустой и безрадостной; 61% страдают расстройствами сна и 

говорят, что их режим сна изменился с тех пор, как они начали ежедневно 

пользоваться компьютером. 77% пренебрегают сном, занимаясь интернет-

серфингом.  

Постоянное недосыпание снижает иммунитет и повышает риск 

сердечно-сосудистых и других заболеваний. Оно снижает время реакции, 

влияет на эмоции, ухудшает память и творческие способности. Может 

нарушиться критическая оценка своих действий, могут появиться навязчивые 

мысли. Длительное недосыпание также может повлиять на психическое 

состояние человека [5].У 67 % - бывает ощущение сухости в глазах. Данное 

ощущение несѐт название синдром сухого глаза, последствия которого 

следующие: повреждение роговицы, занесение инфекции, образование 

эрозий, частичная или полная потеря зрения [2]. 77% испытывали боль в 

спине хотя бы раз в неделю; у 13% был синдром запястного канала 

(онемение и боль в руках). 40% испытывали усталость пальцев от работы на 

клавиатуре или нажатия кнопок мыши.  

Эти результаты говорят нам о том, что из-за долгого проведения 

человеком за компьютером страдает опорно-двигательная система. 25% 

пренебрегают личной гигиеной, чтобы провести это время за компьютером; 

63% пренебрегают приемом пищи, чтобы заниматься интернетом или есть 

прямо за компьютером. 

30% предпочитают реже бывать в Интернете, чтобы иметь интимные 

отношения со своими партнерами, 8% предпочитают бывать в Интернете 

регулярно и 2% предпочитают бывать в Интернете постоянно. 44% говорят, 

что выбирают Интернет вместо того, чтобы пойти погулять с друзьями. 

Анализ полученных данных показывает, что интернет занимает большую 

часть жизни молодых людей, влияя негативно на их здоровье и 

коммуникативное взаимодействие. У большинства опрошенных можно 

выявить начальную стадию интернет-зависимости.  

Интернет-аддикция является актуальной проблемой для современной 

молодѐжи, чей доступ к интернету расширился с появлением различных 

устройств. Интернет-зависимость является междисциплинарной проблемой. 

Еѐ исследуют такие науки как: социология, психология, педагогика, 

медицина.   Негативное влияние зависимости на человека затрагивает его 

психологическое состояние, здоровье, социализацию, что доказывают 

исследования многих учѐных. На данный момент – этот феномен стал 

мировой проблемой, так как жизнь людей с появлением новых технологий 

всѐ больше и больше будет погружаться в интернет. С каждым поколением 

аддикция будет усугубляться, так как у 18 студентов из 105, прошедших 

анкетирование, были выявлены проблемы, связанные с чрезмерной интернет-

зависимостью. А ведь интернет появился всего 53 года назад и уже затронул 

все аспекты нашей жизни. Это остро ставит вопрос о методах профилактики 

данного вида зависимости.   
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Аннотация. Вопросы формирования системы ценностей молодого 

поколения бурно обсуждаются среди представителей современного общества. 

О проблемах морали, нравственности, идеалов российской молодѐжи 

высказываются деятели науки, культуры, СМИ. В большинстве своѐм эти 

высказывания носят негативный характер. Молодому поколению 

приписывают аморальные поступки, меркантильность, индивидуализм и 

эгоизм, отказ от традиционных устоявшихся ценностей общества. Данная 

статья основана на материалах социологического исследования, целью 

которого являлось определение морально-нравственных ценностей в 

студенческой среде ФСУ РГУ имени С.А. Есенина. 

Abstract. The issues of forming the value system of the young generation are 

being vigorously discussed among representatives of modern society. The problems of 

morality, ideals of the Russian youth are expressed by the figures of science, culture, 

and the media. Most of these comments are negative. The younger generation is 

credited with immoral acts, commercialism, individualism and selfishness, rejection 

of the traditional established values of society. This article is based on the materials of 

a sociological study, the purpose of which was to determine the moral values among 

the students of the FSU RGU named after S.A. Yesenin. 

Ключевые слова: мораль, нравственность, морально-нравственные 

ценности, установки, молодѐжь, студенты. 

Key words: morality, moral values, attitudes, youth, students. 

 

Ценностная проблематика вызывает повышенный интерес у 

исследователей в области психологии, социологии, философии, 

культурологии и других наук. В условиях социальных, экономических и 

культурных изменений, которые происходят в современном обществе, 

молодому поколению с его не устоявшимся мировоззрением и не 

сформированной системой ценностей приходится подстраиваться под самые 

разные «нововведения». Результатом данного процесса часто является 
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потребительское и эгоистическое отношение к миру, утрата морально-

нравственных ориентиров, духовных ценностей.  

Морально-нравственное сознание отдельного человека определяется 

ценностями, принятыми в обществе на каждом этапе его развития. Само 

общество интегрирует в моральных ценностях нравственные отношения, 

которые складываются между его субъектами. Ценности индивида – это 

отражение системы общественных ценностей на определенном этапе 

исторического развития.  

Л.А. Саенко и З.Т. Кулаева отмечают определѐнные негативные 

тенденции, оказывающие влияние на формирование нравственных ценностей 

современной студенческой молодѐжи. А именно, «деформация духовно 

нравственных ценностей, устои морали; размывание понятий ответственного 

гражданского поведения, утрата навыка общественной деятельности; 

обострение проблем молодой семьи»
16
. 

Изучая проблему морально-нравственных ценностей, В.В. Жолудева и 

Н.С. Панарский отмечают: «В молодѐжной среде произошла эволюция 

нравственных ценностей. В настоящее время морально-нравственное 

состояние молодѐжи находится в переходном положении. С одной стороны 

достаточно сильны нравственные ценности предшествующих поколений, с 

другой стороны в обществе с большей силой утверждаются либеральные 

ценности капиталистического общества»
17
. 

При этом существует и противоположная точка зрения. Государство 

реализует молодѐжную политику, направленную на реализацию морально-

нравственных ценностей. Представители государственных органов считают, 

что современное молодое поколение способно продолжать и развивать 

традиционные моральные ценности общества. Так, в 2015 году была 

утверждена «Стратегия развития воспитания Российской Федерации на 

период до 2025 года»
18
, которая направлена на развитие высоконравственной 

личности, разделяющей традиционные ценности. Стратегия строится на 

общепринятых нравственных ценностях, таких как: справедливость, 

гуманизм, совесть, личное достоинство, патриотизм. 

Для выявления морально-нравственных ценностей молодого поколения 

было проведено исследование методом опроса с использованием google 

формы. Выборочная совокупность составляет 95 человек.    

В исследовании приняли участие 84,2% девушек и 15,8% юношей. Из 

них 46,3% студентов, обучающихся на 1 курсе, на 2 курсе – 24,2%, на 3 курсе 

                                                           
16 Саенко Л. А., Кулаева З. Т. О формировании нравственных ценностей студенческой молодѐжи // 

Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2018. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-formirovanii-nravstvennyh-tsennostey-studencheskoy-molodezhi (дата 

обращения: 20.09.2022) 

17 Жолудева В. В., Панарский Н. С. Нравственные ценности современной российской молодѐжи: 

результаты социологического исследования // Экономика, Статистика и Информатика. 2013. № 2. С. 138-

142. 

18 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года / СПС «КонсультантПлюс». - URL 

http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 20.09.2022). - Загл. с титул. экрана. - Текст: 

электронный. 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-formirovanii-nravstvennyh-tsennostey-studencheskoy-molodezhi
http://www.consultant.ru/
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– 20%, на 4 курсе – 9,5%. Таким образом, в социологическом исследовании 

приняли участие студенты всех курсов очного обучения ФСУ РГУ имени 

С.А. Есенина. Можно отметить, что самыми активными участниками 

исследования выступили студенты первых курсов.  

В первую очередь был задан вопрос: «Что из перечисленного на 

сегодняшний день для Вас наиболее важно»? (рис.1)  

 
Рис.1. Что из перечисленного на сегодняшний день для вас важно? 

 

Самым популярным ответом оказалась «семья» – 73,7%. Далее 

расположилась «самореализация» – 56,8% и «материальное благополучие» – 

53,7%. Наименее важными для респондентов оказались «помощь людям» -

8,4%, «вера и религия» -7,4% и «общественное признание» – 2,1%.  

Можно говорить о том, что среди представителей студенческой 

молодѐжи семья продолжает быть лидером ценностной системы. Далее 

расположилась самореализация, что свидетельствует о неопределѐнности 

студентов. Это вполне логично, ведь обучающиеся в высшем учебном 

заведении, в особенности первокурсники, только ищут себя, выбирают сферу, 

в которой будут реализовывать свои навыки и умения. Можно утверждать, 

что в данном возрасте студенты тянутся к независимости, поэтому 

материальное благополучие занимает третью строку по важности. 

Существует необходимость приобрести что-либо, не зависеть от родителей, 

поэтому студенты ещѐ во время обучения начинают «подрабатывать».  

Расположение ценности «вера и религия» в конце списка может 

указывать на низкую степень воцерковленности и светскость молодого 

поколения. Данная проблема требует дальнейшего изучения. Не исключается 

существование религиозности молодѐжи, но, заметно, что данная ценность 

не занимает ведущие позиции. 

Рассматривая влияние моральных норм на современное общество, 

можно отметить, что разрыв между мнениями респондентов невелик. 54,7% 

отмечают, что «базовые моральные нормы не подвержены влиянию времени, 
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они всегда актуальны», 41,1% считают, что «в современном мире многие 

моральные нормы устарели», затруднились ответить – 4,2%. 

 

 
Рис.2. Утверждения, с которыми согласны студенты 

 

Таким образом, можно говорить о том, что большинство респондентов 

считают базовые моральные нормы актуальными на любом этапе развития 

общества. При этом значительная часть утверждает, что многие моральные 

нормы потеряли свою актуальность и не имеют существенного значения для 

современного поколения. Это является определенным сигналом влияния на 

молодѐжь западных ценностей, пропаганды индивидуализма, трансформации  

семейных ценностей, совести, чести и других. Этому подтверждение ответы 

на следующий вопрос. 

Вопрос касается личной позиции студентов относительно моральных 

норм. 53,7% респондентов считают, что «для достижения успеха иногда 

приходится переступать через моральные нормы»; «я никогда не переступлю 

через моральные принципы для достижения успеха» – 36,8%; затруднились 

ответить – 9,5%.  

Абсолютное большинство респондентов утверждают, что для 

достижения какой-либо цели приходится переступать через моральные 

нормы. Это может говорить о трансформации значения морали и 

нравственности в современном мире и представлениях молодого поколения. 

Некоторые студенты затруднились ответить, что может свидетельствовать о 

неопределенности респондентов. Их мнение по этому вопросу может 

зависеть от конкретной ситуации и обстоятельств. 

Далее респондентам было предложено выразить своѐ отношение к 

существующим явлениям действительности (таб.1).  

Таблица 1 

Отношение респондентов в поступкам людей 

Явление Положительно Безразлично Отрицательно З.О. 

Ложь в личных 

интересах 
13,7% 35,8% 42,1% 8,4% 
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Супружеская измена 1,1% 5,2% 89,5% 4,2% 

Обогащение за счѐт 

других 
6,3% 26,3% 64,2% 3,2% 

Публичное проявление 

неприязни к 

представителям другой 

национальности 

2,1% 4,2% 91,6% 2,1% 

Жестокое обращение с 

животными 
0% 1,1% 94,7% 4,2% 

Уклонение от налогов 2,1% 15,8% 81% 1,1% 

Уклонение от воинской 

службы 
19% 48,4% 26,3% 6,3% 

 

Можно заметить, что отношение большинства респондентов к 

существующим явлениям отрицательное. Это говорит о социальной 

ориентированности и социальной ответственности студенческой молодѐжи. 

Доля ответов «положительно» и «безразлично» относительно уклонения от 

военной службы достаточно велика, поскольку в опросе также учитывается 

мнение женского пола.  

Проанализировав результаты, можно констатировать существование 

определенных моральных норм и установок среди представителей данной 

социальной группы. 

Респондентам также был задан вопрос: Какие качества Вы больше 

всего цените в людях? Ответы распределились следующим образом: 

«честность» – 91,6%, «надѐжность» – 83,2%, «доброта» – 74,7%, 

«воспитанность» – 73,7%, «целеустремлѐнность» – 41,1%, «успешность» – 

8,4%, «престиж личности» – 3,2%, «материальное положение» – 2,1%.  

Это снова подчѐркивает существование моральных установок: 

нравственность и порядочность важны для современной студенческой 

молодѐжи. В первую очередь молодое поколение ценит в людях именно 

человеческие качества, а не материальную составляющую личности.  

По результатам исследования, можно сказать, что мнения респондентов 

относительно актуальности моральных норм разделились в процентном 

соотношении практически поровну. Это может указывать на изменение 

представлений о значимости моральных норм на сегодняшнем этапе развития 

современного общества. Сложно сказать, что представляют собой эти 

изменения – прогресс или регресс. Возможно, для существующих 

разнонаправленных тенденций это является характерным процессом 

трансформации ценностной системы в целом и определѐнных моральных 

норм в частности. При этом сами респонденты демонстрируют присутствие 

морально-нравственных установок в своих ответах, что требует дальнейшего 

изучения проблемы. 

Полученные результаты свидетельствуют о существовании в 

студенческой среде рассматриваемого факультета РГУ имени С.А. Есенина 
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определѐнных моральных установок и идеалов. Таковыми являются 

социальная ответственность студентов, толерантность, гуманность, 

порядочность и человечность. 

 
Список источников и литературы 

1. Жолудева В. В., Панарский Н. С. Нравственные ценности современной 

российской молодѐжи: результаты социологического исследования // Экономика, 

Статистика и Информатика. 2013. № 2. С. 138-142. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года / СПС 

«КонсультантПлюс». - URL http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 

20.09.2022). - Загл. с титул. экрана. - Текст: электронный. 

3. Саенко Л. А., Кулаева З. Т. О формировании нравственных ценностей 

студенческой молодѐжи // Вестник Майкопского государственного технологического 

университета. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-formirovanii-nravstvennyh-

tsennostey-studencheskoy-molodezhi (дата обращения: 20.09.2022). 

 

 

УДК: 316.334.56 

Заверяев Максим Игоревич 

магистрант, 

направление подготовки «Социология управления», 

РГУ имени С.А. Есенина 

maksimzaveryaev@yandex.ru 

Научный руководитель – 

Роман Евгениевич Маркин 

канд. искусствоведения, доцент, 

РГУ имени С.А. Есенина 

 

ВЛИЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ЕГОРЬЕВСК) 

 

THE INFLUENCE OF THE POPULATION ON THE FORMATION 
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Аннотация: В данной статье описывается текущее состояние 

активизации населения города Егорьевска по отношению к  городской среде. 

Приводятся мнения разных социальных групп: от представителей власти, до 

работников социальной сферы, от представителей молодѐжи до 

представителей бизнеса. В целом, население города Егорьевск начинает 

активизацию в сфере благоустройства города, хоть и медленными темпами. 

Abstract: This article describes the current state of activation of the 

population of the city of Egoryevsk in relation to the urban environment. The 

opinions of various social groups are given: from government representatives to 
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social workers, from youth representatives to business representatives. In general, 

the population of the city of Egoryevsk is beginning to become more active in the 

field of urban improvement, albeit at a slow pace. 

Ключевые слова: город, городская среда, благоустройство, местное 

население, активные горожане, соучаствующее проектирование 

Key words: city, urban environment, landscaping, citizens, active citizens, 

co-participating design 

 

На протяжении последних нескольких лет в России всѐ активнее 

население вовлекается в процессы обустройства городских территорий. 

Создаются локальные городские сообщества, появляются активисты, 

которым не безразлична судьба городской среды и еѐ комфортность. 

Государство создаѐт механизмы взаимодействия с населением по вопросам 

благоустройства территорий. Данная тематика сегодня особенно актуальна, 

так как процессы, происходящие в сфере благоустройства российских 

городов, неуклонно развиваются, и, следовательно, нуждаются в 

комплексном изучении и оценке. Ещѐ больший интерес представляет 

исследование в небольших городах, где эти процессы только-только 

начинают активизироваться. Поэтому было принято решение провести 

социологическое исследование (экспертная группа) о влиянии населения на 

формирование комфортной городской среды в подмосковном Егорьевске. 

Объектом данного исследования стало население города Егорьевск, 

предметом исследования является непосредственно процесс влияния жителей 

на формирование городской среды города Егорьевск, а целью исследования 

является выявление влияния местных жителей города Егорьевск на 

формирование городской среды. Гипотезой исследования является 

следующее утверждение: жители города Егорьевск начинают 

активизироваться и влиять на городские процессы, на формирование 

комфортной городской среды. 

Исследование было произведено с помощью метода устного интервью. 

Всего было собранно 12 интервью. Респонденты были поделены на разные 

группы по социально-демографическим характеристикам (молодѐжь, 

представители пожилого возраста, работники социальной сферы, 

промышленности, представители ОМСУ и бизнеса). В каждой группе было 

по 2 эксперта. Для каждой группы был подготовлен индивидуальный пул 

вопросов, которые касались непосредственно респондентов с необходимыми 

характеристиками. Это было сделано для того, чтобы выяснить, есть ли 

различие между мнениями людей из разных социальных групп, а также 

понять установки представителей органов власти и бизнеса к процессам 

создания комфортной городской среды. 

По мнению большинства экспертов, жители города Егорьевск являются 

не активными в любых вопросах. Это же касается и тематики 

благоустройства. Но, как подмечали некоторые респонденты, активность 

жителей города находится на начальной стадии. Эти данные исследования 

отличаются от устоявшегося мнения властей, которые считают, что жители 
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довольно активны в данных вопросах. Хотя и оговариваются: жителей надо 

регулярно и постоянно «будоражить», подстѐгивать к выполнению данной 

миссии. 

Респонденты также заявляли о том, что жители, в целом, способны 

выдвигать свои идеи об улучшении территории, только не желают этого либо 

из-за боязни быть не услышанным, либо из-за обычной человеческой лени. 

По мнению респондентов, активность всего населения – чуть более 25% от 

общего количества жителей. А в процессах по созданию комфортной 

городской среды участвует около четверти активного населения города.  

По мнению Администрации г. о. Егорьевск жители, в основном, 

одинаково активны при обсуждениях проектов благоустройства и дворовых 

территорий, и общественных пространств.  

Среди организаций, которые активно помогают в развитии городской 

среды, респонденты чаще всего указывали молодѐжные объединения города. 

Представители властей считают, что в процессы создания комфортной 

городской среды егорьевская молодѐжь должна вливаться активнее. 

Абсолютное большинство респондентов считают город Егорьевск 

комфортным. Многие подмечали тот факт, что комфортность город приобрѐл 

в последние несколько лет. Горожане с теплотой отзывались о новых или 

реконструированных общественных территориях. Но, по мнению экспертов, 

в придании городской среде комфортности, местное население сыграло 

незначительную роль. В основном, жители участвуют в интернет-

голосованиях или отправляют жалобы на проблемы территории на портал 

«Добродел», в проект «Инициативное бюджетирование». Кроме того, 

наблюдается учвстие в ежегодном голосовании за выбор общественной 

территории, для еѐ дальнейшего благоустройства на федеральной площадке 

Минстроя России. Стоит отметить, что жители видят результаты от 

взаимодействия с ними органами власти. В основном это касается вопросов 

устранения проблем, преимущественно способом подачи заявки на портал 

«Добродел», так как, по мнению респондентов, это очень эффективная 

площадка взаимодействия населения с органами власти. 

Если рассматривать бизнес в контексте благоустройства и содержания 

территорий, то его представители в интервью выразили полную готовность 

соответствовать всем архитектурным городским стандартам. Так же, 

представители бизнеса готовы вкладывать собственные средства в 

благоустройство территорий и уже активно это делают. Стоит отметить, что 

Администрация городского округа, по мнению бизнеса, готова при 

разногласиях идти на компромисс, находить взаимоприемлемые решения. 

Нередко расходятся и планы органов власти с жителями. Как заверили 

представители Администрации, компромиссные решения всегда находятся и 

выполняется то, за что большинство жителей высказываются. Стоит 

добавить, что, серьѐзных трений и разногласий между местными жителями и 

представителями Администрации по вопросам планов благоустройства в 

Егорьевске зафиксировано не было. 
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Если же говорить о городских активистах и городских сообществах, то 

данный вопрос вызвал самые большие затруднения у респондентов. По их 

мнению, на территории города Егорьевск сейчас нет городских активистов и 

конкретных сообществ. Существуют объединения, преимущественно 

муниципальные, которые могут позиционировать себя как городские 

сообщества, однако выполняют они эту функцию не полностью. Среди 

данных сообществ ярче всего, по мнению респондентов, действуют 

молодѐжные организации, в частности центр «Маяк». 

В целом, население города Егорьевск начинает активизироваться в 

вопросах, связанных с созданием комфортной городской среды. Существуют 

попытки создать сообщества, которые пока полностью трудно назвать 

сообществами, специализирующиеся на городской среде, жители голосуют за 

проекты благоустройства через интернет-порталы, а также, хоть и небольшая 

часть, но ходят на собрания по решению вопросов проектирования той или 

иной общественной территории. Со стороны органов власти 

предпринимаются различные методы вовлечения в данный процесс жителей. 

Однако до сих пор, подавляющее большинство горожан не активны в 

вопросах благоустройства города.  

Поставленная в начале исследования гипотеза о том, что жители города 

Егорьевск начинают активизироваться в процессах формирования 

комфортной городской среды была подтверждена результатами экспертного 

исследования. У данного исследования могут быть и дальнейшие 

продвижения. Так, возможно изучение более глубинных причин низкой 

активизации жителей города, или же проблемы недоверия населения к 

органам власти, что выливается, как следствие, в низкий уровень участия 

населения в процессах формирования городской среды.  

Данное исследование и его результаты, возможно, могут быть 

использованы при изучении подобных проблем в других небольших городах 

страны. Интересен будет и анализ сопоставления полученных результатов 

между различными городами. Ведь каждый малый город России уникален не 

только своей историей, но и экономическому, финансовому положению, 

профессиональной и культурной направленности города, территориальной 

принадлежности и так далее. 
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SELF-PERCEPTION OF SEXUAL MINORITIES 

(RESULTS OF THE PILOT STUDY) 

 

Аннотация. В данной статье были выявлены и описаны проблемы, с 

которыми сталкиваются представители ЛГБТ+ сообщества в современной 

России. Так, выяснилось, что они встречаются с проблемой принятия своей 

сексуальной ориентации, открытости в обществе со своим партнѐром. Также 

они сталкиваются с трудностью совершения каминг-аута из-за реакции 

окружающих и близких людей. Одной из проблем было отмечено то, что, по 

их мнению, в России в основном к ним относятся либо негативно, либо 

нейтрально.  

Annotation. This article identified and described the problems faced by 

representatives of the LGBT+ community in modern Russia. So, it turned out that 

they are faced with the problem of accepting their sexual orientation, openness in 

society with their partner. They also face the difficulty of coming out due to the 
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reaction of others and close people. One of the problems was noted that, in their 

opinion, in Russia they are generally treated either negatively or neutrally. 

Ключевые слова: ЛГБТ+, каминг-аут, сексуальные меньшинства, 

сексуальная ориентация.  

Key words: LGBT+, coming out, sexual minorities, sexual orientation. 

 

На сегодняшний день люди всѐ больше углубляются в тему изучения 

сексуальной ориентации, которая, казалось бы, является весьма обыденной, 

но одновременно с этим и такой многосторонней. В XXI веке этот вопрос 

стал более актуальным, в связи глобализацией и развитием технологий, 

средств информации и массовой культуры.  

По мере исследования всех аспектов сексуальности учѐные стали 

уделять внимание и еѐ нетрадиционной стороне (нетрадиционной 

сексуальной ориентации и отношение людей к ней). Сейчас более активно 

проведены работы по теме феномена гомосексуальности, в частности, 

мужской. Длительное время научное сообщество имело весьма неполное 

представление и о других формах нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Но на сегодняшний день, благодаря эпохе научного просвещения, 

поднимается вопрос об изучении других сексуальных меньшинств.  

В настоящее время данная тема остаѐтся актуальной для изучения, но, 

как представляется, тема сексуальных меньшинств больше рассматривается с 

позиции отношения общества, различных социальных групп. В данной 

работе автором была произведена попытка изучить сексуальные 

меньшинства «изнутри», проведя пилотажное расследовательское 

исследование в виде интернет-опроса (благодаря анонимности респонденты 

смогли отвечать более открыто на вопросы, особенно на те, которые 

затрагивают их личную жизнь).  

Всего приняло участие 94 респондента. Распределение по полу имело 

следующее соотношение: 86,2% мужчин и 13,8% женщин. Здесь ясно видно 

то, что в исследовании большее количество опрошенных – это мужчины. 

Видимо, несмотря на гарантию анонимности, женщины всѐ равно боятся 

раскрытия личности и сексуальной ориентации, что в принципе свойственно 

любому респонденту. Также выяснилось, что большинство имеют возраст от 

18 до 24 лет, что вполне логично, так как в этом возрасте люди более активно 

пытаются выразить своѐ мнение (рис.1).  
Возраст Число респондентов 

18-24 года 80,9% 

25-30 лет 11,7% 

31-35 лет 7,4% 

Рисунок 1. Возрастная категория респондентов, % 

Было очень интересно узнать какие именно представители 

нетрадиционных сексуальных ориентаций участвовали в интернет-опросе. 
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Так, 63,8% геев и лесбиянок, 28,7% бисексуалов, 3,2% пансексуалов, 1,1% 

биромантических асексуалов, а 3,2% ещѐ не определились. 

Было выявлено, что в период полового созревания, когда подросток 

начинает лучше понимать себя и своѐ тело, а точнее в диапазоне от 11 до 16 

лет, происходит осознание своей сексуальной ориентации. Большинство 

отметило, что они имели проблему принятия своей сексуальной 

принадлежности. Многие из опрошенных столкнулись с отрицанием, 

ненавистью и злостью к себе, попытками «всѐ исправить» или же «стать 

нормальным»: «Ненависть к себе, что я «не такой», желание измениться и 

навязать себе симпатию к девушкам, на этом фоне пострадало моѐ 

ментальное здоровье». 

Один из респондентов пишет: «Как ни странно, в момент осознания 

непринятия не было, хотя моя окружающая действительность ничем не 

отличалась от других людей, как и большинство, я не видел нигде иной 

ролевой модели, отличающейся от гетеросексуальной, той, которая бы 

соответствовала моим чувствам и ощущениям. Я понимал, что мои чувства к 

парням являются чем-то неправильным, неприемлемым, и явно не тем, о чѐм 

следует рассказывать родителям. Но по прошествии двух лет, когда я стал 

задумываться о будущем, о том, как будет выглядеть моя жизнь, моя семья 

во взрослой жизни, что я буду говорить родителям, я запаниковал и старался 

себя «переделать»: пытался заставить себя переключиться на девушек или 

хотя бы стать бисексуалом. Естественно, ничего из этого не вышло. 

На данный момент, если абстрагироваться от общества и представить, 

что я живу в вакууме или где-нибудь в глуши, вдали от цивилизации, то в 

принципе моя ориентация меня устраивает».  

Здесь ясно показано то, с какими психологическими проблемами 

сталкиваются сексуальные меньшинства уже только на самом начале 

осознания своей сексуальной ориентации (стресс, одиночество, внутренний 

конфликт и т.д.)
19

.  

Чтобы изучить данную тему со всех сторон, был предложен вопрос о 

законе по пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних, а точнее 

– беспокоит ли он их? Определѐнное количество опрошенных указало, что 

это их весьма беспокоит (35,1%) и скорее беспокоит, чем нет (31,9%). 

Возможно, причина кроется в том, что людям сложнее из-за этого 

реализовать себя как полноценную личность в обществе или даже найти себе 

партнѐра, так как распространение информации о своей сексуальной 

ориентации может расцениваться как пропаганда. Но, в итоге, большинство 

ответило, что этот закон никак их не затронул. Такой результат показывает 

вполне адекватную реакцию людей, а также затрагивает три наиболее 

популярных взгляда людей на данную тему – игнорирование, принятие, 

протест 
20
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Довольно большое количество интервьюируемых ответило, что они не 

доверяют правоохранительным органам и не смогут к ним обратиться, либо 

же вообще рассчитывают только на собственные силы. Всего лишь 4,3% 

указало, что с уверенностью могут обратиться к ним за помощью. Это не 

такой шокирующий факт, так как на сегодняшний день в нашем обществе 

идѐт довольно ощутимый уровень недоверия к полиции
21

. 
Выяснилось, что в современном российском обществе 63,8% людей с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией полностью открыты только для 

своих близких. Это вполне нормальная и адекватная потребность, так как 

любой человек в первую очередь делится своей личной и сокровенной 

информацией сначала именно с близкими. Многочисленное число тех, кто 

открыт либо только непосредственно с такими же представителями ЛГБТ+ 

(47,9%), либо открыт только в интернете (40,4%). Очень малый процент тех, 

кто полностью открыт на данный момент (9,6%). 

Вопрос о том, может ли как-то тревожить реакция людей на их 

нетрадиционную сексуальную ориентацию, показал, что 46,8% респондентов 

это никак не волнует. Можно предположить, что людям в принципе важно 

лишь то, как они сами себя ощущают, а не реакция окружающих. Но 37,2% 

указали, что это их весьма беспокоит. Это также оказывает на них 

психологическое давление и может являться одной из причин препятствия 

каминг-аута (процесс осознания, принятия и признания своей сексуальной 

ориентации). 16 % затруднились дать свой ответ, возможно из-за того, что 

они ещѐ не совершали каминг-аут или мнение окружающих им вовсе 

безразлично, или вовсе они не поняли для себя, кто является этим 

окружением.  

Продолжая эту тему 59,6% указало, что уже открыты перед своими 

близкими и в обществе. Это говорит о том, что им важно быть открытыми. 

Главным мотивом совершения каминг-аута было отмечено, что это может 

быть потребность быть открытым(той) с близкими, отсутствие лжи в 

отношениях (74,5%). Из препятствий для каминг-аута самым популярным 

ответом стало страх реакции (69,1%), отчуждѐнность окружающих (55,3%) и 

нежелание расстраивать дорогих им людей. Дополнительный вопрос был о 

реакции людей на совершѐнный каминг-аут. Так, довольно большое 

количество ответов заняло вариант «полная поддержка и принятие» (48,9%), 

а также «спокойствие» (37,2%), «равнодушие» (29,8%). Равное число 

результатов получило отрицание и шок (по 23,4%). Это ясно показывает тот 

факт, что после совершения каминг-аута, представители сексуальных 

меньшинств могут жить более полной и свободной жизнью.  
Благодаря опросу стало ясно, что после совершения каминг-аута 11,7% 

опрошенных столкнулось с изменением к ним отношения со стороны 

близких людей. Так, у кого-то это выразилось лишь появлением неприятных 
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шуток в их адрес от друзей, у немногих прекратилось полностью общение с 

близкими друзьями. У кого-то наоборот, отношения с близкими только 

наладились: «Некоторые стали больше поддерживать, были ситуации, когда 

отношения вовсе были разорваны», «Отношение людей не поменялось 

изначально, но мне стало легче жить, стал более открытым, что лишь 

укрепило наши отношения». Это говорит о том, что иногда даже без 

поддержки людей им достаточно лишь совершить признание, чтобы жить 

наиболее свободной жизнью. 

Предполагалось, что для более правильного понимания и восприятия 

людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией нужно шире освещать 

тематику ЛГБТ+ сообщества в СМИ, с чем в свою очередь согласилось 

большинство интервьюируемых (74,5%). 

56,4% ответили, что сейчас они одиноки и не состоят в отношениях. 

Возможно, это может быть связано с тем, что они ещѐ не совершили каминг-

аут, либо же, потому, что в России просто очень проблематично найти себе 

пару, если ты представитель нетрадиционной ориентации. Лишь 33% 

указало, что на данный момент они состоят в отношениях.  

Весьма актуальным является вопрос об агрессии, с которой могут 

столкнуться или уже сталкивались представители ЛГБТ+ сообщества. Так, 

чуть больше половины опрошенных подтвердило, что они сталкивались с 

агрессией со стороны окружающих из-за их ориентации (45,7% редко, 10,6% 

часто), а 43,6% – нет. На сегодняшний день, многие люди действительно не 

сдержанны и порой весьма агрессивны и не толерантны по отношению к 

другим, и сексуальные меньшинства тоже попадают под удар этого явления, 

как и другие социальные группы. 

Результаты исследования показали, что люди с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией хотят, чтобы их уважали, чтобы их любили и 

принимали родные и близкие. Ситуация в России постепенно меняется, уже 

сейчас можно говорить о том, что нынешняя молодѐжь достаточно 

толерантно и спокойно относится к представителям ЛГБТ-меньшинств.  

Тема данной научной статьи весьма актуальна и сложна для изучения, 

так как проблематично отключить субъективный подход, зная и осознавая, 

что ещѐ до сих пор научно неизвестно как сформировывается сексуальная 

ориентация. Чтобы более подробно изучить этот вопрос нужно больше 

работать с подростками, потому что по данным опроса большинство 

осознаний своей сексуальной ориентации приходится именно на этот 

возраст. Данную тему нужно больше поднимать в сфере психологии и 

сексологии, ибо со стороны социологии здесь можно изучить только 

отношения внутри и снаружи этой группы (со стороны общества), а этого не 

достаточно для полного и глубокого погружения в вопрос. 
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THE INFORMATION SPACE OF THE INTERNET 

AS AN ADDICTIVE FACTOR OF MODERNITY 

 

Аннотация. В статье проводится анализ проблемы интернет-аддикции, 

а также элементов, форм и способов проявления зависимости от Интернета. 

Выявлена взаимосвязь роста необходимости использования цифровых 

технологий в современном мире и зависимости от Интернета. При анализе 

данной проблемы также рассмотрен процесс формирования и развития 

интернет-аддикции. В заключении представлены рекомендации для 

избавления от интернет-аддикции. 

The article analyzes the problem of Internet addiction, as well as the 

elements, forms and ways of manifestation of dependence on the Internet. The 

relationship between the growing need to use digital technologies in the modern 

world and dependence on the Internet is revealed. When analyzing this problem, 
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the process of formation and development of Internet addiction is also considered. 

In conclusion, recommendations are presented for getting rid of Internet addiction. 

Ключевые слова: цифровые технологии, Интернет, зависимость, 

интернет-аддикция, интернет-пространство. 

Keywords: digital technologies, Internet, addiction, Internet addiction, 

Internet space. 

 

Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без цифровых 

технологий и Интернета. Они во многом помогают координировать жизнь и 

получать быстрый отклик от окружающей среды, будь это государственное 

учреждение или социальные сети. Однако постоянное использование 

Интернета может привести к зависимости от него, невозможности 

находиться достаточно долгое время наедине с реальным миром. 

Современная наука относит зависимость от интернета к аддиктивному 

поведению, которое по своей сущности является поведенческим паттерном 

злоупотребления определенными практиками, которые вызывают 

психологическое привыкание. 

Психолог доктор Айвен Голдберг, который и ввел в 1995 году понятие 

«интернет-аддикция», трактует его следующим образом: «Интернет-

зависимость – это навязчивое желание подключиться к Интернету и 

болезненная неспособность вовремя отключиться, навязчивая потребность в 

использовании Интернета, сопровождающаяся социальной дезадаптацией и 

выраженными психологическими симптомами» [3]. 

Отечественный учѐный Ц.П. Короленко отмечает, что элементы 

аддикции характерны для любой личности, уходящей от реальности при 

помощи изменения своего психического состояния. Проблемой аддикция 

становится только тогда, когда в сознании превалирует желание уйти от 

реальности, оно становится главной целью, которая вторгается в жизнь и 

приводит к разрыву с реальностью [1]. 

Появление интернет-аддикции и ее распространение стало волновать 

специалистов в связи с тем, что люди в повседневной жизни практически не 

разлучаются с телефонами, используют их с момента пробуждения до 

полного засыпания. В 2020 году Т.В. Скобликовой и Е.В. Скриплевой было 

проведено исследование, посвященное интернет-аддикции, благодаря 

которому было выявлено, что каждый восьмой респондент (81%) 

испытывают постоянное желание что-нибудь смотреть или слушать в 

телефоне. Тревожным является тот факт, что более 85% опрошенных 

систематически пренебрегают сном ради проведения времени в Интернете, 

76% пренебрегают домашними делами, более 50% предпочитают пребывание 

в Сети живому общению с партнѐром. Также каждый шестой респондент 

предпочитает интернет-знакомства реальным. 

В данном исследовании проводились беседы со студентами, в процессе 

которых была выявлена наиболее привлекательная для них сторона сети 

Интернет – возможность интернет-общения. Этот формат позволяет вести 

диалог, не выходя из комнаты. Ещѐ одной привлекательной стороной 
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оказалась возможность анонимного общения, при этом ни перед кем не 

несется ответственность, в виртуальной среде они намного смелее и 

активнее. Данный формат общения позволяет скрывать свои недостатки, так 

как никто не сможет увидеть их. Однако злоупотребление данным видом 

общения повышает риск привыкания и, как следствие, развивается интернет-

зависимость [4]. 

В связи с тем, что современный человек по многим причинам должен 

постоянно использовать Интернет (деловая переписка, подготовка к 

занятиям, чтение, просмотр различных фильмов и так далее), имеет смысл 

разделение интернет-аддикции и нормированного использования средств 

Интернета. Говорить об аддиктивном характере интернет-пользования имеет 

смысл с момента, когда личность стремится к изменению своего состояния (в 

первую очередь, эмоционального) посредством избегания реальности в Сети. 

Интернет-зависимость рассматривают как навязчивую потребность в 

использовании Интернета, сопровождающуюся социальной дезадаптацией и 

выраженными психологическими симптомами, и выделяют следующие 

формы данной зависимости:  

– навязчивый веб–серфинг (информационная перегрузка) – 

бесконечные путешествия по Всемирной паутине, поиск информации;  

– пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам – 

большие объемы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, 

избыточность знакомых и друзей в Сети;  

– игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными играми 

по сети;  

– навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные игры, 

ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в 

интернет-аукционах;  

– пристрастие к просмотру фильмов через Интернет;  

– киберсексуальная зависимость – навязчивое влечение к посещению 

порносайтов и занятию киберсексом 

При интернет-аддикции индивид стремится находиться в интернет-

пространстве, где испытывает чувство безопасности и расслабление. 

Аддикция формируется за счет быстрого получения чувства удовольствия и 

укрепляется благодаря следующим факторам: 

1. Дополнительные ритуалы связываются с повторением своих 

аддиктивных практик. В отношении интернет-аддикции это может работать 

следующим образом: школьник или студент после трудного учебного дня 

проводит несколько часов в онлайн-играх или на YouTube, полностью 

отвлекаясь от реального мира с реальными проблемами и эмоциями.  

2. Группа поддержки представляет собой сообщество людей с таким же 

или похожим аддиктивным поведением. Она дает аддикту чувство 

уверенности защищенности, причастности к конкретной группе. Если 

молодой человек имеет друзей, которые увлекаются видеоиграми, скорее 

всего он тоже будет проводить больше времени за этим занятием. 
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3. Приобретенные привычки возникают чаще всего в семье, когда 

аддиктивное поведение расценивается как норма или традиция. Так, в семье, 

где серфинг в интернете в любое время активно практикуют родители, дети 

неосознанно будут копировать данную привычку. 

К основным причинам, которые вызывают Интернет-аддикцию, 

обычно относят: стремление к новизне, желание уйти от проблемной 

действительности, стремление снять эмоциональное напряжение, 

тревожность, поиск эмоциональной поддержки. Слабые социальные связи, 

отсутствие занятия для сублимации ведут к тому, что молодой человек ищет 

поддержки и успокоения в анонимном виртуальном мире. 

Доказано, что длительное неконтролируемое пребывание в интернете 

изменяет деятельность мозга, его функции, а также снижает способность к 

обучению и коммуникативные навыки, что приводит к асоциальности. 

Провоцирование данной зависимости также может создавать анонимность и 

невозможность проверить достоверность представленной информации. [5]. 

Интернет-аддикция, сформированная на этапе становления личности, 

негативно влияет на самые разные стороны жизни молодого человека. 

Исследования показывают, что интернет-зависимость отрицательно влияет 

на пищевое поведение, режим сна, физическую активность и психическое 

здоровье, повышает выраженность депрессии и стресса, снижает 

успеваемость и способствует преимущественному использованию 

деструктивных копинг-механизмов [1]. 

Для того, чтобы понять, развивается ли у человека зависимость от 

Интернета, в первую очередь он должен замечать сам у себя странное и 

нетипичное поведение, которое может выражаться в ощущении эйфории при 

выходе в сеть, потере друзей и стремлении оставаться дома как можно 

дольше. Зависимость от социальных сетей сопровождается постоянной 

проверкой аккаунтов, новостной ленты и так далее, а также потерей времени, 

забывании своих повседневных дел и договоренностей. Серфинг в Интернете 

обычно проходит механически, без целенаправленного поиска конкретной 

информации. Также зависимость от Интернета и онлайн-игр может повлечь 

за собой неконтролируемую трату денежных средств. 

Даже если сильная зависимость ещѐ не сформировалась, отказ от 

пагубной привычки является сложным процессом. Наиболее эффективным 

является постепенное снижение количества возвращения к аддиктивной 

практике – важно с каждым днем сокращать время пребывания в интернете 

или в онлайн-играх. Смене привычек поможет смена окружения, которая 

позволит выстроить новые нейронные связи, поступенно заглушающие 

аддикцию. Однако стоит помнить, что помощь квалифицированного 

специалиста в лице психолога или психотерапевта окажет благотворное 

воздействие на непроработанные травмы, благодаря которым и формируется 

аддикция. При избавлении от интернет-зависимости также важно опираться 

на следующие рекомендации: 

1. Предоставление молодѐжи объективной информации о проблеме 

интернет-зависимости. 
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2. Структурирование источников информации с учетом 

индивидуальных образовательных и развлекательных траекторий. 

3. Развитие самопознания, самовоспитания, повышение уровня 

личностной ответственности. 

Каждый человек может самостоятельно контролировать свою 

зависимость, а также предпринимать усилия, чтобы от нее избавиться. При 

обнаружении у себя привычки постоянного использования Интернета 

личность должна установить конкретное количество времени, которое будет 

тратиться на Интернет. Также важно устанавливать для себя «детокс» – 

несколько часов или дней, проведенных без Интернета. Некоторые интернет-

ресурсы стоит заблокировать, так как они занимают слишком много 

свободного времени. Современные технологии и алгоритмы, по которым 

выстроены интернет-ресурсы, позволяют самостоятельно установить время 

посещения Интернета: по истечении времени доступ к ресурсу 

ограничивается до следующего выставленного времени. Такие методы 

помогают отслеживать время, которое личность проводит в Сети. Для 

полного освобождения от зависимости нужно наполнять свою реальную 

жизнь событиями и людьми, которые помогут отвлечь внимание от 

потребления контента. Конечно, помощь специалиста является действенным 

способом, однако не все люди готовы признать, что им действительно нужна 

помощь, поэтому они могут попробовать помочь себе сами. 

 Важно отметить, что интернет-аддикция носит массовый характер 

вследствие повышенного уровня стресса вокруг каждого человека. Избегание 

реальных проблем посредством виртуального мира является 

распространенным явлением, обусловленным его доступностью. С момента 

появления понятия интернет-зависимости и разработки методик, 

направленных на его оценку, реалии интернет-пользования существенно 

изменились - в современном обществе интернет-коммуникации занимают все 

более и более важное место, что существенно отражается на образе жизни и 

привычках людей. Для профилактики данной зависимости каждому человеку 

стоит ограничивать время, проведенное в интернете, чтобы переключаться на 

занятия в реальном мире. 
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Значение общественного пространства в жизни города претерпело 

сильные изменения за последнее столетие. В противовес «городу для 
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деятельности», распространенного в индустриальную эпоху, 

предпочтительнее стала модель «города для жизни». Сегодня при создании 

любого общественного пространства особое значение уделяется 

идентификации пространства «посредством визуальной фиксации отдельных 

объектов или мест, которые, прежде всего, связаны с определенным 

предметным наполнением и всегда обладают уникальным смыслом» [3]. 

Последние 20 лет общественного развития характеризуются 

трансформацией ценностей и приоритетов населения, а также ориентацией 

коммерческого сектора на удовлетворение потребительского спроса. Данная 

тенденция привела широкому распространению торговых центров, которые 

стали незаменимыми как в сфере потребления, так и в сфере развлечения. 

Кроме предоставления ряда услуг коммерческого характера, торговые 

центры также носят развлекательный характер. Сочетание нескольких 

функций в одном месте городской среды, их адаптация под новые условия 

среды служит явным преимуществом перед монофункциональными 

объектами. Торговые центры дают потребителю возможность посещения 

множества торговых точек, сконцентрированных на относительно небольшой 

площади, и в то же время предлагают посетителю качественную, 

комфортную, безопасную среду с деревьями, скамейками, музыкой, 

развлечениями, едой. Лучшие торговые центры, которые претендуют на 

мировой уровень, организуют свои внутренние пространства таким образом, 

что они становятся прямой заменой пешеходных улиц, общественных 

городских пространств. Такая тенденция способствует росту 

привлекательности коммерческого объекта для населения и увеличивает 

время пребывания в нем. Однако, создание торговых центров предполагает 

учет уровня комфорта для горожан, возможность отдыха от повседневной 

рутины. Актуальность проблемы обусловлена неконтролируемой 

интеграцией торговой и рекреационной зон, что находит свое отражение в 

организации современных общественных пространств. 

Стоит заметить, что сегодня значительно снизилась роль именно 

торговли в торгово-развлекательных центрах. Стремительное развитие 

интернет-магазинов сократило потребность выхода за покупками в большие 

торговые центры, так как стало возможным купить все необходимое, не 

выходя из дома. Для того, чтобы притягивать к себе посетителей, торговому 

центру необходимо иметь уникальную развлекательную составляющую, 

быть местом для новых впечатлений. Вследствие этого сейчас часто 

встречается интеграция торговых центров с музеями, океанариумами, 

планетариями, и даже с образовательными центрами. 

При изучении интеграции торгово-развлекательных центров и 

общественных пространств необходимо обосновать допущение, которое 

заключается в том, что общественное пространство торгово-

развлекательного центра одновременно рассматривается и как продолжение 

городской территории, и как структура самого центра. Это позволяет 

трактовать общественное пространство как элемент, связывающий крупный 

объект городского значения с фрагментом городской среды, который 



323 

находится в зоне непосредственного влияния торгово-развлекательного 

центра.  При таком подходе мы можем установить влияние таких факторов, 

как плотность населения, функциональное наполнение, степень освоенности 

на особенности планировочной структуры торгово-развлекательного центра 

и его общественного пространства. Кроме того, данный подход дает 

возможность выявить особенности функционирования торгово-

развлекательного центра в зависимости от его связности с городским 

каркасом и оценить интегративную роль общественного пространства 

торгово-развлекательного центра и всей городской среды. 

Специфическим видом интеграции торгового центра и общественного 

пространства является центральная торговая зона, которая образовалась 

посредством территориальной концентрации коммерческих объектов, 

культурно-развлекательных учреждений, предприятий общественного 

питания. Обычно все эти объекты связаны между собой пешеходной зоной, 

что дает доступ к любому из объектов за короткое время. Центральная 

торговая зона представляет собой целостный градостроительный объект, 

который определяется как относительно самостоятельное сложное 

функционально-планировочное образование в центральном планировочном 

районе крупнейшего города, включающее в себя несколько взаимосвязанных 

территорий высокой концентрации торгового и сопутствующих видов 

обслуживания. Формирование центральной торговой зоны зависит от 

социально-экономических, социально-психологических потребностей 

социума, функционально-планировочных и транспортных факторов. 

Выделение такого «самостоятельного» градостроительного объекта позволит 

упорядочить процесс формирования центральных планировочных районов 

городов и обеспечить удовлетворение потребностей населения в 

«уникальных» видах обслуживания.  

Традиционно в мировой практике реализуются другие две формы 

организации торгово-пешеходных зон — торгово-пешеходная улица или их 

система и пространственно-развитые комплексы, такие как пассаж или молл. 

Данные сооружения отличаются доминированием мест активизации 

различной деятельности населения – от приобретения товаров и услуг до 

прогулок в качестве отдыха. Также они являются концентрацией объектов 

обслуживания. Данный вид торговой зоны рационально размещать в центре 

городской среды с целью привлечения большего числа горожан. 

Мы можем определить сущность этих понятий и разграничить их. 

Торгово-пешеходная улица ограничивает движение автомобильного 

транспорта, но разрешает движение безмоторных видов транспорта 

(велосипед, самокат и другое). Важной составляющей пешеходной улицы 

является внешняя привлекательность реконструированных и заново 

строящихся объектов, которые могут играть декоративную или торговую 

роль. Зачастую завершением пешеходной улицы, конечной целью прогулки и 

местом кратковременного отдыха является примыкание этой улицы к 

природным территориям, например, к паркам или водоемам, а также к 

пешеходным площадям. Здесь мы можем говорить об организации огромного 
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общественного пространства, которое посредством привлечения жителей 

города и туристов выполняет также экономическую функцию. 

Пассаж является типом торгового здания, в котором магазины и 

конторские помещения расположены ярусами по сторонам широкого 

прохода с застеклѐнным покрытием. Молл, в свою очередь, состоит из 

группы предприятий торговли, управляемых как единое целое и 

находящихся в одном здании или комплексе зданий. Пассаж и молл по своей 

структуре и визуальному облику могут быть очень схожи.  

Обращаясь к примерам реальных построек, необходимо упомянуть 

проект Строгет в Копенгагене как образец крупномасштабной торгово-

пешеходной зоны. Данная зона имеет площадь около 100 тыс. кв. м., так как 

состоит из четырех улиц, на каждой из которых организованы уличные 

площадки, скверы и др. На этих площадках устраиваются официальные и 

неофициальные развлекательные мероприятия, на них также располагаются 

магазины, рестораны или кофейни [2]. Пешеходная зона Строгет 

располагается в центре города, что способствует привлечению городского 

населения и гостей региона. Здесь горожане могут ходить не только на 

шоппинг, но и на встречи с друзьями или семейный отдых. 

Пассажи и моллы имеют огромный потенциал для городского 

планирования. Ярким примером организации торгово-развлекательного 

пространства является сложная сеть пассажей, созданная вокруг бульвара 

Монмартр в Париже или Cabot Circus в Бристоле [3]. При ее создании 

использовались узкие земельные участки между улицами, которые стали 

новыми переходными путями. Пассажи имеют специфическую особенность с 

точки зрения использования городского пространства – перпендикулярное 

расположение к улице позволяет отнимать небольшой объем фасадов, 

которые могут стать активными – содержать в себе вывески, окна, что задает 

ритм и атмосферу общественного пространства. Многофункциональность 

пассажей является одним из преимуществ в коммерческой эффективности 

среди объектов обслуживания. 

Среди функционально-планировочных особенностей общественных 

пространств в торговой зоне стоит выделить:  

1. Разнообразие приемов пространственно-функциональной 

организации торговых пространств. 

2. Использования функционального зонирования для повышения 

эффективности общественного пространства.  

3.  Применение активных фасадов в совокупности со множеством 

дверей, витрин, окон, деталей зданий, благоустройством пространства перед 

входом. 

Не стоит забывать, что механическая концентрация предприятий 

торговли, обслуживания и развлечений в городском центре приводит к 

серьезным проблемам планировочного, транспортного, а также социального 

характера. Функционально-планировочные структуры городских центров 

могут стать неподготовленными к принятию большого объема коммерческих 

площадей из-за отсутствия пространств и объектов, предназначенных для 
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новых отношений в сфере потребления. В данной ситуации также 

продолжается точечное уплотнение центрального района при отсутствии 

комплексной программы развития центра города, которая бы учитывала не 

только территориальные и финансовые интересы инвесторов, а прежде всего 

интересы городского жителя. 

Важная роль при организации торгово-пешеходных улиц и 

общественных пространств должна отдаваться масштабам человека, его 

физическому росту и возможностям восприятия. Понятие человеческого 

масштаба активно использует архитектор Я. Гейл в своих работах, где 

отмечает острую проблему современной застройки, при которой человек и 

транспорт борются за пространство и площадь. Я. Гейл считает, что «если мы 

хотим поддерживать пешеходов и велосипедистов, воплощать мечту о 

живых, безопасных, устойчивых и здоровых городах, то должны начать с 

внимания к человеческому масштабу» [1]. 

Не стоит забывать о том, что комфортная среда торговой зоны 

необходима в равной степени как горожанам, покупателям, так и работникам 

в данном месте. Сейчас практически в любой компании происходит борьба за 

кадры, поэтому все чаще перед руководством стоит задача создать в офисе 

среду, которая будет являться для сотрудника приятным бонусом и стимулом 

к работе. 

Тенденции организации торгово-пешеходных зон последних 

десятилетий заключаются в целенаправленной политике вытеснения 

автомобилей и оздоровления городской среды. Данная деятельность 

разделяются по следующим направлениям:  

1. Развитие системы общественного транспорта. 
2.  Организация низкоскоростных автомобильных зон (30 км/ч). 

3. Выделение велосипедных полос и формирование пешеходных зон. 
4. Ограничение въезда в центральный район на собственном 

автомобиле. 

5. Строительство подземных многоэтажных паркингов для 

уменьшения или ликвидации открытых парковочных площадей. 

6. Создание широких тротуаров наравне с автомобильными зонами. 
Включение общественных пространств в торговую зону при ее 

планировании положительно скажется на его инвестиционной 

привлекательности. Как правило, общественные зоны занимают не более 5-

10% от площади участка застройки, если мы говорим о территориях, не 

используемых под строительство. Данные участки находятся 

непосредственно перед объектом или между его корпусами и повышают 

востребованность реализованного объекта со стороны арендаторов и 

инвесторов. 

Примером успешного и выгодного использования общественного 

пространства является бизнес-парк «Сколково Парк», реализуемый 

ScottBrownrigg, партнером UNK project [3]. Территория объекта настолько 

огромна, что может реализовать любой архитектурный объект. Большой 

ландшафтный парк по всему периметру окружен корпусами офисного 
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комплекса. В бизнес-парке предусмотрена зона с искусственным водоемом, а 

инфраструктура проекта включает общественную зону с ресторанами, кафе и 

магазинами, а также небольшую площадь со спуском вдоль реки. 

Интеграция торговой и рекреационной зон заметна практически во всех 

городах. Город Тула не является исключением – в нем находится один из 

крупнейших торгово-развлекательных центров Тульской области под 

названием «Макси». Кроме более 300 бутиков он располагает кинотеатром, 

зоной общественного питания и рядом детских развлечений. Огромная 

парковка и входы с различных сторон здания предполагают посещение 

торгового центра на транспорте. Комфортной переходной зоне уделено 

достаточно мало внимания. Рядом с сооружением находятся перевернутый 

дом и колесо обозрения, которое также открывает вид на парковку. Здесь мы 

не можем говорить о комфортной среде, в которой организуют спокойные 

прогулки в озелененном месте. 

Таким образом, мировые тенденции показывают, что при реализации 

торговой зоны необходимо учитывать значение общественных пространств, 

которые позволяют удержать клиента, а также мотивировать работника в 

данной сфере. При интеграции различных видов торговых зон мы не можем 

отходить от человеческих масштабов, которые позволяют людям чувствовать 

себя комфортно. Многоуровневое использование одного объекта должно 

интегрироваться в общую концепцию городской среды. При создании 

пассажа и молла необходимо учитывать факт, что данное строение должно 

иметь разветвление на торговые, развлекательные и зеленые зоны, а не 

включать в себя единый коридор. Наличие пешеходной зоны благотворно 

сказывается на окружающей среде, а также на душевном состоянии гостей, 

которые приходят в общественное пространство в целях отдыха от города и 

автомобилей. Увеличение доли пешеходно-ориентированных коммерческих 

площадей в центре города, регулирование видов коммерческой деятельности 

могут быть использованы при разработке научно-проектных методов по 

комплексному формированию такого объекта, как центральная торговая зона. 
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условиях пандемии. Использованы данные государственной статистики, 

социологических исследований, а также открытых источников. 

Проанализированы меры социальной поддержки государственных органов 

для групп населения, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. 

Annotation. The article presents an analysis of individual aspects of the 
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Качество жизни населения выступает важнейшей характеристикой 

социально-экономического развития страны или региона. Исследование 

качества жизни в регионе приобретает особую актуальность в условиях 

неблагоприятного развития социально-экономических процессов, связанных 

с негативными последствиями пандемии коронавируса (COVID-19). 

В мировой практике существуют разнообразные методики расчета 

качества жизни населения, которые активно используются для оценки 

условий жизнедеятельности населения или какой-либо социальной группы, и 

различных аспектов развития человека. Под «качеством жизни населения» 

мы понимаем комплексный социально-экономический показатель, который 

охватывает важнейшие аспекты жизнедеятельности и безопасности человека 

[1, c. 2], а также совокупность характеристик условий жизни людей, 

отражающих степень удовлетворения ими различных потребностей и 
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субъективное восприятие отдельных аспектов жизни [2, c.74]. В этой связи 

для определения качества жизни населения целесообразно использовать как 

объективные статистические показатели, так и субъективные оценки (мнения 

респондентов, чувства, эмоции, отношение к условиям жизни и т. д.).  

Российские исследователи в качестве индикаторов качества жизни, 

используют показатели, характеризующие доходы населения, уровень 

бедности, динамику демографических процессов, жилищные условия 

населения, инфраструктуру населенных пунктов, уровень занятости и 

использование рабочей силы, образование, здоровье, политическую и 

социальную ситуацию [3, c.41].В связи с возникшими проблемами из-за 

пандемии эти экономические показатели существенно изменились, что 

оказало влияние и на субъективные оценки населения качества жизни. 

Рассмотрим влияние пандемии на некоторые аспекты качества жизни 

россиян на примере Рязанской области.  

1. Доходы населения 
 

Важно заметить, что реальные денежные доходы, которыми 

располагает население (доходы, скорректированные на индекс 

потребительских цен за вычетом обязательных платежей) в Рязанской 

области в первом квартале 2021 года, по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года уменьшились на 3,5% [5]. По открытым 

статистическим данным 49% домохозяйств с начала пандемии коронавируса 

столкнулись с заметным снижением реальных доходов [6]. В период 

объявленных нерабочих дней в марте 2020 года фактически каждый десятый 

гражданин трудоспособного населения (около 14%) отправился в отпуск за 

свой счет, каждый седьмой работающий был переведен на неполную 

занятость, некоторые вовсе потеряли работу. Население столкнулось с 

трудностями, связанными с оплатой жилищно-коммунальных услуг, аренды, 

оплатой кредитов и т.д. Граждане, которые не имели сбережений, с трудом 

оплачивали, в том числе, продукты питания. 

2. Уровень занятости и использование рабочей силы 

Существенные изменения, связанные с пандемией, произошли в  

экономической сфере и сфере бизнеса. В ситуации неопределенности, 

связанной с пандемией COVID-19 и ограничительными мерами, рязанское 

бизнес-сообщество оказалось в очень непростой ситуации. 

Еще в марте 2020 г. Правительство РФ ввело всевозможные меры по 

предотвращению роста заболеваемости, однако некоторые из них 

оказывались разрушительными для экономики страны. Работа большей части 

предприятий оказалась приостановлена. Огромное количество небольших 

предпринимателей и вовсе не смогли оправиться после карантина, многие 

были вынуждены закрыть собственные точки, возникли проблемы с 

задолженностями перед государством.  

Можно отметить отрицательную динамику развития малого 

предпринимательства в Рязанской области в условиях пандемии, которая 

проявилась в снижении числа хозяйствующих субъектов, численности 

работников, изменении отраслевой структуры малого бизнеса. Начиная с 
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сентября 2020 года, количество индивидуальных предпринимателей начало 

резко снижаться, а в январе 2021 г. количество закрытий пошло на спад (см. 

рис.1). 
 

     
Рисунок 1 – Динамика количества индивидуальных предпринимателей. 

 

В Рязанской области для поддержки бизнеса были реализованы 

различные программы. Во-первых, для поддержки бизнеса были 

предусмотрены льготные займы под низкую процентную ставку. 

Кроме того, мораторий на проверки для малого и среднего бизнеса 

продлѐн до конца 2022 года. Исключение действует только для объектов 

высокого и чрезвычайно высокого риска, по которым установлен режим 

постоянного госнадзора. 

Большую эффективность показал Центр «Мой бизнес». Он продолжил 

активную работу с заявителями, ведущими деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в период 

пандемии. В сложный период через функционал Цифровой платформы были 

реализованы, и действуют по настоящее время, онлайн консультации и 

услуги центра. Специалисты помогают в размещении продукции на 

электронных площадках, поиске поставщиков, зарубежных партнѐров, 

инжиниринге, патентовании, сертификации, маркетинге и других сферах. 

Данная программа ориентирована на помощь предпринимателям в открытии 

и развитии своего дела.  

Для пострадавших отраслей, к которым, прежде всего, относятся 

организации, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, 

туризма, демонстрации кинофильмов, творческой, физкультурно-

оздоровительной, для санаторно-курортных организаций, музеев, социально 

ориентированных некоммерческих организаций были продлены налоговые 

преференции, а ставка по упрощенной системе налогообложения снижена в 2 раза. 

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской 

области информирует о том, что на сайте ведомства размещен навигатор мер 
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поддержки организаций, пострадавших от ограничительных мер, связанных с 

пандемией коронавируса. При этом, можно отметить, что некоторые 

предприниматели не прекратили свою деятельность окончательно, некоторые 

продолжили работать в онлайн-формате или с помощью доставки. 

Это в свою очередь демонстрирует оперативное реагирование 

государственной власти на ухудшение качества жизни населения, а также 

попытку поддержать пострадавших от пандемии. 

На Всероссийском форуме для предпринимателей «Территория бизнеса – 

территория жизни», проведенного в апреле 2021 года, было отмечено, что 

Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов 

поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. В рамках 

антикризисных мер было принято три пакета — это снижение налогов, 

упрощенная система налогообложения, налог на имущество, транспортный налог.  

3. Здравоохранение 
Российская система здравоохранения во время пандемии обнажила ряд 

проблем, справиться с которыми она была не готова. В рамках проекта 

«Карта COVID-19» опубликована интерактивная карта проблем, среди 

которых: отсутствие или нехватка средств защиты в медучреждении, 

отсутствие выплат или неполные выплаты за работу с больными 

коронавирусом, отсутствие тестов для медработников, смерть медработника 

во время эпидемии. 

Из-за сокращения плановых медицинских услуг в период пандемии за 

три квартала 2021 года увеличилось число экстренных госпитализаций.  В 

числе основных проблем системы здравоохранения в России – кадровый 

дефицит квалифицированного медперсонала. Рязанская область – не 

исключение. 

В условиях подъема заболеваемости принимаются следующие меры. 

Из-за роста заболеваемости медиков амбулаторная служба укрепляется 

ординаторами Рязанского государственного медицинского университета 

имени академика И.П. Павлова. Кроме этого, приостанавливаются 

профилактические осмотры в дошкольных учреждениях и школах. Врачи, 

работавшие на медосмотрах, проводят приемы на местах.  Предложено 

воздержаться от плановых посещений поликлиник, при ухудшении 

состояния здоровья, совершать  вызовы врача на дом. 

4. Дистанционное образование 
Во время пандемии во многих организациях, включая и 

государственные, увеличилось количество людей, включенных в 

дистанционный процесс работы «из дома». В образовательной сфере стало 

активнее использоваться дистанционное обучение. Хотя дистанционный 

формат обучения и труда может являться риском для государства, за 

прошедший год отмечается более-менее стабильное функционирование 

данных социальных систем. Была разработана региональная электронная 

платформа – РСДО (Региональная система дистанционного обучения). Все 

учителя прошли обучение для  работы  в  новых  условиях. Всех педагогов 
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обеспечили необходимой техникой для проведения уроков и организации 

внеурочной деятельности. 

Для поддержки учителей, родителей и школьников в Рязанской области 

организовали работу двух горячих линий: по вопросам содержания уроков и 

занятий в дистанционном формате и по техническим вопросам организации 

обучения [4]. 

Тем не менее, дистанционное обучение в Рязанской области все ещѐ 

остается на низком уровне. Родители школьников недовольны тем, что 

фактически дистанционное обучение превратилось в «самообучение», так 

как вместо проведения уроков чаще всего преподаватели просто отправляют 

задания, которые обучающиеся делают самостоятельно или с помощью 

родителей. 

Основным упущением дистанционного образования в Рязанской 

области является то, что до сих пор многими не используется платформа 

«Zoom», которая является самой удобной для проведения занятий. 

Преподаватели мотивируют отказ в использовании данной программы тем, 

что программа импортная и они не умеют ей пользоваться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сфера дистанционного 

образования в Рязанской области несовершенна и, в первую очередь, надо 

обратить внимание на технические моменты дистанционных уроков и 

обучение педагогов особенностям работы с образовательными платформами. 

Подводя итог, можно выделить проблемы, с которыми рязанцы 

столкнулись во время пандемии. Среди них: увеличение числа безработных, 

экономические проблемы населения, уменьшение потребительского спроса, 

трудности малого и среднего бизнеса, ухудшение здоровья больших слоев 

населения и изменение в образовательном процессе. Все это лишь часть 

более серьезных проблем, которые затронули и макроуровень экономики 

страны наравне с жизнью каждого гражданина. 

Для предотвращения падения качества жизни в Рязанской области 

введено много социальных и государственных проектов по защите 

пострадавшего населения, поддержке предпринимательства и обучающихся. 

Например, преференции по уплате арендной платы, снижение налоговых 

ставок, выплаты длясотрудников организаций, индивидуальных 

предпринимателей, потерявших работу или получающих заработную плату 

ниже минимального размера оплаты труда, перенесение сроков уплаты 

налогов, обеспечение готовности для проведения обучающих мероприятий в 

формате вебинаров, активная работа центра «Мой бизнес». 

Учитывая, что условия и уровень жизни людей оказывают огромное 

влияние на общую экономическую ситуацию в стране и выступают 

важнейшим фактором социальной стабильности, в период пандемии, как 

никогда, актуален поиск сбалансированных методов развития  регионов. 
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непригодность почв, таяние ледников и ещѐ большое множество других 

экологических проблем. Однако одной из наиболее распространенных 

проблем, встречающихся в повседневной жизни людей, остается проблема 

образования отходов. 
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Abstract: In recent decades, one of the most discussed topics in the world 

has become the state of the environment. Population growth around the world 

entails an increase in the ecological footprint that humanity leaves behind: 

violations of the habitual rhythms of the biosphere, the extermination of some 

species of plants and animals, the unusability of soils, the melting of glaciers and 

many other environmental problems. However, one of the most common problems 

encountered in people's daily lives remains the problem of waste generation. 

Ключевые слова: система обращения с твердыми коммунальными 

отходами, ТКО, обработка, утилизация 

Keywords: solid municipal waste management system, MSW, treatment, 
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В последние десятилетия одной из наиболее обсуждаемых тем в мире 

стало состояние окружающей среды. Рост численности населения по всему 

миру влечет за собой увеличение экологического следа, который оставляет за 

собой человечество: нарушения привычных ритмов биосферы, истребление 

некоторых видов растений и животных, приведение в непригодность почв, 

таяние ледников и ещѐ большое множество других экологических проблем. 

Однако одной из наиболее распространенных проблем, встречающихся в 

повседневной жизни людей, остается проблема образования отходов. 

 

 
Рисунок 1 – Оценка состояния окружающей среды Курской области в 

«Национальном экологическом рейтинге» 

 

Курская область – один из лидирующих регионов России по оценкам 

«Национального экологического рейтинга» по состоянию на весну 2022 года. 

Согласно данным рейтинга показатели состояния окружающей среды в Курской 

области, приведенные в природоохранный, промышленно-экологический и 

Природоохранн

ый индекс 

Промышленно-

экологический 

индекс 

Социально-

экологический 

индекс 

Сводный индекс 

Максимальный показатель 100 100 100 100

Показатель по Курской области 69 56 85 74

0

20

40

60

80

100

120



334 

социально-экологический индексы, позволяют ставить регион на 4 место среди 

всех субъектов Российской Федерации (рисунок 1) [4].  

Согласно данным, предоставленным региональным органом 

Федеральной службы государственной статистики, численность населения в 

Курской области в 2021 году составила 1 096 488 человек, из которых 68,99% 

- городское население [3]. Из-за наблюдаемой тенденции превышения 

численности городского населения над сельским показатели образования 

твердых коммунальных отходов в Курской области ежегодно имеют высокие 

значения. Например, согласно данным Доклада о состоянии окружающей 

среды в Российской Федерации в Курской области за 2020 год было 

образовано 51,346 млн.т. Однако важно заметить, что за последние 10 лет 

показатели образования твердых коммунальных отходов изменялись 

незначительно (рисунок 2) [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Тенденция образования твердых коммунальных отходов в Курской 

области с 2010 по 2020 год 

 

Несмотря на отсутствие резкого увеличения или снижения объемов 

образования ТКО в Курской области, проблема обращения с ними остается 

одной из наиболее актуальных. Основными формами обращения с твердыми 

отходами в регионе являются утилизация, обезвреживание, хранение и 

захоронение (таблица 1) [2]. 

Согласно данным таблицы 1 большая часть образованных в Курской 

области твердых коммунальных отходов на настоящий момент состоит на 

хранении без утилизации или переработки. Именно данная тенденция, 

сохраняющая актуальность с 2014 года, является одной из наиболее острых 

экологических проблем в Курской области.  
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Таблица 1 

Способы обращения с отходами в Курской области, млн. т. 
Год Образование Утилизация Обезвреживание Хранение Захоронение 

2010 52,285 1,506 0,000 0,141 49,538 

2011 50,585 1,562 0,040 0,704 47,553 

2012 59,076 2,029 0,159 0,014 54,952 

2013 52,481 0,946 0,454 0,051 50,011 

2014 54,580 1,840 0,507 50,356 0,087 

2015 55,156 2,218 0,716 50,181 0,049 

2016 54,366 3,406 0,880 50,306 0,156 

2017 55,464 4,018 2,273 50,114 0,154 

2018 58,063 4,687 1,416 51,234 0,351 

2019 56,490 4,346 0,952 50,733 0,018 

2020 51,346 1,741 1,648 47,598 0,086 

*Источник: Доклад о состоянии окружающей среды в Российской Федерации в 

2021 году. 

Впервые о создании и развитии системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Курской области заговорили с 2018 года, 

одновременно со началом реализации регионального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская 

область)». Данный проект рассчитан до 2024 года и преследует следующие 

цели: 

 обеспечение снижения экологической нагрузки на население с 

помощью сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том 

числе прошедших обработку (сортировку); 

 формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе создание условий для утилизации 

запрещенного к захоронению мусора [1]. 

В паспорте регионального проекта «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами (Курская область)» для достижения 

поставленных целей определена необходимость проведения следующих 

мероприятий: 

 ввоз оборудования для обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов; 

 разработка инновационного оборудования для обработки и 

утилизации твердых коммунальных отходов; 

 обеспечение бесперебойного оказания коммунальных услуг 

населению по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

 установка контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов на контейнерных площадках, включенных в реестр 

мест накопления твердых коммунальных отходов. 

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами (Курская область)» принят к реализации до 2024 

года, однако некоторые прогнозные показатели рассчитаны к достижению 

определенных контрольных точек уже к 2022 году. Например, согласно 

паспорту данного проекта мероприятие по разработке инновационного 
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оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в 

2022 году должно быть реализовано на 100% (таблица 2) [1]. 

Таблица 2 

Прогнозные показатели достижения основных целей регионального 

проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами (Курская область)», рассчитанные по годам 
№ Показатели 

регионального проекта 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счет сокращения 

захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку 

(сортировку) 
1.1. Доля направленных на 

захоронение твердых 

коммунальных отходов 

(ТКО), в том числе 

прошедших обработку 

(сортировку) в общей 

массе обработанных 

ТКО 

0,00 99,90 99,90 98,90 98,70 98,40 98,40 

2. Формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий 

для утилизации запрещенных к захоронению отходов 

2.1. Доля направленных на 

утилизацию отходов, 

выделенных в результате 

раздельного накопления 

и обработки 

(сортировки) ТКО, в 

общей массе 

образованных ТКО 

0,00 0,06 0,08 1,10 1,30 1,60 1,60 

2.2. Доля ТКО, 

направленных на 

обработку (сортировку) в 

общей массе 

образованных ТКО 

0,00 11,30 11,30 37,60 37,60 49,20 49,20 

2.3. Доля разработанных 

электронных моделей 

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.4. Доля импорта 

оборудования для 

обработки и утилизации 

ТКО 

0,00 0,00 0,00 39,00 38,00 37,00 36,00 

*Источник: Паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами (Курская область)» 

Таким образом, проблема образования и утилизации твердых 

коммунальных отходов в Курской области является одной из наиболее 

актуальных. Ввиду возрастания внимания общественности к экологическим 

проблемам и состоянию окружающей среды органы государственной власти 

также построили политические цели по данному направлению. В Курской 

области наиболее оптимальным механизмом решения проблемы обращения с 

ТКО является создание и реализация регионального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская область)», 
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который направлен на развитие в регионе таких форм обращения с твердыми 

коммунальными отходами как утилизация и обработка (сортировка).  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что в 

Курской области существует система, построенная в целях развития системы 

обращения с ТКО, повышением уровня образованности населения в сфере 

защиты окружающей среды и снижения экологической нагрузки. Данная 

система рассчитана на долгосрочную перспективу, однако первые видимые 

результаты планируются к достижению уже в 2024 году.  
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жизни населения и развития здорового старения в стране. Также 

рассматривается осуществление долговременного ухода за пожилыми 
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людьми и инвалидами на примере государственного учреждения Тульской 

области, актуальность его реализации и тенденции развития. Акцент делается 

именно на актуальности данного вида ухода за пожилыми людьми и 

инвалидами, так как численность населения, попадающего в эту категорию, 

растет с каждым днем. 

The article discusses the implementation of the long-term care system in 

Russia as a factor in increasing the life expectancy of the population and the 

development of healthy aging in the country. The implementation of long-term 

care for the elderly and disabled is also considered on the example of a state 

institution of the Tula region, the relevance of its implementation and development 

trends. The emphasis is on the relevance of this type of care for the elderly and 

disabled, as the population falling into this category is growing every day. 

Ключевые слова: долговременный уход, пожилое население, здоровое 

старение, социальная поддержка, социально-медицинские услуги. 

Keywords: long-term care, elderly population, healthy aging, social support, 

social and medical services. 

 

С каждым годом количество пожилых людей в России только 

увеличивается. Каждый четвертый житель страны (35,0 млн. человек на 1 

января 2022 г.) – в пенсионном возрасте. Численность детей и подростков до 

16 лет на 7,7 млн. человек, или на 22,0% меньше, чем лиц старше 

трудоспособного возраста. Превышение численности людей старшего 

возраста имеет место в 71 субъекте Российской Федерации, наибольшее: в 

Тамбовской области – в 2,0 раза; в Тульской области – 1,9 раза; Республике 

Мордовия, Пензенской, Смоленской и Рязанской областях – 1,8 раза; 

Владимирской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Псковской, Тверской 

и Ульяновской областях и г. Москве – в 1,7 раза. Показатель 

демографической нагрузки составляет 749 человек на 1000 человек 

населения трудоспособного возраста, в том числе нагрузка детьми – 328 и 

людьми пенсионного возраста – 421 [4, с. 4]. Здесь сразу же отмечается 

ускорение мировой тенденции старения населения, необходимость в 

реформировании политики общественного здравоохранения для стареющего 

населения и поиск новейших способов оказания социальных услуг для 

поддержки пожилых людей и осуществления здорового старения населения.  

Пожилые люди имеют многочисленные проблемы со здоровьем. 

Однако пожилой возраст не означает существенную зависимость от здоровья. 

В отличие от распространенных утверждений, старение гораздо меньше 

влияет на расходы здравоохранения, чем другие факторы, включая высокую 

стоимость новых медицинских технологий.  

Для улучшения демографической ситуации в стране и развития 

здорового старения населения необходимы коренные изменения систем 

национальных систем здравоохранения и социального обслуживания:  

— переход от моделей, основанных на лечении болезней, к 

предоставлению комплексной помощи, сосредоточенной на потребностях 

пожилых людей;  
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— переориентация стратегий оказания всесторонних услуг для групп 

пожилого населения, на проведение последовательной политики, которая 

дает возможность пожилым людям жить достойно, в приемлемом комфорте и 

безопасности;  

— формирование механизмов и способов преодоления проблем, 

присущих системам оказания долгосрочной (долговременной) помощи;  

— изменение восприятия и отношения политиков и поставщиков 

(провайдеров) услуг к проблемам, связанных со старением. 

Для реализации здорового старения населения и улучшения 

демографической ситуации в стране с 2018  г. в Российской Федерации в 

рамках национального проекта «Демография» реализуется пилотный проект 

по созданию системы долговременного ухода (СДУ) — важной социальной 

программы современных стареющих обществ, позволяющей не только 

повысить качество жизни людей с дефицитами в самообслуживании, но и 

внести определенный вклад в достижение национальной цели по увеличению 

ожидаемой продолжительности жизни. Правила участия и условия 

реализации системы долговременного ухода определяются на усмотрение 

регионов и могут варьироваться в зависимости от субъекта. В 2022 году к 

программе присоединилось 10 регионов – всего их стало 34. В число 

регионов входит Тульская область, Рязанская область, Воронежская область, 

Кировская область, Костромская область, Челябинская область, Москва, 

Татарстан, Бурятия, Республика Марий Эл, Мордовия и другие. В ряде 

пилотных регионов к СДУ подключали всех тех, кто на социальном 

обслуживании, в других – стремились увеличить охват и распространить 

уход на тех, кто не вошел в систему социального обслуживания. Основные 

проблемы, с которыми сталкиваются при внедрении системы 

долговременного ухода в регионах, это нехватка младшего персонала, 

изношенность стационаров и сложная ситуация с кадрами (врачами-

гериатрами – специалистами по старению). Из-за нехватки финансирования 

программа развивается в регионах не так быстро. 

В современном обществе запрос на создание системы долговременного 

ухода формируется под влиянием нескольких тенденций:  

1. Роста продолжительности жизни, ведущего к увеличению 

периода жизни с ограниченными возможностями;  

2. Смещения фокуса в социальной политике на расширение 

возможностей людей всех возрастов с целью обеспечения благополучия и 

повышения качества жизни;  

3. Ослабления поддержки со стороны расширенной семьи, включая 

растущее одиночество пожилых людей, вследствие трансформации брачно-

партнерского и репродуктивного поведения, межпоколенных отношений, 

миграции;  

4. Оптимизации расходов на здравоохранение в условиях 

стареющих обществ, ведущей к сокращению затрат на лечение и поддержку 

людей с ограниченными возможностями в рамках системы здравоохранения;  
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5. Деинституционализации постоянного социального ухода за 

людьми с выраженными дефицитами в самообслуживании и ориентации на 

«старение дома». 

В связи с этим во многих регионах Российской Федерации активно 

реализуется Система долговременного ухода. Запрос на ее реализацию 

обусловлен долгосрочными вызовами, актуальность которых не снижается: 

старением населения, снижением доступности родственного ухода, ростом 

общественного запроса на сохранение качества жизни в старости независимо 

от состояния здоровья. 

Спрос на долговременный уход является производным от следующих 

факторов:  

– функциональные ограничения (инвалидность) и дефициты в 

самообслуживании, которые могут быть связаны с состоянием здоровья и 

психологическим самочувствием и определяют нуждаемость в уходе; 

– условия входа в СДУ;  

– стоимость ухода;  

– доходы и материальная обеспеченность нуждающегося в уходе лица; 

– предпочтения в отношении ухода, которые могут варьироваться в 

зависимости от возраста, пола, этнической принадлежности и других 

характеристик. 

Система долговременного ухода способна оказать положительное 

влияние на демографическую ситуацию в Российской Федерации, так как 

обеспечивает максимально долгое сохранение жизни пожилых граждан и 

инвалидов в достойных условиях и, по возможности, возвращает их в 

активную жизнь. 

Система долговременного ухода соединяет медицинскую и 

социальную помощь, соединяет родственный семейный уход и 

профессиональный, формальный. Целевыми группами здесь являются: 

– гериатрические пациенты; 

– паллиативные пациенты; 

– граждане с инвалидностью; 

– граждане с психическими расстройствами, включая больных деменцией; 

– маломобильные пациенты; 

– родственники, осуществляющие уход; 

– граждане, оказывающие надомную помощь. 

В статье подробнее будет описана реализация системы 

долговременного ухода в Тульской области, а именно в Щекинском районе, 

р.п. Первомайский на примере «Первомайского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов». Основным направлением деятельности 

организации является предоставление социальных услуг в стационарной 

форме гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Тульской области, из числа граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 

лет и женщины старше 55 лет) и инвалидов, нуждающихся в постороннем 

уходе, в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 

удовлетворять свои жизненные потребности, вследствие ограничения 



341 

способности к самообслуживанию и (или) передвижению и не имеющих 

медицинских противопоказаний к обслуживанию в стационарных 

учреждениях социального обслуживания. 

С 2018 года в учреждении внедряется система долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами. К 2022 году из 3 группы 

инвалидности в 1 группу перешли 2 человека, из 3 группы во 2 группу 

перешли 3 человека, из 4 группы в 3 группу перешли 9 человек, из 5 группы 

в 3 группу перешел 1 человек и из 5 группы инвалидности в 4 группу 

перешли 4 человек, что говорит о положительном влиянии реализации 

системы долговременного ухода в организации. 

Основными принципами системы долговременного ухода в 

учреждении являются: 

- обеспечение непрерывности предоставления необходимой помощи, 

преемственности и взаимосвязи всех ее составляющих, включая социальное 

обслуживание и медицинскую помощь (диагностика, уход, реабилитация, 

психологическая поддержка,); 

- предоставление услуг с учетом личных предпочтений, сохранения 

самостоятельности, независимости и самореализации граждан, нуждающихся в 

постоянной посторонней помощи, обеспечение им более высокого качества 

жизни.  

Предоставление услуг по долговременному уходу в доме-интернате 

осуществляется по установленному алгоритму в рамках индивидуального 

плана ухода, с учетом всех особенностей и потребностей получателя 

социальных услуг в стационарной форме. 

В данном государственном учреждении Тульской области в рамках 

системы долговременного ухода работает мультидисциплинарная команда – 

группа специалистов, сформированная на постоянной или временной основе, 

которые объединены достижением одной цели в решении медицинских, 

психологических и социальных проблем получателя услуг на совместно 

согласованных принципах и взаимной ответственности для реализации 

общих задач. В состав мультидисциплинарной команды для решения 

организационных вопросов в рамках СДУ в ГУТО «Первомайский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» входят: директор, заместитель 

директора, врачи-терапевты, ответственный за организацию СДУ, 

медицинские сестры, психологи, инструкторы ЛФК, специалисты по 

реабилитационной работе в социальной сфере, культ. организаторы, сестры- 

хозяйки, сидели и др. 

В ГУ ТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

основная идея  долговременного ухода заключается в максимальной 

активизации подопечных. Вследствие этого в данном учреждении 

реализуются следующие методы системы долговременного ухода: 

– занятия на стабилотренажере, стабилоплатформе с биологической 

обратной связью; 
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– занятия при помощи аппаратно-программного мультимедийного 

комплекса для дистанционно-контролируемой реабилитации пациентов 

"Девирта"; 

– занятия на реабилитационном тренажере «Капитан» для 

восстановления после инсульта; 

– различные социально-реабилитационные технологии, такие как 

пескотерапия, библиотерапия, арт-терапия, занятия в сенсорной комнате, 

куклотерапия, когнитивные тренинги для пожилых людей «Хочу помнить!» с 

участием нейропсихолога, адаптивная физкультура. 

Также в данном учреждении регулярно осуществляются различные 

виды мероприятий, осуществляемые сотрудниками, привлекаются волонтѐры 

для реализации различных форм досуга, что включает пожилых людей в 

активную жизнедеятельность, способствует проявлению талантов и 

улучшению психоэмоционального состояния. 

ГУ ТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

имеет благоустроенные жилые комнаты, зоны для реабилитации, 

комфортные зоны досуга, доступная среда, что позволяет осуществлять 

систему долговременного ухода в полной мере. 

Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в 

ГУ ТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» дает 

возможность позаботиться об одиноких и больных пожилых людях, 

максимально долго сохранять привычное качество жизни. 

Подводя итог, следует отметить, что в мире ускоряется тенденция 

старения населения, что может привести к серьезным последствиям для 

национальных систем общественного здравоохранения и реализация такой 

комплексной программы как система долговременного ухода способна 

улучшить демографическую ситуацию в стране и способствовать здоровому 

старению населения. 
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Рассмотрен эдьютейнмент в качестве инструмента для популяризации 

интеллектуальной деятельности во время досуга. Также проанализирована 

модель досуговой деятельности, предложенная Дж. Келли, в которой человек 

как субъект потребления превращается в субъект созидания. Предложены 

рекомендации по совершенствованию проведения досуга через анализ 

интересов людей. 

Annotation: The article is about theoretic aspects of study of intellectual 
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Key words: leisure; intellectual leisure; edutainment; leisure culture; youth; 

immersive show. 

 

В эпоху урбанизации и разделения труда человечество получило 

значительное количество свободного времени, которое необходимо 

заполнять полезными и приносящими удовольствие занятиями. Для 

молодого поколения проведение досуга является существенным элементом 

жизненной активности, посредством которой она самореализуется и 

самоутверждается в обществе. При помощи досуга молодое поколение 

воспринимает и приобщается к ценностям духовной культуры, вступает в 

культурное пространство своего общества. Человек вынужденно находится в 

культурном пространстве, в котором формирует как себя, так и окружающую 

действительность, перерабатывая ее в так называемую вторую природу.  

Процесс «творения», конструирования культурного пространства постоянен, 

однако в случае, когда культурное пространство не заполнено, возникает 
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проблема дефицита ее содержания и организации досуга как отдельного 

человека, так и целых социальных групп, ничем не занятых в свободное 

время. 

Изменение привычного досуга одного человека порождает его новые 

стремления, а досуговое поведение нарушает прежнее равновесие и в 

определѐнной мере становится «вектором» формирования новой морали, 

нового ценностного поля культуры. В связи с этим острой проблемой 

становится выбор досуговой деятельности, которая бы направляла 

культурное развитие всего общества. Существенным примером данной 

тенденции является культура спорта в Германии. В начале двадцатого века в 

Германии возникло спортивное и гимнастическое движение. Оно приобрело 

неимоверную популярность. Большинство немецких спортивных клубов и 

ассоциаций, появившихся в те времена, существуют и сегодня. Летом на 

автомагистралях в Германии можно увидеть колоссальное количество 

больших автомобилей, которые перевозят спортивный инвентарь. Тенденция 

включения спорта в повседневную жизнь, бесспорно, является 

положительной для здоровья нации. Однако популярность культуры спорта 

может повлечь за собой нехватку времени на другие, не менее полезные 

занятия, такие как образование, творчество. 

Основоположник социологии досуга Ж. Дюмазедье отмечает, что досуг 

является центральным явлением в современной культуре. Идея 

Ж. Дюмазедье основывается на его стремлении понять досуг не только как 

центр современных культурных практик, но и как центральный компонент 

знаний об обществе и его культуре. Другими словами, досуг имеет тонкие и 

глубокие отношения с основными проблемами общества – трудом, семьей, 

политикой. Также Ж. Дюмазедье говорит о том, что возникновение досуга 

как социального феномена связано с состоянием развития производительных 

сил и сектора услуг, а также с обучением масс [6]. В концепции 

Ж. Дюмазедье досуг соответствует времени, направленному на наиболее 

полную реализацию личности, и постулирует творчество и подлинность 

общения между индивидами и группами. Здесь досуг – социальное явление 

только потому, что он отвечает «социальной» потребности, которую каждый 

испытывает, утверждая свою индивидуальность, свою субъективность. 

Ж. Дюмазедье одним из первых обратил внимание на значимые 

экзистенциальные параметры досуга, которые проявляются в его большой 

привлекательности для личности и группы, высоком индивидуально-

личностном значении, что говорит о доминировании ценностного отношения 

к свободному (по сравнению с рабочим) времени. Изменения жизненных и 

культурно-смысловых ориентаций современного человека в сфере 

свободного времени ведут к автономизации досуга как самостоятельной, 

самодостаточной формы культуры. 

Традиционно досуг можно разделить на два направления – пассивный 

и активный. Первый тип предполагает экономное использование энергии 

тела. Это может быть просмотр фильмов, прослушивание музыки, отдых на 

диване. Такой вид досуга предоставляет телу расслабление, необходимое 
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также для умственной деятельности. Активный тип досуга проявляется в 

физической и интеллектуальной деятельности. Физическая активность 

включает в себя занятия спортом, прогулки и т.д. Во время интеллектуальной 

активности человек занимается творчеством, познавательной деятельностью. 

Такой досуг носит целенаправленный характер и раздвигает границы 

духовного мира человека. Более подробно следует поговорить именно об 

интеллектуальном досуге, посредством которого человек развивается в тех 

направлениях, которые ему интересны.  

В повседневной жизни такие понятия, как «интеллектуальное» и 

«досуговое» противопоставляются, так как первое ассоциируется с чем-либо 

сложным, требующим напряженного умственного труда, в то время как 

второе понятие характеризуется простотой и расслаблением. Однако 

получение новых знаний может и должно включать в себя удовлетворение и 

даже удовольствие хотя бы потому, что человек узнает новую информацию, 

которая расширяет его мировоззрение. В связи с высоким уровнем влияния 

Интернета на нашу жизнь и значительным пластом контента 

развлекательного характера, мы уделяем намного меньше времени 

саморазвитию во время активного досуга, предпочитая в большей степени 

пассивный [3]. 

Ж. Дюмазедье считает интеллектуальный досуг полусвободной 

деятельностью, если его выбор осуществляется свободно, но реализация 

формализована, институционализирована. Таким досугом может выступать 

дополнительное образование, секции. Однако если данный досуг никаким 

образом не формализован, он является свободной деятельностью. Здесь мы 

можем говорить о самостоятельном развитии художественных навыков, об 

изучении языков посредством общения с иностранными друзьями и видео-

уроков. 

Значимость исследования интеллектуального досуга обусловлена тем, 

что он дает возможность личности проявить свою индивидуальность, 

раскрыть творческие и умственные способности, открывает перед ней новые 

социокультурные горизонты. Кроме традиционных форм интеллектуальной 

досуговой деятельности появляются новые, пользуются популярностью виды 

интеллектуального досуга, совмещающие образование и развлечение, 

возникают новые технологии организации и реализации досуговой 

деятельности молодѐжи.  

Одним из инновационных форматов являются иммерсивные шоу – 

новый тип взаимодействия между исполнителем и зрителем через 

интеграцию последнего в предлагаемые обстоятельства, 

саморазворачивающееся действие, где зритель является полноправным 

участником происходящего, участвуя в сотворческом процессе. В качестве 

видов иммерсивного шоу выделяют: специализированный театр, 

иммерсивные спектакли, иммерсивные квесты, иммерсивные 

психологические поединки, иммерсивная экскурсия [1]. Данный вид досуга 

позволяет участникам ощутить себя в теле другого персонажа, тем самым 

расширить горизонты своего мировоззрения. 
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Интеллектуальный досуг также может быть реализован посредством 

эдьютейнмента, который представляет собой технологию обучения, 

рассматриваемую как совокупность современных технических и 

дидактических средств обучения. Она основана на концепции обучения через 

развлечение, смысл которой заключается в том, что знания должны 

передаваться в понятной, простой и интересной форме, а также в 

комфортных условиях [5]. Примером данной технологии является 

молодѐжный образовательный форум «Таврида», который своей целью 

ставит создание профессиональных сообществ молодых деятелей культуры. 

Интеллектуальный досуг предполагает как потребление, так и создание 

культурных благ. Дж. Келли предложил интегративную модель досуговой 

деятельности, которая в полной мере описывает понятие «интеллектуальный 

досуг» [2]. Данная модель предполагает двухуровневую схему анализа 

досуговой деятельности, включающую исследования зависимости развития 

социальных связей, а также выявление влияния досуга на развитие личности. 

Исходным основанием моделирования понятия становится 

непосредственный опыт участия индивида в досуговой деятельности, а 

передвижение по уровням этого вида деятельности обусловлено 

возрастающим интересом индивида. Из субъекта потребления личность 

может превратиться в субъекта созидания. Это происходит в процессе 

повышения уровня интереса, когда индивид сначала потребляет культурные 

блага, затем занимается творчеством в данной сфере, а на последней стадии 

происходит экстериоризация досуга и знаний. Данное понятие 

характеризуется вынесением во внешний мир результатов умственных 

действий, воплощением их в материальном продукте. Экстериоризация 

позволяет любым идеям найти воплощение в практическом применении. 

Для того, чтобы оценить степень вовлечения людей в различные виды 

досуга, обратимся к исследованиям ВЦИОМ. В 2022 году данным центром 

было выявлено, что регулярных увлечений не имеет почти треть 

опрошенных. Данный факт может говорить о том, что люди проводят 

свободное время неорганизованно, полагаются на текущие дела или не могут 

найти себя. Согласно опросу, обычно россияне затрачивают на хобби 13 

часов в неделю, следовательно, в среднем они имеют по 2 часа в день на 

удовлетворение своих досуговых потребностей. Половину наших сограждан 

устраивает данное количество часов, однако вторая половина хотела бы 

иметь больше свободного времени. Основными барьерами для занятий 

своими увлечениями россияне считают недостаток денег, отсутствие 

времени, а также лень и отсутствие здоровья. Можно сделать вывод о том, 

что организация индивидуального и общественного досуга находится на 

слабом уровне [4]. 

Досуговая деятельность диктуется личностными потребностями 

человека, а интерес выступает в качестве доминирующего мотива. Досуговая 

активность или пассивность человека в полной мере определяется наличием 

или отсутствием интереса к ней. Поэтому побуждение человека к тому или 

иному виду досуговой деятельности, как и включение в нее всегда 
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происходит из учета его интересов, поскольку неучтенный интерес – это 

неудовлетворенная потребность. Интерес не только удовлетворяет 

потребность, но и способен породить ее. То, чем раньше человек 

интересовался без видимой пользы (проявлял поверхностный интерес), 

может его увлечь, превратиться в объект постоянной деятельности, а, 

следовательно, в потребность (стать интересом постоянным и глубоким). 

Следовательно, для повышения уровня досуговой вовлеченности необходимо 

изучить досуговые потребности граждан, а затем привлекать их к 

общественному досугу в этой сфере. 

Таким образом, досуг в современных условиях является 

самодостаточной формой деятельности, которая определяет вектор 

культурного развития общества. Использование в организации досуга 

подхода эдьютейнмент позволяет приобщить широкие массы населения к 

образовательной деятельности посредством развлечения. Выбор и 

использование досуга определяется личностными характеристиками и 

интересом конкретного человека. Для развития досуговой культуры 

необходимо иследовать досуговые потребности населения.  
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Аннотация: в статье рассматриваются досуговые предпочтения 

современной российской студенческой молодѐжи,  анализируется место и 

роль игры в структуре досуга данной социальной общности, в том числе с 

привлечением эмпирического материала. Делается вывод о том, что 

правильно организованный  игровой досуг может принести много пользы 

студентам, в том числе и для их обучения. В конце статьи даны 

рекомендации по оптимизации игрового досуга современных российских 

студентов в рамках университетов. 

The article examines the leisure preferences of modern russian student 

youth, analyzes the place and role of game in the structure of leisure of this social 

community, including with the involvement of empirical material.  It is concluded 

that properly organized gaming leisure can bring a lot of benefits to students, 

including for their education. At the end of the article, recommendations are given 

for optimizing the gaming leisure of modern russian students within universities. 

Ключевые слова: игра, культура, досуг, структура досуга, студенческая 

молодѐжь, компьютерные игры.  

Key words: game, culture, leisure, leisure structure, student youth, computer 

games. 

 

Студенческая молодѐжь представляет собой социальную общность 

людей, являющейся частью молодѐжи в целом. Еѐ цель – обучение по 

определенной учебной программе, в рамках которого студенты готовятся к 

выполнению профессиональных и социальных ролей в обществе [3, с. 38]. В 

качестве основных характеристик данной социальной общности выделяют: 

схожий образ жизни (организации учебной деятельности, досуга), общие 

цели (получение знаний и навыков будущей профессии, интеллектуальное 

развитие), социально-психологические характеристики (высокая степень 

самостоятельности, относительная независимость, нестабильность 

экономического и социального положения в обществе; в период учебы в 

университете у студентов складывается определенное мировоззрение, 
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система ценностей). Студенческая молодѐжь поэтому, часто становиться 

объектом различных исследований. Так, на данный момент одним из 

наиболее популярных направлений исследований в российской науке 

является досуг студентов, его отдельные виды (спорт, музыка, игры и др.), 

условия реализации, его влияние на эффективность обучения студентов. 

Ведь, досуг –  это деятельность человека, направленная на удовлетворение 

им различных потребностей в свободное от учебы, работы, домашних дел 

время [7, c. 105]. Следовательно, от организации досуга студентами будет 

напрямую зависеть их работоспособность, физическое и психологическое 

состояние, качество отдыха студентов и, самое главное, эффективность их 

обучения (успеваемость, объем и качество получаемых знаний). Кроме того, 

развитие общества способствует изменению досуговых предпочтений 

студентов, появлению новых или возрастанию популярности раннее мало 

востребованных видов досуга. Также, в частности исследуется и такая форма 

досуга студенческой молодѐжи, как игра. Это связано с тем, что игра 

занимает важное место в жизни каждого человека, в том числе студентов, и 

как любой досуг, имеет свою специфику и оказывает определенное влияние 

на студента и его процесс обучения в целом. Необходимо обратится к 

теоретическим аспектам исследования игры как социокультурного феномена, 

прежде чем перейти к более подробному анализу игры как вида досуга 

современной студенческой молодѐжи России. 

Большинство из определений понятия «игра» акцентируют внимание 

на том, что это особый вид деятельности человека. В качестве одного из 

наиболее полных и часто употребляемых определений игры в данном 

контексте, можно привести в пример следующее: игра это – вид физической 

и интеллектуальной деятельности, не имеющий прямой практической цели и 

позволяющий индивиду самореализоваться и при этом выйти за рамки 

осуществляемых им социальных ролей [8, с. 62]. Также представляет интерес 

рассмотрение игры как социальной деятельности (то есть, деятельности, 

носящей целенаправленный и преобразовательный характер): это система 

сознательных действий игроков, которые организованы по принятым всеми 

участниками правилам игры, и эти действия имеют цель и чем-то 

мотивированы [4, с. 291]. Теперь целесообразным представляется отметить, 

какими специфическими чертами обладает игра, и каковы ее функции. 

Так, к специфическим чертам игры принято относить: 

     наличие строго определѐнных правил, в рамках которых 

действуют игроки; 

     игра протекает в определенных пространственных и 

временных границах; 

     она выводит человека за рамки обыденности; 

     игра основана на инстинкте подражания [6, с. 146]. В процессе 

игры человек примеряет на себя различные роли (например, представителя 

той или иной профессии) и, в процессе их «проигрывания» будет 

имитировать поведение, эмоции людей, которым присуща данная роль; 
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     для нее характерна также структурная упорядоченность (то 

есть, действия игроков определенным образом организованы и 

упорядочены),   вариативность и повторяемость (игры, с одной стороны, 

очень разнообразны и даже одна и та же игра может существовать в разных 

вариантах, а другой – она имеет постоянную структуру и, поэтому возможно 

повторять всю  игру целиком), переживание людьми эмоционального 

напряжения в процессе игры. 

Основные функции игры заключаются в том, что она способствует 

интеллектуальному и физическому развитию человека, выступает как 

средство воспитания и обучения, как средство отдыха, развлечения, 

выполняет также объединяющую и коммуникативную функции и др. 

Стоит отметить, что исследованием феномена игры начали заниматься 

ещѐ  в Древние времена и интерес к играм с развитием общества стал только 

возрастать. Рассмотрим же некоторые концепции игр как зарубежных, так и 

отечественных учѐных для получения наиболее полного представления о 

данном феномене. 

Среди зарубежных учѐных, исследовавших игру в первую очередь 

необходимо отметить Й. Хейзенги. Он является автором известного труда 

«Homo Ludens» («Человек Играющий»), где он анализирует природу игры 

как феномена культуры, дает ее определение: поведение, осуществляемое в 

определенных пространственно-временных, смысловых границах, 

упорядоченное, реализуемое по добровольно принятым правилам, без 

определенной необходимости, сопровождающееся ощущением напряжения и 

подъема, и приносящее радость [9, с. 70]. Учѐный считал, что игра древнее 

культуры, что она присутствовала в жизни людей в тех или иных формах ещѐ  

до возникновения культуры, которая сама может возникать в форме игры. По 

его мнению, играть могут не только люди, но и животные. В своем труде он 

также выделил основные признаки игры – свобода действия, повторяемость, 

замкнутость, ограниченность, напряжение и др.  

Также, ещѐ стоит отметить социолога Р. Кайуа и его работу «Игры и 

люди». Учѐный придерживался многих идей Й. Хейзенги и развивал их. Он 

определял игру как свободу, которая должна присутствовать и внутри строго 

порядка для сохранения его эффективности или приобретения этой 

эффективности; совокупность добровольных ограничений, способствующих 

установлению стабильного порядка [5, с. 36]. Р. Кайуа выделил 6 черт игры 

как деятельности: она свободная, обособленная, имеет неопределенный 

исход, непроизводительная (то есть, в результате игр не изобретается 

никакое благо), регулярная, фиктивная (то есть, игра отчасти не реальна). Он 

создал собственную классификацию игр, основанную на четырех 

человеческих инстинктах,  и разделил игры на: игра-agon (состязательные), 

игра-alea (игры на везение), игра-mimicry (подражание, симулятивные игры), 

игра-ilinx (связанные с риском). Также, отдельно он выделил игры, которые 

просто заполняют свободное время, не неся при этом никакой пользы и не 

имеющие каких-либо целей [5, с. 49].   
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Других взглядов на природу игры придерживался Э. Финк. Он считал, 

что нельзя мир игры распространять на неживую природу и животных, что 

это свойственно только человеку. Также, учѐный говорил о том, что игра не 

подразумевает наличие цели. Однако, Э. Финк, как и Й. Хейзенга, считал, что 

играм присущи определенные правила, что они выходят за рамки обыденной 

жизни человека и в игре человек также испытывает определенные эмоции 

(удовольствие, радость), а также использует определенные игровые средства 

(инструменты, игровое поле, метки) и др. Он говорит о том, что игра 

помогает человеку заполнить его время, изобрести что-то новое, что в 

последствии будет использоваться в реальной жизни человека, а также игра 

позволяет испытать свои возможности [11]. 

Среди отечественных учѐных, исследовавших феномен игры, 

необходимо отметить М.М. Бахтина, считавшего, что игра  автономна и не 

является искусством, так как в  игре  отсутствуют зрители и авторы.  Однако  

все же зрители могут появиться в игре как третья сторона, которая будет 

наблюдать за происходящим, но при этом сама не будет вовлечена в игру. 

Игра учѐным также воспринимается как нечто не настоящее, отличное от 

реальной жизни, что объединяет игру с искусством. Хотя, человек также 

может и в реальной жизни играть определенные роли. 

Следующим учѐным, которого также необходимо упомянуть является 

С.А. Смирнов. Он разработал классификацию игр, разделив их на три типа: 

игра-мимезис (основанная на подражании, например, театральная игра), 

игра-агон (состязательные игры, например, спортивные игры), игра-экстазис 

(игры на грани). Его классификация напоминает типологию игр Р. Кайуа, но 

отличием является то, что С.А. Смирнов свою классификацию 

сформулировал, опираясь на определенные стили жизни людей. Игра, по 

мнению С.А. Смирнова, преобразует мир человека, создает его новые формы 

и таким образом, позволяет выйти за рамки обыденности. 

Еще один отечественный учѐный Н.А. Хренов рассматривает феномен 

игры с культурологической точки зрения, говоря о том, что игра и культура 

очень тесно связаны. Игра присутствует в каждом человеческом обществе в 

явном или не явном виде. Учѐный говорил о том, что любая культура 

представляет собой определенную систему ценностей, и игра также является 

ценностью и может, как вписываться в систему ценностей той или иной 

культуры, так и не вписываться [10]. Также Н.А. Хренов исследует, как 

менялись функции игры в процессе развития общества, соотношение игры с 

досугом, культурой, мифами и т. д. Он отмечал, что в ранних обществах игра  

была тесно связана с трудовой деятельностью человека и мифологизирована, 

но с развитием общества она постепенно становиться самостоятельной, 

отделяется от мифов и находит свою реализацию в досуге людей [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игра – это специфический 

вид деятельности человека, тесно связанный с культурой, обладающий рядом 

характеристик (свобода действия, наличие правил, определенных 

пространственных и временных границ и др.) и выполняющий важные 

функции в жизни каждого человека, выступая, в том числе, и как вид досуга. 
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В большинстве случаев она является частью детского досуга и поэтому очень 

часто люди воспринимают игры именно как «детскую забаву». Но, в силу 

своего многообразия игра является также и частью досуга представителей 

других возрастных групп (молодѐжи, людей зрелого возраста, пенсионеров). 

Среди разновидностей игр можно отметить: спортивные (футбол, 

настольный теннис, волейбол), интеллектуальные (шахматы / шашки, «Что? 

Где? Когда?», «Своя игра»), компьютерные (стратегии, шутеры, квесты), 

настольные (пазлы, головоломки, словесные игры), азартные игры (лотереи, 

карточные игры) и др. Однако, некоторые формы игр в нашем сознании даже 

не воспринимаются как таковые, например, театральные представления. В 

процессе спектакля у каждого актера своя роль, которую он играет. Здесь 

тоже есть игровое пространство (сцена), сам спектакль ограничен по времени 

и его можно играть бесчисленное количество раз и пр. Итак, игра имеет 

место в структуре досуга людей разного возраста, пола, социальной 

принадлежности. Игры присутствуют в досуге и такой социальной общности, 

как студенческая молодѐжь. Являясь частью досуга, она дает студенту 

возможность развить свои интеллектуальные и физические навыки, 

необходимые, в том числе, и для его эффективного обучения в университете. 

Игра позволяет студенту снять стресс, отдохнуть от учебы и, тем самым,  

восстановить свои силы. Однако, как показывают исследования, проводимые 

отдельными учѐными-социологами, а также социологическими 

организациями в России (ФОМ, ВЦИОМ и др.), игра действительно 

присутствует в структуре досуга современной студенческой молодѐжи, но, 

как правило, к самым популярным его видам  отнести игру все же нельзя.  

Для иллюстрации выше приведенных данных, будут проанализированы 

следующие социологические исследования: досуг молодѐжи России в целом, 

и отдельно компьютерные игры как вид досуга студентов (так как именно 

этот вид игр чаще всего присутствует в структуре досуга студентов). 

Результаты исследования досуга молодѐжи России были опубликованы 

в монографии известных российских социологов М.К. Горшкова и 

Ф.Э. Шереги «Молодѐжь России в зеркале социологии. К итогам 

многолетних исследований». Материал данной монографии, представленный 

в главе «Структура досуга молодѐжи и приобщение к культуре», дает 

представление о структуре досуга российской молодѐжи и его особенностях, 

но, также из этой главы можно получить информацию и о структуре досуга 

студентов, места игры в нем, так как студенты представляет собой 

достаточно многочисленную часть молодѐжи России. По результатам 

исследования была выявлена структура досуга различных возрастных групп 

населения, в том числе молодѐжи, которую исследователи разделили на 

несколько отдельных категорий: до 19 лет, 20-24 года, 25-29 лет. Для анализа 

были взяты данные двух последних групп, так как в первую группу (до 19 

лет) может с большей долей вероятности, чем в остальные две входить 

молодѐжь ещѐ  не закончившая школу. Так, полученные данные о структуре 

досуга молодѐжи свидетельствуют о том, что наиболее популярным видами 

досуга молодѐжи являются следующие: «занятие Интернетом» – 77,8 % (20-
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24 года) и 65,4 % (25-29 лет), «встречи, общение с друзьями» – 69,3 % (20-24 

года)  и 63 % (25-29 лет) [2, с. 284-285] и т. д. Это вызвано тем, что Интернет 

занимает всѐ больше места в жизни каждого человека, в том числе и в досуге 

молодѐжи, но, несмотря на это, такой традиционный вид досуга, как общение 

с друзьями всѐ равно остается востребованным.  

Наименее популярными ответами оказались «занятие техническим 

творчеством» – 1,9 % (в обеих группах), «посещение политических 

организаций, собраний, митингов»  –  0,9 % (в обеих группах) [2, с. 284-285].  

Это может быть вызвано тем, что данные виды досуга являются 

достаточно специфическими из-за требуемых знаний, умений и 

предпочтений людей в целом. Необходимо отметить, что, игры также входят 

в структуру досуга молодѐжи. Так, вариант «занятие компьютером, 

компьютерными играми» выбрали 28,8% (20-24 года) и 29,4% (25-29 лет) 

респондентов [2, с. 284]. Популярность среди студентов именно 

компьютерных игр можно объяснить развитием информационных 

технологий и их активным внедрением во все сферы жизни общества, в том 

числе в досуг студентов. Таким образом, результаты данного исследования 

показывают, что игра действительно присутствует в структуре досуга 

молодѐжи, в том числе студентов, однако не является одним из популярных 

видов досуга, хотя всѐ равно достаточно много тех, кто играет в игры.  

Результаты исследования компьютерных игр как формы досуга 

студентов опубликованы в статье М.В Блохиной и Л.Г. Григорьева 

«Компьютерные игры как форма досуга студенческой молодѐжи». 

Исследование проводилось в 2020 г. кафедрой социологии и социальных 

технологий Тверского государственного технического университета (N =  

100 студентов, из которых 47 юношей и 53 девушки). В начале исследователи 

выяснили наиболее популярные виды досуга среди студентов для понимания 

места компьютерных игр в нем. Наиболее популярными оказались 

следующие ответы: «проведение свободного времени в интернете» – 15,4 %, 

«прогулки с друзьями» – 12,7 %, «занятия домашними делами» – 12 %. 

Наименее популярными видами досуга оказались: «просмотр телевизора» –

4,3 %, «посещение театров» – 3,4 %, «посещение выставок» – 0,9 %. 

Исследование показало, что компьютерные игры также входят в структуру 

досуга студентов, занимая при этом достаточно не высокие позиции 

(например, среди юношей компьютерные игры выбрали только 14,5 % 

опрошенных) [1, с. 122]. Исследователи выяснили также, что отношение 

студентов к компьютерным играм как досугу в целом положительное. 

Студенты отмечали, что начинали играть в компьютерные игры «для того, 

чтобы отдохнуть от учебы и работы» – 34,2 %, для «развития 

интеллектуальных умений с помощью игр» – 20,2 %. Были установлены 

причины, из-за которых студенты не играют в такие виды игр – «отсутствие 

интереса к компьютерным играм в целом» – 54 %, восприятие игры как 

«несерьезного», «детского увлечения» – 24 % [1, с. 122-123]. Также, в этом 

исследовании представляется важным мнение студентов относительно 

последствий для играющих в компьютерные игры. К положительным 
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последствиям они отнесли «развитие мыслительных навыков, полезных в 

учебе и работе» – 18,2 %, «возможность снять стресс» – 17,8 %, а к 

негативным – «риск возникновения игровой зависимости (21,4 %) и пагубное 

«влияние игр на физическое и психическое здоровье» (20,8 %) [1, с. 124].   

Таким образом, результаты данного исследования показывают, что 

компьютерные игры  в целом достаточно распространены как форма досуга 

студентов, но при этом не занимают лидирующих позиций в его структуре.  

Приведенные выше исследования, а также многие другие, проводимые 

в рамках анализа досуга студентов и игры как одного из его элементов, 

показывают, что в целом учѐные уделяют внимание больше досуговым 

предпочтениям студенческой молодѐжи в целом. Исследования игры как 

элемента досуга студенческой молодѐжи попадаются значительно реже и 

посвящены в основном исследованию  компьютерных игр – другие виды игр 

как досуга студентов практически не анализируются. На наш взгляд, 

необходимо исследовать игровой досуг в целом, не акцентируя внимание 

только на одном каком-то виде игр. Ведь, кроме компьютерных игр 

существует ещѐ  другие виды и, возможно, они не будут также 

распространены среди студентов, но важно изучить и их место и роль в 

досуге данной категории молодѐжи, чтобы получить более полное 

представление по исследуемой тематике. 

Таким образом, в результате анализа вышеизложенных данных были 

сделаны следующие выводы. Игра важна для  каждого человека, в 

независимости от его возраста, пола, социальной принадлежности. Однако, 

ее важность и польза для людей не всегда очевидны из-за преобладающего 

восприятия игры как развлечения, детской забавы. Это является одной из 

причин  ее полного или частичного отсутствия в досуге взрослых людей, в 

том числе студентов. Хотя, игровой досуг мог бы принести много пользы 

современной студенческой молодѐжи: она могла бы помочь студентам 

развить необходимые для обучения интеллектуальные и физические навыки, 

сохранить здоровье, организовать эффективный отдых, что немаловажно для 

всех студентов, которым необходимо восстанавливать свои силы после 

интенсивных нагрузок, особенно в период сессий. И, эта польза может быть 

ещѐ  большей, если досуг будет правильно организован. Поэтому, с целью 

оптимизации игрового досуга современных российских студентов могут 

быть предложены следующие меры. 

Во-первых, необходимо выяснить, будет ли востребован среди 

студентов игровой досуг в его различных формах, если по месту их учебы 

будут созданы соответствующие условия.  

Во-вторых, если такой тип досуга будет востребован, следует провести 

соответствующие мероприятия по организации досугового пространства на 

территории университетов для проведения различного вида игр. 

Представляется целесообразным найти в каждом корпусе университета хоть 

одно небольшое помещение, где студенты смогут играть в игры на 

переменах, а не только после пар.  
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В-третьих, для повышения заинтересованности студентов в играх 

может помочь привлечение к проведению игр известных людей, для которых 

участие в подобных играх является профессией или они также увлекаются 

данными видами игр (спортсмены, учѐные, игроки КВН и др.). Они могли бы 

сами поучаствовать в играх, поделится своим опытом, рассказать, что дает 

им игра.  

В-четвѐртых, для привлечения внимания студентов целесообразным 

является создание сообществ в социальных сетях, где будет публиковаться 

информация о видах игрового досуга, реализующегося на базе их 

университетов, какую пользу для студентов обучения  может принести игра.  

Приведѐнные меры позволят не только повысить интерес к игровому 

досугу среди студентов, но и также помогут в организации данного досуга. 
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ПОДХОДЫ К СОХРАНЕНИЮ СЕЛЬСКИХ ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ 

В СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

APPROACHES TO THE PRESERVATION OF COUNTRY ESTATES 

IN THE SOVIET AND POST-SOVIET PERIOD. 

 

Аннотация. Данный доклад посвящен описанию наиболее типичных 

путей сохранени и использования усадеб после 1917 года, когда они 

потеряли своих владельцев. Кроме того, предлагаются пути более 

рационального использования усадеб. Анализ современного использования 

усадеб показал, что наибольшая доля заброшенных комплексов наблюдается 

в зонах концентрации усадеб. Автор предлагает концепцию «усадебного 

кластера» как форму организации площадного туризма с целью 

рационального использования усадебного наследия в зонах его 

концентрации. 

Abstract. This report is devoted to describing the most typical ways of 

preserving and using estates after 1917, when they lost their owners. In addition, 

ways are proposed for more rational use of estates. Analysis of modern use of 

estates has shown that the largest proportion of abandoned complexes is observed 

in areas where estates are concentrated. The author proposes the concept of "estate 

cluster" as a form of areal tourism in order to rationally use the estate heritage in 

areas of its concentration. 

Ключевые слова: Загородная усадьба, советский период, усадебный 

кластер, сельская местность 

Key words. country estate, soviet period, estate cluster, countryside 

 

Загородная усадьба – это природно-архитектурный комплекс, 

используемый в целях рекреации, производства и управления окружающей 

территорией, сформировавшийся в сельской местности в результате 

концентрации земель и капитала в руках привилегированных классов 

общества Российской империи.  На данный момент большая часть усадеб в 

отдаленной сельской местности находится в руинированном состоянии из-за 

недофинансирования и деградации системы социального обеспечения. 

Вопрос о рациональном использовании усадебных комплексов на благо 

сельской местности стоит крайне остро. Необходимо выявить 

территориальные особенности использования усадеб и предложить пути 

рационального использования их потенциала для развития сельской 

местности. 
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Уникальность культурных ландшафтов загородных усадеб, 

традиционно становится предметом изучения географов [1; 5]. Одной из 

классических работ считается работа Н.К. Пиксанова «Областные 

культурные гнезда», опубликованная в 1928 г. [3]. Бóльшая часть 

исследований рассматривает усадьбы как объекты туризма или культурного 

наследия. В данном исследовании усадьбы рассматриваются прежде всего 

как ресурс для локального развития территории. 

Основой исследования стала авторская база данных о расположении, 

современном использовании, историческом и архитектурном потенциале и 

современном состоянии 775 усадебных комплексов. Источниками 

информации послужили открытые данные Министерства культуры, а также 

интернет-сайт «Летопись русской усадьбы» [2], полевые наблюдения 2021-

2022 года. 

Число усадеб, находившихся на территории Российской империи к 

моменту революции 1917 года, доподлинно неизвестно. Можно 

предполагать, что их общее число было больше 10 тысяч и доходило до 40 

тысяч. Гигантские погрешности связаны с различием во взглядах на то, что 

считать усадьбой, с достаточно ограниченными объемами данных о 

строительстве усадеб и с изменениями границ страны: в основной ареал 

усадебного расселения входили Слободская Украина, Витебщина, 

Эстляндия, большое количество пригородных усадеб находилось вблизи 

Киева, Риги, Одессы и на северном берегу Финского залива. Хаос Первой 

мировой войны привел к уничтожению множества усадебных комплексов на 

западе страны. Наиболее известными уничтоженными усадьбами того 

периода стали усадьбы Пушкиногорья, сожжѐнные немцами в 1918 году. 

Большая часть усадеб были деревянными и принадлежали бедному 

дворянству. Оставшись без хозяев, эти комплексы были сожжены или 

самовоспламенились. В дальнейшем в процессе развития сельского хозяйства 

парки были вырублены, а территории – засеяны. Это привело к потере 

большей части мелкопоместных и ряда крупных усадеб в 1920-1930 годы.  

Вероятно, от трети до половины всех усадеб страны были уничтожены в 

промежуток с 1914 по 1929 год. 

Постепенно разруха прекращалась, государство начинало лучше 

контролировать экономику, организовывать хозяйство и оценивать 

доставшиеся от старого строя «активы». Усадьбы стали использоваться для 

решения проблем простых людей и таким образом способствовать 

дальнейшему развитию страны. В это время у усадеб в зависимости от их 

культурной значимости, географического положения и размера 

сформировались определенные функции. В силу централизации экономики, 

конкретная функция, закрепленная за усадьбой, определила ее дальнейшее 

развитие в советский и постсоветский период.  В рамках анализа было 

выделено 6 основных групп усадеб, по-разному использовавшихся в 

советский период. Они в упрощенной форме представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Динамика состояния усадеб каждого типа. Источник: составлено автором 

 

Линиями представлены пути развития выделенных групп усадеб, они 

пронумерованы с 1 по 6. Линии маркируют переход усадьбы из одного 

состояния (типа использования) в другое. Пунктирные линии указывают на 

то, что меньшей, но значимой части усадеб группы удалось избежать участи 

большинства. Стрелками отмечены события, оказывающие влияние на 

несколько групп одновременно (Великая Отечественная война, послевоенное 

восстановление, переход к рынку). Внутри ячеек верхний край указывает на 

хорошее состояние усадеб, а приближение к нижнему краю ячейки – на 

постепенную деградацию усадебных комплексов, входящих в группу.  

Группа 1. Усадьбы - признанное наследие. Наиболее удачный вариант 

для сохранения культурного ландшафта усадьбы. В данную категорию 

попали усадьбы, которые были национализированы как особо ценные и 

превращены в музеи (Останкино, Архангельское, Кусково, Абрамцево, 

Воронцовский дворец), усадьбы, в которых жили знаковые революционеры и 

учѐные, которым Ленин предоставил право сохранить свои 

дореволюционные привычки (усадьба авиаконструктора Жуковского в 

Орехово Владимирской области, усадьба ученого-революционера Морозова в 

селе Борок Ярославской области) и те усадьбы литераторов, которые 

показались В. И. Ленину ценными (Мураново, Ясная Поляна). До конца не 

понятно, почему именно эти две усадьбы стали музеями, в то время как 

Болдино, Карабиха или Тарханы использовались в хозяйственных нуждах, 

однако полное сохранение хотя бы этих двух музеев является позитивным 

историческим событием.  Кроме того, в ряд усадеб первой группы входят 

Горки-Ленинские, сохраненные как память о самом вожде мирового 

пролетариата. Желание В.Д. Поленова превратить свой дом-усадьбу в 

прижизненный музей имело особое значение для русской культуры. 
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Инициатива членов его семьи и его самого сохранила до наших дней в 

первозданном виде уникальный пример усадебной архитектуры.  В сумме эта 

десятка выдающихся усадеб представляет собой практически единственные 

не измененные полностью сохранившиеся комплексы. Их ценность для 

изучения усадебного наследия сложно переоценить.  

Группа 2. Крупные усадьбы – здравницы. Большей части масштабных 

усадеб-дворцов повезло несколько меньше. Советской властью было решено 

передать крупные усадьбы, обладающие рекреационным потенциалом, в 

ведение народного комиссариата здравоохранения с целью организации на их 

основе лагерей отдыха, санаториев, в том числе для больных туберкулезом, 

лечебниц, психбольниц и так далее. Крупнейшие по площади усадьбы России 

преобразились до неузнаваемости. Особенно вредными для сохранения 

культурного наследия стали туберкулезные лечебницы, так как стены зданий в 

прямом смысле пропитывались палочкой Коха, что ограничивает 

использование этих зданий спустя десятилетия после закрытия туберкулезных 

больниц и санаториев. Туберкулезные санатории располагались в знаковых 

усадьбах, к примеру – в Горенках (усадьба Разумовских, ведется 

реконструкция), Быково (Воронцовых, заброшена), Кирицах (фон Дервизов, 

действует), Дружноселье (Витгенштейнов, заброшена), Гребнево (Голицыных, 

ведѐтся реконструкция). Подобным решением были выведены из общего 

доступа одни из наиболее ярких и уникальных архитектурных комплексов 

России. Куда более удачной позицией для крупных усадеб становилось 

превращение в санаторий (желательно ведомственный). Число советских 

санаториев было огромным. Наиболее известные усадьбы, ставшие 

санаториями: Марфино (Салтыковых), Поречье (Уваровых), Введенское 

(Лопухиной), Середниково (Лермонтовых), Андреевское (Воронцовых, 

заброшена), Юрино (Шереметевых, в тяжелом состоянии), Марьино 

(Барятинских), Марьино (Строгановых), Знаменское-Раѐк (Глебовых, ведется 

реконструкция) и множество других. В 1980-х резко ухудшилось 

финансирование заведений отдыха и здравоохранения. В результате здания 

начали приходить в упадок, дешевый ремонт превращал интерьеры дворцов в 

подобие коммуналок. Исключением были санатории, находящиеся в ведении 

министерства обороны, и государственные дачи. В 1990-х большая часть 

полуразрушенных санаториев оказалась в частных руках. В результате 

открытия границ и резкого снижения спроса на услуги санаториев за 

пределами курортных регионов многие собственники не смогли восстановить 

усадьбы. Большая часть ныне заброшенных крупных усадеб в прошлом были 

именно санаториями. Сохранившиеся усадьбы-санатории зачастую имеют 

ведомственную принадлежность, и на их территорию посетителей не 

допускают (Введенское, Поречье). Исключением является лишь усадьба 

Марфино, куда, по приказу В.В. Путина, открыт доступ посетителям. Лишь 

немногие санатории нашли себя в новой экономической модели 

превратившись в элитные гостиницы (Марьино Строгановых) или 

преуспевающие музеи (Середниково). Большое влияние на перспективы этих 

усадеб оказывает географическая близость к крупным городам.  
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Группа 3. Усадьбы-школы. Небольшим усадьбам была уготована роль 

локальных центров образования и здравоохранения. Денег на их содержание 

выделяли значительно меньше, так что в них с самого начала шел процесс 

деградации интерьеров. В то же время зачастую сохранялась хотя бы часть 

парка, собственными силами проводились работы по благоустройству. 

Больницами были усадьбы Грачевка, Рамонь, Филимонки и так далее. 

Даровое (усадьба Достоевского) была сельской библиотекой. Многие 

локальные усадьбы были сельскими школами, формировали идентичность 

местного сообщества. Школой, к примеру, была в свое время усадьба 

Большое Болдино. Усадьбы-школы в массе своей пережили советский 

период и 90-е, однако остались бесхозными в результате сокращения 

количества школ и больниц в сельской местности. Эти усадьбы потеряли 

единственный способ существовать, так как большое удаление от городов и 

бедность местного населения не давало возможности использовать эти 

здания для бизнеса или жилья. В то же время многие усадьбы оказались 

заброшены не из-за закрытия школ и больниц, а из-за того, что для этих 

учреждений построили новые здания. Результат от этого не менялся: усадьба 

приходила в полный упадок. Серьезная часть ныне заброшенных и быстро 

разрушающихся усадеб в прошлом служили школами. Интересно, что многие 

из них имели статус памятника, однако это не помешало государству своими 

действиями превратить эти здания в руины (подробнее об этом в третьей 

главе). Некоторые расположенные вблизи крупных городов бывшие школы и 

больницы, тем не менее, смогли перепрофилироваться. В одних существуют 

небольшие музеи, другие зарабатывают на свадебном туризме, становятся 

гостиницами. 

Группа 4. Усадьбы – сельскохозяйственные предприятия. Серьезная 

часть усадеб получила функцию схожую с дореволюционной: управление 

окружающей сельской местностью и ведение сельского хозяйства. Особенно 

это касалось усадеб, имеющих конезавод. Усадьбы становились центрами 

колхозов и совхозов. Состояние этих зданий в советский период зависело от 

дальновидности руководителей и богатства сельскохозяйственного 

предприятия. Большая часть усадеб этой группы сильно перестроены, парки 

зачастую уничтожены в угоду сельском хозяйству. Наиболее известные 

усадьбы этого типа: Полибино (Нечаевых) и Карабиха (Некрасовых). 

Известные конезаводы расположены в усадьбах Злынь, Завиваловка, 

Старожилово (фон Дервиза), Прилепы, Дивово, Хреновое (Орлова-

Чесменского). Многие стали приходить в полную негодность ещѐ  в 

советское время и не сохранились до наших дней даже в виде руин. Однако 

настоящий ужас начался в связи с уничтожением коллективных хозяйств в 

постсоветский период. Большая часть зданий таких усадеб были 

приватизированы и постепенно заброшены из-за отсутствия финансирования. 

Конезаводы в условиях резкого сжатия ниши конного спорта и без 

поддержки государства также чувствуют себя не слишком хорошо, что 

сказывается на сохранности памятников.  

Группа 5. Усадьбы – разрушенные центры. Тяжелая судьба постигла 
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многие усадебные центры науки и культуры Российской империи. Во многих 

выдающихся усадьбах создавались музеи, лаборатории, библиотеки 

мирового уровня. В процессе национализации реликвии из этих коллекций 

были по большей части вывезены в Москву, а остальное – разграблено и 

уничтожено. Новая власть не смогла обеспечить существование этих 

центров, что привело не только к деградации самих усадеб (многие из них 

ныне представляют из себя развалины), но и населенных пунктов, так как 

культурный потенциал этих комплексов способствовал развитию 

окружающей территории. Значимые музеи были ликвидированы в усадьбах 

Отрада-Семеновское (Орловых, ныне заброшена), Алексино (Барышниковых, 

заброшена), Поречье (Уваровых, нет доступа, санаторий минобороны), 

Дружноселье (Витгенштейнов, заброшена). В 1930 был разорен музей 

Остафьево, созданный С. Д. Шереметевым в 1899. В 1996 музей 

восстановили, но к этому моменту было утеряно множество оригинальных 

элементов декора. В 1930-е годы чудом сохранился музей в Поленово. 

Многие усадьбы были уничтожены не из-за войн и восстаний, а из-за того, 

что их лишили серьезной части культурного потенциала.  

Группа 6. Восстановленные усадьбы. К данной группе относится ряд 

усадеб, которые были уничтожены в революционное и военное время, а 

затем восстановлены с нуля в связи со своей уникальной ценностью. В 

основном это литературные усадьбы: Спасское-Лутовиново, Овстуг, 

Красный Рог, практически уничтоженное Мелихово, усадьба Андрея 

Болотова – Дворяниново и так далее. Особую роль среди них играют усадьбы 

Пушкиногорья: Михайловское, Петровское и Тригорское. Михайловское 

было уничтожено немецкими войсками при отступлении в 1918 году. Вскоре 

здание музея было отстроено, чтобы вновь быть уничтоженным во время 

Великой Отечественной войны. После войны здание было вновь построено 

по архивным чертежам. Также к этому типу усадеб относятся вошедшие в 

моду музеи деревянного зодчества, которые обычно использовали 

территорию усадьбы для размещения объектов деревянного зодчества своих 

регионов. Примерами таких усадеб являются Витославицы в Новгородской 

области, Василѐво в Тверской области. Воссозданные усадьбы несут в себе 

меньшую ценность сами по себе, однако восстановление памятников должно 

восприниматься как позитивный процесс, так как воссозданные здания 

дополняют культурный ландшафт. 

Начиная с 1990 годов одновременно с деградацией большинства 

усадебных комплексов создаются новые частные инициативы по 

восстановлению и использованию усадеб. Появляются частные усадебные 

музеи, иногда очень большие. Наиболее ярким примером служит усадьба 

Середниково, которую восстанавливал Михаил Лермонтов на средства 

практически всех потомков известного поэта. Некоторые усадьбы стали 

частными владениями, причем иногда это безоговорочно шло на пользу 

усадьбе и доступ к ней оставался открытым (Степановское-Волосово), но 

иногда усадьба становилась закрытой территорией для встреч местной 

«аристократии» (усадьба Борки, Липецкая область). Появились первые 
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попытки создания интерактивных усадеб-гостиниц (Скорняково-

Архангельское, Марьино Строгановых). В постсоветский период усадьбы 

становились центрами, вокруг которых «перезапускались» населенные 

пункты разного размера (Хвалевское, Вологодская область, Богородицк), 

продолжали свое развитие и традиционные формы сохранения усадебной 

культуры: музеи, санатории, школы. 

К середине 2000-х годов по оценкам общества владельцев 

исторических усадеб в России оставалось чуть более 3000 тысяч усадеб.  Эта 

цифра также подвергается серьезной критике, так как каких-либо открытых 

данных, подтверждающих еѐ, нет. Доподлинно известно лишь то, что с 

середины 2000-х годов ещѐ  многие усадьбы, даже имевшие охранный статус, 

были уничтожены, застроены или же просто превратились в лес. Тем важнее 

оценить значение оставшихся усадеб, сформулировать стратегию их 

сохранения, выявить наиболее ценные разрушающиеся памятники и не 

допустить дальнейшей деградации периферийной культуры. 

 

 

Рис. 2. Доля заброшенных усадеб в регионах России.  

Источник: составлено автором. 

 

На основании собранной базы данных о 775 дворянских загородных 

усадьбах Европейской части России можно сказать, что чуть более 50 

процентов до сих пор существующих усадебных комплексов в России 

заброшены, что указывает на риск двухкратного уменьшения количества 

существующих усадеб в ближайшие несколько десятков лет. Структура 

использования усадебных комплексов представлена на рисунке 22. 122 

усадьбы (16%) на данный момент являются музеями. Это наиболее 

популярный способ использования усадеб в современной России в силу того, 

что более частые способы использования: санатории, школы, сельхоз 

организации были в массе своей уничтожены в конце 20-го и начале 21-го 
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века. Кроме того, выявлено 57 санаториев и домов отдыха, 47 институтов и 

школ, 31 усадьба принадлежит церкви (обычно главные дома усадеб 

утеряны, а хозяйственные постройки используются, в качестве пристроек к 

церкви. Лишь 25 усадеб используются под жилье, в 12 находятся 

государственные учреждения, 22 усадьбы остаются больницами и 

лечебницами, 8 – преобразованы в гостиницы, ещѐ 8 – во владении 

сельскохозяйственных организаций. В целом, ситуация неутешительная, так 

как использование усадеб как хозяйственных объектов в деградирующей 

сельской местности нерационально (требуются большие расходы на 

поддержание памятника, которых обычно нет ни у местных бюджетов, ни у 

организации). В то же время на реорганизацию усадеб и придание им новых 

функций почти нет запроса от общества. Рост доходов прекратился, а потому 

говорить о появлении у населения новых потребностей, которые могли бы 

удовлетворяться при помощи усадеб, достаточно сложно.  

Наибольшая доля заброшенных усадеб (более 80%) – в Тверской 

области. ещѐ  в пяти субъектах, обладающих большим количеством усадеб, 

доля превышает 60% (Рис. 2). Заброшенные усадьбы есть даже в Москве, 

однако ситуация здесь в среднем значительно лучше, чем в периферийных 

регионах, так как музеи, культурные центры и усадебный туризм в крупном 

городе более востребованы. Наиболее тяжелая ситуация в Ленинградской 

области, где усадьбы не вызывают серьезного интереса (люди едут смотреть 

дворцы), а количество усадеб при этом велико. При этом слабо используются 

многие типы сохранения, свойственные усадьбам Подмосковья (в 

Ленинградской области нет усадеб, предназначенных для приема 

иностранных делегаций, мало крупных музеев усадебной культуры по типу 

Архангельского, Середниково, Остафьево, так как нишу пригородного 

познавательного туризма заняли дворцы). Из 71 усадьбы в Ленинградской 

области заброшено 50, причем многие из заброшенных усадеб действительно 

претендовали на столичный статус и представляют большой интерес. 

Наилучшая ситуация с сохранностью усадеб наблюдается в регионах, где 

усадеб немного: в Вологодской и Белгородской областях. Небольшое 

количество усадеб способствует интересу к ним со стороны населения и 

выделению денег на их содержание из бюджета. 

Анализ состояния загородных усадеб в России показал, что внутри зон 

концентрации доля заброшенных усадеб в среднем выше на 10-20% в 

сравнении с долей в регионе. В лидерах по доле заброшенных усадеб 

находятся далеко не самые периферийные территории: пригородный юго-

запад Ленинградской области, рекреационно-привлекательная Окская долина 

от Калуги до Тарусы, транзитный Торжок и так далее. В этих зонах есть 

относительно успешные усадьбы, привлекающие внимание туристов 

(Пушкинские усадьбы Псковской области, Василево в Торжке), но 

деградация соседних усадеб от этого никак не замедляется: ценность усадеб в 

глазах местных жителей невелика, а ресурсов на их поддержание 

категорически не хватает. Выходом из положения может стать формирование 

«усадебного кластера» - организации, занимающейся кооперированием 



364 

усадеб, формированием общей стратегии развития. 

Схема устройства усадебного кластера (рис. 3). Все усадьбы в зоне 

их концентрации предложено разделить на три иерархических «яруса»:  

Усадьбы-лидеры, которые привлекают туристический поток уже на 

момент зарождения кластера. В них располагаются значимые музейные 

комплексы, центры культуры и науки. Они могут быть организованы как 

музеи-заповедники, частные или государственные музеи. Их суть в том, 

чтобы сделать усадебный кластер узнаваемым и привлекательным, стать 

основой развития окружающей территории.  

Усадьбы-помощники, обладающие некоторым потенциалом в сфере 

культурно-познавательного туризма, которые на данный момент заброшены 

или используются нерационально. В усадебном кластере они ориентированы 

на перехват и обслуживание туристического потока, создаваемого 

усадьбами-лидерами.  

К ним относятся усадьбы-рестораны, исторические гостиницы, 

интерактивные музеи, где туристы, приехавшие в усадьбу-лидер, могут 

отдохнуть и глубже вжиться в обстановку не через экскурсию, а через 

интеракцию, где можно не только видеть, но и чувствовать, представлять. 

Все они должны находиться в частных руках. Государство в лице 

управляющей компании должно обеспечить бизнесменам поддержку, 

информационное обеспечение и координацию усилий внутри зоны 

концентрации усадеб. 

 

 
Рис. 3. Схема усадебного кластера. Источник: составлено автором 

 

Усадьбы локального значения, утратившие свой потенциал или не 

имевшие его. Они становятся точками притяжения на уровне своих населенных 

пунктов: усадьбы-парки, усадьбы-музеефицированные руины и так далее. 

Подобные усадьбы могут находиться в муниципальной или частной 

собственности, они служат развитию самих сельских населенных пунктов. 
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Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1) В советский период удалось создать централизованную систему 

сохранения и использования усадеб, которая несмотря на недостатки 

сохранила многие комплексы до наших дней. В ней усадьбы ранжировались 

и использовались в зависимости от размера и географического положения. 

2) На данный момент каждая вторая усадьба заброшена и разрушается, 

что связано с уничтожением старой системы, на замену которой ничего не 

пришло. Наиболее тяжелая ситуация с разрушением усадеб наблюдается в 

нечерноземных областях, где сельская местность неспособна поддерживать 

усадьбы. Наибольшие разрушения – в зонах концентрации. 

3) Пример европейских стран показывает, что использование общего 

бренда в сфере сельского туризма, защита общих интересов владельцев 

исторической недвижимости и связанного с этим бизнеса – уже устоявшаяся 

практика [4; 6].  В России подобная практика усадебного туризма в сельской 

местности ещѐ  не сформировалась. «Усадебный кластер» может быть 

использован для интенсификации использования сельского культурного 

наследия за счет активизации кооперации и конкуренции между владельцами 

усадеб, взаимодействия их с государством. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты применения маркетинговых технологий в деятельности 

репертуарного театра. Показано, что для бо льшей конкурентоспособности 

театральной организации необходимы разработка маркетинговой стратегии и 

внедрение в повседневную деятельность маркетинговых комплексов.  

Abstract: The article discusses the theoretical and practical aspects of the 

application of marketing technologies in the activities of the repertory theater. It is 

shown that for being a more competitive theatrical organization is need to develop 

a marketing strategy and introduce marketing complexes into everyday activities. 

Ключевые слова: театр; репертуар; маркетинг; маркетинговые 

технологии; маркетинговый комплекс; маркетинг микс. 

Key words: theater: repertoire; marketing; marketing technologies; 

marketing complex; marketing mix. 

 

В России основной формой организации театра (как государственного, 

так и независимого) является репертуарный театр, представляющий собой 

художественную систему, в которой постоянная труппа, работающая в 

рамках единой художественной идеи, а также для выполнения общих задач и 

достижения общих целей, исполняет репертуар, являющийся выражением 

этической и эстетической программ художественного руководства или 

дирекции театра [7, с.92]. Показ спектаклей, пользующихся спросом у 

потребителей, продолжается несколько сезонов, а порой и несколько 

десятилетий.  

Репертуарное предложение – основа существования репертуарного 

театра и его коммуникации со зрителем. Репертуар отражает не только 

характер распределения художественных продуктов театра, но и 

«диалектическую связь человека с реальными социальными коллизиями, 

выявляет обусловленность его доведения общественной средой, показывает 

собственную роль театра в изменении окружающих его условий. Искусство, 

постигая характеры, обстоятельства, исследует нравственные стимулы 

деятельности человека, его внутренний мир» [2, с.76-77]. Однако одних 
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спектаклей, какими бы качественными, интересными они ни были, какие бы 

медийные лица или известные режиссеры-постановщики ни были 

приглашены к постановке, недостаточно для стабильного и успешного 

существования репертуарного театра в условиях рынка. Для большей 

конкурентоспособности театральной организации необходимо создание 

маркетинговой стратегии, следование которой поможет решить проблему 

адаптации репертуарной модели театра к условиям современной 

социокультурной ситуации. 

Создание маркетинговой стратегии предваряет очень ответственное 

мероприятие, которое называется самоаудит театральной организации или 

отдельного театрального проекта [6, с.174]. В данном случае можно также 

говорить о разработке бизнес-плана театральной организации или отдельного 

театрального проекта как инструмента, направленного не только на 

привлечение спонсорских средств, но и на уточнение содержания и 

перспектив развития учреждения.   

Создание «дорожной карты» продвижения театральной организации к 

потребителю (зрителю) начинается: 

1. с определения миссии и целей театра или отдельного 

театрального проекта; 

2. обнаружения потенциальной заинтересованной аудитории; 

3. определения собственной позиции на рынке культурных услуг с 

поправкой на имеющиеся возможности и ресурсы (по сути, SWOT-анализа) 

[5, с.17]. 

Репертуарному театру, действующему в условиях маркетинга, 

необходимо определить свою нишу, чѐткое обозначение которой позволяет 

учреждению конкретизировать свой смысл и позиционирование, 

сегментировать зрителя, а самому зрителю в конечном итоге не запутаться в 

своѐм понимании слова «театр». 

Определившись с миссией и целями, репертуарному театру 

необходимо обнаружить целевую зрительскую аудиторию – целевой сегмент 

– ту ее часть, которой данная театральная организация и ее репертуарное 

предложение будут интересны. Для выявления «своей» аудитории 

проводится маркетинговый анализ с последующей сегментацией зрителя.  

Технологии маркетингового анализа изучают множество факторов, 

способных оказать влияние на заинтересованность зрителя посетить то или 

иное театральное событие. Выделяются следующие группы факторов: 

1. факторы макросреды (социальные, политические, экономические, 

технологические – исследуются с применением PEST-анализа); 

2. культурные факторы (культура, субкультура, социальный класс); 

3. социальные факторы (членский коллектив, референтные группы, 

роли, статусы, лидеры мнений, инновационность); 

4. психологические факторы (мотивация, восприятие, личностные 

особенности, взгляды, мнения, убеждения и установки); 

5. личностные факторы (возраст, род занятий, материальное и 

семейное положение, образ жизни, уровень образования и пр.) [4, с.249]. 
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Завершающим этапом самоаудита театральной организации становится 

определение еѐ позиции на рынке культурных услуг – проведение SWOT-

анализа – и формирование узнаваемого бренда и имиджа, а также 

предложения, отличающих конкретную театральную организацию от 

конкурентов и сообщающих потребителям о ярко выраженной 

индивидуальности. 

После проведения SWOT-анализа и вывода об особенностях и 

проблемах театральной организации, необходимо принять решение о формах 

и способах выделиться на рынке театрально-зрелищных услуг, делая упор: 

– на личностные качества и репутацию художественного 

руководителя/директора; 

– на особенности репертуарного предложения; 

– на тип предлагаемых мероприятий; 

– на коллектив и отдельных исполнителей; 

– на местоположение учреждения и сопутствующие удобства; 

– на репутацию и имидж учреждения; 

– на цену и качество предлагаемых услуг; 

– на следование запросам потребителей; 

– на предоставляемые, по сравнению с конкурентами, выгоды [5, с.28]. 

Для гармоничного развития, результативной и рентабельной 

деятельности учреждений сферы культуры и искусств важно разрабатывать и 

внедрять в повседневную деятельность маркетинговые комплексы (или 

маркетинг-микс), включающие классические компоненты маркетинга: товар 

(product), цена (price), сбыт (place) и продвижение (promotion). Однако с 

усложнением конкуренции на всех рынках (в том числе и на рынке 

театрального искусства) классическая модель 4Р усложнилась и выросла в 

модель 7Р с добавлением элементов процесса (Process), людей (People), 

физического окружения (Physical Environment). Представляется 

целесообразным рассмотреть элементы модели 7Р и проследить их 

содержание в сфере театрального искусства. 

В основе акта покупки в театральной среде находятся продукт 

(спектакль или в целом репертуарная афиша) и желание театральной 

организации его показать. Для театров репертуарного типа 

продукт/спектакль/афиша – основной канал коммуникации организации с 

потребителями. Продукт в сфере театрального искусства – это не только 

сами выступления, но и весь набор предложений и опыта, предоставляемых 

учреждением публике. В этой связи менеджеры и маркетологи театральной 

организации должны учитывать все возможные аспекты клиентского опыта. 

Продукт в сфере театрального искусства обладает следующими качествами. 

Неосязаемость. Потенциальный зритель не имеет возможности 

прикоснуться к спектаклю до его просмотра, в связи с чем, совершая выбор, 

он ориентируется на отзывы и впечатления уже посетивших спектакль 

зрителей, на цену билетов, на наличие или отсутствие известных или 

медийных артистов, на интересные мизансцены, показанные в тизере и т.д. 
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Преходящий характер (невозможность записи и хранения). Театральное 

искусство производится и потребляется одновременно. Спектакль, 

записанный на плѐнку и сохраненный в архиве театра, может быть показан 

зрителям, однако, запись не сможет передать саму ткань спектакля и его 

неповторимую магию, созданную в момент одновременного присутствия 

затаивших дыхание зрителей в зрительном зале и артистов, разыгрывающих 

спектакль вживую, на сцене. 

Неотделимость от поставщика. В отличие от искусств, 

предрасположенных к тиражированию, искусство театра может существовать 

в один конкретный момент на одной конкретной сцене. Потребители 

театральных продуктов понимают, что один и тот же спектакль, сыгранный 

двумя разными составами, «звучит» по-разному. 

Изменчивость и зависимость от участия и ожиданий покупателей. 

Зрительный зал и сцена – это живой организм, на который оказывают 

влияние многие факторы, начиная от самочувствия артистов и заканчивая 

звонком не выключенного телефона одного из зрителей, отвлекающим и 

раздражающим всех остальных, – все подобные факторы способны оказать 

влияние на то, как по-разному будет сыгран и воспринят каждый отдельный 

спектакль. «Искусство театра и культура зрителя – сообщающиеся сосуды. 

Счастье и беда театра, что он всегда «здесь и теперь». Незримыми цепями 

прикован он к колеснице культуры своего зрителя, и никуда ему от этого не 

деться. Нет и не может быть великого зрителя с бездарным театром, равно 

как и нет великого театра с бездарным зрителем. Зритель не только сотворец 

спектакля, что признавали все великие реформаторы театра, он ещѐ, как ни 

крути, необходимое социологическое пространство театра», – писал 

Г.Г. Дадамян [2, с.110-111]. 

Вышеприведѐнные особенности определяют главную задачу 

театрального маркетинга – сформировать у зрителя представление о 

спектакле как о материальном продукте, что достигается работой с 

остальными переменными маркетингового комплекса. 

Переменная цены.  

Цена – не только единственный приносящий доход элемент 

маркетингового комплекса, но и один из основных источников сведений, 

получаемых потребителями, о качестве предоставляемой организацией 

услуги. Лучшая цена – та, которую готов заплатить сам потребитель. При 

назначении цены за посещение спектакля, театральная организация должна 

учитывать: 

 постоянные и переменные затраты организации; 

 восприятие потребителями соотношения между собственными 

затратами на приобретение театральной услуги и еѐ ценностью; 

 особенности ценовой политики, определяемые на основании 

долгосрочных и краткосрочных целей организации; 

 цены ближайших конкурентов. 

Не стоит забывать, что организации сферы культуры и искусства 

формируют духовную жизнь общества и его нравственный климат, 
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вследствие чего цены на культурные услуги определяются, 

преимущественно, социальной политикой общества. Услуги населению 

предоставляются как в платной, так и бесплатной форме, а также на льготных 

условиях. Важно понимать, что завышенная цена способна привлечь в 

организацию зрителей, готовых заплатить большую сумму за посещение 

мероприятия ради выделения из толпы, и наоборот, заниженная цена может 

вызвать недоверие у потребителей по отношению к качеству услуги. 

При установлении цены на посещение спектакля или мероприятия 

необходимо также учитывать дополнительные расходы, которые несѐт 

зритель, например, посещение буфета в антракте или ужин в ресторане после 

спектакля; оплата услуг няни; оплата такси, парковки и т.д. Театральной 

организации при вопросах ценообразования необходимо по возможности 

находить и предлагать оптимальные решения, минимизирующие затраты 

потребителя (например, скидки у партнѐров или трансфер в отдалѐнные 

районы города). 

Переменная места. 

Данный элемент маркетингового комплекса предполагает наличие 

каналов распространения, способствующих получению услуги потребителем. 

Для сферы театрального искусства речь идѐт о способах приобретения 

зрителями билетов на спектакли или мероприятия: кассы и сайт театра, 

уполномоченные распространители билетов, посреднические сети и 

интернет-порталы (например, «Кассы.ру» и «Яндекс.Афиша»), 

занимающиеся продажей билетов. Функция каналов распространения 

заключается в предоставлении потребителям максимально упрощѐнного, 

интуитивного и комфортного способа приобретения билета.  

Переменная продвижения. 

Продвижение – это коммуникативный инструмент, с помощью 

которого потребителю «передаются официальное корпоративное сообщение 

или имидж компании» и модифицируются его представление, отношение и 

осведомлѐнность об организации [3, с.176]. Соответственно, ключевые цели 

продвижения состоят в передаче информации по выбранным каналам, 

убеждении совершить покупку и образовании публики. 

Выделяют четыре основных средства маркетинговой коммуникации: 

реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью (PR), 

персональные продажи. По нашему мнению, в эту систему также следует 

добавить ещѐ одно средство – SMM (social media marketing) или маркетинг в 

социальных сетях. Каждому из обозначенных способов продвижения 

присущи собственный функционал и инструментарий. 

Реклама – платное безличное средство воздействия информационного 

характера, решающее задачи по привлечению внимания, – включает в себя 

рекламные объявления, каталоги, буклеты, плакаты и флаеры, символы и 

логотипы и реализуется посредством СМИ и через форматы наружной 

городской рекламы (вывески, видеоэкраны, билборды, перетяжки, сити-

форматы, реклама в лифте и др.).  
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Под стимулированием сбыта подразумеваются кратковременные 

побудительные меры, подчеркивающие значимость предложения и 

направленные на увеличение сбыта конкретного товара или, в случае с 

театральной организацией, увеличение числа зрителей на конкретном 

спектакле. Конкурсы, призы, показы, лотереи, выставки, купоны, скидки, 

развлекательные мероприятия, дополнительные товары, – все эти акции 

основаны на дополнительных бонусах, которые покупатель может получить 

из сиюминутного приобретения билета. 

Связи с общественностью – инструмент создания благоприятных 

взаимоотношений между организацией и ее целевыми аудиториями, 

улучшения, сохранения или защиты имиджа организации [5, c.113]. 

Средствами PR выступают организация пресс-конференций, пресс-релизы, 

публичные выступления и интервью руководителей, семинары, публикации, 

годовые отчеты, спонсорство, связи с населением и с прессой.  

Персональные продажи – самый дорогостоящий из инструментов 

продвижения, в основе которого находится индивидуальный подход, 

учитывающий интересы и особенности объекта, призванный обеспечить 

формирование благоприятного представления о товаре и побудить 

потенциальных покупателей к его приобретению, – важны на ранних этапах 

процесса принятия потребительского решения, в момент, когда формируются 

предпочтения и убеждения. К данной форме продаж традиционно относятся: 

презентация для перспективных покупателей, личные стимулирующие 

программы, специальные мероприятия.  

Новейшей технологией продвижения является Social Media Marketing 

(SMM) – комплекс мероприятий по продвижению организации в социальных 

сетях. 

Данный способ продвижения особенно ценен для театральных 

организаций, т.к. в нем используются и развиваются методы привычного для 

сферы культуры и искусства сарафанного радио, при котором мнение, отзыв 

или рекомендация друга зачастую непосредственно влияют на принятие 

решения о покупке билета. Более того, любая реклама и, тем более, PR или 

персональные продажи должны быть выстроены так, как если бы были 

обращены к одному человеку. SMM успешно справляется с этой задачей в 

силу самой природы интернет-контактов: пользователь самостоятельно 

зарегистрировался в одной или нескольких социальных сетях и сообщил о 

себе максимум сведений (пол, возраст, образование, семейное положение, 

предпочтения и пр.), что способствует осуществлению таргетированной 

(целевой) рекламы [5, с.147-148]. Основным механизмом взаимодействия 

SMM является общение на актуальные для пользователя темы и 

распространение контента, содержащего промопривязку, но имеющего 

ценность для потребителя. 

Главным преимуществом социальных сетей является возможность 

исследования интернет-аудитории посредством анализа профилей 

пользователей, посещающих страницы организации, частоты этих 

посещений, времени, проведенного за изучением каждой вкладки, перехода 
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по ссылкам, эффективности лид-магнитов. Помимо мониторинга 

собственного трафика и статистики, социальные сети позволяют оценить 

маркетинговую политику конкурентов и более активно реагировать на 

изменение настроений и интересов потребителей [2, c.29]. 

Как и другие средства маркетинговой коммуникации, SMM не должен 

быть бессистемным и хаотичным. Для всецелого и успешного охвата 

целевого рынка необходим заранее продуманный и разработанный контент-

план и размещение постов в соответствии с ним, а также методичная подача 

информации внутри пабликов. 

Переменная человеческого ресурса.  

Развитие маркетинга услуг и маркетинга отношений спровоцировало 

возникновение пятого элемента маркетингового комплекса. Под термином 

People подразумеваются люди, способные и оказывающие влияние на 

восприятие театральной организации на целевом рынке. 

Таким ресурсом могут быть: 

 работники организации (актѐры, режиссѐры, художники, 

драматурги, продюсеры), – все те, кто является лицом организации и 

продвигает продукт к зрителю; 

 обслуживающий персонал, контактирующий со зрителем, – 

кассиры, охранники, администраторы, гардеробщики, билетѐры; от работы и 

установок именно этой категории людей зависит впечатление об 

организации; 

 «лидеры мнений», так называемые «инфлюенсеры» из числа 

зрителей; 

 потребительские группы постоянных зрителей, создающие для 

организации важный объем текущих и будущих продаж. 

Развитие социальных сетей и возможность создавать обзоры на 

театральные мероприятия изменили баланс сил на поприще 

профессиональной театральной критики. Зачастую зрители с большим 

вниманием прислушиваются к «таким же, как они», в то время как любое 

экспертное мнение воспринимается как устоявшийся, устаревший штамп. В 

этом смысле для театральной организации крайне важно налаживать 

коммуникации как с самоназванными экспертами, имеющими большое 

количество приверженцев/подписчиков, так и с профессиональными 

театральными критиками, пользующимися авторитетом в глазах всей 

зрительской и профессиональной аудитории. 

Переменная процесса. 

Данный элемент маркетингового комплекса описывает процесс 

взаимодействия зрителей и театральной организации. В данном случае 

имеется ввиду формирование лояльности зрителя и взращивания его желания 

возвращаться в театр снова и снова. Основная цель состоит в создании 

максимально комфортных условий для зрителя по приобретению билета в 

театральную организацию и его присутствию в театре в целом.  

Переменная окружения. 
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Данный элемент представляет собой физическое окружение, 

включающее географическое положение, оформление, звуки, запахи, 

освещение, климат и т.д., иначе говоря, то, что окружает зрителя во время 

нахождения в здании театра. Грамотно сформированное физическое 

окружение позволяет заложить в голове зрителя неповторимый образ 

театральной организации, который будет моментально выделять еѐ из череды 

подобных (как, например, в театре «Студия театрального искусства» под 

руководством С. Женовача, использующего в своѐм имидже зелѐный цвет 

как основной).  

Таким образом, тщательная работа с элементами маркетингового 

комплекса для продвижения театральной организации к целевому сегменту 

представляется важной и нужной именно сегодня, когда участников 

театрального (и шире – культурного) рынка с каждым днѐм становится всѐ 

больше.    

Маркетинговые стратегии ни в независимых, ни в государственных 

театрах не становятся краеугольным камнем при формировании бюджетов. 

Вероятно, причина кроется в том, что театр, как и раньше не воспринимается 

в качестве прибыльного предприятия. Этот факт объясняется множеством 

причин, и главенствующей становится сама природа театрального искусства, 

страдающего «болезнью Баумоля», «болезнью дефицита», «болезнью цен», 

суть которой заключается в постоянном превышении издержек театра над его 

доходами. 

Хотя данное утверждение объективно верно для театрального 

искусства, всѐ же нельзя отрицать необходимость каждодневной работы со 

зрителем, его обнаружения, привлечения и удержания. Ведь театра без 

зрителя не бывает. 

И всѐ же ещѐ раз подчеркнѐм, что ни мощная рекламная или PR- 

кампания, ни развитая дистрибьюторская сеть не смогут продать 

театральную услугу, если зритель в ней не нуждается, вне зависимости от 

цены или приглашѐнных звѐзд. В этом смысле маркетинговая деятельность 

будет успешной только в том случае, когда предмет, для которого она была 

создана, имеет потенциальный спрос со стороны зрителя. Другой вопрос, 

удовлетворит ли количество зрителей, выявленных в процессе 

сегментирования, саму театральную организацию. 
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Определяются конкретные городские объекты, вызывающие наибольший 

эмоциональный отклик среди жителей города, а также те участки городского 

пространства, которые по тем или иным причинам не пользуются 

популярностью у городского населения. 

Abstract: This article describes the mental image of Kasimov contained in 

the minds of its inhabitants. The results of the interviews and the application of the 

method of mental maps, which reflect exactly how the residents of Kasimov 

perceive their city, are presented. Specific urban objects that cause the greatest 

emotional response among city residents are identified, as well as those areas of 

urban space that, for one reason or another, are not popular with the urban 

population. 

Ключевые слова: город, городское пространство, ментальный образ, 

ментальная карта, городской объект, культура, история. 

Keywords: city, urban space, mental image, mental map, urban object, 

culture, history. 

  

mailto:roman.markov.2000@mail.ru


375 

Город – «универсальное место, а точнее пространство, в котором 

генерируются культурные ценности и обычаи, формируются все виды 

капитала (социального, культурного, экономического и интеллектуального), 

происходит самореализация и развитие горожан»[1]. Городское пространство 

имеет непосредственное влияние на населяющих его жителей, тем самым 

формируя в каждом из них определѐнное восприятие своего города, 

отношение к нему в целом и к его отдельным частям. 

В настоящее время исследования города и городского пространства 

проводятся представителями различных научных направлений, которые 

изучают саму сущность города, его структуру, функции, которые он 

выполняет, особенности производства и функционирования городского 

пространства. Особый интерес сегодня начинает уделяться изучению 

восприятия городского пространства его жителями. До настоящего времени 

не был определѐн ментальный образ города Касимова в сознании его 

жителей, который может помочь в более эффективном развитии 

благоустройства города и туризма.  

Исследование восприятия города его жителями с помощью метода 

ментальных карт является очень важным для Касимова, так как в результате 

его проведения, можно будет определить, какие городские объекты 

вызывают наибольший эмоциональный отклик среди жителей города и 

почему. Кроме того, возможно определить те участки городского 

пространства, которые по тем или иным причинам не пользуются 

популярностью у городского населения, что может помочь при дальнейшем 

благоустройстве города и развитию в нѐм туризма. Исходя из всего 

вышесказанного, было решено провести социологическое исследование 

образа города Касимова, находящегося в сознании его жителей. 

Целью исследования являлось изучение образа города Касимова в 

сознании его жителей посредством ментальных карт. Объектом исследования 

являлись жители города Касимова.  Предметом исследования являлся образ 

города Касимова в сознании его жителей. Гипотезой исследования 

заключалась в следующем: в сознании горожан Касимов является 

уникальным городом двух культур, родиной выдающихся деятелей науки и 

культуры, которым они гордятся. 

Исследование проводилось среди жителей города Касимова. Всего в 

исследовании приняли участие 134 касимовца. Выбранные информанты 

являются представителями достаточно разнообразных видов деятельности (в 

выборку вошли школьники, студенты, работающие люди, пенсионеры). 

В исследовании были применены следующие взаимосвязанные методы: 

1. Метод ментальных карт – рисунок местности, который передаѐт 

опыт и восприятие города информантами и изображается непосредственно 

ими самими по просьбе исследователя. 

2. Метод письменного интервью – метод исследования, 

представляющий собой анкету с заранее подготовленными открытыми 

вопросами, в рамках которого информант письменно отвечает на 

поставленные вопросы в свободной форме без вмешательства интервьюера. 
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Исследование проводилось индивидуально с каждым информантом. 

Каждому предоставлялись анкеты с вопросами интервью, на которые он 

отвечал письменно без вмешательства интервьюера. В рамках письменного 

интервью информантам задавались 7 вопросов, выявляющие отношение 

жителей Касимова к своему городу. 

По завершении письменного интервью информантам предлагалось 

составить ментальную карту своего города. В ходе данного задания можно 

установить, какие объекты, районы города находят отражение в сознании 

касимовцев, какие элементы города кажутся им важными и неважными. 

По итогам анализа полученных письменных интервью были сделаны 

следующие выводы. 

Для касимовцев главными известными личностями города являются 

академик, изобретатель ракетно-космической техники Владимир Фѐдорович 

Уткин, которого знает почти каждый житель города, а также, в основе своей, 

деятели культуры, связанные с литературным творчеством (Леонид 

Антонович Малюгин, Анна Васильевна Ганзен, Борис Леонидович 

Пастернак, Евгений Фѐдорович Маркин). О каждом из главных известных 

личностей в городе Касимове жителям напоминают объекты и места, 

связанные с ними, что способствует закреплению памяти о культурном и 

историческом наследии, которое несут жители города (Библиотека №1 имени 

Л.А. Малюгина, Музей Анны Ганзен, Дом Пастернака (Кауфмана), 

мемориальная доска на доме, где жил и работал Е.Ф. Маркин). 

Культурное и историческое наследие Касимова является поистине 

богатым, что вызывает искреннюю гордость у касимовцев, которая была 

непосредственно отражена в их интервью. За 870 лет своего существования 

город был несколько раз сожжѐн, разорѐн, тем не менее он продолжал 

успешно развиваться как торгово-промышленный город, обогащать свою 

культуру русскими и татарскими традициями, тем самым создавая 

самобытный и достаточно крепкий симбиоз двух культур. Богатая история 

города способствовала образованию множества памятников культуры и 

истории на его территории. Около сотни городских зданий представляют 

архитектурный и исторический интерес, из них под государственной охраной 

находятся 62 объекта культурного наследия.  Помимо этого, в Касимовском 

районе имеются 6 заказников и 14 памятников природы, выгодно 

выделяющих Касимов среди других малых исторических городов. Всѐ 

вышесказанное хорошо объясняет, почему жители Касимова положительно 

отзываются о своем городе. 

Главные знаковые объекты города Касимова, отличающие его от 

других, являются одновременно и его символами для горожан, с которыми 

он у них ассоциируется в первую очередь. Этими объектами являются 

Кафедральный Вознесенский собор, Ханская мечеть, улица Набережная и 

улица Советская. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ментальный 

образ Касимова в сознании его жителей является довольно ограниченным в 

плане обозначения объектов городского пространства. При этом наблюдается 

видение Касимова его жителями как исторического города и с богатым 
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культурным наследием, что подтверждает солидный возраст города, а также 

обозначение, хоть и не в самых больших количествах, многих знаковых 

объектов города, ныне являющихся памятниками культуры и истории 

(усадьбы касимовских купцов на улице Набережной, Торговые ряды и 

многие другие). 

Тип карт. Полученные в ходе исследования ментальные карты жителей 

Касимова можно условно разделить на две группы: 

1. Карты района – на ментальной карте изображен какой-либо 

конкретный район или несколько районов города без попытки обозначить 

общий план города.  

2. Карты общего плана города – ментальные карты, охватывающие 

максимально возможную площадь города, на которых, как правило, 

изображаются дороги, улицы, районы города, различные первостепенные и 

второстепенные, по мнению информантов, объекты. 

Эмоционально значимые объекты для горожан. При внимательном 

изучении полученных ментальных карт можно заметить, что подавляющее 

большинство эмоционально значимых объектов для касимовцев 

представляют собой следующее: 

 Места рекреации (Кафедральный Вознесенский собор, Ханская 

мечеть, парк ЦКР, Пионерский парк, Пушкинский парк). 

 Проведения досуга или занятия собственным хобби (ТЦ 

«Кротберс», музей «Русский самовар», ФСК «Лидер»). 

 Учебные заведения (Касимовский Нефтегазовый колледж, 

Касимовский техникум водного транспорта, Школа № 1, музыкальная 

школа). 

 Памятники культуры и истории (мемориал «Герои СССР», дом 

Алянчиковых, дом Баркова, памятник В.Ф. Уткину). 

 Улицы (улица Набережная, улица Советская), на которых жители 

города проводят зачастую большую часть своего рабочего или же свободного 

времени. 

Границы, ориентиры, пути, узлы и районы. На полученных ментальных 

картах информантов хорошо видно, что главной границей города Касимова 

является река Ока, на левом берегу которой он расположен. Другими 

границами, встречающимися, в основном, в ментальных картах группы 

«Общий план города», являются микрорайон Сиверка, расположенный в 

северо-западной части города, микрорайон Лесок, расположенный в северо-

восточной части города и микрорайон Черѐмушки, расположенный в 

восточной части города. 

Что касается путей, то их роль в ментальных картах информантов 

играли улицы города, главными из которых для касимовцев являются 

Советская, 50 лет СССР, Набережная и Ленина. Данный факт легко можно 

объяснить тем, что на этих улицах сосредоточено большинство важных для 

касимовцев объектов, как, например, мемориал «Герои СССР» и парк ЦКР, 

расположенные на улице Советской, или же купеческие усадьбы и пристань, 
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находящиеся на улице Набережной. На улице Ленина расположены 

Пионерский парк и ФСК «Лидер», где жители города постоянно отдыхают и 

проводят свой досуг, на улице 50 лет СССР расположено множество жилых 

домов, в которых проживает значительная часть населения города Касимова. 

Анализ районов, выделенных жителями Касимова в своих ментальных 

картах, дополнительно подтверждает вывод о том, что основная жизнь как 

деловая, так и рекреационно-досуговая сосредоточена в центре города, так 

как его в своих ментальных картах изобразил практически каждый 

информант (93%). 

Ориентирами в городе Касимове выступают, по мнению его жителей, 

по меньшей мере 116 объектов самого различного характера – здания, 

постройки, памятники, места, знаки и прочие объекты городского 

пространства, которым они не придают особого значения. Они не вызывают 

сильного эмоционального отклика или каких-либо ассоциаций (Соборный 

парк, Центральный рынок, площадь Ленина, музей «Русский самовар», 

Пушкинский парк, дом Алянчиковых). Основная масса ориентиров 

сосредоточена в центральной части города, где жители города проводят 

большую часть своего времени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что границы города, по мнению 

жителей Касимова, сосредоточены на реке Оке, в микрорайоне Сиверка, 

микрорайоне Черѐмушки, микрорайоне Лесок и улице Набережной. 

Главными путями для касимовцев являются улицы Советская, 50 лет СССР, 

Набережная и Ленина, на которых разворачивается основная городская 

жизнь. Главным же районом для касимовцев является центр города, без 

обозначения которого не обходилась, почти ни одна ментальная карта. В 

центре города сосредоточено наибольшее количество ориентиров. Главные 

же «узлы» в городе сосредоточены на пересечении его улиц. 

Анализ ментальных карт информантов позволил составить 

обобщенную карту города Касимова, где были изображены самые часто 

упоминаемые объекты города, на основе которой можно сделать вывод, что 

главной проблемой города Касимова является то, что его образ у касимовцев 

строится только лишь на основании центральной его части. 

Таким образом, полученные результаты исследования позволяют 

сделать вывод, что образ города Касимова в сознании его жителей имеет 

положительный окрас. Жители Касимова гордятся его богатой историей и 

культурным наследием, органично сочетающим в себе элементы русской и 

татарской культур и сохранившимся до настоящего времени. Но нельзя не 

отметить ограниченность образа города Касимова его центральной частью, 

на которой отмечалась большая часть как знаковых объектов города, 

отличающих его от других городов, так и главных символов города. 

Исследование показало, что многие важные для Касимова с точки 

зрения его благоустройства и развития туризма объекты не попали в 

ментальные карты горожан. Почему? Представляется, что это связано со 

слабой информированностью о своѐм городе, о переменах, которые в нѐм 

происходят. Наблюдается незаинтересованность горожан в решении проблем 
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благоустройства города и взаимодействия органов местного самоуправления 

с жителями города.  
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На международном уровне корпоративная социальная ответственность 

(далее – КСО) понимается как добровольный вклад компаний в развитие 

общества и непосредственно связана с социальной, экономической и 

экологической сферами деятельности. Это общественно-полезная 

деятельность организаций, которая выходит за рамки регламентированного 

государством минимума в области экологии, предусмотренного 

законодательством. Ответственность перед обществом – это отличительная 

черта цивилизованной бизнес-элиты, выделяющая ее среди многочисленных 
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претендентов на это звание [1, c 1]. 

Экологическая политика – это совокупность принципов и мер, 

направленных на достижение поставленных экологических стратегий, целей 

и задач посредством оценки воздействия на окружающую среду, разработки и 

реализации правовой базы, отражающей обязанности восстановления и 

повышения разнообразия природы и биологического разнообразия, 

рационального использования природно-ресурсного потенциала страны, 

ограничения отрицательного влияния антропогенной деятельности на 

окружающую среду, экологического просвещения населения. Главной целью 

экологической политики является обеспечение экологического благополучия 

и безопасности населения, устойчивое развитие генетически здорового 

общества. Она реализуется на 5 уровнях: глобальном, государственном, 

региональном, местном, локальном. Каждый уровень является важнейшем 

элементом, без которого невозможно решить эту проблему. Решение 

ключевых вопросов в области экологии должно быть комплексным: начиная 

от каждого гражданина и предприятия до объединения всех или большинства 

стран, которые способны снижать антропогенное негативное влияние на 

природную среду и оказывать на неѐ положительное воздействие. 

В России реализуется экологическая политика, но социальная 

ответственность предприятий имеет добровольную основу и не закреплена в 

законодательной документации. Разработано несколько видов рекомендаций, 

которые в целом, долгое время не обновлялись, но на которые можно 

опираться при принятии участия в данном виде деятельности. Это, прежде 

всего, кодекс корпоративной этики и социальный кодекс, кодекс ведения 

бизнеса. Значимое место в документационном обеспечении занимает 

«Социальная хартия российского бизнеса». Российские компании могут 

применять и международные стандарты, договоры ООН.  

В настоящее время в мире происходит процесс становления социальной 

ответственности бизнеса в сфере охраны окружающей среды. Это 

длительный процесс, однако социально-экологическая ответственность уже 

развита на достаточно высоком уровне в зарубежных странах и начинает 

развиваться в России. Дело в том, что институт социально-ответственного 

бизнеса характерен, в первую очередь, для стран с устойчивой 

экономической системой, демократическими традициями и развитым 

гражданским обществом. С каждым годом мировые тенденции становятся 

более демократическими и мышление общества меняется в лучшую сторону, 

становится более гуманным, происходит процесс становления устойчивого 

гражданского общества. Согласно результатам исследования «Курс на 

устойчивость», проведенного в июне 2021 г. Ассоциацией европейского 

бизнеса, 98% респондентов отечественной бизнес-среды подтвердили 

необходимость предприятий заботиться об окружающей среде [8, с. 8]. 

Вопрос о создании экологической политики был поднят в связи с 

глобальными катастрофами, происходящими по всему миру. Большинство из 

этих катастроф были техногенными. Формирование экологической политики 

происходит с целью снижения антропогенного воздействия на окружающую 
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среду, улучшения качества жизни населения. 

Рассмотрим несколько аварий, которые оказали негативное влияние на 

природный мир, уничтожив огромное количество живых организмов. Среди 

самых известных морских катастроф, можно назвать утечку нефтепродуктов 

в Бискайском заливе, у берегов испанской Галисии, из танкера «Престиж» в 

2002 году. В результате аварии в море вылилось более 20 миллионов галлонов 

нефти, тем самым нанеся огромный урон всей морской и береговой фауне, а 

также местной рыбной промышленности [18]. 

Еще одно экологическое бедствие – взрыв нефтяной платформы 

Deepwater orizon в Мексиканском заливе в 2010 году. По оценкам 

Правительства США в общей сложности с 22 апреля по 15 июля произошел 

сброс 4,9 миллионов баррелей нефти. По состоянию на 2 ноября 2010 года 

было собрано почти 6814 тысяч тушек мертвых животных [17]. 

Авария под Норильском в 2020 году стала крупнейшим разливом 

нефтепродуктов в российской Арктической зоне за последние 25 лет. По 

оценкам, в реки Далдыкан и Амбарная попало 21 000 кубометров 

нефтепродуктов [4]. Эксперты пришли к выводу, что восстановление 

экологического баланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы 

займет десятки лет. 

В связи с этим, «напрашивается» вывод, что необходим строгий, 

повышенный и всесторонний государственный контроль за деятельностью 

промышленных и перерабатывающих предприятий в сфере охраны 

окружающей среды. Но, это не совсем так. В настоящее время по всех 

странах действует своя экологическая политика, регулирующая данный 

вопрос. Однако, необходимо понимать, что государству не получится 

уследить на высоком уровне за всеми сферами общественной жизни. В связи 

с этим, нужно отметить, что граждане и непосредственно компании должны 

самостоятельно осознавать необходимость участия в социально-

экологической ответственности, оказывать поддержку государству в 

реализации проектов, позволяющих защитить природный мир, - место, где 

живѐт человек. Особенно важно участвовать в экологических программах тем 

предприятиям, которые нанесли или наносят ущерб природе в процессе 

своей деятельности: загрязняют атмосферный воздух, почву, воду. Данную 

идею необходимо продвигать в средствах массовой информации, чтобы 

повысить экологическую культуру современного общества. 

Сейчас существует добровольная экологическая деятельность на 

локальном уровне, то есть непосредственно на уровне организаций. 

Руководители каждой компании самостоятельно решают, присоединяться ли 

к социально-экологической ответственности или нет: цели участия в данной 

деятельности могут быть различными. К наиболее распространѐнным целям 

участия предприятий в КСО допустимо отнести: осознание необходимости 

помогать в решении экологических проблем; повышение престижа 

организации среди будущих сотрудников, партнѐрских организаций, 

потребителей и государства; повышение конкурентноспособности на рынке 

товаров и услуг по сравнению с теми компаниями, которые не участвуют в 



383 

экологически значимых программах. Доверие к предприятиям увеличивается, 

когда деятельность компании носит социальный характер. Таким образом, 

социальная ответственность бизнеса - это не просто «трата» финансовых 

средств, а новый способ улучшения имиджа компании. По данным 

исследования организации Edelman, 71% потребителей готовы отказаться от 

брендов, которые работают только ради денег [6]. Также, согласно 

исследованию Havas, 75% потребителей ждут от брендов активных действий 

по улучшению жизни общества [13]. В настоящее время люди стали «ценить» 

компании, которые вкладывают свои ресурсы в реализацию программ 

социального и экологического значения. 

В настоящее время многие российские компании уже признали 

необходимость систематических инноваций в сфере социально-

экологической политики. Реализация новых экологических технологий на 

предприятиях позволяет частичному решению экологических проблем, 

положительному влиянию на окружающую среду и умеренному снижению 

загрязнений в сфере экологии. 

Социальная ответственность коммерческих предприятий в России 

начала своѐ активное развитие с 2017 года, - Года экологии. Согласно Указу 

Президента РФ, основной целью объявления Года экологии стало: 

привлечение внимания общества к вопросам экологического развития 

России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности [16]. 

Можно привести примеры нескольких Российских организаций, 

активно принимающих участие в социально-экологических мероприятиях и 

акциях в Год экологии.  

По итогам компании ПАО «Газпром», было очищено от мусора и 

благоустроено 14 208 га. земель; высажено 682 677 саженцев деревьев и 

кустарников; реабилитировано 329 водных объектов; выращено и выпущено 

в водоѐмы порядка 53 миллионов особей молоди рыб. Были разработаны и 

реализованы эффективные технологии по сокращению выбросов метана в 

атмосферный воздух [22, с. 74-75]. 

Компания ПАО «Роснефть» также вносит свой вклад в социально-

экологическую ответственность современного общества, реализуя 

широкомасштабный проект – строительство в 2017-2025 гг. крупнейшего в 

Евразии комплекса биологических очистных сооружений. С вводом 

сооружения в эксплуатацию, в 2,5 раза возрастѐт объѐм повторного 

использования очищенной сточной воды и снизит негативное влияние 

производственных сточных вод на р. Белая [11, с. 72-74].  

В 2017 году выбросы загрязняющих веществ по группе компаний 

«Норникель» сократились на 4,6%. Снижение было обусловлено 

уменьшением выбросов диоксида серы, увеличением вывода серы в отходы 

обогащения в результате завершения модернизации Талнахской 

обогатительной фабрики, а также в связи с переходом на новую технологию 

брикетирования медно-никелевого концентрата. Важным направлением 

политики компании является воспроизводство водных биологических 
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ресурсов. В 2017 году в реку Енисей в Красноярском крае было выпущено 

316 тыс. мальков сибирского осетра, в реку Умба в Мурманской области — 

235 тыс. мальков атлантического лосося [12, с. 90-97]. 

И это лишь малая часть предприятий, которая приняла действенное 

участие в мероприятиях, посвященных Году экологии. Однако, только они 

уже внесли огромный вклад в охрану окружающей среды. «Год экологии 

объединил неравнодушных людей, привлек внимание общественности и 

органов власти всех уровней к проблемам окружающей среды. Он помог 

консолидировать усилия, чтобы реально продвинуться в решении тех 

вопросов, которыми долгое время не занимались. Он дал старт большой 

работе, это можно считать его главным итогом», – подчеркнула заместитель 

Председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева в 2017 году [5]. 

Как в России, так и за рубежом, крупные компании стараются 

регламентировать эту деятельность, разрабатывая, принимая и реализуя свою 

экологическую политику. Они организуют экологический менеджмент и 

корпоративное волонтѐрство среди своих сотрудников в сфере защиты 

окружающей среды от негативного антропогенного влияния. В Российской 

Федерации, - это ПАО «Сбербанк», «Росатом», АО «Русал», ПАО «Магнит», 

«Яндекс» и многие другие. Данные компании совершенствуют практики 

управления экологическими и климатическими рисками, реализуя проекты по 

обеспечению углеродной нейтральности, повышению эффективности 

использования материалов, энергии и воды, рациональному обращению с 

отходами, - модернизируя для этого технологического оборудование и 

транспорт. Они способствуют сохранению биологического разнообразия в 

пределах своей деятельности. Также, например, ПАО «Алроса» внедрила в 

своей компании особое подразделение – экологический центр, в который 

вошли специалисты – экологи. Совместно с министерством экологии 

компания с 2019 по 2023 г. реализует комплексную программу мероприятий 

по сокращению объѐмов выброса загрязняющих веществ, восстановлению 

биологического разнообразия, утилизации и обезвреживанию отходов [19]. 

Экологический менеджмент – это целенаправленная и сознательная 

деятельность компании в системе управления, направленная на разработку, 

реализацию и контролирование проектов, программ и мероприятий 

природоохранного характера, гарантирование соблюдения экологических 

показателей деятельности организации, обеспечивая при этом экологизацию 

всех функций менеджмента с соблюдением концепции устойчивого развития 

и принципов экологической безопасности. Главная цель экологического 

менеджмента – минимизация негативного воздействия на окружающую 

среду, устранение последствий при его совершении. Развитие экологических 

инициатив в рамках международных программ и национальных отраслевых 

ассоциаций, а также на уровне отдельных компаний подтверждает, что охрана 

окружающей среды повышает инвестиционную привлекательность 

организаций и их доступ к рынкам и ресурсам.  

B рамках реализации программ экологического менеджмента среди 

сотрудников активно развивается корпоративное волонтѐрство. 
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Корпоративное экологическое волонтѐрство – это организованный, 

безвозмездный труд сотрудников бизнес-компаний в свободное время, 

реализующих программы и проекты при активной поддержке руководства 

организаций, направленных на решение экологических проблем 

современного общества, защиту окружающей среды и еѐ природных 

ресурсов, формирование экологической культуры общества.  

Рассмотрим несколько мероприятий компаний, реализующих данный 

вид деятельности. Например, ПАО «Сбербанк» разработало онлайн-

платформу «Волонтѐры Сбербанка»; волонтѐры приняли участие в 

реализации проектов «Лес, живи», «Сад памяти», «Посади лес», «День леса», 

при этом высадили около 200 тыс. деревьев [14]. Ключевым проектом 

компании «Русал» является ежегодная экологическая акция «Зелѐная волна», 

которая проводится в 13 городах России. С 2017 года было высажено порядка 

6000 саженцев деревьев и кустарников, участие приняли несколько тысяч 

волонтѐров, в том числе волонтѐры компании [21]. Волонтѐрами проекта 

«День реки» в 2021 году стали 500 человек, которые собрали и отсортировали 

около 14 тонн мусора. В рамках формирования экологической культуры в 

обществе, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество 

ПАО «НК «Роснефть», организует субботники. Например, была организована 

поездка трудового десанта волонтѐров и учащихся Турлатовской школы в 

Окский заповедник. Корпоративные волонтѐры наравне с учащимися 

принимали активное участие в уборке территории национального парка 

«Мещѐры», собрав порядка десятка мешков мусора [15]. Волонтѐры АО 

«Полиметалл» совместно с детскими экологическими отрядами и 

государственными учреждениями организуют и проводят различные 

мероприятия экологической направленности: выпуск молоди рыб в реки, 

восстанавливая биологическое разнообразия организмов (например, 3 тыс. 

мальков стерляди в р. Какву); субботники (в 2017 году были очищены от 

мусора десятки водоѐмов); озеленение (создание лесополосы из 200 саженцев 

сосны в посѐлке Воронцовка) [7]. 

Согласно исследованию финансовой экспертизы, начиная с 2018 года 

Российские компании начали стремительно вкладывать свои финансовые 

ресурсы в охрану окружающей среды [20]. На 2021 год инвестиций на 

развитие экологии составили около 1 триллиона рублей. По диаграмме (рис. 

1) можно сделать вывод, что бюджетирование экологически значимых 

мероприятий увеличивается, растет социальная ответственность компаний в 

области охраны окружающей среды. В настоящее время большой вклад 

вносят именно крупные организации, но вскоре эта тенденция, возможно, 

станет популярной среди среднего и малого бизнеса. На самом деле это 

достаточно положительная динамика развития КСО в Российской Федерации. 

Анализируя тенденцию развития социальной ответственности в 

Америке и Европейских странах, можно отметить, что данная деятельность 

на сегодняшний день реализуется у них на высоком уровне, демонстрируя 

эффективные результаты в области экологической политики. Но, необходимо 

отметить, что социальная ответственность начала активно осуществляться в 
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зарубежных странах с начала XXI века. Например, в 2000 году в 

Великобритании была введена должность министра по КСО. 2005 год в 

Европе был объявлен годом корпоративной социальной ответственности. 

Зарубежные компании практикуют создание комитетов по социальной 

ответственности при Совете директоров. Такие комитеты составляют ядро 

системы управления КСО и имеются в Royal Dutch/Shell, BP и PetroChina. 

ConocoPhillips и ENI S.P. ввели должность вице-президента по КСО. 

 

 
Рисунок 1. Экологические расходы предприятий по годам, млрд руб. 

 

Сфера защиты окружающей среды от негативного влияния у 

зарубежных стран является одной из самых ключевых при реализации КСО. 

Например, к областям, в которых американские компании «борются» с 

загрязнением окружающей среды, относится сокращение выбросов 

парниковых газов. Компания Comcast поставила перед собой цель создать 

экологичные рабочие места и поэтому внедряет множество инноваций. Эти 

инновации включают систему сбора дневного света, которая использует 

естественное освещение, увеличивая или уменьшая внутреннее светодиодное 

освещение в зависимости от количества доступного внешнего света [9, с. 35]. 

Европейский бизнес прилагает большие усилия для сохранения водных 

ресурсов. Наиболее активными в реализации программ социальной 

ответственности являются компании, работающие в отраслях, 

ориентированных на конечного потребителя. Легкая промышленность, 

пищевая и фармацевтическая, розничная торговля и т.д. являются одними из 

самых активных компаний по внедрению программ в сфере социально-

экологической ответственности. 

Нефинансовый отчѐт – это добровольный публичный документ 

крупных российских и зарубежных компаний, в котором содержится 

достоверная нефинансовая информация об устойчивом развитии компании, 

еѐ результаты и дальнейшие цели участия в проектах по вопросам 
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социальной ответственности, в том числе включающий экологический аспект 

деятельности, отражающий влияние на окружающую среду. Публичная 

нефинансовая отчѐтность является важной документацией для 

государственных организаций, которая отражает за определѐнный период 

времени выполнение или не выполнение стратегических целей в данных 

областях деятельности. 

Рассмотрим несколько нефинансовых отчѐтов организаций, 

раскрывающих экологический аспект своей деятельности.  

В 2021 году ООО «В контакте» опубликовало отчет, раскрывающий 

деятельность компании в области устойчивого развития, а именно развитие 

экопросвещения и повышение осведомленности населения о проблемах 

окружающей среды. Компания закупает высококачественное ИТ-

оборудование для центров обработки данных, что позволяет соответствовать 

высоким стандартам энергоэффективности и обеспечивать низкое 

энергопотребление [3, с. 90-93].  

Нефинансовый отчет EVRAZ PLC демонстрирует участие компании в 

решении экологических проблем общества. В 2021 году был предпринят ряд 

мер по улучшению и сохранению биоразнообразия (экологи шахты 

«Распадская» выпустили 78 000 мальков рыб в реки Обь-Иртышского 

бассейна в Сибири). В рамках экологической программы компании в 2021 

году посадили 757 000 деревьев, в том числе 99% - благодаря Качканарскому 

горно-обогатительному комбинату [2, с. 80-95].  

Казахская компания АО НК «КазМунайГаз» осуществляет деятельность 

по утилизации нефтяных отходов и строительству опреснительных установок 

в Мангистауской области. Работники АО «Каражанбасмунай» провели 

санитарную очистку и высадили 3 000 саженцев на территориях социально-

значимых объектов Мангистауской области [10]. 

В рамках анализа КСО бизнеса, была подчеркнута важность разработки 

экологической политики на различных уровнях: от глобального до местного. 

Были продемонстрированы экологические катастрофы, которые происходят 

каждый год и наносят непоправимый ущерб природе. В связи с этим 

компании стали объединяться и активно участвовать в плодотворной работе 

по обеспечению охраны окружающей среды не только на территориях своей 

деятельности, но и приближѐнных к ним, повышая свою ответственность 

перед обществом. 

Практика социальной ответственности компаний в зарубежных странах 

уже широко распространена. Российские организации лишь относительно 

недавно начали активно заниматься этой деятельностью. Несмотря на это, 

результаты уже впечатляют: компании разрабатывают экологическую 

политику, организуют экологический менеджмент и экологическое 

корпоративное волонтѐрство. Компании активно публикуют свои 

нефинансовые отчеты об устойчивом развитии, включая их экологическую 

направленность. 

В заключение хотелось бы отметить, что российские компании 

переняли опыт зарубежных организаций и всеми силами стараются 
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обеспечить достойную защиту окружающей среды, от которой напрямую 

зависит наше здоровье, а значит, и будущее последующих поколений! Со 

временем мы действительно начали это осознавать! 
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The article clarifies the principles of healthy eating; the economic and socio-

cultural components of a healthy diet are being clarified; students' understanding of 

the principles of healthy eating is determined and it is revealed - how students are 

guided in their lives by the principles of healthy eating and to what extent they 

follow them. 

Ключевые слова: здоровое питание, пищевая практика, принципы 

здорового питания, студент. 
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Вопросы правильного питания стоят сегодня в центре внимания 

медицины, что обусловлено его большой ролью в процессе активной 

умственной и физической деятельности. Именно оно во многом определяет 

такой аспект, как качество жизни. 

Неполноценное питание приводит к нарушениям в работе многих 

систем организма, что негативно сказывается на деятельности человека. В 

результате возникает предрасположенность к заболеваниям и перевод их в 

хроническую форму. Эти явления всѐ чаще встречаются в молодѐжной среде 

и в особенности в студенческой среде. 

Проблема сохранения здоровья студентов становится все более 

актуальной в связи с трудностями социально-экономического характера, 

которые переживает наша страна в последние годы, что негативно 

отражается на экономической составляющей повседневной жизни 

студенчества. Именно поэтому целью исследования было определено 

определение отношения студентов г. Рязани к проблеме здорового питания. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

1. Выяснить принципы здорового питания. 

2. Уточнить экономические и социально-культурные составляющие 

здорового питания. 

3. Определить, как студенты понимают принципы здорового питания. 

4. Определить руководствуются ли студенты в своей жизни 

принципами здорового питания и в какой степени, они им следуют. 

Объектом исследования были обозначены студенты г. Рязани, а 

предметом отношение студентов к здоровому питанию. 

В выборочную совокупность были включены студенты Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, обучающиеся на 

факультете социологии и управления. Т.е., выборка носила гнездовой 

характер, поскольку предполагалось, что у всех студентов г. Рязани вне 

зависимости от формы, курса обучения и места учѐбы возникают одинаковые 

проблемы с питанием. Такая одинаковость обусловлена типичностью 

учебного процесса, жизни и быта студентов. 

Гипотеза исследования состояла в том, что отношение студентов к 

здоровому питанию достаточно нейтральное, возможно, даже больше 

сводится к негативному, ведь студенческая молодѐжь по ряду причин 

отличается недостатком свободного времени и денежных средств. Из-за 
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этого у неѐ нет возможности следить за правильным рационом, и приходится 

сознательно ограничивать себя. 

Предварительно нами были проанализированы различные материалы 

по теме исследования. Множество трактовок понятия «здоровое питание», а 

также ошибочные представления о здоровом питании как особой диете, 

обязывающей отказ от кондитерских изделий, продуктов, содержащих 

большое количество жиров и углеводов, потребовали выделение основных 

составляющих отдельных дефиниций с целью выведения общего понятия, 

отвечавшего требованиям с учѐтом различных факторов. 

Для этого были изучѐны материалы научных статей, учебных пособий, 

данных официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и подборок 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики. 

Анализируя состояние проблемы здоровья студентов было выявлено, что это 

отсутствие здорового питания – то одна из составляющих их плохого 

отношения к своему здоровью. 

Эмпирическая часть работы основывалась на применении метода 

анкетирования. 

Прежде чем провести эмпирическую часть исследования, необходимо 

было определиться в основных понятиях. 

«Здоровое питание – это такое питание, которое обеспечивает рост, 

оптимальное развитие, полноценную жизнедеятельность, способствует 

укреплению здоровья и профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ), 

включая диабет, болезни сердца, инсульт и рак» [1]. 

«Принцип — основное, исходное положение, руководящая идея, а 

также внутреннее убеждение, которое позволяет человеку занимать 

устойчивую моральную, правовую, мировоззренческую и др. позиции в 

самых различных ситуациях» [2]. Из этого следует, что принципы здорового 

питания подразумевают под собой исходные правила пищевой практики, 

соблюдение которых способствует рационализации и сбалансированности 

рациона питания и вследствие этого положительному влиянию на организм 

человека. 

«Практика — это особая форма рациональной деятельности человека, 

содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование 

человеком действительности посредством труда, включая как предметный 

мир, так и самого человека» [3, с. 2]. Она состоит из устойчивых 

микромоделей, своеобразных вариантов социальной жизни. Отсюда следует, 

что пищевая практика обозначает продукт культуры общества. «Практики 

питания включены в образ жизни индивида/социальной общности как 

системы устойчивых действий и взаимодействий, нацеленных на 

удовлетворение, прежде всего, естественных биологических потребностей 

человека в пище, а также на реализацию широкого спектра социальных 

потребностей» [4, с. 54]. 

Для выявления основных тенденций в пищевых практиках 

студенческой молодѐжи была разработана анкета, включающая в себя 20 
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вопросов, направленных на получение информации об отношении 

обучающихся к здоровому питанию, пониманию самого явления 

рассматриваемой пищевой практики и выявлению влияния экономических и 

социокультурных факторов на формирование рациона питания респондентов. 

Из всей генеральной совокупности, составляющей 160 студентов 

обучающихся на выбранном факультете, было опрошено 102 респондента. 

Репрезентативная группа была сформирована с использованием случайной 

выборки и метода основного массива. 

На вопрос «Что для Вас означает «правильное питание»?» 

подавляющее большинство респондентов (61,8%) ответило 

«Сбалансированный рацион из натуральных и качественных продуктов». 

Дальнейшие ответы неравномерно распределились среди оставшихся 

вариантов. Так ответ «Обогащение рациона 

фруктами/овощами/кисломолочными продуктами» выбрало 18 респондентов, 

что составляет 17,6% от общего количества опрошенных. Дополнительно к 

этому 5,9% (6 респондентов) предполагают, что здоровое питание основано 

на употреблении любой пищи, кроме фаст-фуда. За разнообразие 

повседневного рациона питания витаминными комплексами высказалось 4 

респондента (2,9%). На варианты «Вкусная пища» и «Отказ от кондитерских 

изделий» ответы распределились одинаково – их выбрали по 3 респондента 

(2,9%). Остальные варианты ответов набрали по 1-2 голосов респондентов 

(См.: Табл. 1).  

Таблица 1 

Таблица одномерных распределений (фрагмент) 
Всего 102 анкеты 

1. Ваш пол 1. Мужской 21,6 

2. Женский 78,4 

2. Ваш возраст 1.  18-19 лет 45,1 

2.  20-21 лет 40,2 

3.  22-23 лет 14,7 

4. 24-25 лет 0 

3. Что для Вас 

означает «правильное 

питание»? 

1. Вкусная пища 

 

2,9 

2. Все, кроме фаст-фуда 5,9 

3. Использование витаминных комплексов 3,9 

4. Обогащение рациона 

фруктами/овощами/кисломолочными 

продуктами 

17,6 

5. Отказ от кондитерских изделий 2,9 

6. Сбалансированный рацион из 

натуральных и качественных продуктов 

61,8 

7. Только вареная или тушеная пища 2 

8. Сбалансированное питание по БЖУ 1 

9. Исключение вредных продуктов - 

фастфуда, чипсов, жареных блюд и т.д. (Но 

при возможности позволить себе их, 

например, в выходные). 

1 

10. Подобранный рацион под здоровье 1 
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человека, с помощью которого он 

получит наибольшую пользу 

4.  Считаете ли Вы, что 

Ваш рацион 

соответствует 

принципам здорового 

питания? 

1. Да 

 

7,8 

2. Нет 34,3 

3. Частично 57,8 

Всего 45 анкет 

5.   Если Вы не 

придерживаетесь 

принципов здорового 

питания, то почему? 

1. Нет необходимости 2,2 

2. Не позволяет ритм жизни 6,7 

3. Не хочу ограничивать себя в пище 17,8 

4. Люблю поесть вредной пищи 4,4 

5. Не получается следовать принципам 2,2 

6. Нет желания 13,4 

7. Меня устраивает мое питание 8,9 

8. Нет времени 28,9 

9. Высокая цена на качественные продукты 15,5 

Всего 102 анкеты 

6.  Сколько раз в день 

Вы питаетесь? 

1. 1-2 раза 19,6 

2. 3-4 раза 49 

3. Больше 4 раз 11,8 

4. В разные дни по-разному 19,6 

7.  Считаете ли Вы 

необходимым 

придерживаться 

принципов здорового 

питания? 

1. Считаю, что это необходимо 22,5 

2. Считаю, что это важно, но не 

главное в жизни 

60,8 

3. Считаю, что в этом нет 

необходимости 

13,7 

4. Не интересуюсь этой темой 2,9 

 

Стоит отметить, что респондентам в данном вопросе была 

предоставлена возможность записи своего варианта ответа, чем 

воспользовались 3 респондента (2,9%), а именно: 

- «Сбалансированное питание по БЖУ», 

- «Исключение вредных продуктов – фастфуда, чипсов, жареных блюд 

и т.д. (Но при возможности позволить себе их, например, в выходные)», 

- «Подобранный рацион под здоровье человека, с помощью которого 

он получит наибольшую пользу». 

Эти, самостоятельно сформулированные ответы, несмотря на их 

незначительный вес, отражают более глубокое понимание респондентами 

дефиниции представленной пищевой практики. Как оказалось, большинство 

респондентов осведомлено о практике здорового питания, понимая, что это 

не просто диета, обязывающая отказаться от употребления кондитерских 

изделий, вредной пищи из ресторанов общественного питания.  

При изучении студенческих пищевых практик было выявлено, что 59 

респондентов (57,8%) считает, что их рацион частично соответствует 

принципам здорового питания. Больше трети опрошенных (35 респондентов 

- 34,3 %) выбрало вариант «Нет», и только рацион питания восьми 

респондентов соответствует указанным принципам (7,8%). Можно 
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предположить, что именно из-за сомнения в правильности трактовки 

здорового питания респонденты не смогли охарактеризовать свой рацион как 

полностью соответствующий принципам здорового питания.  

Особый интерес представляют ответы на вопрос, отвечая на который, 

респонденты должны были указать причины, по которым они не соблюдают 

принципы здорового питания. Было получено 45 ответов (44% от общего 

числа опрошенных), которые можно разделить на несколько групп для 

упрощения анализа:  

- «Нет необходимости» – 1 респондент,  

- «Не позволяет ритм жизни» – 3 респондента,  

- «Не хочу ограничивать себя в пище» – 8 респондентов, 

- «Нравится питаться вредной пищей» – 2 респондента, 

- «Не получается следовать принципам здорового питания» – 1 

респондент, 

- «Нет желания» – 6 респондентов, 

- «Меня устраивает мое питание» – 4 респондента, 

- «Нет времени» – 13 респондентов, 

- «Высокая цена на качественные продукты» – 7 респондентов.  

Основными факторами, влияющими на отношение студенческой 

молодѐжи к проблеме здорового питания, являются экономический и 

социально-культурный факторы. Это было подтверждено в ходе полевого 

этапа исследования. 

Так, большинство респондентов завило о недостатке времени 

необходимого для соблюдения приготовления здоровой пищи. 

Второй по популярности ответ демонстрировал нежелание 

респондентов ограничивать себя в пище. Здесь снова проявилось понимание 

здорового питания как диеты с исключением из рациона ряда продуктов. 

Набравший 7 голосов ответ раскрыл экономический фактор – 

респонденты беспокоятся о повышении расходов на продукты питания из-за 

перехода на здоровое питание. 

Таким образом, доминирующими причинами несоблюдения принципов 

здорового питания оказались следующие: 

- вкусовые предпочтения, 

- удовольствие от приѐма пищи, 

- скорость в приготовления, 

- отсутствие возможности есть что-то другое. 

Можно отметить и значимость ценовой политики при выборе 

продуктов питания, поэтому зачастую для студентов вопрос здоровья имеет 

меньшее значение, они, как правило, приобретают то, что при наименьших 

затратах максимально эффективно решает вопрос пропитания. 

Также было выяснено, что в основном студенты питаются 3-4 раза в 

день (50 респондентов – 49%), что в целом соответствует норме правильного 

питания. Больше 4 раз питаются 12 опрошенных (11,8%), что соответствует 

норме дробного питания, если порции принимаемой пищи соответствуют 

норме. Меньше половины респондентов продемонстрировали недостаточное 
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количество приѐмов пищи, 1-2 раза (20 респондентов – 19,6%) или 

отсутствие чѐткого графика приѐма пищи, на что указало 20 респондентов. 

Это позволяет предположить, что порции пищи в таких случаях увеличены, 

чтобы более длительное время не ощущать чувства голода. Нерегулярное 

питание в таком случае приведѐт к возникновению проблем с желудочно-

кишечным трактом и набору лишнего веса. Однако нельзя отрицать и 

наличие тех людей, кому достаточно и одноразового питания. Но все это 

должно исходить из персональных потребностей и реакций организма.  

Вопрос «Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов 

здорового питания» показал следующую статистику: 

- 23 респондента (22,5%) думают, что это делать необходимо, 

подавляющее большинство, 

- 62 респондента (60,8%), высказываются в пользу мнения о том, что 

следование принципам здорового питания важно, но оно не является 

приоритетным,  

- 14 респондентов (13,7%) указывают на отсутствие необходимости 

следования указанным принципам, 

- 3 респондента (2,9%) показали свою незаинтересованность в данной теме. 

Таким образом, опрошенные в большинстве случаев проявляют 

понимание значимости здорового питания, его пользу для активной 

физической и умственной нагрузки. 

Однако несмотря на это, студенты не особенно стремятся к переходу к 

более полезной пищевой практике. Именно поэтому формирование культуры 

питания студентов является на сегодняшний день одной из важнейших проблем 

формирования сберегающего здоровья поведения студенческой молодѐжи. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. 

Меньше половины респондентов продемонстрировало нарушение 

режима питания. В разные дни количество приѐмов пищи может изменяться. 

Так, например, возникло предположение о том, что в дни с повышенной 

учебной нагрузкой число приѐмов пищи сокращается, а калорийность и 

количество пищи увеличивается, благодаря чему студенты экономят время, 

отводимое обычно для приѐма пищи. Отмечается, что некоторые 

респонденты не завтракают или не обедают, а интервалы между приемами 

пищи бывают различными, тогда как известно, что регулярное принятие 

пищи способствует повышению работоспособности, профилактике 

заболеваемости, увеличению физической активности. 

Отношение к здоровому питанию у студентов факультета социологии и 

управления в большинстве случаев нейтральное, лишь у некоторых 

наблюдается положительное отношение ввиду следования принципам 

здорового питания как лечебного курса после приѐма антибиотиков и 

нарушений в работе системы пищеварения. 

В целом, поставленная гипотеза не нашла своего полного подтверждения. 

Негативно окрашенного отношения к проблеме здорового питания у студентов 

выявлено не было. Ряд респондентов демонстрировал нежелание перехода к 

другой пищевой практике, в связи с экономическими, социально-культурными 
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или другими, сугубо личными факторами. Однако был выявлен довольно 

высокий уровень информированности респондентов по изучаемой теме, 

присутствовали лишь некоторые неточности в понимании самого явления 

здорового питания, отождествления его с различными диетами. 

В ходе исследования были выяснены принципы здорового питания, 

следование которым поможет не только сохранить здоровье и нормализовать 

работу систем организма, но и укрепить иммунитет. 

Также, проведение опроса и дальнейшая интерпретация полученных 

ответов позволили частично подтвердить гипотезу о том, что отношение 

респондентов к практике здорового питания в целом нейтральное, некоторые 

из них отметили следование принципам здорового питания в силу 

сформировавшейся у них привычки. 

Экономическая составляющая жизни студентов и недостаток 

свободного времени для приготовления и полноценного приѐма полезной 

пищи явились основными преградами на пути к рационализации 

студенческого питания. Несмотря на ограниченную выборочную 

совокупность, была установлена трактовка некоторыми студентами 

здорового питания как диеты, требующей отказа от ряда привычных 

продуктов, употребляемых молодѐжью повседневно, например, 

хлебобулочных изделий или обжаренной пищи. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в ходе 

формирования пищевой ежедневной практики студенты придерживаются 

определѐнных моральных принципов, что ставит целью дальнейшее изучение 

отношения студентов к здоровому питанию с изучением психологических 

аспектов. Было выяснено влияние психологического фактора в виде 

положительного примера близких как одного из стимулов перехода к 

здоровому питанию. Данное исследование также может быть продолжено в 

плане проведения просветительской и организационной работы со 

студентами факультета социологии и управления РГУ имени С.А. Есенина, а 

также других рязанских вузов т.к. было выявлено некоторое непонимание 

данного явления с точки зрения его применения в повседневной практике. 
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Аннотация: В статье приводится характеристика мотивов вторичной 

занятости студенческой молодѐжи в современной России. Показаны 

особенности трудоустройства в формальном и неформальном секторах 

занятости, основные сферы трудовой деятельности студентов. Определено 

влияние трудовой занятости на процесс обучения  и на формирование 

профессиональных ориентаций. 

The article describes the motives of secondary employment of students in 

modern Russia. The features of employment in the formal and informal 

employment sectors, the main areas of students' work are shown. The influence of 

employment on the learning process and on the formation of professional 

orientations is determined. 
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трудоустройства; неформальный сектор занятости. 
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В современной России поведение и ориентации молодѐжи в сфере 

труда оказываются под влиянием различных факторов: экономических – 

снижение спроса на рынке труда, ухудшение уровня жизни населения; 

политических – стратегия государственной молодѐжной политики, реформы 

в сфере науки и образования; социальных – трансформация ценностных 

ориентаций в обществе, изменение престижа образования, снижение 

престижа некоторых групп профессий, изменение роли образования в 

процессах социальной мобильности и другие факторы. [5, с. 88] 

Студенческая молодѐжь является особой социально-демографической 

молодѐжной группой, основной деятельностью которой является учеба. 

Однако в условиях изменчивости социальной ситуации в стране многие 

студенты совмещают обучение в высшем учебном заведении с трудовой 

занятостью, поскольку современный выпускник должен обладать, помимо 

профессиональных знаний и умений, ещѐ  опытом и стажем работы, 
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желательно по профилю обучения [2, с. 41]. Феномен «работающего 

студента» в научной литературе носит название «вторичная занятость 

студенческой молодѐжи».  

 В широком смысле под вторичной занятостью студентов понимают 

добровольную (постоянную или временную), оплачиваемую трудовую 

деятельность, осуществляемую в свободное от учебы время. Она выполняет 

ряд функций с эффектами как на микро- (индивидуально-личностном), так и 

на макроуровне, влияя на функционирование социальных институтов. В 

первую очередь, отчетливо выражены функции адаптации и интеграции 

молодѐжи на рынке труда, а также накопления их человеческого, 

социального и культурного капиталов. [3, с. 177] 

По данным многих исследований в современной России наблюдается 

широкое распространение вторичной занятости студенческой молодѐжи, что 

подтверждает общемировую тенденцию увеличения масштабов и 

интенсивности совмещения учебной и трудовой деятельности студентов. 

Причины, по которым студенты начинают трудовую деятельность, весьма 

разнообразны. Основным мотивом вторичной занятости студентов 

традиционно является материальное благосостояние. Многие студенты хотят 

быть финансово независимыми, заработать деньги на карманные расходы или 

вынуждены самостоятельно обеспечивать себя. Данные тенденции вызваны 

такими факторами, как расширение практики коммерческого (платного) 

образования; низкий размер величины стипендий и сокращение числа 

студентов, которые получают стипендии; уменьшение возможности помощи со 

стороны родителей в связи с сокращением реальных доходов населения; 

расширение сферы платных образовательных и рекреационных услуг для 

студенческой молодѐжи, а также повышение доступности товаров престижного 

потребления [1, с. 74]. Не менее важным являются такие мотивы, как интерес к 

выбранной работе, приобретение опыта работы, освоение профессиональных 

компетенций и практических навыков работы. Данные мотивы объясняются 

повышением ориентации студентов на карьерный рост и трудоустройство по 

специальности. Мотивами вторичной занятости студенческой молодѐжи, в то 

же время, могут быть стремление к самореализации и самообразованию, 

общение со сверстниками, желание занять свободное время.  

Вторичная занятость обладает рядом положительных сторон: благодаря 

работе у студентов формируются навыки трудовой деятельности и 

взаимодействия в коллективе, повышается адаптация к разным условиям, 

стрессоустойчивость, вырабатывается многозадачность. Молодѐжь обладает 

социальной гибкостью, высокой мотивацией и восприимчивостью ко всему 

новому, и поэтому ей легче адаптироваться к условиям рыночной экономики. 

Однако иногда интеграция студенческой молодѐжи на рынке труда 

осуществляется на фоне снижения их успеваемости за счет неравномерного 

распределения бюджета времени, что отрицательно сказывается на качестве 

их обучения и дальнейшей профессиональной социализации [2, с. 41].  

Одной из значимых характеристик вторичной занятости студенческой 

молодѐжи является степень соответствия характера трудовой деятельности 
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направлению подготовки (специальности), на котором обучается студент. 

Как правило, большая часть студентов работает не по получаемой 

профессии. В большинстве случаев студент не может найти 

квалифицированную работу, соответствующую его профилю обучения из-за 

отсутствия навыков и опыта работы или из-за отсутствия вакансий в этой 

сфере. Приходится трудиться там, где есть возможность. Кроме того, нередко 

студенты разочаровываются в получаемой профессии. Однако и вторичная 

занятость не по специальности имеет свои преимущества: студенты 

улучшают свое материальное  благосостояние, получают навыки и опыт 

работы, опыт общения с работодателем, а также молодой человек может 

закрепиться на текущем месте работы и продолжить трудиться на нем после 

окончания вуза. Недостатком такой трудовой деятельности является 

смещение приоритетов студента, учеба отодвигается на второй план, а работа 

становится для него первичной занятостью. 

Вторичная занятость по получаемой профессии или близкая к ней 

оказывает  позитивное влияние на формирование профессиональных 

компетенций студента, способствует осознанию им потребности в получении 

новых профессиональных знаний, а также выступает своего рода гарантом 

трудоустройства, снижает неопределенность, связанную с поиском работы. 

Работа по профессии оказывает положительный эффект и на региональный 

рынок труда, так как способствует закреплению молодых людей в регионе. 

Содержание труда, связанное с будущей специальностью или близкое к ней, 

часто выступает как ориентир на трудоустройство в этом же месте [4, с. 786].  

Одной из черт вторичной занятости современных студентов является 

все большее распространение трудовой деятельности молодѐжи в 

неформальном секторе. Неформальная занятость подразумевает трудовые 

отношения без заключения трудового договора, которые основаны на устной 

договоренности. Данную тенденцию нельзя оценивать однозначно. При 

трудоустройстве студента в формальном секторе занятости положительные 

последствия более очевидны, это – соблюдение институционально 

закрепленных трудовых норм. Однако неформальная занятость также может 

оказывать позитивное воздействие на студента. Например, при вторичной 

занятости в неформальном секторе студент может сам выбирать удобное 

время работы, что позволяет легко совмещать обучение и трудовую 

деятельность, дает чувство независимости и свободы. Студент может 

выбирать временную или разовую работу, когда появляется возможность и 

когда студенту не требуется большой доход. Кроме того, неформальная 

занятость часто имеет более высокую оплату, так как доход студента не 

облагается налогом. Одним из преимуществ занятости в неформальном 

секторе можно назвать большой выбор видов деятельности.  

Однако работа в неформальном секторе занятости обладает и рядом 

недостатков. Один из них – нерегламентированный рабочий день. Студент 

может трудиться сверх нормы, что негативно скажется на его 

трудоспособности, здоровье, приведет к усталости и нехватке времени и сил на 

подготовку к учебе. Другой недостаток неформальной занятости – отсутствие 
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социальных гарантий, возможности социальной и правовой защиты. В 

неформальном секторе занятости студент может подвергаться произволу со 

стороны работодателя, обману при оплате труда. Кроме того, в неформальной 

занятости студент может столкнуться с тяжелыми условиями труда, это плохие 

погодные условия, чрезмерная психологическая нагрузка и т.д.     

Вторичная занятость современных студентов, также, характеризуется 

расширением возможностей трудоустройства в самых разных сферах. В 

настоящее время на рынке труда существует много видов трудовой 

деятельности, различных по содержанию, средствам производства, условиям 

труда, способам поиска клиентов и коммуникации с ними. Традиционно 

востребованными для студенческой молодѐжи являются следующие сферы 

занятости:  сфера обслуживания (работники общественного питания, 

курьеры, специалисты салона красоты), сфера торговли (продавцы, 

менеджеры по продажам, кассиры, промоутеры), офисная работа (секретари, 

менеджеры). Часто студенты подрабатывают в развлекательной (аниматоры, 

ведущие мероприятий, модераторы) и образовательной сферах (репетиторы, 

ведущие кружков и секций). Вторичная занятость в данных областях 

деятельности наиболее доступно для студентов, поскольку появляется 

возможность работать без наличия трудового опыта.  

Трансформация рынка труда, расширение сферы услуг, а также 

появление удаленной формы занятости привели к появлению новых сфер 

студенческой занятости: бьюти услуги (мастер маникюра, бровист, визажист, 

парикмахер, косметолог и т.д.), декоративно-прикладное творчество на заказ 

(шитье одежды, вязание, изготовление предметов домашнего быта и 

интерьера и т.д.), фото и видеосъемка, совместные закупки, изготовление 

кондитерских изделий и другие области деятельности. Некоторые из 

перечисленных профессий требуют наличия специальных знаний и навыков, 

определенной квалификации. Здесь большим преимуществом является выбор 

подработки по изучаемой специальности, так как у студента уже есть 

представление о будущей профессии и специальные знания. Однако 

современные технологии позволяют освоить дополнительную профессию с 

помощью самообразования. На сегодняшний день существует большое 

количество курсов, конференций, семинаров, конкурсов и проектов, 

специальной литературы. Данные источники самообразования позволяют 

приобрести новые знания, но все большая роль в этом процессе отводится 

ресурсам интернета. В Интернете студент может найти обучающие 

видеоролики и онлайн-курсы по любой тематике, которые в дальнейшем 

позволят молодому человеку трудоустроиться.  

Большое распространение среди студенческой молодѐжи в последнее 

время получают нестандартные формы занятости, к которой относят фриланс 

и самозанятость.  

Фриланс (свободная занятость) – это вид трудовой занятости на рынке 

товаров и услуг, характеризующийся самостоятельностью выбора формы и 

места ее реализации и низкой степенью зависимости от работодателя. 

Занятый в этом виде деятельности работник – «фрилансер», обладает 
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высокой степенью свободы и возможностями самореализации и творческого 

роста, определением личного трудового порядка. Фриланс включает такие 

виды деятельности, как веб-дизайн, создание сайтов, интернет-маркетинг, 

SMM, монтаж роликов для социальных сетей, копирайтинг, переводы, 

проведение онлайн-консультаций и вебинаров и т.д.  

Под самозанятостью принято понимать работу на себя и оплату налога на 

профессиональный доход. Самозанятые могут предоставлять разного рода 

услуги, продавать товары, произведенные самостоятельно, а также сдавать 

недвижимость в аренду. Такая форма подходит для самых разных областей: IT-

сфера, строительные и ремонтные работы, сфера здоровья и спорта, работа в 

сфере моды и красоты, творческая сфера и сфера развлечений и т.д. Так, 

самозанятость предоставляет студентам  возможность выбора самых разных 

профессий, позволяет работать в удобное время и в комфортных условиях. 

Фриланс и самозанятость – не одно и то же, это разные формы 

трудовой занятости. Фрилансер работает по найму, где работодатель 

предоставляет ему возможность выполнить проект в течение конкретного 

временного периода. Самозанятость предполагает работу «на себя», то есть 

работник самостоятельно продает товар или оказывает услугу.  

Однако, не смотря на наличие множества преимуществ, работа в сфере 

фриланса и самозанятости обладает и недостатками – это отсутствие 

поддержки коллектива, большая конкуренция, характерная для творческой 

среды, которая предъявляет высокие требования к формированию и 

развитию новых креативных предложений. Кроме того, работа самозанятого 

и фрилансера нестабильна, в ней присутствует много обстоятельств, 

способных отвлечь от выполнения заказа или препятствовать ему. Не каждый 

студент может в достаточной мере организовать свою работу, необходимы 

сила воли, стрессоустойчивость, терпение. [6, с. 87] 

Таким образом, вторичная занятость студенческой молодѐжи в 

современной России отличается многообразием видов деятельности, 

обусловленным широким распространением интернет-технологий и 

расширением коммуникации. Все большее распространение получает 

тенденция осуществления трудовой деятельности студентов на основе 

знаний и умений, полученных во время обучения в вузе или 

самообразования. Однако вторичная занятость студентов на современном 

этапе характеризуется как противоречивое явление. С одной стороны, она 

повышает адаптивные способности студента, позволяет ему проявить себя в 

новых видах деятельности. С другой стороны, вторичная занятость может 

смещать приоритет студентов с учебы на работу, занимать слишком много 

времени и не способствовать раскрытию профессионального потенциала 

студента при выборе работы не по профилю обучения. 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ систем 

студенческого самоуправления на примере высших учебных заведений 

города Екатеринбурга. Рассмотрено, каким образом студенческое 

самоуправление влияет на социальную активность студентов, 

проанализированы причины, по которым студенты становятся активистами. 

Показаны возможности, которые могут получить активисты, занимаясь своей 

деятельностью. 

The article presents a comparative analysis of student self-government 

systems on the example of higher educational institutions in the city of 
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Yekaterinburg. It is considered how student self-government affects the social 

activity of students, the reasons for which students become activists are analyzed. 

The opportunities that activists can get by doing their work are shown. 

Ключевые слова: студенты, социальная активность, студенческое 

самоуправление, вузы, колледжи, молодѐжь. 

 

Студенческое самоуправление (ССУ) существует уже в течение 

большого количества времени. За всю историю своего существования оно 

претерпело множество изменений, развилось и, можно сказать, 

сформировало отдельную субкультуру – культуру студентов-активистов. 

В настоящее время ССУ – это не просто проявление студенческой 

активности, это действительно отдельный исполнительный орган, отдельное 

структурное подразделение любого профессионального образовательного 

учреждения, которое занимается вопросами организации деятельности 

студентов. 

Под «студенческим управлением» в науке понимается такая форма 

организации самостоятельной общественной деятельности студентов, по 

реализации функций управления вузом, которая определяется ими и 

осуществляется с целями и задачами, стоящими перед студенческими 

коллективами [2]. 

Екатеринбург является крупным научным, культурным, 

промышленным центром России, в котором находится множество вузов 

абсолютно разной направленности. 

Объектами анализа станут ССУ двух педагогический вуза 

Екатеринбурга: Российский государственный профессионально-

педагогический университет (РГППУ) и Уральский государственный 

педагогический университет (УрГПУ). В данных вузах представлены разные 

формы организации студенческого самоуправления, что дает нам 

возможность сделать объективный сравнительный анализ. 

В Российском государственном профессионально-педагогическом 

университете студенческое самоуправление представлено Объединенным 

советом обучающихся (ОСО). Он является своеобразной сплоченностью всех 

студенческих объединений Университета.  

Основная цель ОСО РГППУ – повышение молодѐжной активности в 

сфере науки, инноваций, спорта и международной деятельности. Основными 

задачами Совета являются выявление талантливой молодѐжи и 

предоставление ей возможностей для самореализации в вузе и вне него [1]. 

ОСО РГППУ основывается на следующих принципах работы: 

1. Принцип соуправления, выстраивает систему функционирования 

студенческого самоуправления, при которой обязательной является 

взаимодействие с администрацией вуза на основе взаимного уважения 

представителей различных структур студенческого самоуправления и 

вузовского управления; 

2. Принцип самоорганизации, дает возможность студентам 

самостоятельно определять наполнение мероприятий проводимых 



404 

студенческими объединениями, а так же вектор развития своей деятельности 

в вузе; 

3. Принцип системности помогает строить деятельность студенческих 

объединений на системной основе; 

4. Принцип вовлеченности требует направленности усилий 

студенческого самоуправления на вовлечение студентов в учебную, 

научную, творческую, спортивную, общественную деятельность; 

5. Принцип ответственности требует ответственности за порученное 

дело перед студенческим коллективом, органами управления вуза, 

общественными организациями; 

6. Принцип добровольности — добровольное объединение 

обучающихся в вузе с целью совместного решения вопросов по повышению 

качества образования и студенческой жизни; 

7. Принцип развития, призывает к постоянному совершенствованию 

механизмов и процессов деятельности органов студенческого 

самоуправления в РГППУ. 

Возглавляет ОСО Председатель, который избирается из числа 

председателей студенческих организаций и является высшим представителем 

студентов РГППУ (включая филиал в Нижнем Тагиле и университетский 

колледж) перед администрацией Университета. 

В состав Объединенного совета обучающихся РГППУ входят 

следующие студенческие организации: 

 Медиацентр РГППУ; 

 Наставники РГППУ; 

 Команда Культурно-образовательного центра РГППУ; 

 Волонтѐрский центр РГППУ; 

 Студенческий спортивный клуб «Сердце Урала»; 

 Студенческие отряды РГППУ; 

 Интеллектуальный клуб студентов Y; 

 Российский союз молодѐжи РГППУ; 

 Комитет по внешним связям РГППУ. 
Как видно из названий – в ОСО РГППУ представлены организации, 

которые охватывают все аспекты социальной активности студентов. Так, 

студенты могут попробовать себя в роли наставников и поработать с 

первокурсниками, рассказывая им про вуз, или попробовать себя в роли 

организатора культурно-массовых мероприятий (режиссером, дизайнером, 

ведущим), вступив в команду КОЦа. Также студент может попробовать себя 

в роли интервьюера, копирайтера, фотографа или видеографа, вступив в 

Медиацентр. Проще говоря, студент может реализовать себя во всех сферах 

деятельности или открыть новое направление самостоятельно и 

реализоваться в нем. Так, в 2020 году был создан Клуб межнациональных 

отношений «Без границ», который теперь «вырос» и стал Комитетом по 

внешним связям РГППУ. Сейчас участники объединения занимаются 

работой с иностранными студентами, их интеграцией в новую, 



405 

университетскую среду. Также они занимаются профориентационной 

работой, рекламируя университет на всевозможных мероприятиях. 

С нормативной и административной точек зрения, ОСО РГППУ ведет 

свою деятельность согласно положению «Об Объединенном совете 

обучающихся», а также опираясь на Управление профессионального 

воспитания и интегрированных коммуникаций. Именно этот 

административный ресурс сопровождает деятельность ОСО. При помощи 

УПВиИК председатели студенческих объединений могут получать доступ в 

помещения вуза для организации тех или иных мероприятий, а также 

получать материальные средства на их проведение. 

Кроме ОСО в РГППУ также существует и более старая форма 

студенческого самоуправления – Профсоюз студентов и аспирантов РГППУ, 

который возглавляется Профкомом студентов РГППУ. Данная организация 

занимается защитой прав и свобод студентов, а также активно сотрудничает 

с ОСО и УПВиИВ, поскольку представляет интересы студентов на уровне 

Администрации вуза (председатели ОСО и Профкома входят в состав 

Ученого совета Университета). Также профсоюз оказывает материальную 

поддержку обучающимся (в том числе и внебюджетникам), оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

В состав Профкома студентов РГППУ входят следующие ячейки, в 

рамках которых сотрудники организации и осуществляют деятельность: 

 Ячейка СМИ; 

 Профбюро; 

 Жилищно-бытовая комиссия; 

 Отдел контроля и охраны общественного правопорядка; 

 Ячейка АХЧ. 
Можно сказать, что студенческое управление в РГППУ находится на 

очень высоком уровне, у студентов есть возможность реализовать себя во 

всех сферах деятельности, развить свои soft-skills, необходимые для будущей 

профессиональной деятельности компетенции и попробовать себя в роли 

специалиста. 

В Уральском государственном педагогическом университете 

студенческое самоуправление представлено Студенческим советом. Данное 

объединение является коллегиальным органом управления, сформированным 

по инициативе обучающихся, с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам управления Университетом и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

Целью деятельности Совета является формирование культуры и 

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию 

социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 

в жизни общества, а также объединение деятельности обучающихся для 



406 

поддержки социально значимых студенческих инициатив, самореализации 

обучающихся, развития творческого потенциала, обмена инновациями и 

опытом работы [3]. 

Совет возглавляет Председатель, который избирается из числа членов 

совета. Он также является главным связующим звеном между 

администрацией университета и студентами, а также представляет интересы 

студентов на высшем уровне – уровне Ученого совета Университета. 

В состав Студенческого совета УрГПУ входят следующие 

организации: 

 Студенческий совет ИСО 

 Студенчески совет ИИ 

 Студенческий совет ИМФИ 

 Студенческий совет ИЕФКиТ 

 Студенческий совет ИП 

 Студенческий совет ИФиМК 

 Студенческий совет ИОН 

 Студенческий совет ИПиПД 

 Студенческий совет ИИЯ 

Как видно, в составе студенческого совета нет других студенческих 

объединений, кроме студсоветов институтов. Это является главным 

отличием от ССУ РГППУ, в котором есть множество студенческих 

организаций, направленных на разные сферы деятельности студентов. В 

УрГПУ вся похожая деятельность (наставничество, организация культурно-

массовых мероприятий, волонтѐрство и т.д.) осуществляется через 

деятельность студсоветов институтов, то есть студсовет каждого института 

ведет свое медиаосвещение мероприятий, сам организует культурно-

массовые мероприятия, сам организует работу наставничества в своем 

институте и т.д. 

В результате вышеперечисленного можно сказать, что два 

педагогических вуза Екатеринбурга используют абсолютно разную систему 

деятельность ССУ. Сказать, что одна система лучше, а другая – хуже, нельзя. 

У каждой системы есть свои плюсы и минусы, а также все зависит от того, 

какая система первоначально складывается в университете. 

Вообще, мотивы включения студентов в активную деятельность вуза 

довольно разные. В результате проведения ряда интервью с председателями 

студенческих организаций и рядовыми активистами РГППУ можно выявить 

следующие причины вливания студентов в актив: 

1. Желание получать повышенную академическую стипендию за 

студенческую активность; 

2. Пример старшекурсников, в первую очередь – наставников 

(«Увидел, какой мой наставник крутой, и захотел быть таким же»); 

3. Желание попробовать что-то новое, открыть для себя новую сферу 

деятельности; 
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4. Желание получить опыт профессиональной деятельности (так, 

многие становятся наставниками, чтобы попробовать себя в качестве 

педагогов); 

5. Желание занять свободное время. 

Подводя итоги, можно сказать, что студенческая активность в 

настоящее время является наиболее простым и эффективным способом 

включения студентов в социальную активность вуза, города, региона и 

страны в целом. Именно благодаря системе студенческого самоуправления 

активисты могут проявлять свои таланты, заявлять о них на самых разных 

уровнях и с самых первых дней в университете заявлять о себе, как о 

профессионалах своего дела. 
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Безработица является серьезной экономической и социально-

политической проблемой, с которой сталкиваются все страны, вовлеченные в 

процессы рыночной экономики. Занятость населения всегда вызывает 

особый интерес общества и государства, поскольку является прямым 

показателем уровня благосостояния страны. В общем понимании, 

безработица – это всегда негативное явление, свидетельствующее о 

неэффективном использовании трудовых и производственных ресурсов. 

Социально-экономические проблемы безработицы и занятости  изучались 

многими исследователями, тем не менее, в экономической теории  до сих пор 

нет чѐткого определения понятию безработица. Особое значение 

приобретают  исследования, посвященные причинам безработицы.  

Существуют различные концептуальные подходы к объяснению такого 

явления как безработица. В классической школе, представителями которой 

были А.Смит и Д. Риккард, макроэкономика представлялась как целостная 

саморегулирующаяся система,  в которой полная занятость – естественное и 

устойчивое явление, а безработица носит кратковременный характер. Это 

объяснялось тем, что рыночные силы устанавливают оптимальную цену на 

товары, а рынок труда – оптимальную рыночную зарплату. Тем самым, 

стабилизируются объемы производства, и  сохраняется полная занятость. В 

этой системе вынужденная безработица невозможна, и, следовательно, она 

всегда носит добровольный характер [1, c. 33]. 

Другой концепции придерживался К. Маркс. Безработица в теории 

Маркса, это естественное следствие накопления капитала, а также 

обязательное условие  эффективного функционирования капиталистического 

производства.  Наличие резерва рабочей силы выступает средством 

воздействия на занятых в производстве рабочих. Предполагалось, что  

рабочие под страхом увольнения будут соглашаться на менее благоприятные 

условия труда за ту же или меньшую зарплату. Маркс также выдвинул идею 

о том, что с  развитием капиталистического общества, всѐ сильнее будет 

проявляться тенденция к увеличению  безработицы [1, c. 34].   

В неоклассической концепции безработицу рассматривают как 

добровольное и временное явление, вызванное слишком высокими 

требованиями к оплате труда. Сторонники данной концепции Дж. Перри и 

Р. Холл также основывались на принципе саморегуляции рынка. Рынок 

труда, по их мнению, существует на базе условного равновесия, где 

основным рыночным регулятором выступает заработная плата. По мнению 
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неоклассиков, для достижения полной занятости, необходимо снизить 

зарплаты, а также повысить конкуренцию на рынке труда. Сторонники 

неоклассической концепции также утверждают, что необходимо отказаться 

от государственного регулирования сферы труда. Они считают, что при 

таком функционировании рынка существует только добровольная 

безработица. 

Что такое добровольная безработица? Добровольная безработица 

определяется как ситуация, связанная с решением человека не вступать в 

трудовые отношения и не выходить на рынок труда. Другими словами, это 

осознанное решение людей быть безработными, несмотря на имеющиеся 

рабочие места. 

Рабочая сила представляет собой население трудоспособного возраста, 

в настоящее время занятое или безработное, но активно ищущее работу. 

Лица, добровольно ставшие безработными, учитываются в составе рабочей 

силы. Они могут активно искать работу, но при этом, отказываться от 

предложений, которые не соответствуют их навыкам и квалификации. Такие 

люди могут оставаться безработными некоторое время, пока не найдут 

подходящую вакансию. 

Экономисты проводят различие между добровольно безработными и 

такими группами, как студенты, пенсионеры и люди, занимающиеся 

домашним хозяйством, уходом за детьми или другими членами семьи. Обе 

группы могут быть трудоспособными, однако они не входят в состав рабочей 

силы. 

Добровольная безработица отличается от вынужденной безработицы, 

но иногда между этими понятиями достаточно сложно провести различия. 

Добровольная безработица возникает по причине личного, осознанного  

выбора человека. Это состояние не продиктовано внешними факторами 

объективного характера. 

Большая часть фрикционной безработицы является добровольной. Это 

объясняется тем, что люди продолжают поиск подходящих предложений 

вместо того, чтобы браться за любую работу. Такие поиски могут 

продолжаться достаточно длительное время, и до тех пор, экономисты 

включают их в число безработных. 

Причины добровольной безработицы можно условно разделить на 

личностные и структурные. Структурные причинны непосредственно 

связаны с экономическими и культурно-социальными явлениями. К ним 

относят:  

Несоответствие предлагаемой на рынке труда заработной платы 

требованиям специалистов. В экономической теории  используют термин 

резервная заработная плата. Она представляет собой минимальную 

заработную плату, которую человек готов принять за свой труд. Иными 

словами, это та минимальная сумма, по которой человек оценивает свои 

профессиональные качества и свое свободное время.  Если предложение 

рынка труда ниже, чем резервная заработная плата, то человек добровольно 



410 

выбираем быть безработным. Если же предложение превышает резервную 

заработную плату, человек с большей вероятностью примется за работу. 

Высокое налогообложение. Люди могут отказываться от официальных 

условий труда, либо от трудовой деятельности как таковой  по причине 

высоких налоговых ставок. В результате, это мешает  им искать более 

высокооплачиваемую работу. Высокие налоговые ставки снижают реальную 

заработную плату, то есть ту часть, которую человек получает «на руки».   

Высокие пособия по безработице и другие виды социальных льгот. 

Правительство многих развитых стран предлагает высокие пособия по 

безработице, возможно, превышающие прожиточный минимум. В такой 

ситуации человек утрачивает внешние стимулы к активному поиску работы. 

Эта проблема особенно остро выражена в странах западной Европы и США.  

Негативные установки, «непрестижность» или «унизительность» 

некоторых видов работ. В обществе могут быть распространенны 

определенные стереотипы и предрассудки, связанные с отдельными видами 

трудовой деятельности. Как правило, это низкоквалифицированный труд, 

связанный с высокими физическими нагрузками. Например, к таким работам 

относят дворников, уборщиков, грузчиков, работников тяжелых 

промышленных производств, а также  некоторые специальности, связанные 

со сферой обслуживания. 

Социокультрные факторы и пол.  Взаимосвязь между социокультурной 

структурой общества и добровольной безработицей можно отчѐтливо 

проследить на примере женской занятости. Уровень участия женщин в 

рабочей силе ниже, чем у мужчин. Традиционно, такое соотношение вызвано 

возлагаемыми на женщин обязанностями, такими как уход за детьми и 

ведение домашнего хозяйства. Так, согласно данным, приведенным Our 

World In Data , в большинстве стран наблюдается тенденция к увеличению 

числа женщин, занятых на оплачиваемых работах. Однако даже в развитых 

странах женщины по-прежнему вовлечены в экономические процессы 

меньше, чем  мужчины [7]. 

При этом, разница в уровне безработицы по данным МОТ, сильно 

зависит от региона. В арабских странах и странах Северной Африки уровень 

безработицы среди женщин вдвое выше, чем среди мужчин. Семейное 

положение женщины также следует отнести к числу основных причин 

добровольной безработицы. Женщины, состоящие в браке, чаще 

оказываются безработными [6]. 

Таким образом, можно определить, что в социально-культурном плане 

для женщин предпочтительно быть безработными в тех обществах, где 

господствует патриархальная структура. Даже при наличии юридически 

закрепленной возможности работать, такие женщины предпочитают вести 

быт и не вступать в трудовые отношения.  

Особый интерес среди исследователей представляют личностные 

причины добровольной безработицы. К таким причинам относят: 

Несоответствие профессиональной квалификации специалистов 

нуждам рынка труда. Работники с более высокой квалификацией, как 
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правило, более избирательны в отношении предлагаемой рынком работы. 

Такие люди отклоняют предложения низкоквалифицированной работы и 

продолжают искать предложение, соответствующее их навыкам. Иными 

словами, люди с высокой квалификацией предъявляют самые жѐсткие 

требования к рынку труда и поэтому, с большей вероятностью откажутся от 

«низкооплачиваемой, бесперспективной работы». 

Наличие иных источников дохода, не связанных с законной трудовой 

деятельностью. В этом случае, человек не видит необходимости в 

трудоустройстве, поскольку обеспечивает свою жизнь иными способами. Это 

могут быть значительные финансовые сбережения, получение прибыли за 

счѐт сдачи недвижимости в аренду, наличие спонсора, т.е. человека 

финансирующего другое лицо по каким-либо причинам и другое. Помимо 

легальных факторов, существует и большое количество «серых схем». В этом 

случае, человек получает прибыль, не вступая при этом в официальные 

трудовые отношения. Такие люди не подлежат статистическому учету, и 

поэтому, считаются безработными. Такой вид безработицы относится к 

скрытой. 

Отказ от трудовой деятельности, вызванный идеологическими 

причинами. Добровольный отказ от работы может быть вызван личными 

убеждениями человека. Высокоинтенсивный темп жизни, переориентация 

ценностей в сторону материальных благ и другие процессы 

постиндустриального общества привели к появлению такого термина как 

«дауншифтинг». Дауншифтинг (англ. Downshifting) это термин, перешедший 

из автомобильного сленга и дословно означающий переключение автомобиля 

на более низкую передачу. Сегодня этот термин означает, человеческую 

философию «жизни ради себя» или «отказ от чужих целей». 

Основной своей идеей дауншифтеры называют отказ от стремления к 

навязанным, общепринятым благам (увеличению материального капитала, 

карьерному росту, высоким личностным достижениям и др.). Стоит 

отметить, что данное явление не ново. Например, культура хиппи в своей 

идеологической основе содержала те же тезисы. 

С точки зрения экономики, дауншифтинг выражается в значительном 

снижении текущего или потенциального дохода, рабочего времени и уровня 

потребления. Дауншифтиг, в большинстве случаев, предполагает смену вида 

деятельности, либо же полный отказ от работы. Таким образом, последствия 

дауншифтинга заключаются в потере квалифицированного трудоспособного 

человеческого капитала, что в свою очередь, препятствует росту 

национального благосостояния. 

Ещѐ одним примером добровольного отказа от работы может служить 

поколение NEET. Поколением NEET (от англ. Not in Education, Employment 

or Training) называют молодых людей, которые не работают и не учатся по 

различным причинам. Принято разделять представителей NEET на две 

большие группы: тех, кто в ближайшем времени вновь скоро вернутся на 

работу или учебу, и тех, кто не планирует в обозримом будущем искать 

работу. Проблема NEET-молодѐжи особенно остро ощущается в европейских 
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странах, а также в Японии и Южной Корее [2]. Глобальные последствия 

этого явления – увеличение числа безработной молодѐжи. Согласно оценкам 

Международной организации труда, доля молодѐжи, не работающей,  и не 

получающей образования (NEET) в 2020 году выросла до 23,3 процентов, 

увеличившись на 1,5 процента, по сравнению с предыдущим годом [6, с. 31].  

Таким образом, среди всех перечисленных причин, особую сложность 

в изучении  представляет именно личностные причины добровольной 

безработицы. 

Безработица – это серьезная социально-экономическая  проблема стран 

с рыночной экономикой, а еѐ негативные последствия многообразны. 

Последствия добровольной безработицы  можно разделить на 

экономические и неэкономические. Очевидными экономическими 

последствиями добровольной безработицы становятся: снижение 

потребительской активности; сокращение производительности труда и 

уменьшение прибыли; падение темпов развития и усовершенствования  

производства, из-за отсутствия притока новых квалифицированных 

специалистов и др. На индивидуальном уровне последствия проявляются 

потерей или существенным снижением текущего дохода, потерей 

квалификации и ухудшением трудовой репутации.  

Труднее выявить социальные  последствия добровольной безработицы. 

Когда речь идѐт о свободном отказе от работы, мы не можем брать в расчѐт 

некоторые существенные  факторы. Так, к социальным последствиям можно 

отнести: усиление социальной напряженности в обществе; рост уровня 

психических расстройств, связанный с невовлеченностью в общественные и 

экономические процессы, а также социальной изоляцией; общее увеличение 

уровня преступности; переориентация общественных ценностей, снижение 

мотивации к труду. Следует подчеркнуть, что добровольная безработица 

среди молодѐжи особенно опасна. Молодѐжь составляет основу 

человеческого капитала страны,  и если количество молодых людей, которые 

добровольно отказались от трудовой деятельности сильно возрастѐт, то это 

приведет к дестабилизации, как экономики, так и общественного устройства. 

Существуют и положительные последствия безработицы. Например, в 

результате дефицита кадров, повышается ценность сотрудников; в некоторых 

случаях, повышается уровень заработной платы по рынку; на 

индивидуальном уровне у людей увеличивается свободное время и 

появляется возможность для иной, значимой для человека деятельности. 

Как уменьшить добровольную безработицу? Сократить добровольную 

безработицу может быть сложнее, чем вынужденную, поскольку в своей 

основе это явление имеет более глубокие причины.  

В некоторых случаях добровольную безработицу можно сократить за 

счет увеличения стимулов. Например, снижение подоходных налоговых 

ставок делает работу более привлекательной, так как люди учитывают этот 

фактор при расчете резервной заработной платы. Уровень добровольной 

безработицы можно также уменьшить за счѐт:  улучшения информационного 

обеспечения рынка труда, повышение доступности информации о наличии 



413 

вакантных мест; повышения мобильности рабочей силы. Существует 

проблема, которая заключается в том, что некоторые утверждают, что 

добровольная безработица означает экономическую неактивность 

безработных. Такой подход предполагает, что безработные будут 

отказываться от любой возможной работы. На практике, в большинстве 

случаев, добровольная безработица избирательна в отношении определенных 

видов работ. Это означает, что необходимо своевременно выявлять причины 

снижения соискательной активности и принимать меры по стабилизации 

спроса и предложения на рынке труда.  

Таким образом, занятость и безработица – это важнейшие 

характеристики социально-экономического состояния страны. Добровольная 

безработица носит преимущественно негативный характер, однако является 

неотъемлемым явлением рыночной экономики. Сегодня научном мире 

разработаны различные теории, раскрывающие причины и суть 

добровольной безработицы. Эксперты также выделяют как положительные, 

так и отрицательные социально-экономические и психологические 

последствия безработицы. Основными направлениями снижения 

добровольной безработицы являются изменение налоговой политики, 

повышение информированности о рынке труда и стимулирование 

самозанятости населения. 
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В XXI веке функционирование института семьи  находится в 

кризисном состоянии, по мнению исследователей [1, 3]. Сокращается 

численность населения страны, растет число мужчин и женщин, никогда не 

состоявших в браке, растет число разводов [4], ослабевает социализирующая 

функция семьи. Изменяются морально-нравственные устои, ухудшается 

экономическая и социальная ситуация в обществе, что способствует  

трансформации представлений молодѐжи о семье в целом, и об  институте 

брака, в частности.  

Поскольку именно на  плечи молодѐжи впоследствии ляжет процесс 

воспитания новых поколений, эта социально-демографическая группа 

должна быть готова к преодолению трудностей в процессе осуществления 

преемственности поколений, дальнейшей трансляции социального опыта и 
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развития российского общества. В условиях агрессивного навязывания 

средствами массовой информации западных антисемейных стандартов, 

особенно влияющих на современную молодѐжь, в российском обществе 

остро ощущается потребность в восстановлении традиционных семейных 

ценностей, сохранении традиционных семейных практик. Хотя по 

результатам эмпирических исследований, ценность семьи пока ещѐ  остается 

на высоких позициях в иерархии ценностей и входит в тройку-пятерку самых 

значимых у российской молодѐжи и студенчества, в частности [7]. При этом 

если взять данные по опросам студенчества, то, для большинства наиболее 

приоритетен именно официальный, зарегистрированный брак [6]. 

Авторитетные исследователи отмечают, как наиболее значимый 

фактор, влияющий на изменение представлений молодѐжи о семье, именно 

процесс вестернизации [2]. Недостаточно изученным остается, по мнению 

автора, такой фактор, как технологизация нашей жизни, в том числе, и в 

быту.  

В последние десятилетия во всем мире и в нашей стране происходят 

необратимые технологические изменения во всех сферах жизнедеятельности. 

Особенно быстрое внедрение новых технологий было детерминировано 

пандемией коронавируса. Из-за локдауна вынужденно перестраивались на 

дистанционный формат с использованием новых технологических 

возможностей не только сфера здравоохранения и государственных услуг, но 

и сфера торговли,  досуга, образования, занятости. Все это повлекло за собой 

вынужденную адаптацию населения и, как следствие – формирование новых 

социальных стандартов в повседневной жизни. Несомненно, новые 

социальные нормы и ценности вырабатываются и в области социального 

института семьи, поскольку именно в семье на микро-уровне реализуются  

социальные связи всего спектра жизнедеятельности общества. Особенно 

быстро новые стандарты современных дискурсов, соответствующих новой 

реальности, формирует  молодѐжь, и ее передовой отряд – студенчество. 

Студенчество, как специфическая группа населения, обладает  

уникальными характеристиками, прежде всего, социальной активностью и 

высокой адаптивностью к инновациям. На это время приходится этап 

завершения становления личности в целом и апробация сформированности в 

профессиональной и семейной сфере. Поэтому так важно изучать 

формирующиеся у современного студенчества в условиях технологического 

прогресса представления о семье и семейных ролях в будущем. 

В свете вышеизложенного, в рамках учебного исследования 

предполагается изучение представлений московского студенчества о семье в 

условиях технологизации общества, поскольку, во-первых, это достаточно 

однородная и доступная, с точки зрения построения репрезентативной 

выборочной совокупности группа; во-вторых,  студенты как социальная 

общность представляет собой практически квинтэссенцию лучших 

представителей российской молодѐжи; в-третьих, московское студенчество 

включает в себя представителей всех регионов России. Поэтому изучение 

представлении о семье студентов московских вузов дает возможность 
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условной экстраполяции данных на всю социально-демографическую группу 

«молодѐжь» и позволяет сформировать научные прогнозы о 

демографической и социальной ситуации в нашей стране на ближайшие 15-

30 лет. Таким образом, заявленная проблематика является весьма актуальной. 

В этом ключе необходимо зафиксировать на эмпирическом уровне, как 

меняются в условиях технологического прогресса и растущей 

информатизации и цифровизации представления студенческой московской 

молодѐжи в следующих областях: 

• отношение к новым формам семьи и брака; 

• возраст предполагаемого вступления в брак; 

• семейные гендерные роли; 

• репродуктивные установки; 

• значимость технологической оснащенности домохозяйства; 

• семейные стратегии; 

• ценности семьи, брака, детей, супружеской любви; 

• границы интимности в виртуальной среде; 

• способы и критерии выбора романтического / брачного партнера; 

• способы преодоления конфликтов в семье; 

• межпоколенческие семейные взаимодействия и прочие аспекты. 

В частности, очевидно, что новые технические возможности меняют 

кардинально быт семьи и характер взаимодействия ее членов, создавая 

предпосылки для смены традиционных гендерных ролей в семье.  

Информационная и технологическая реальность создает объективные 

условия для дальнейшей трансформации представления о семье, особенно  у 

молодѐжи, как поколения, растущего с детства в этой среде. Тем более 

быстро адаптируется к технологическим новшествам московское 

студенчество, поскольку имеет возможность в полной мере пользоваться 

высоко технологичной инфраструктурой столицы. 

Например, если говорить о прошлом веке, с классическими, достаточно 

традиционными семейными практиками, зафиксированными советскими 

исследователями,  то в первую очередь мы видим представления молодѐжи о 

будущей жене, как хозяйке дома, ответственной за домашний очаг и уют, 

успевающей везде и всюду. Кроме того, отдельно выделяются такие ее 

качества характера, как скромность и покорность. Муж в представлениях 

советской молодѐжи выступает как глава семьи, обеспечивающий ее 

материально, отвечающий за стратегические решения [1]. 

Но современные технологии максимально облегчают быт, в этом 

смысле, становится не важным, кто нажмет кнопку стиральной машины, или 

закажет доставку готовой еды. Появляются и активно входят в семейный быт 

жителей столицы технологии, упрощающие обеспечение жизнедеятельности: 

роботы-пылесосы, кухонные комбайны, сковородки с антипригарным 

покрытием, стиральные машины, посудомойки и так далее.  Готовка, уборка, 

стирка перестают быть необходимыми умениями женщины, 

определяющими, насколько востребованной она будет на брачном рынке и 

насколько хорошей женой окажется. Это так же освобождает женщине 
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гораздо больше свободного времени, которое она может потратить на 

выстраивание карьеры, саморазвитие, или формирование с мужем и детьми 

более вовлеченных отношений.  

Об этом свидетельствуют и данные исследования о представлениях 

студенческой молодѐжи о критериях выбора брачного партнера [5]. В 

частности, по мнению юношей-студентов, на первое место выходят 

характеристики психологической комфортности будущего брачного 

партнера. Важнее всего верность и взаимопонимание, на втором месте 

готовность вместе переносить тягости семейной жизни и быта. А вот 

внешность, поведенческие привычки и традиционные ролевые умения 

находятся на последнем месте. То есть мы видим, что представления о 

распределении ролей в семье качественном образом меняются, выводя на 

первое место эмоциональную близость, а не функционал обоих партнеров.  

Ту же тенденцию можно увидеть и в представлениях студенток о роли  

мужчин в семье. Они больше не обязаны зарабатывать и обеспечивать всю 

семью, эту обязанность планируется делить пополам обоим супругам. От 

будущих мужей девушки-студентки хотят эмоциональной вовлеченности, 

заботы и внимания. Таким образом, патриархальный тип отношений 

сменяется на эгалитарный, партнерский. Традиционные мужские 

обязанности также, как и женские, гораздо менее актуальны. Появляются 

информационные ресурсы и технологические возможности вызова «мужа на 

час», можно заказать грузчиков, слесарей и других технических 

специалистов, которые справятся с «мужской работой».  

Молодые женщины и мужчины не считают нужным соответствовать 

традиционным ценностям и моделям семейного поведения. Это проявляется 

и в толерантном отношении к новым формам семьи и брака. Особенно 

заметна тенденция принятия незарегистрированного брака, как вполне 

приемлемой формы семейного поведения; разводный брак (или 

последовательная полигамия) также становится устойчивой социальной 

нормой в представлениях московского студенчества [6]. Сейчас именно 

психологическая совместимость (нетоксичность) и комфорт партнеров 

становятся самыми важными критериями в процессе функционирования 

семьи, по данным исследований.  

Партнеры в первую очередь ждут друг от друга эмоциональной 

вовлеченности, заботы, внимания, они нацелены на создание качественных 

отношений. Они могут в полной мере посвятить себя именно этой области 

самореализации, поскольку бытовая сфера максимально облегчена 

современной технологизацией, особенно в мегаполисах. Очевидно, что 

потребность в самореализации также прямо связана с ценностью 

малодетности и откладыванием создания семьи на более поздние сроки. 

Современная семья воспринимается студенческой молодѐжью как ещѐ  

одна возможность себя реализовать. Репродуктивная и экономическая 

функции в восприятии московского студенчества уходят на второй план, 

хотя не исключаются вовсе. (В этом смысле, стоит заметить, что отношение к 

значимости этих критериев семейного благополучия достаточно сильно 
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меняется у людей, имеющих опыт семейной жизни [8]. Очевиден некоторый 

романтизм студенчества.) 

В заключении необходимо отметить также технологическую 

развитость столичной инфраструктуры, как значимую среду, формирующую 

представления студенчества об институте семьи в целом, и стратегии 

семейного поведения, в частности. В дальнейших исследованиях можно 

поставить задачу проверки гипотезы о связи доступности непосредственно 

технологий, упрощающих быт и значимости быта в структуре критериев 

устойчивости семьи.  

В целом, необходимо учитывать двойственный характер последствий 

трансформации представлений молодѐжи и студенчества о семье, 

рассматривая это явление как объективный процесс неизбежного развития 

повседневной культуры, и, в то же время, как формирование модели  

индивидуалистического, гедонистического существования, 

обуславливающей неизбежную депопуляцию в будущем. 
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На первый взгляд тема семьи, кажется, простой и понятной. Но для 

социологии, как науки, брак и семья очень сложные объекты, потому что 

касаются всех людей нашей планеты, и каждый из них имеет собственное 

мнение, которое нужно учитывать, но ни одно из них не может вполне 

объяснить весь спектр переменчивых и противоречивых отношений, чувств, 

эмоций и поступков людей в семейно-брачных отношениях, в сфере 

интимных взаимоотношений мужчин и женщин, взрослых и детей.  

Семья и брак – это те социальные институты, к которым причастен, тем 

или иным образом, каждый человек. Являясь одними из древнейших 

человеческих социальных явлений и неотъемлемой частью повседневной 

жизни современных людей, брак и семья на протяжении всей человеческой 

истории вызывали интерес у исследователей. Этот интерес связан с 

желанием понять место и роль семьи в обществе, взаимосвязь семьи с 

государством и их взаимовлияние. 

Понятия «брак» и «семья» – не являются равными друг другу. Они 

относятся к числу таких явлений, интерес к которым никогда не иссякнет. 

Социальный институт семьи играет ведущую роль в развитии человеческого 

общества. Семья –  это результат социальных процессов и должна 

рассматриваться в широком социальном аспекте. Большинство женщин в 

современном обществе совмещают семейную и профессиональную 

деятельность, что приводит к изменению семейных ролей и отношений, 

изменению функций семьи. 

mailto:lena.13sv@mail.ru
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Брак – это юридически оформленные отношения между двумя людьми 

разного пола, определяющие права и обязанности супругов. Другими 

словами, брак представляет собой договор, который заключается между 

мужчиной и женщиной, который подтверждается государством. Институт 

брака самим фактом своего существования свидетельствует, что общество 

преднамеренно разделило все виды половых отношений на одобряемые и 

неодобряемые, а государство – на разрешенные и неразрешенные. 

Обязательным условием этого договорного отношения является 

выполнение следующих правил: 

– не нарушение прав супругов; 

– верность друг другу; 

– моногамный брак. 

Предмет социологии семьи определил два уровня социологического 

исследования в рамках данной науки:  

1) макроанализ (макросоциология семьи) — изучение семьи как 

социального института общества в контексте других социальных институтов. 

Семья рассматривается как подсистема общества, связанная со всеми 

другими институтами (государством, церковью, армией, образованием и др.). 

Социальные институты выполняют регулятивные функции, организуют 

основную деятельность индивида в обществе; 

2) микроанализ (микросоциология семьи) — изучение семьи как малой 

автономной группы (рождение, развитие, распад), межличностных 

отношений (муж – жена; родители – дети; зять – теща). Понимание любви, 

отношение к супружеской измене, ролевая структура семьи рассматривается 

иначе, чем в первом подходе.  

Социальная роль супругов в системе института четко определена. В 

рамках группы ей свойственно меняться, но смысл остается неизменным, 

персонализирована и модернизируется под воздействием и групповых 

взаимоотношений. 

В социальном институте семьи пристальное внимание уделяется 

анализу функций семьи. Социальные функции семьи не остаются 

неизменными, вместе с развитием института семьи они меняются. Функций 

семьи столько, сколько видов потребностей. Специфика социальных 

функций семьи состоит в том, что они имеют общественное и 

индивидуальное значение, т.е. они одинаково важны как для человека, так и 

для общества. В этом их уникальность. 

Соответственно выделяют следующие функции семьи: 

1. Репродуктивная функция – рождение детей. 

2. Социализация. Эта функция раскрывает отношения семьи и 

общества, механизмом для этих отношений служат знания культуры общения 

и поведения, как семьи, так и общества в целом.  

 3. Воспитательная — социализация подрастающего поколения, т.е.  

передавать знания детям, привить хорошие манеры, научить реализации в 

обществе и самореализации в жизни.  
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4. Социальное самоопределение. Для начала это юридическое право на 

получение фамилии, имени и отчества и только после этого идет социальная 

самореализация в семье и обществе за счет своих умений, навыков, таланта и 

знаний.  

5. Хозяйственная — ведение общего домашнего хозяйства, 

распределение домашних обязанностей, опека над престарелыми и больными 

членами семьи. 

6. Экономическая — создание, накопление и использование семейного 

бюджета. 

7. Сфера духовного общения — развитие личности членов семьи, 

взаимное духовное обогащение, познание семейных отношений в религии и 

вероисповедания.   

8. Досуговая — организация и социальный контроль в сфере досуга, 

удовлетворение потребности в совместном времяпрепровождении, взаимное 

обогащение досуговых интересов. 

9. Эмоциональная — эмоциональная стабилизация индивидов, их 

психологическая терапия, эмоциональная поддержка в браке, удовлетворение 

потребности в личном счастье и любви. 

10. Сексуальная — познание и удовлетворение сексуальных 

потребностей. 

Таким образом, функциональная сущность семьи заключается в 

социализации ее членов в соответствии с целями и интересами общества. 

Выполнение функций семьей находится одновременно под двойным 

контролем: непосредственно членов семьи (как малой группы) и общества 

(как большой группы). Семья и общество находятся в неразрывной 

взаимосвязи: любые процессы, протекающие в обществе, неминуемо 

отражаются на институте семьи. Претерпевая историческое развитие вместе с 

общественной системой в целом, семья во всех обществах выступает как его 

главный институт. Однако в силу многих влияющих процессов многие 

исследователи отмечают тенденцию перераспределения функций семьи 

между другими институтами. 

Современные семья переживают глубокий кризис своих семейных 

отношений. Изменился образ жизни, ценности, мировоззрение, взгляды 

людей в современных обществах, современная цивилизация привела к потере 

большого значения места семейных отношения и института семьи в 

социальной иерархии общества. Когда в современном обществе растет 

уровень жизни, потребления, комфорта, семья перестает быть условием 

выживания человека; в кризисных условиях, именно семья позволяет 

пережить трудности, оказывая поддержку моральную, психологическую и 

эмоциональную. 

Усиливается взаимовлияние социальных институтов. К примеру, люди 

становятся образованнее, получают не одно образование, занимаются 

самообразованием, люди под влиянием новых знаний и опыта в течение 

супружеской жизни изменяются морально и психологически, взрослеют, и 

это зачастую приводит к межличностной несовместимости. 
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Низкое культурное, психологическое и эмоциональное воспитание  

привело современную семью к разным формам насилия – от физического до 

экономического, от сексуального до морально-психологического, когда 

разрушить личность можно и не «распуская рук».  

Аборты стали проблемой во всѐм мире не только в сфере медицины, но 

и в социальной сфере. По числу абортов Россия занимает одно из первых 

мест в мире: на каждого родившегося ребенка приходится три аборта 

(больше, чем в странах с миллиардным населением). Низкая сексуальная 

культура общества спровоцировала небрежное отношение к здоровью 

женщин. 

Усугубилась проблема устойчивости семейно-брачных отношений. 

Развод – это способ прекращения брака при жизни супругов. На данный 

момент у людей нет предрассудков по поводу разводов, как это было раньше, 

что очень сильно влияет на их количество. Свобода развода налагает на 

супругов огромную ответственность за судьбу семьи.  

Для того чтобы институт семьи был менее подвержен разрушениям и 

кризисам, каждый из супругов должен чѐтко определять свои функции и 

роли. Их реализация и распределение очень важны для семейных отношений, 

т.к. их верное распределение и есть залог крепкой семейной жизни. 

Институт семьи всегда выполнял и будет выполнять жизненно важные 

функции для общества, потому что вступление в семейные отношения, 

рождение, содержание и воспитание детей это потребности лично каждого 

человека и семьи как ячейки общества.  

Тема семьи  как социального института, на данный момент, не изучена 

полностью и изучена до конца никогда не будет, так как взаимоотношения в 

семье, проблемы, функции и роли изменяются с изменением тех или иных 

социальных, экономических и даже политических сфер в стране, с 

изменением целей, ролей и функций перед обществом.  

Вывод, который могут сделать и социологические исследователи и 

супруги, что семья является основным устойчивым институтом общества, 

придающим людям надежности, стабильности, уверенности в себе, в 

будущем поколении и чтобы следующее поколение не совершали ошибки 

своих предков, в них просто необходимо вложить фундаментальные знания о 

семье. 
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Аннотация: В статье приводятся и анализируются современные 

тенденции, которые возникают в процессе развития общества и 

функционирования рынка труда. Продемонстрировано то, как это тенденции 

воздействуют на рынок труда в России. Также в статье на конкретных 

примерах продемонстрировано то, как современные обстоятельства 

оказывают влияние на трудовой рынок в Российской Федерации. 

The author of this article cites and analyzes the current trends that arise in 

the process of development of society and the functioning of the labor market. It is 

demonstrated how these trends affect the labor market in Russia. The article also 

reflects on concrete examples how modern circumstances affect the labor market in 

the Russian Federation. 

Ключевые слова: рынок труда; тенденции; форс-мажорные 

обстоятельства; цифровизация; дистанционная работа; безработица; простой; 

занятость; частичная мобилизация. 
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Рынок труда является важнейшим компонентом социально-

экономической системы общества. Во-первых, от эффективности его 

функционирования зависят благополучие государства, стабильность 

общественной жизни и эффективность социально-экономических 

преобразований. Во-вторых, выступая самостоятельной системой, рынок 

труда опосредует влияние общественного развития на благосостояние 

населения и характер многих социальных процессов, усиливая или сглаживая 

возникающие противоречия. 

Научных и аналитических знаний в трудовой сфере было накоплено 

немало, однако стоит отметить, что исследование социально-экономических 

отношений не может быть конечным, ввиду появления все более новых 

переменных, которые оказывают на них влияние. Появление станков, 

конвейера, развитие менеджмента как профессиональной деятельности, 

mailto:samarinqwarg@gmail.com
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развитие информационных технологий — все это усложняет рынок труда как 

систему, а также делает его более гибким. Поэтому рынок труда, будучи 

элементом рыночной экономики, отражает основные технологические, 

научные, социально-экономические изменения в обществе и представляет 

собой постоянно изменяющуюся систему, имеющую и социальный аспект 

(социально-трудовые отношения как взаимодействие людей), и аспект 

экономический (предложение и найм трудовых ресурсов). Таким образом, 

процесс функционирования рынка труда происходит под воздействием 

различного рода факторов, как экономических (уровень развития экономики, 

санкции), социальных (пандемия, самоизоляция, демографическая ситуация), 

так и политических (политическая ситуация в стране, изменения в 

законодательстве, геополитическая обстановка) [1, с. 42]. 

Говоря о рынке труда в России последних лет, можно выделить 

несколько форс-мажорных обстоятельств, которые отложили свой отпечаток 

на его функционировании: распространение в мире COVID-19, 

внешнеэкономические санкции 2022 года по отношению к РФ, недавно 

объявленная частичная мобилизация, а также присоединение к Российской 

Федерации по результатом референдумов новых субъектов. Рассмотрим 

каждое озвученное выше обстоятельство по отдельности. 

Пандемия COVID-19 внесла значительные коррективы в развитие 

рынка труда в 2020–2021 гг. (табл.1) [2].  
Таблица 1 

Мониторинг уровня безработицы (в %) 
Период Российская 

Федерация 

Центральный 

федеральный 

округ РФ 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ РФ 

Сибирский 

федеральный 

округ РФ 

Янв. - март  

2020 

4,6 2,9 11,4 5,8 

Фев. – апр. 

 2020 

5,0 3,2 12,2 6,4 

Март – май 

 2020 

5,5 3,5 13,1 7,2 

Апр. - июнь 

2020 

6,0 3,9 14,2 7,8 

май – июль 

2020 

6,2 4,0 14,6 8,2 

Июнь – авг. 

 2020 

6,3 4,2 14,9 8,4 

Июль – сент. 

 2020 

6,3 4,4 15,0 8,3 

Авг. – окт. 

 2020 

6,3 4,5 14,9 7,9 

Сен.-нояб. 

2020 

6,2 4,6 14,8 7,7 

Окт. – дек. 

2020 

6,1 4,4 14,8 7,5 

Ноя. 2020 – 5,9 4,3 14,8 7,2 
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Период Российская 

Федерация 

Центральный 

федеральный 

округ РФ 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ РФ 

Сибирский 

федеральный 

округ РФ 

янв. 2021 

Дек. 2020 – 

Фев. 2021 

5,8 4,1 14,7 7,0 

Янв. - март  

2021 

5,6 4,0 14,4 6,9 

 

Как мы можем наблюдать, в начале 2020 года, уровень безработицы 

находился в пределах нормы. Однако, с момента введения антиковидных 

ограничений, уровень безработицы резко вырос, (по всей России с 5,0% в 

феврале и до 6,3% в августе), что объясняется тяжелой эпидемиологической 

ситуацией, а вследствие этого появлением новых издержек в экономическом 

плане и на рынке труда. После пика уровня безработицы произошел ее спад, 

который длится до сих пор. При этом определенные федеральные округа 

перенесли этот период более легко (Центральный Федеральный округ, 

уровень безработицы 2,9% (январь-март 2020) — 4,6% (сентябрь-ноябрь 

2020), а какие-то более болезненно (Сибирский Федеральный округ, уровень 

безработицы 5,8% (январь-март 2020) — 8,4% (июнь-август)). Также исходя 

из этой статистики отметим, что уровень безработицы на Северном Кавказе в 

течении всего периода мониторинга находится на критическом уровне 

(уровень безработицы в этом округе до 2020 года не опускался ниже 10,9%, а 

во время Covid-19 и антиковидных ограничений статистика была ещѐ  хуже 

(на самом пике — 15% в июле-сентябре 2020)). Некоторые отрасли тогда 

столкнулись с отсутствием высококвалифицированных специалистов и, как 

отмечают HR-специалисты, данное положение дел будет только 

усугубляться.  

И не смотря на очевидные на первый взгляд отрицательные 

последствия, издержки данного периода вынудили адаптироваться к ним 

путем использования информационно-технологических способов 

организации трудовой деятельности, что в свою очередь является очередным 

шагом к развитию процесса цифровизации в стране. Так, исходя из 

исследования ВЦИОМ, все большую популярность стала набирать 

дистанционная работа (табл.2) [3]. 
Таблица 2 

«Какой формат работы Вы предпочли бы в дальнейшем?» (в %)  
Варианты ответов Все опрошенные Мужчина Женщина 

Преимущественно из дома / удаленно 14 16 13 

Преимущественно в офисе, на 

предприятии или разъездной характер 

работы 

49 51 47 

В какие-то дни из дома, удаленно,  

в какие-то — ездить на работу 

33 30 37 

Затрудняюсь ответить 4 3 3 
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Отметим, что тех, кто трудится на дистанционной работе, — 10% (на 

период начала 2022 года). Процент тех, кто хотел бы работать из дома — 14% 

с учетом числа тех, кто уже работает в удаленном формате.  При этом, 

каждый третий хотел бы иметь возможность совмещать работу в офисе и из 

дома — 33%. Однако отметим, что на данный момент наиболее популярным 

форматом трудовой деятельности является оффлайн формат работы — 49%. 

Таким образом, именно те издержки острой эпидемиологической ситуации, 

которые прослеживались во время пика распространения COVID-19, привели 

к продвижению процесса цифровизации в сфере социально-трудовых 

отношений. Однако отметим, что на фоне увеличения роли цифровых 

технологий в трудовой деятельности, увеличились и требования к 

потенциальным сотрудникам. Так теперь повысились требования к 

цифровым компетенциям у соискателей. 

Таким образом, опираясь на исследования, посвященные влиянию 

антиковидных ограничений на рынок труда можно сделать вывод, что, 

несомненно, влияние было негативным. Налаженная трудовая деятельность 

целых организаций и даже отраслей была нарушена, а опыта для решения 

возникших проблем ещѐ  не было выработано, поэтому, отчасти, 

приходилось действовать исходя «из того, что имеем». Но также отметим, 

что данная форс-мажорная ситуация способствовала процессу 

информатизации в сфере социально-трудовых отношений. Использование 

современных технологий в рамках рабочего процесса смягчили побочные 

эффекты самоизоляции и позволили работать в таких тяжелых условиях.  

Однако не только распространение COVID-19 в России внесло 

коррективы в функционирование рынка труда последних пару лет. 

Определенное влияние внесли недавно введѐнные против России 

внешнеэкономические санкции. Так, начиная с 24 февраля 2022 г. динамика 

вакансий значительно замедлилась, однако предложения о работе не исчезли 

(рис.1.) [4].  

 
Рис. 1. Динамика вакансий и резюме (в %) 
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За февраль и март 2022 г. количество активных резюме на одну 

вакансию увеличилось до 5,3%. В современных условиях рынок труда 

активно среагировал на геополитическую ситуацию и санкционное давление, 

в связи с этим часть работодателей приостановили свою деятельность, а 

кадровые вопросы поставили в «режим ожидания». Так, на данный можно 

отследить следующее явление. А именно — увеличение уровня сотрудников, 

которые находятся в простое. Как мы можем заметить, количество таких 

сотрудников по России увеличилось с 163,1 до 301,7 тысяч человек 

(практически в два раза за 2022 год) [2]. Одним из основных факторов 

возникновения такой проблемы является прекращение деятельности многих 

западных компаний на территории Российской Федерации [5, c. 765]. При 

этом уровень безработицы на данный момент находится на аномально 

низком уровне (учитывая уровень безработицы в период пика 

распространенности COVID-19) и составляет всего 3,9% [2], что является 

следствием демографической ямы 1990-х годов. 

Отметим, что единого прогноза по поводу дальнейшего развития 

ситуации на рынке труда в России на данный момент нет. Так, в вопросе 

роста безработицы в РФ вследствие санкций 2022 года, Международный 

валютный фонд ожидает, что в нынешнем году процент безработицы будет 

на уровне 9,3%, в 2023 году — 7,8%, экономисты Института ВЭБ РФ 

просчитывали прирост безработицы до 6,2%, а аналитики Центра 

стратегических разработок предсказывали «сползание экономики в 

долгосрочный структурный упадок, при котором увеличенные показатели 

безработицы, до 6,6%, будут отслеживаться в ближайшее несколько лет»[6, c. 

535]. На наш взгляд, наиболее реалистичный прогноз высказали в Центре 

стратегических разработок, так как навряд ли в оставшиеся месяцы 2022 года 

уровень безработицы возрастѐт более чем на 50% от текущего уровня 

безработицы (к примеру, до уровня 6,2%, как предсказали экономисты 

Института ВЭБ.РФ, или до 9,3% по мнению Международного валютного 

фонда). Однако, Центр стратегических исследований не учитывал последние 

политические события в стране, а они, определенно, внесут свои коррективы 

в нынешнее состояние рынка труда в России. Речь прежде всего идѐт о 

проводимой в Российской Федерации частичной мобилизации и 

присоединении в состав РФ новых субъектов. 

В рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать 300 тысяч 

граждан мужского пола. Какие последствия для рынка труда могут 

возникнуть при проведении данного мероприятия? Так как будут призваны 

мужчины, то возможна такая ситуация, что в отраслях и сферах, которые 

«являются мужскими», появится множество рабочих мест, которые 

необходимо будет заполнить для успешной деятельности различных 

организаций. А это в свою очередь приведет к снижению уровня 

безработицы. К примеру, в Северно-Кавказском федеральном округе (где 

наблюдался самый высокий уровень безработицы по России) уровень 

безработицы начиная с февраля 2022 по настоящий момент упал с 11,4% до 

9,9% (на целых 1,5 процентных пункта, самое большое понижения уровня 
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безработицы в России за названный период). И, отчасти, таких результатов 

позволило добиться большое количество добровольцев для отправки в зону 

СВО из данного региона России. Однако, очевидно, что мобилизация в 

количественном плане не так сильно повлияет на безработицу (300 тыс. 

человек мобилизованных / 83200 тыс. человек трудоспособного населения[2] 

= 0,4% мобилизованных от числа всего трудоспособного населения), к тому 

же, этот процент мобилизованных равномерно распределится между 

регионами, что в совокупности уменьшит издержки мобилизации для рынка 

труда каждого отдельного региона. Однако не стоит забывать о качественном 

распределении. Учитывая содержание Указа Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» [7] и информацию из официальных источников, 

призвать могут человека, если у него есть боевой опыт, нужная ВУС и он 

служил в ВС РФ. А подходить под эти требования может как 

высококвалифицированный сотрудник, так и сотрудник с низкой 

квалификацией. И с точки зрения кадрового урона для организации, потеря 

высококвалифицированного сотрудника будет ощущаться куда существеннее 

и замену такому сотруднику будет найти довольно сложно. Однако, стоит 

отметить, что государство способствует сохранению таких сотрудников 

(отсрочка для IT-специалистов, бронь от мобилизации на особо важных для 

государства предприятиях и т.д.). 

Таким образом, мобилизация окажет скорее качественное влияние, 

нежели количественное влияние на рынок труда. И поэтому, с точки зрения 

социальной политики в сфере рынка труда, государству необходимо 

ориентироваться именно на качественный аспект издержек мобилизации для 

социально-трудовых отношений. 

Говоря же о последствиях присоединения в состав РФ новых субъектов 

вследствие референдумов, отметим два фактора: увеличение населения РФ на 

8,1 млн. человек [8] и плохое состояние инфраструктуры новых регионов ввиду 

проходящих на них боевых действий. Отсюда возможно два варианта — либо 

население остается на данных территориях, однако работает в условиях низкого 

качества инфраструктуры и продолжающейся СВО (что особенно актуально 

для прифронтовых населенных пунктов), либо же часть населения мигрирует в 

другие регионы РФ, увеличивая нагрузку на рынок труда в этих регионах и тем 

самым повышая уровень безработицы. Отчасти компенсировать это могут 

восстановительные работы, на которые активно набирается рабочая сила, что 

немного «разгружает» уровень безработицы в регионах. В любом случае, на 

данный момент тяжело сделать какие-либо конкретные выводы, однако стоит 

отметить, что данное обстоятельство определенно повлияет на 

функционирование и состояние рынка труда в России. 

Исходя из всего вышеперечисленного, хотелось бы привести ряд 

рекомендаций, которые поспособствуют стабилизации и более 

эффективному функционированию рынка труда в России: 
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— Необходимо способствовать развитию цифровых компетенций у 

населения для профилактики кризисных ситуаций эпидемиологического и 

техногенного характера. 

— Обеспечить переход от зарубежного производства к 

отечественному, чтобы нивелировать потери в рабочих местах вследствие 

внешнеэкономических санкций. 

— Расширить возможности организаций в вопросе бронирования от 

частичной мобилизации ключевых сотрудников для того, чтобы снизить 

издержки организаций вследствие потерь критически важного для работы 

предприятия персонала. 

— После окончания боевых действий, способствовать восстановлению и 

развитию новых регионов РФ для повышения качества условий трудовой 

деятельности и увеличения числа рабочих мест в этих регионах путем 

привлечения частных фирм, введения налоговых льгот на данных территориях 

или создания свободной экономической зоны, делая данные регионы более 

привлекательными для работы и предпринимательской деятельности. 

Таким образом, тенденции развития рынка труда формируются исходя из 

тех внешних обстоятельств, которые оказывают влияние на социально-

трудовые отношения и вынуждают адаптироваться к этим обстоятельствам. 

Российский рынок труда последних лет находится под влиянием факторов 

разнопланового характера, (начиная от политических факторов и заканчивая 

эпидемиологическими) что способствует развитию цифровизации в стране, 

выработке новых антикризисных методов в сфере социально-трудовых 

отношений, что в конце концов делает рынок труда более гибким и 

адаптируемым. А уже это способствует развитию и укреплению экономики 

страны в целом. 
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В условиях информационного общества пользователи раскрывают 

большое количество персональных данных в онлайн-пространстве, даже в 

ситуации, когда они осознают возможные негативные последствия [2]. Итак, 

что же такое персональная информация. Согласно Федеральному закону 

№152-ФЗ «О персональных данных» мы понимаем персональные данные как 

сведения, позволяющие идентифицировать человека [5]. К таким сведениям 

относятся: фамилия, имя, отчество, полная дата рождения, место жительства, 

серия и номер паспорта, место работы/ учебы.  

У человека с низким уровнем компьютерной грамотности возрастают 

риски стать жертвой интернет-мошенников. Чаще всего с этой проблемой 

сталкиваются люди пожилого возраста, однако и молодые люди не всегда 

догадываются о том, что каждый раз при использовании интернета они 

оставляют цифровой след [3]. В свою очередь, расширению такого следа 

способствуют публикации в социальных сетях, подписки на 

информационные рассылки, оставленные отзывы и покупки в интернете. 

Однако процесс расширения цифрового следа не всегда очевиден. Например, 

mailto:savva.samojlov@inbox.ru
mailto:an-netic@yandex.ru
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веб-сайты могут отслеживать активность, устанавливать файлы cookie на 

устройство, а приложения могут считывать данные без ведома пользователя. 

Как только пользователь предоставляет организации доступ к своей 

информации, она может продавать или передавать ее третьим лицам и 

личные данные будут скомпрометированы в результате утечки. 

Вследствие развития научно-технического прогресса, связанного с 

внедрением информационных технологий, все чаще происходят 

преступления, которые нацелены на хищение, присвоение и вымогательство 

цифровой персональной информации [1].  

Персональные данные обычных пользователей, попадая в руки 

интернет-мошенников, позволяют им извлекать неправомерную выгоду. Из 

отчета ЦБ РФ следует, что злоумышленникам достаточно знать лишь имя и 

телефон клиента банка для хищения денег со счетов [6].  

В свете вышеизложенного необходимо определить понятие безопасности 

персональных данных. Безопасность в широком смысле понимается как 

отсутствие недопустимого риска. Таким образом, под понятием безопасность 

персональных данных понимается состояние защищенности персональных 

данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и 

информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и 

доступность персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных [7]. 

В декабре 2021 года было проведено авторское эмпирическое 

исследование с целью выявления представлений студенческой российской 

молодѐжи о безопасности персональных данных в сети Интернет с 

применением метода онлайн-опроса. Опрошено 153 студента различных 

вузов. Выборка репрезентирует студентов по полу, возрасту вузу и 

специальности обучения. 

В исследовании раскрыта следующая социальная проблема:  активные  

пользователи сети Интернет обладают низким уровнем информационной 

грамотности и неспособны защитить себя от утечки персональных данных в 

информационной среде. 

По результатам опроса 50% респондентов правильно определили 

понятие персональных данных, 49% студентов ошибочно ответили на 

вопрос: «Как Вы понимаете, что такое персональные данные?», и лишь 1% 

опрошенных затруднились с ответом.  
Таблица 1 

Совместное распределение ответов на вопросы 

«Становились ли вы когда-либо жертвой Интернет-мошенников?» и 

«Как Вы понимаете, что такое персональные данные?» (в % от опрошенных) 

 правильно неправильно затрудняюсь 

ответить 

всего 

да 52,5% 47,5% 0% 39,9% 

нет 52,6% 44,9% 2,6% 51% 

затрудняюсь 

ответить 

42,9% 57,1% 0% 9,2% 

всего 51,6% 47,1% 1,3% 100% 
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Для проверки гипотезы о возможной взаимосвязи между неверным 

пониманием персональных данных и вероятностью стать жертвой 

Интернет-мошенников, были проанализированы распределения ответов на 

вопросы: «Становились ли вы когда-либо жертвой Интернет-мошенников?» 

и «Как Вы понимаете, что такое персональные данные?». 

Как видно из приведенных в таблице 1 результатов, в рамках данного 

пилотажного исследования гипотеза не была подтверждена. 

Напротив, студенты, которые правильно дефинируют понятие 

персональных данных даже в большем количестве становятся жертвами 

мошенников, что возможно, объясняется недостаточным объемом выборки, 

или неточностью методического инструментария (см. рис. 1). 
 

 

Рис. 1 Диаграмма Совместного распределения ответов на вопросы 

«Становились ли вы когда-либо жертвой Интернет-мошенников?» и 

«Как Вы понимаете, что такое персональные данные?» (в % от опрошенных) 

 

Специфику отношения студенческой молодѐжи к безопасности 

персональных данных в Интернет-пространстве рассмотрим на примере 

одного из самых распространенных способов оставления цифрового следа – 

пользовательского соглашения. Регистрацию на сайте с помощью паролей 

или кодов и принятие условий пользовательского соглашения можно считать 

надлежащим образом подписанным документом. Следовательно, владельцы 

какого-либо Интернет-ресурса имеют право обрабатывать данные без 

специального согласия, только на основании этого соглашения. Специфика 

такого действия заключается в том, что человек не подписывает ничего 

вручную, да и бумажного документа как такового не существует. Данные 

действия заменяются на проставление пользователем галочки в необходимом 

окне, и это означает, что пользователь принимает условия соглашения.  

По результатам исследования 41% опрошенных студентов чаще не 

читают, чем читают пользовательское соглашение перед тем, как принять его 

условия, 34% студентов не читают, и всего 8% респондентов читают 

пользовательское соглашение.  
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Однако 49% респондентов отметили, что при заполнении документов 

на различных Интернет-ресурсах, они обычно обращают внимание на 

информацию о том, как будут использовать их персональные данные, 35% 

опрошенных не обращают внимания и 16% затруднились ответить. 

Несмотря на это, большинство студентов часто обновляют свое 

программное обеспечение и совершают резервное копирование своих данных 

на телефоне и компьютере, используют сложные и длинные пароли для 

своих социальных сетей или иных платформ, которые могут содержать их 

персональные данные. 

Обобщая все вышесказанное, приходим к следующему выводу, что с 

одной стороны, негативные последствия активной цифровизации 

опрошенные студенты осознают и даже прилагают усилия для обеспечения 

безопасности своих персональных данных в сети Интернет, но, при этом их 

степень информированности в этой сфере нельзя назвать достаточной. 

Следует отметить пилотажный характер исследования, поэтому многие 

аспекты заявленной проблематики требуют дополнительного исследования. 

В частности, степень информированности пользователей о способах защиты 

личных данных, значимость психологического чувства защищенности, 

мотивация обеспечения конфиденциальности, либо, напротив, отрицание 

возможных негативных последствий процесса цифровизации, безусловно, 

представляют интерес.  
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Аннотация: В статье рассматривается противоречие между оценками 

сферы здравоохранения в России по результатам опросов общественного 

мнения ВЦИОМ и ФОМ и так называемой независимой оценкой 

удовлетворенности населения качеством услуг медицинских учреждений на 

основе анкетирования пациентов. По мнению автора, такое положение вещей 

связано с некорректной методологией и методикой оценки 

удовлетворенности населения качеством услуг медицинских учреждений на 

основе анкетирования пациентов. В частности, отмечается несовершенство 

способов организации анкетирования пациентов и многочисленные вопросы 

к содержанию анкет (формулировкам вопросов и вариантов ответов). 

Abstract: The article examines the contradiction between the assessments of 

the healthcare sector in Russia based on the results of public opinion polls 

conducted by VCIOM and FOM and the so-called independent assessment of 

public satisfaction with the quality of services provided by medical institutions 

based on patient questionnaires. According to the author, this state of affairs is due 

to an incorrect methodology and methodology for assessing the satisfaction of the 

population with the quality of services provided by medical institutions based on 

patient questionnaires. In particular, there is an imperfection of the methods of 

organizing patient questionnaires and numerous questions to the content of the 

questionnaires (formulations of questions and answers). 
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Качество жизни населения является одним из основным приоритетом в 

сфере государственного управления. Такая позиция является вполне 
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обоснованной, так как в основе оценки эффективности государственного 

управления, с точки зрения населения, лежат именно субъективные мнения и 

представления. В англо-американской традиции экономических и социально-

психологических исследований используются термины «субъективное 

благополучие», «восприятие качества жизни» [8,9]. В отечественной науке и 

практике в последние годы стала укрепляться дефиниция «социальное 

самочувствие», хотя строгих, общепризнанных определений на сегодняшний 

день не существует.  

Вместе с тем, субъективная оценка состояния здоровья и 

удовлетворение потребностей, связанных с этим, а это напрямую связано со 

сферой здравоохранения, является одним из базовых элементов социального 

самочувствия и качества жизни населения в разных подходах.  

Нужно отметить, что согласно результатам опросов ВЦИОМ и ФОМ, 

сфера здравоохранения в России уже долгие годы занимает лидирующие 

места в своеобразном топе проблем, которые волнуют, тревожат 

респондентов [3,4,6]. 

В Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в статье 79.1. была 

зафиксирована норма об обязательности независимой оценки качества 

оказания услуг населению медицинскими учреждениями.  

Согласно статье 79.1 Федерального закона №323-ФЗ независимая оценка 

качества оказания услуг медицинскими организациями предусматривает оценку 

условий оказания услуг по таким общим критериям, как: 

 открытость и доступность информации о медицинской 

организации;  

 комфортность условий предоставления медицинских услуг и 

доступность их получения;  

 время ожидания предоставления медицинской услуги;  

 доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников медицинской организации; 

 удовлетворенность оказанными услугами [1]. 

Приказом от 13 июля 2018 г. №442 Министерство здравоохранения 

Российской Федерации утвердило «Об организации работы по обеспечению 

технической возможности выражения мнений пациентами о качестве 

условий оказания услуг медицинскими организациями на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в сети «Интернет»». 

Согласно приказу от 13 июля 2018 года №442 утверждаются четыре 

формы анкет для оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями: 

 в амбулаторных условиях;  

 в стационарных условиях;  

 переливания крови; 

 скорой медицинской помощи [2]. 
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Анкеты состоят из закрытых вопросов, по тем критериям оценки, 

которые перечислены выше. Независимая оценка проводится на основании 

анкетирования пациентов, при этом пациенты должны иметь возможности, 

как для бумажного, так и электронного заполнения анкет.  

Результаты независимой оценки представлены на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях - https://bus.gov.ru/?ysclid=l94hbuzo4o211243565. Последняя 

независимая оценка проводилась с 2018 по 2020 год. По итогам оценки 

медицинские организации были разбиты на пять зон:  

 от 0 до 19 баллов (красная зона);  

 от 20 до 39 баллов (оранжевая зона);  

 от 40 до 60 баллов (жѐлтая зона);  

 от 61 до 80 баллов (светло-зелѐная зона);  

 от 81 до 100 баллов (тѐмно-зелѐная зона). 

В светло-зелѐную и тѐмно-зелѐную зоны из 7436 медицинских 

организаций в сумме попали 7128, что составляет почти 96% от общего числа 

[5]. Такие результаты имеют явное противоречие с результатами опросов 

ВЦИОМ и ФОМ, которые были представлены выше.  

Такой парадокс, на наш взгляд, можно объяснить некорректной 

методологией и методикой независимой оценки качества. Владимир 

Александрович Ядов под методологией понимал «систему принципов 

научного исследования», а под методикой обозначает «совокупность 

технических приѐмов, связанных с данным методом, включая частные 

операции, их последовательность и взаимосвязь» [7, с.8-21]. 

Организация анкетирования пациентов имеет две слабости: во-первых, 

нет никакой работы, связанной с информированием населения о 

возможности подобного волеизъявления; во-вторых, сам поиск анкет может 

оказаться затруднителен, особенно для старшего поколения, так как надо 

зайти на официальный сайт Минздрава России и найти нужную «плашку» 

среди десяти других «плашек» и прочих ссылок.  

При этом содержание самих анкет, на наш взгляд, вызывает много 

вопросов. В качестве примера приведем ряд вопросов анкет, которые, на наш 

взгляд, являются довольно дискуссионными. 

Анкета для пациентов в амбулаторных условиях: 

«3.1.1. Вы удовлетворены отношением работников медицинской 

организации (доброжелательность, вежливость) к которым Вы 

обратились? 

 Да 

 Нет (перейти к вопросу 3.2.) 

3.2. По какой причине: 

 Не дозвонился 

 Не было талонов 

 Не было технической возможности записаться в 

электронном виде 

https://bus.gov.ru/?ysclid=l94hbuzo4o211243565
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 Другое» 

 

Анкета для пациентов в стационарных условиях: 

«7. Вы удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг 

в медицинской организации? 

 Да 

 Нет (перейти к вопросу 7.1.) 

7.1. Что именно Вас не удовлетворяет? 

 Питание 

 Отсутствие питьевой воды 

 Состояние санитарно-гигиенических помещений 

 Санитарное состояние помещений 

 Действия персонала по уходу» 

 

Анкета для пациентов скорой медицинский помощи: 

«6. Вы удовлетворены материально-техническим оснащением и 

лекарственным обеспечением бригады скорой медицинской помощи? 

 Да 

 Нет (перейти к вопросу 6.1.) 

6.1. Что именно Вас не удовлетворило? 

 Отсутствовало необходимого оборудования 

 Отсутствовали необходимые лекарственные 

средства 

 Состояние санитарного транспорта 

 Другое» [2]. 

 

Как видим, степень удовлетворенности предлагается оценивать в 

простой дихотомической шкале «да – нет», что создает целый ряд проблем.  

Во-первых, не позволяет оценить степень и интенсивность 

удовлетворенности-неудовлетворенности пациентов теми или иными 

аспектами оказания медицинских услуг.  

Во-вторых, дихотомические шкалы ответов «да-нет» могут создавать у 

респондентов эффект монотонности даваемых ответов («да-эффект»), что 

будет приводить к искажению оценки качества медицинских услуг. Этим, в 

частности, можно объяснить противоречие между результатами опросов 

ВЦИОМ, ФОМ и оценкой посредством анкетирования пациентов. 

Для респондентов, которые выражают неудовлетворенность (выбирают 

ответ «Нет»), в анкетах предлагается перейти к следующему закрытому 

вопросу, в котором варианты ответов либо слабо связаны с формулировкой 

предшествовавшего вопроса (как в анкете для пациентов в амбулаторных 

условиях), либо респонденты не обладают необходимыми знаниями для 

компетентного ответа (как в анкете для пациентов скорой медицинской 

помощи).  

Рамки статьи не позволяют проанализировать содержание всех анкет. 

Но необходимо отметить, что вопросы всех анкет построены именно по 
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вышеописанному алгоритму, что в итоге делает оценку малоинформативной 

с точки зрения потенциальных мероприятий по повышению качества услуг. 

Таким образом, можно констатировать, что требуется корректировка 

методологии и методики оценки удовлетворенности населения качеством 

услуг медицинских учреждений на основе анкетирования пациентов, 

разработанной специалистами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 
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Города, пригородные территории и сельские поселения постоянно 

развиваются, однако можно наблюдать тенденцию, что растут они не в 

одинаковых, даже не приближѐнным к одинаковым объѐмам. Увеличение 

городов происходит быстрее и в больших объѐмах чем пригородных и 

сельских территорий. Примером служит то, что именно в сельской и 

пригородной местности располагаются свалки, мусороперерабатывающие 

комплексы, очистные сооружения и др. Для взаимосвязанного развития 

необходимы плановые документы распределяющие ресурсы в должном 

объѐме на каждую территорию. Именно в грамотной планировке городских, 

пригородных и сельских территориях лежат основы их развития [4]. 

Государство всячески пытается сбалансированно регулировать 

развитие территорий путѐм создания нормативно-правовых актов, 

действующих в этой сфере. Например, указ Президента от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»[1],  проект правительства «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», 

разработанная в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»[2]. При 

этом, для реализации Стратегии развития до 2025, необходимо чѐтко и 
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грамотно распределить полномочия между регионами и муниципальными 

образованиями, тем самым руководителям муниципальных образований, 

необходимо дать больше «свободы», для развития подконтрольных им 

территорий [5]. Кроме того, необходимо налаживать связи для успешного 

взаимодействия всех уровней территориальных образований.  

В развитых городах, зачастую присутствуют проблемы с экологией, 

ведь чем больше город, тем острее потребность населения в загородных 

территориях, которыми и выступают пригородные и сельские территории. 

Как раз пригородные и сельские поселения, компенсируют эти 

экологические проблемы, являясь некими «зелѐными» зонами. Они являются 

зонами отдыха, ведь на них расположены лесополосы, водоѐмы, на 

некоторых расположены заповедники и различного рода парки [4]. 

При всех этих обстоятельствах, стоит отметить, что на протяжении уже 

многих лет происходит отток населения и рабочей силы с сельских 

поселений. Даже при наличии ресурсов и финансовой составляющей не всем 

захочется ехать в пригород и помогать властям обустраивать его. Явление, 

при котором происходит рост городов и увеличение числа населения в 

результате оттока людей из сельской и пригородной местности, учѐные 

определили термином «урбанизация». Обусловлено это в первую очередь 

тем, что люди родившиеся в сельской местности находят способ в 

самореализации только переехав со своей  «малой Родины» в более крупный 

город, ведь не всегда такие блага, которые получают люди в городах, есть и в 

пригородных территориях. При этом, можно выделить минусы при развитии 

городских поселений. В первую очередь это перенаселѐнность и проблемы с 

жильѐм, огромное количество автотранспорта, что в дальнейшем выливается 

в проблемы с экологией и соответственно проблемы со здоровьем у горожан.  

Развитие пригородных поселений приведѐт к разрушению экологичных 

зон. Так как, чем крупнее город, тем больше требуется территория для его 

обслуживания. Для минимизирования этих проблем государство вводит 

поправки в градостроительный кодекс и в свод правил по 

градостроительству, планировке и застройке городских территорий, в 

которых даны чѐтки определения о парковках, зелѐных зонах, детских 

площадках и т.д.   

Обращаясь к официальной статистике Росстат можно отметить, что 

доля сельского населения по отношению к городскому составляет около 25%, 

что числовом показателе равно 36 661 203 человек. Большая часть этих 

людей проживает в населѐнных пунктах численностью менее 10 ты человек. 

Если говорить о развитии инфраструктуре сельских поселений, то 

наблюдается сокращение досуговых организаций, что негативно влияет в 

целом на социальную среду в этих территориях. При этом, что бы 

эффективно развивались пригородные и сельские территории в социальной и 

других инфраструктурах необходим экономический рост, достигающийся за 

счѐт рационального использования земель, увеличения объѐмов продаж 

сельскохозяйственной продукции. Для этого может потребоваться 
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определѐнная форма кредитования, для приобретения и стройки земли и 

жилья, а также для открытия малого бизнеса и развития ферм [6].  

По своду правил градостроительства, городские и сельские от 

численности населения и подразделяются на:  

– крупнейшие города, в которых численность населения варьируется от 

1 миллиона до 3 миллионов человек (наиболее развитые и населѐнные 

города, страдающие от перенаселения и имеющие проблемы с экологией); 

– крупные города, в этих населѐнных пунктах численность населения 

от 250 тысяч до 1 миллиона человек (самые сбалансированные поселения, в 

которых нет критических проблем, как с экологией и перенаселением, так и с 

инфраструктурой); 

– большие города, численность населения от 100 тысяч до 250 тысяч 

человек (в таких поселениях почти полностью отсутствуют проблемы с 

экологией и перенаселение, однако техническое развитие таких территорий 

остаѐтся на низком уровне);  

– средние города (численность населения от 50 тысяч до 100 тысяч 

человек), малые города и поселки (численность населения до 50 тысяч 

человек), такие и последующие поселения требуют наибольшего 

технического развития;  

– крупные сельские поселения (численность населения свыше 5 тысяч 

человек), большие сельские поселения (численность населения от 1 тысячи 

до 5 тысяч человек), средние сельские поселения (численность населения от 

200 человек до 1 тысячи человек), малые сельские поселения (численность 

населения менее 200 человек), в таких поселениях преимущественно 

преобладает аграрное общество, экономика которых основана на 

производстве и содержании сельскохозяйственной продукции, требует 

большего развития чем все остальные населѐнные пункты. [3] 

В таблице 1 представлена классификация населѐнных пунктов. 

Таблица 1 

Классификация городских и сельских населѐнных пунктов 

по численности населения 
   Группы Население, чел. 

  Городские населенные пункты Сельские населенные пункты 

Крупнейшие  Более 1 000 000 - 

Крупные 

  

От 250 000 до 1 000 000 

включительно 

Свыше 5 000 

Большие 

  

От 100 000 до 250 000 

включительно 

От 1000 до 5000 

включительно 

Средние 

  

От 50 000 до 100 000 

включительно 

От 200 до 1000 

включительно 

Малые До 50 000 включительно От 50 до 200 

 

Для объективной оценки развития территории используют 

статистические данные социально-экономических показателей. 

Проанализировав данные этих показателей в Курской области в 2019-2021 

гг., стоит отметить, что в конце 2020 г. индекс промышленного производства 
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региона составил – 101,7%, в добыче полезных ископаемых – 98,3%, 
обрабатывающих производствах – 101,7 %; водоснабжении, водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений – 105,2 %, по отношению к 2019 г. Однако, уже на конец 2021 г. 

индекс промышленного производства составил 111,4%, в том числе в добыче 

полезных ископаемых – 103,5%; обрабатывающих производствах – 121,1%, 

обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании 

воздуха – 98,1%; водоснабжении, водоотведении, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 105,6%. По 

данным администрации Курской области в 2020 г., работы в сфере 

строительства были выполнены на сумму 76,6 млрд. рублей, что в 

процентном соотношении к 2019 г. составляет 92,4%. За 2020 г. в регионе 

было выдано почти 11 тыс. кредитных и ипотечных займов на сумму 21785,0 

млн. рублей и их количество увеличилось на 25% по сравнению с 2019 г. 

Велось строительство и введено в эксплуатацию 10  жилых арендных домов 

на территории Суджанского района. В 2021 году работы в сфере 

строительства были выполнены на сумму 115,2 млрд. рублей, что составляет 

126,2% к 2020 г. Количество ипотечных кредитов в 2021 году на сумму 

увеличилось и стало равняться 11481. Выданы они были на сумму 25606 млн. 

рублей. В 2021 г. на территории того же Суджанского района ведѐтся 

строительство 12 жилых домов. Говоря о потребительском рынке в 2020 г., 

стоит отметить, что оборот розничной торговли составил 227,9 млрд. рублей 

и снизился на 4,4 % к 2019 году, в 2020 г. в обороте розничной торговли доля 

непродовольственных товаров составила 51,4%, в 2019 г. 51,6%.  

Индекс потребительских цен в 2020 к 2019 составил 105,77 %, а в 2019 

г. 103,23 %. Однако, в 2021 г. оборот розничной торговли увеличился и 

составил 260,4 млрд. рублей, что в отношении к 2020 г. составляет 105%. 

Индекс потребительских цен составил 109,8% в 2021 г. против 105,8% в 2020 

г. Уровень жизни населения, за рассматриваемый период постоянно 

увеличивался, таким образом среднедушевые доходы населения в 2020 г. 

увеличились на 2,5% по отношению к 2019 г. и стали равняться 28070 

рублей, в 2021 же году, среднедушевые доходы увеличились на 9,2% по 

отношению к 2020 г. и стали равняться 32523 рублям. Среднемесячная 

начисленная заработная плата по области на 2020 г. увеличилась на 9,1% и 

стала равняться 35952,0 рублям. В 2021 г. этот показатель по отношению к 

2020 г. увеличился на 11,3% и составила 40250,7 рублей [7]. 

Проанализировав все социально-экономические показатели Курской 

области за 2019-2021 гг., можем наблюдать не только их рост, но и развитие 

региона. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на развитие любых 

территорий влияет огромное количество факторов, что в дальнейшем 

показывает тенденцию их роста. 
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Ряжск – малый город (численность населения которого до 50 тысяч 

человек), являющийся административным центром Ряжского района, 

находится на юге Рязанской области, в 113 километрах от областного центра. 

Через Ряжск протекает небольшая река Хупта. Город в этом году отмечает 

свой юбилей – 520 лет. Населены эти земли были ещѐ до времѐн татаро-

монгольского нашествия [1; с. 5-10].  

Изначально Ряжск строился как город-крепость, за свою историю 

побывал и торговым городом, и важным транспортным узлом. В советские 

годы стал небольшим районным промышленным городком. Сегодня Ряжск 

давно не военный центр страны, не торговый город, постепенно теряет и 

свою промышленную роль, в связи с закрытием ряда градообразующих 

предприятий (нет уже ни Ряжского консервного завода, ни хлебокомбината, 

ни Ряжского молочного завода, закрыт и кирпичный завод). Население 

города постепенно сокращается [2; с. 272-312]. Проблема возрождения и 

развития малых городов достаточно актуальна сегодня. Ведь в малых 

населѐнных пунктах иные проблемы, чем в крупных городах.   

Туризм в малом городе способствует многим положительным явлениям 

и иногда является единственным путѐм для «выживания». Изучение 

социокультурной среды малого города поможет найти ответ на вопрос: как 

сохранить и развить данную территорию, с опорой на имеющееся культурное 

наследие [4; с. 100]. Возможно, и для Ряжска туризм открыл бы «второе 

дыхание», стал бы ключом к развитию и процветанию города.  

Проблема туристического потенциала малых городов на сегодняшний 

день активно изучается, но она недостаточно исследована с точки зрения 

социокультурного анализа, а если сузить данную проблему до конкретного 

примера – города Ряжска (Рязанской области), то можно сказать, что на 

сегодняшний день по данной теме пока нет исследований (хоть 

туристический потенциал Рязанской области изучается, однако не в рамках 

социокультурного подхода).  

Так что же нам понимать под «социокультурным анализом»? 

Социально-культурный анализ – анализ значимых исторических параметров, 

социальных и культурных переменных, характеризующих среду поселения 

[5; с. 19]. 

Для того, чтобы улучшить качество жизни жителей малых городов, 

чтобы создать условия для сохранения и использования исторических 

памятников, культурных и природных объектов территорий необходим 

социокультурный анализ. Нужен комплексный подход, учѐт культурной, 

исторической и социальной среды определѐнной территории, ведь каждое 

место обладает своей спецификой.  

Чтобы ответить на вопросы: «Стоит ли развивать в Ряжске сферу 

туризма? Если да, то в каком направлении городу лучше развиваться?» – 

необходимо проведение социологического исследования.  
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Важным является и то, что туризм в малом городе способствует 

многим положительным явлениям:  

- развитию инфраструктуры города;  

- созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни местных 

жителей; 

- привлечению инвестиций, дополнительных средств в местный бюджет;  

- развитию местной экономики и поддержке местных предпринимателей;  

- стимулирует развитие местных ремѐсел и способствует сохранению 

традиций. 

Для анализа туристической привлекательности города Ряжска с точки 

зрения социокультурного подхода в мае 2022 года было проведено 

качественное социологическое исследование, основные этапы которого 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1.  

Основные этапы качественного социологического исследования г. Ряжска. 

Основные этапы качественного социологического исследования г. Ряжска.  

№ Этап исследования Сущность  Применяемые методы 

1 Историко-

социологический 

анализ города Ряжск 

Изучена и проанализирована 

история города, важные 

исторические события, здесь 

происходившие, выдающиеся 

личности, с которыми связан 

город, окрестности, занятия 

населения и социальные практики. 

Анализ документов 

2 Анализ объектов 

культурного наследия 

города 

Рассмотрены основные 

объекты (достопримечательности). 

Составлен список туристических 

объектов по частоте упоминаний в 

Интернете. Выяснено какую 

оценку данным объектам дают 

туристы, какие отзывы.  

Анализ документов, 

контент-анализ 

3 Анализ состояния 

туристской индустрии 

города и окрестностей 

Анализ состояния транспортной 

инфраструктуры города, средств 

размещения (гостиниц, хостелов), 

объектов общественного питания, 

экскурсионного обслуживания, 

сувениров и точек их продаж. 

Анализ документов, 

наблюдение 

4 Анализ событийных 

мероприятий города 

Анализ туристических, 

культурных мероприятий, акций, 

фестивалей города. Рассмотрены 

мероприятия Ряжского ДК, 

краеведческого музея, 

центральной библиотеки. 

Анализ документов 

На основе проведѐнного социологического исследования дадим 

характеристику социокультурной среды города Ряжска и его культурно-

туристического потенциала. 

Выделяют 20 ряжских достопримечательностей, но о них практически 

нет отзывов. Большинство достопримечательностей находятся в центре 
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города или рядом с ним, но 4 объекта – за пределами города (именно они 

одни из наиболее посещаемых достопримечательностей Ряжска). 

В результате проведѐнного контент-анализа, достопримечательности, 

упомянутые на туристических сайтах, были ранжированы по частоте 

упоминаний и приведены в таблице 2. 
Таблица 2.  

Достопримечательности г. Ряжска. 

Достопримечательности г. Ряжска 

№ Достопримечательность  Частота упоминаний 

1. Ряжский краеведческий музей  14 

2. Усадьба Кикиных-Ермоловых в Большой Алѐшне  13 

3. Ряжский консервный завод  12 

4. Церковь Успения Пресвятой Богородицы 10 

5. Храм Рождества Христова 10 

6. Ряжский зоопарк (посѐлок Свет) 9 

7. Усадьба генерала Смельского в Василѐвке 8 

8. Водонапорные башни 6 

9. Здание первой школы 6 

10. Здание ряжского вокзала (Ряжск-1)  5 

11. Аллея героев 4 

12. Братское кладбище 4 

13. Никольский храм 4 

14. Музей железнодорожного транспорта  3 

15. Районный Дом культуры 3 

16. Центр города  3 

17. Сергиево-Мещеряковский мужской монастырь 

(посѐлок Свет) 

2 

18. Депо № 400 2 

19. Благовещенский собор (мемориал «Поклонный 

крест») 

1 

20. Здание бывшей второй школы 1 

 

Объекты показа рядом и сосредоточены в центре, где находятся и 

гостиницы, и основная часть заведений питания; парковка в городе 

бесплатная, достаточно мест. 

К действующим и включѐнным в туристический поток 

достопримечательностям города можно отнести только 4 объекта, которые 

находятся как раз за пределами города. Какие-то места, хоть они и указаны в 

списке, не получится полностью включить в туристический оборот (есть свои 

ограничения). 

К функционирующим достопримечательностям города можно отнести: 

Ряжский краеведческий музей и Ряжский зоопарк. Туда приезжают туристы, 

проводятся экскурсии. Получается, из 20 перечисленных, только 2 объекта 

включено в туристический оборот.  

Неоднозначно можно сказать о Музее железнодорожного транспорта, 

так как он почти всегда закрыт и туда трудно попасть. Получается, что «он 

как бы и есть, но его как бы и нет».  
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Аллея героев и Братское кладбище – их сложно назвать 

достопримечательностями, так как это действующие мемориальные объекты 

(в составленном рейтинге по числу упоминаний они занимают 11-ое и 12-ое 

место соответственно); к мемориальным объектам относится и памятник 

«Поклонный крест». 

Районный Дом культуры действует, но скорее будет интересен 

местным жителям, чем туристам; здание первой и бывшей второй являются 

учебными, а также детскими досуговыми учреждениями, их осмотр 

возможен снаружи, но логичнее это включить в общую экскурсию по городу 

с просмотром других исторических памятников центра Ряжска. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Храм Рождества Христова, 

Никольский храм – действующие церкви города (возможен паломнический 

туризм). 

Усадьбы Кикиных-Ермоловых в Большой Алѐшне и генерала 

Смельского в Василѐвке – сюда приезжают отдохнуть «любители руин», или 

редкие туристические группы, но организованные не из Ряжска, так как в 

городе нет своих туристических агентств и фирм, а, например, из Рязани. 

Сергиево-Мещеряковский мужской монастырь (посѐлок Свет) – 

активно восстанавливается и, возможно, в скором времени сюда будет 

приезжать значительное число паломников. 

Сохранность объектов хорошая (более половины поддерживаются 

и/или реставрируются), но не обо всех достопримечательностях можно 

сказать однозначно. Некоторые памятники прошлого уже разрушены, а что-

то может исчезнуть в ближайшее время.  

Относительно новыми достопримечательностями являются: мемориал 

«Поклонный крест» (открыт в 2017 году), Аллея героев (открыта в 2015 

году), Ряжский зоопарк (основан в 2008 году), Музей железнодорожного 

транспорта (появился в 2006 году). 

Хорошо сохранились, поддерживаются и реставрируются следующие 

исторические объекты: Районный Дом культуры, Ряжский краеведческий 

музей, здание первой школы, здание бывшей второй школы, Братское 

кладбище, Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Храм Рождества 

Христова, здание Ряжского вокзала (Ряжск-1), Никольский храм. 

О других местах, которые могут быть интересны как объекты 

туристического посещения можно сказать следующее: Ряжский консервный 

завод практически разрушен; водонапорные башни не реставрируются и не 

ремонтируются; усадьбы Кикиных-Ермоловых в Большой Алѐшне и генерала 

Смельского в Василѐвке – здания не восстанавливаются и стремительно 

разрушаются. Лишь в Сергиево-Мещеряковском мужском монастыре 

(постройки начала XX века) происходит процесс восстанавления.  

Только в последние годы были утеряны следующие исторические 

объекты: Благовещенский собор (сегодня на его месте стоит мемориал 

«Поклонный крест»), Депо № 400 (утеряно в 2020 году). 

Массовые событийные мероприятия города, в основном, рассчитаны на 

местное население. Следует отметить фестиваль «Рановское лето» – самое 
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известное, наиболее многочисленное местное мероприятие. Последний раз 

проводился в 2019 г. На мероприятии представлены разные площадки, где 

районы Рязанской области представляют свои товары, ремесленную 

продукцию, блюда, знакомят со своей историей. Фестиваль вобрал в себя и 

игровую, и конкурсную, и историческую, и торговую, и спортивную, и 

кулинарную составляющие. Не говоря про концертную программу и 

расположенный рядом пляж. Это отдых, подходящий для всех и 

удовлетворяющий потребности любого туриста [3]. 

Далее рассмотрим туристическую инфраструктуру Ряжска.  

Транспортная инфраструктура в Ряжске неплохая и достаточная для 

первоначального развития туризма. Есть железнодорожный и автовокзал, 

ходит городской транспорт.  

К плюсам транспортной инфраструктуры города можно отнести 

широкую железнодорожную сеть, налаженные маршруты междугороднего 

автотранспорта; к недостаткам – перебои в работе автовокзала (отмена части 

маршрутов), небольшое количество внутренних городских маршрутов.  

Количество и состояние объектов общественного питания в Ряжске 

достаточное для первоначального развития туризма (в городе 15 заведений).  

К плюсам объектов общественного питания можно отнести 

вместительность (заведения могут принять от 25 человек и более), 

местонахождение – находятся в центре города (не будет проблемы с 

парковкой), наличие комплексного обеда. Минусы: нет заведений с местной 

кухней, с «традиционным рязанским меню».  

Количество средств размещения (гостиницы, хостелы) Ряжска, к 

сожалению, недостаточно для приѐма туристов (вмещаемость двух гостиниц 

в сумме 36 человек), состояние данных объектов хорошее.  

К плюсам можно отнести вежливый персонал, хорошее состояние 

гостиниц: чисто, уютно, в номерах есть всѐ необходимое; обе гостиницы 

находятся в центре города, где хватает мест для парковки. Минусы: выбор 

небольшой, всего 2 гостиницы и 1 хостел; в гостиницах душ и туалет общий; 

совокупная вместимость двух гостиниц и хостела – 44 человека.  

С экскурсионным обслуживанием в Ряжске дела обстоят плохо. 

Ряжский краеведческий музей проводит экскурсии по территории музея, есть 

экскурсии по городу, но о них следует договариваться заранее. Местных 

туристических фирм, бюро в городе нет. Немногочисленные ряжские 

экскурсии проводятся не местными организациями. Приезжают 

экскурсионные группы в Ряжский зоопарк, но их приезд организуются не 

самим зоопарком, а «внешне».  

Минусы ряжского экскурсионного обслуживания: нет местных 

туристических организаций, нет местных экскурсионных программ; плюс – 

экскурсии предлагает Ряжский краеведческий музей, организованные 

туристические группы приезжают в Ряжский зоопарк и в Ряжские усадьбы (в 

Большую Алѐшню и в Василѐвку). 

Местной сувенирной продукции в городе нет.  
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На основе всего вышеизложенного можно дать следующие 

рекомендации по развитию туристической сферы города: 

– Создание новых и нестандартных видов туризма и туристических 

маршрутов (например, можно развивать паломнический, усадебный, 

сельскохозяйственный туризм). 

– Создание своего уникального и комплексного туристического 

продукта; местный бренд, символ, создание новых достопримечательностей 

и новых мифов.  

– Развитие местного бренда лучше всего основывать на 

культурном и историческом потенциале места, на легендах, а Ряжск богат на 

историю. Можно позиционировать город как пограничный, как город-

крепость, можно говорить Ряжске как о городе торговом и о важном 

транспортном узле или как о городе ремесленном. В любом случае, Ряжск – 

город исторический.  

– Экскурсию по городу можно организовать с использованием 

интерактива.  

– Интересные факты о городе, о знаменитых и выдающихся людях 

Ряжска, городские легенды можно «доводить» до экскурсантов в виде игры.  

– Нематериальное наследие также может быть предметом 

туристического интереса, главное уметь интересно его преподнести. 

Возможный формат экскурсий: пешеходные и автоэкскурсии. 

– Важно реконструировать существующие культурно-исторические 

пямятники. 

– Необходимо создавать новые объекты туристического показа. 

Ведь то, что уже утрачено, можно восстановить. 

– Нужно больше интересных, разноплановых и неформатных 

мероприятий, таких как «Рановское лето». Дело не в количестве, а в качестве. 

– Модернизация местного туристического сервиса (местная кухня, 

возможно с мастер-классами для туристов, увеличение количества средств 

размещения, разнообразные по тематике и формам экскурсии, комплексное 

посещение разных объектов, Ряжская сувенирная продукция). 

Помимо названных, необходимо учитывать ряд других факторов: 

информационное сопровождение, Интернет-продвижение 

достопримечательностей; благоустройство города; заинтересованность в 

привлечении туристов и развитии своего города со стороны местных 

жителей, представителей бизнеса и власти и т.д.  

Город Ряжск обладает достаточным туристическим потенциалом, 

который нуждается в актуализации через развитие действующих 

достопримечательностей, создание новых туристических объектов, 

восстановление культурно-исторических памятников, формирование образа 

города. 

Можно сделать вывод, что наряду с использованием и развитием уже 

имеющихся объектов, привлекающих туристов, необходимо создавать новые 

достопримечательности, комплексные и интерактивные экскурсии с 

игровыми программами и мастер-классами, основывающиеся на истории 
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города и местных особенностях, традициях. Ряжск имеет большую и богатую 

историю, объекты показа, которые при должной охране и развитии, смогли 

бы стать привлекательными для многих туристов, при условии, что и 

местный туристический сервис также будет идти в ногу со временем. 

Тема развития туризма в малом городе (точнее, в городе Ряжске 

Рязанской области) пока ещѐ мало изучена. Данная проблема сегодня 

является перспективной для дальнейшего изучения и исследования. 
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Аннотация: Ценностные ориентации – одна из самых важных и 

значимых характеристик личности. Система ценностей человека отражает 

его характер и мировоззрение, способствует контролю действий и желаний, 

определяет его поведение. Изучение ценностных ориентаций студентов-



451 

психологов показало доминирование ценностей, связанных с отдыхом, 

признанием и уважением, наслаждением прекрасным, познанием, оказанием 

помощи и милосердием. 

Abstract: Value orientations are one of the most important and significant 

personality characteristics. The value system of a person reflects his character and 

worldview. Helps control actions and desires, determines his behavior. The study 

of the value orientations of psychology students showed the dominance of values 

associated with rest, recognition and respect, enjoyment of beauty, knowledge, 

assistance and mercy. 

Ключевые слов: ценностные ориентации; система ценностей; студенты. 

Keywords: value orientations; value system; students. 

 

Проблема ценностей изучалась на протяжении всей человеческой 

истории. ещѐ в Древней Греции Сократ, Платон, Аристотель и многие другие 

философы размышляли о ценностях жизни и бытия.  

Одним из первых античных мыслителей, который стал разрабатывать 

нравственную философию был Сократ (469–399 гг. до н. э.) [1]. Исходя из 

этого можно утверждать, что Сократ стал первым, кто заговорил о 

нравственности и ценности блага. Это произошло из-за кризиса афинской 

демократии, когда менялись культурные образцы организации бытия 

человека и общества. Также этот период был ознаменован потерей 

ориентиров в духовной жизни людей. 

Поскольку после Сократа не осталось письменных сочинений, о его 

трудах нам известно главным образом по воспоминаниям и высказываниям 

Платона, Ксенофонта, Аристотеля и других греко-римских 

мыслителей [2]. 

В более поздние периоды истории в философии происходит развитие и 

становление учения о природе ценностей, закономерностях их появления, 

функционирования, а также о их месте в жизни отдельного человека и 

общества в целом [2]. 

Ценностные ориентации выступают как «сравнительно устойчивое, 

избирательное отношение человека к совокупности материальных, духовных 

благ и идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели или средства 

для удовлетворения потребностей жизнедеятельности личности» [цит. по 3, 

с. 60]. 

Каждый человек имеет свои собственные ценности и личностные 

ориентации. У разных людей ценности будут различные. То, что имеет 

значимость для одного – совершенно не значимо для другого, и наоборот. 

Ценностные ориентации закладываются с детства, на основе 

определенных убеждений, культуры, взглядов, воспитания, окружающей 

среды. Исходя из личностных ориентаций человек строит дальнейшее 

отношение к окружающей действительности. В процессе осознания своих 

ценностных ориентаций, человек ищет свое место в мире, размышляет над 

смыслом и целью жизнедеятельности. Существуют различные подходы к 

трактовке ценностных ориентаций, однако во всех отражается то, что 
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ценностные ориентации связаны с направленностью личности и определяют 

позицию человека к отношению к миру и его явлениям. 

Ценностные ориентации, являясь элементом мотивационной структуры 

личности, состоят из комплекса различных социальных установок. На основе 

ценностных ориентаций в зависимости от конкретной ситуации 

осуществляется выбор тех или иных актуальных социальных установок в 

качестве целей и мотивов деятельности [4]. 

«Естественно предположить, что их формирование как целостной 

психологической структуры начинается в период между старшим 

подростковым и началом юношеского возрастов. О том, что именно здесь (а 

не в более раннем возрасте) формируются ценностные ориентации, 

свидетельствует, по мнению некоторых исследователей, наличия главного 

условия их формирования – достаточно высокий уровень рефлексии, 

осознанного жизненного опыта и произвольного поведения» [5]. 

«В структуре ценностных ориентаций личности обычно выделяют три 

компонента: познавательный, эмоциональный и поведенческий. Каждый из 

них участвует в формирование особенностей ценностной ориентации и при 

этом может иметь самостоятельное значение» [5]. 

Определенную значимость изучение ценностных ориентаций 

приобретает в периоды, когда в общественном развитии происходят такие 

преобразования, которые ведут к смене существующих в обществе систем 

ценностей, и человек оказывается перед выбором – принять новые, или 

сохранить убежденность старым [2]. 

Следует отметить, что формирование и развитие ценностных 

ориентаций происходит в определенные периоды становления личности. 

Юношеский возраст выступает одним из ответственных периодов, когда 

происходит осознание смысла жизни и еѐ целей. Ряд авторов считает, что в 

юношеском возрасте происходит формирование убеждений личности и 

умения самостоятельно строить собственную жизнь [6], Также молодѐжь 

наиболее восприимчива к социальным и культурным изменениям в обществе. 

Ценности выполняют следующие социальные и культурные функции. 

1. Ценности выступают ориентиром, мотиватором для деятельности 

людей (помогают людям поступать в соответствии с просоциальными 

идеями и понятиями, планировать свою жизнь, побуждать к поступкам, 

выбирать правильное решение в конкретной ситуации). 

2. Ценности задают критерии отношений к явлениям, процессам, 

событиям (формируют нормативные суждения и чувство долга, делают 

актуальными приоритетные значения, законов общества и пр.). 

3. Ценности объединяют большие и малые группы людей, 

поддерживают социальный порядок и могут выступать как ориентационное 

единство коллектива (сплачивают и объединяют общество, удерживают 

духовную связь в сообществах). 

4. Ценности координируют социальные отношения в коллективе 

(определяют формы допустимого поведения, регулируют систему 
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взаимоотношений в обществе, включая отношения между человеком и 

сообществами, человеком и государством, властью, церковью и пр.) [2]. 

Интерес к теме ценностных ориентаций обусловлен тем, что в 

настоящее время происходят активные изменения в обществе и личности 

человека, изменяется природа ценностей. В этой связи возрастает интерес к 

системе ценностей современной молодѐжи. 

Эмпирическое исследование ценностных ориентаций осуществлялось у 

30 студентов 2 курса Института психологии Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка. Возраст опрошенных -  

18-19 лет. У респондентов было проведено исследование ценностных 

ориентаций по методике С.С. Бубновой, которое предполагает ранжирование 

студентами предложенных ценностей [7, 8]. Результаты диагностики 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Проявление ценностных ориентаций студентов-психологов  
Виды ценностей Ранговая 

позиция 

Выраженность 

в процентах 

Приятное времяпровождение, отдых 1 12,41% 

Признание и уважение людей и влияние 

окружающих 

2 11,36% 

Поиск и наслаждение прекрасным 3 10,49% 

Познание нового в мире, природе, 

человеке 

4 9,34% 

Помощь и милосердие к другим людям 5 9,24% 

Здоровье 6 8,66% 

Любовь 7 8,37% 

Высокий социальный статус и управление 

людьми 

8 8,28% 

Высокое материальное благосостояние 9 7,8% 

Общение 10 7,31% 

Социальная активность для достижения 

позитивных изменений в обществе 

11 6,74% 

 

В результате проведенного исследования первое место занимает 

категория «Приятное времяпрепровождение, отдых» (отметили 12,41% 

опрошенных). Это говорит о том, что студенты ценят отдых, в связи с 

большой вовлеченностью в учебный процесс. Также это может 

свидетельствовать об отсутствии свободного времени. 

Второе место занимает «Признание и уважение людей и влияние 

окружающих». Студентам важно получить признание со стороны своего 

окружения, в частности, высокими показателями в учебной деятельности, 

спорте, науке, творчестве. 

На третьем месте расположилась ценность «Поиск и наслаждение 

прекрасным». Такой результат вызван интересом к культуре, это может 

выражаться в наслаждении музыкой, игрой в театре, чтением 
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художественной литературы, изобразительным искусством. Можно сделать 

вывод, что наши студенты культурно развиты и имеют богатый 

«довузовский» опыт: до поступления в БГПУ большинство студентов имело 

опыт в рисовании, музыке, литературе и т.д., поэтому они стараются его и в 

дальнейшем реализовывать в различных кружках или секциях университета. 

На четвертом месте находится ценность «Познание нового в мире, 

природе, человеке». Для студентов 2 курса имеет значимость выбранная ими 

специальность, дающая возможность познать всю природу человека и в 

будущем дальнейшем более подробно изучить психологию человека и 

использовать эти знания на практике.  

На пятом месте расположена ценность в помощи и милосердии к 

другим людям. Это также связанно с выбором профессии психолога. 

Большинство обучающихся поступили в Институт психологии с целью 

помогать людям в решении их проблем.  

Здоровье находится на шестом месте ценностей, выбранных 

студентами. Это говорит о важности здоровья как них, так и для здоровья их 

близких. Это может также свидетельствовать о наличии опыта в общении с 

людьми, имеющими различные патологии. Возникает желание помочь таким 

людям. Или студенты сами сталкивались с проблемами как физическими, так 

и психологическими. Из этого вытекает желание оберегать себя и заботиться 

о своем здоровье.  

Седьмое место, на котором расположился вариант «Любовь» был не в 

таком приоритете, как предыдущие ценности. Это может объясняться 

несколькими причинами:  

– нынешнее поколение не заинтересовано в построении глубоких и 

долгих отношений; 

– большинство студентов уже состоят в отношениях, потому их 

потребность в любви удовлетворена; 

– большая часть обучающихся имела негативный опыт в отношениях, 

откуда возникает их страх в построении прочных интимных связей.  

Однако для более полного изучения этой темы необходимо 

собственное исследование.  

«Высокий социальный статус и управление людьми» занимает восьмое 

место. Такой результат говорит о том, что социальное положение человека не 

играет значимой роли в достижении успеха. Студенты благодаря своим 

знаниям в психологической науке не имеют корыстных желаний в 

манипуляции и управлении людьми, что свидетельствует о позитивных 

намерениях выбора данной профессии.  

Девятое место занимает ценность «Высокое материальное положение». 

Она менее выражена в связи с тем, что большинство опрошенных не имеют 

постоянного дохода, материально их обеспечивают родители. Из этого 

можно сделать вывод, что студенты не сформировали ценность в создании 

капитала и накоплении средств из-за зависимости от родителей.  

На десятом месте расположена ценность «Общение». Данная категория 

и ее расположение на десятом месте свидетельствуют об выраженной 
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интроверсии среди учащихся и их направленности на собственные 

переживания. Но это не значит, что они имеют плохие способности в 

коммуникации. 

«Социальная активность для достижения позитивных изменений в 

обществе» занимает последнее одиннадцатое место. Это также связанно с 

предыдущей ценностью «Общения», закрытость и нежелание проявлять 

какую-либо активность в социуме.  

Результаты опроса показали, что большинство студентов, будущих 

психологов, познали ценность в отдыхе, так как они отдают себя изучению и 

познанию дисциплин, которые пригодятся им в дальнейшем. 

Представленные ценности имеют характерную связь в логической 

последовательности. Высокий ранг ценностей говорят об открытости в 

познании мира и ярко выраженном желании помочь окружающим. В свою 

очередь, низкие ранговые позиции ценностных ориентаций показывают на 

недостаточную опытность студентов во взрослой жизни.  

Ценностные ориентации можно сопоставить с будущей 

профессиональной деятельностью, спрогнозировать развитие личности и 

наметить пути их совершенствования. У студентов психологов есть основные 

ценности, связанные с познанием, творчеством и развитием. 
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В настоящее время образование является одним из главных 

инструментов, направленных на дальнейшее развитие страны и повышения 

благосостояния граждан. Именно образованию принадлежит роль в 

формировании поколений людей, которые не только способны создавать 

новые инновационные продукты, но и способны к самореализации, к 

возможности посредством дополнительного образования открывать для себя 

новые возможности. 

По мнению экспертов «… цифровая среда создает новые 

институциональные возможности и подходы к организации публичного 

управления, а цифровая трансформация является одной из национальных 

целей до 2030 г. в качестве базиса прорывного социально-экономического 

развития Российской Федерации» [13]. А формирование цифровой 

экономики, а так же и цифрового общества требует необходимости быстрого 
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перехода образования на более высокие и качественные уровни.  

По мнению исследователей, в будущем, большая часть времени будет 

проходить в виртуальной реальности [9, с, 96]. Т. Черниговская 

неоднократно в своих выступлениях заявляла, что культура цифрового 

медиапотребления диктует новый стиль восприятия информации [14, с. 37]. 

В то же время существует ряд проблем, связанных с внедрением в практику 

образования цифрового обучения. До сих пор отсутствует психолого-

педагогическая теория цифрового обучения и его влияния на организм, на 

здоровье, так же нет убедительных доказательств о повышении его качества 

при помощи цифрового обучения [8]. 

Так же во время, во время пандемии обнаружились проблемы, которые 

копились в российском образовании на протяжении длительного времени. 

Среди них: неразвитость инфраструктуры для использования цифровых 

технологий, нехватка онлайн ресурсов для работы, низкая техническая база 

учебных заведений и домохозяйств, не готовность многих педагогов к работе 

в дистанционном режиме и ряд других. 

Увеличилось социальное расслоение общества, которое началось уже 

давно. Наиболее мотивированные дети из обеспеченных семей довольно 

легко перешли в онлайн. Данные режим был для них доступен и комфортен. 

Дети из малообеспеченных семей, не обеспеченные такими ресурсами, не 

имеющие соответствующих ресурсов, просто перестали учиться [11]. 

В ряде работ проводился анализ текущей ситуации, и были приведены 

результаты исследований. Так, 1/3 часть студентов вузов обучается 

дистанционно или с использованием электронных форм обучения. В 

российской системе образования стала развиваться информационно-

телекоммуникационная инфраструктура, разрабатывается нормативно-

правовое обеспечение использования информационных технологий. Все это 

должно стать основой для участия российских вузов в цифровой экономике 

[7, с. 20]. 

Кроме этого, перед системой образования РФ стоят определенные  

задачи. Цифровизация из вспомогательного направления развития становится 

основным и постепенно становится средством получения образования. 

Поэтому, новые методы цифрового образования, требуют разработки не 

только нормативного закрепления цифрового образования, но и его 

дидактики, педагогических основ. Необходима и перестройка всего 

педагогического образования, а так же мышления всех работников системы 

образования [11]. 

Российская система образования должна обеспечить экономике страны 

и всему обществу переход в цифровую среду. При этом эксперты выделяют  

следующие проблемы системы образования, которые являются следствием 

перехода к цифровизации: 

– увеличение нагрузки на педагогических работников при работе с 

информационными системами и увеличением объема данных, которые надо 

вводить в ручную; 

– отсутствие единых требований к цифровому образовательному 
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контенту; 

– слабая интеграция цифровых технологий в процесс обучения и 

воспитания; 

–проблемы обработки, связанные с данными, на основе которых 

принимаются управленческие решения, отсутствие интегрированных 

информационных систем. 

Целью цифровой трансформации является обеспечение эффективной 

информационной поддержки всех участников образовательных отношений в 

процессе организации процесса получения образования и управления 

образовательной деятельностью. 

Задачами цифровой трансформации являются: 

– повышение эффективности процесса функционирования 

организаций, занимающихся осуществлением образовательной 

деятельностью; 

– возможность предоставления равного доступа к качественным 

верифицированным (проверенным) образовательным программам и сервисам 

на всей территории Российской Федерации и для всех категорий 

обучающихся; 

– формирование набора сервисов с возможностью получать 

образовательные сервисы с помощью единой точки доступа к цифровым 

сервисам, которые имеет целью повышения цифровой культуры; 

– стандартизация и взаимодействие существующих и вновь 

создаваемых информационных систем. 

Среди нормативно-правовых актов следует отметить Указ Президента 

РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», определивший национальные цели 

развития РФ и показатели развития системы образования [2].  

В данном Указе, национальная цель «Обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере» 

сменяется национальной целью «Цифровая трансформация».  

Распоряжением Правительства РФ от 2 декабря 2021 г. № 3427-р «Об 

утверждении стратегического направления в области цифровой 

трансформации образования, относящейся к сфере деятельности 

Министерства просвещения РФ» на период до 2030 г. утверждено 

стратегическое направление в области цифровой трансформации 

образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения, 

которое предусматривает: 

– повышение эффективности процессов функционирования 

образовательных организаций с использованием цифровых технологий; 

– предоставление всем обучающимся равного доступа к качественным 

образовательным программам; 

– формирование набора сервисов с возможностью получения 

образовательных программ из единой точки доступа [5]. 

В составе проекта – шесть стратегических инициатив по разработке 

цифровых сервисов с 2021 по 2030 год. Главная цель – чтобы школьникам 
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во всех регионах России стал доступен качественный и, верифицированный 

цифровой образовательный контент, а также сопутствующие сервисы.  

К сервису «Библиотека цифрового образовательного контента», где 

будет содержаться базовый и вариативный верифицированный контент, 

к 2030 году должны получить доступ все учащиеся и педагоги. 

«Цифровой помощник ученика», должен быть рекомендательной 

системой, которая будет составлять для учащихся персонализированные 

подборки учебных материалов и планы обучения на основе цифрового 

профиля. 

Сервис «Цифровое портфолио ученика» с  согласия родителей будет 

фиксировать образовательную траекторию и все достижения ученика. По 

данным сервиса можно будет сформировать пакет документов для 

поступления в вуз или колледж. Согласно стратегии, эти функции будут 

доступны к 2024 году. А в 2030 году, по плану, школьник сможет управлять 

образовательной траекторией на основе бесшовного перехода между 

разными сервисами и с использованием технологий искусственного 

интеллекта. 

Сервис «Цифровой помощник родителей» станет каналом 

взаимодействия школы и родителей, в том числе обеспечит обмен 

мгновенными сообщениями с учителями. К 2024 году родители смогут 

записывать детей в школы, сады и на программы дополнительного 

образования по принципу «4 ОК». К 2030 году в систему должны добавиться 

олимпиады, конкурсы, соревнования, государственные экзамены 

и получение документов об образовании. 

Задача сервиса «Цифровой помощник учителя» – автоматизировать 

за счет систем искусственного интеллекта часть работы педагогов: проверку 

всех домашних заданий, для которых это возможно (по оценке стратегии, 

их более 50% – этого показателя планируется достичь к 2030 году) 

и планирование рабочих программ. Другой частью сервиса должна стать 

система повышения квалификации педагогов в онлайн-формате [5]. 

Информационная система управления в образовательной организации 

подразумевает, что 90% документооборота перейдѐт в электронный вид. К 

2030 году все управленческие решения, должны приниматься на основе 

анализа «Больших данных» интеллектуальными алгоритмами.  

Главная цель – чтобы школьникам во всех регионах России стал 

доступен качественный и, верифицированный цифровой образовательный 

контент, а также сопутствующие сервисы.  

Дополнительное образование в настоящее время является признанным 

компонентом непрерывного образования. Трансформация модели 

дополнительного образования в условиях цифровой экономики предполагает 

не только внедрение новых технологий в учебном процессе, но и применение 

новых подходов для создания и использования цифровых ресурсов для 

обеспечения качественного и непрерывного дополнительного образования 

детей и взрослых в различных формах. 

Направлением формирования и процесса внедрения цифровой модели 
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дополнительного образования является  

– создание адаптивных и гибких педагогических условий  

использованием новейших достижений науки и техники, которое бы 

способствовали возможности получить дополнительные знания, навыки, в 

соответствии с интересами и потребностями; 

– подготовка молодѐжи к активной профессиональной и общественной 

деятельности в условиях цифровой экономики посредством формирования у 

них необходимых цифровых знаний и умений. 

Согласно ст. 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей [1]. 

Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 

взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере 

искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей [1]. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

В то же время, интенсивное распространение цифровых технологий в 

области дополнительного образования отмечено недостаточной реализацией 

педагогического потенциала для развития различных компетенций учащихся, 

в числе которых когнитивные, культурные, языковые, опытно-поисковые. 

Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации» предусматривает: 

распространение целевой модели развития дополнительного образования по 

всем регионам страны, введение персонифицированного финансирования и 

выдачу сертификатов, позволяющих школьникам посещать кружки и секции 

бесплатно. 

В организациях дополнительного образования будут созданы новые 

учебные места, обновлена инфраструктура зданий. Планируется закупить 

новое оборудование, внедрить цифровые сервисы, развивать сеть 

технологических кружков, открывать в школах музеи, театры, спортивные 

клубы и медиацентры, развивать профориентационную работу. 
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Одним из направлений работы станет формирование школьных 

туристических маршрутов, позволяющих учащимся познакомиться с 

историей и традициями своих регионов. 

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями 

здоровья, а также привлечению к работе в этом сегменте молодых 

специалистов, в том числе для обучения школьников в сельской местности. 

Для них Правительство также подготовит новые меры поддержки. 

Концепция будет реализовываться в два этапа: с 2022 по 2024 год и с 

2025 по 2030 год. 

Главными целями в системе совершенствования дополнительного 

образования должно стать создание условий для самореализации и развития 

талантов, воспитания гармоничной и социально-ответственной личности. 

Цифровая экономика предъявляет дополнительные требования к 

квалификации специалистов. В настоящее время актуальным становятся 

цифровые знания для подготовки квалифицированных кадров и создания 

новых высокотехнологичных рабочих мест. 

Сегодня в цифровой компетентности нуждаются не только люди 

технических профессий. Согласно прогнозам, меньше, чем через десять лет 

от 77% рабочих мест потребуется знание технических навыков [12]. 

Дополнительное образование дает возможность получить знания, 

квалификацию и приобрести опыт по определенной специальности. 

В настоящее время существуют различные формы дополнительного 

образования: 

– повышение квалификации; 

– переподготовка – получение компетенций, умений и теоретических 

знаний для работы по новой профессии; 

– освоение дополнительной специальности. 

Современные реалии требуют постоянного обучения и повышения 

своей квалификации. В этом плане, дополнительное образование является 

наиболее гибким инструментом для получения новых знаний. По прогнозам 

исследователей, в 2022 году оно будет активно развиваться [10]. 

Постепенно дополнительное образование будет ходить в онлайн-

формат. Преимущества его в том, что не нужно посещать учебный центр, 

обучение происходит в удаленном формате, можно учиться из любого места 

РФ, небольшая стоимость обучения, возможность вернуться к пройденному 

материалу. 

В перспективе 2022 года и последующие годы дополнительное 

образование, там, где это возможно пойдет в направлении сокращения 

процесса обучения [10]. 

Согласно данным социологического исследования «Восприятие 

оналайн-обучения, проведенного ВЦИОМ в рамках проекта «Современная 

образовательная среда в Российской Федерации» 87 % студентов и 76 % 

преподавателей положительно отнеслись к такому обучению [12]. 

В 2022 г. в Российской Федерации в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» нацпроекта «Демография» стали осуществляться 
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мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному 

образованию для отдельных категорий населения. 

В Постановлении Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 290 «О 

внесении изменений в Положение о реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года» был 

установлен порядок получения дополнительного профессионального 

образования на период до 2024 года [3]. 

Реализация этих мероприятий будет происходить в целях приобретения 

или развития уже имеющихся знаний и навыков, и в целях трудоустройства 

граждан. В проводимых мероприятиях смогут участвовать несколько 

категорий граждан в возрасте до 35 лет, в целях содействия занятости. 

Еще одним важным направлением цифровизации образовательного 

процесса должен стать процесс воспитания у молодѐжи стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

В Приказе Министерства науки и высшего образования РФ от 3 

сентября 2020 г. № 1156 были утверждены показатели, которые 

характеризуют общие оценки качества осуществления образовательной 

деятельности организациями, работающими по дополнительным 

профессиональным программам [6]. 

При этом, оналайн-обучение это только один из аспектов процесса 

цифровизации образования. Впереди планы и инициативы, которые 

предусмотрены федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Таким образом, в заключении следует констатировать, что динамично 

развивающийся рынок труда требует внедрения новых подходов в целях 

реализации принципа обучения человека на протяжении всей жизни. И в 

этом значительная роль отводится организации дополнительного 

образования, развитие которого предполагает внедрение в свою практику 

различных цифровых траекторий. 
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эмоциональные мотивы, имеющие воздействие на сознание индивидов, 

индивидуальные характеристики усвоения информации по теории Е. 

Егоровой-Гантман и критерии психологической эффективности социальной 

рекламы. Акцент делается именно на эмоциональном и визуальном аспектах 

создания рекламного продукта, поскольку именно от них зависит восприятие 

рекламы аудиторией и еѐ эффективность, как фактора изменения отношения 

к социальной действительности.  

Annotation: The article considers the psychological impact of social 

advertising on people's consciousness as an important factor in the effectiveness of 

social advertising. As well as methods of psychological impact, emotional motives 

that have an impact on the consciousness of individuals, individual characteristics 

of the absorption of information according to the theory of E. Egorova-Gantman 

and criteria for the psychological effectiveness of social advertising. The emphasis 

is on the emotional and visual aspects of creating an advertising product, since it is 

on them that the audience's perception of advertising and its effectiveness depends 

on it, as a factor in changing attitudes towards social reality. 

Ключевые слова: социальная реклама, методы воздействия, позитивные 

эмоции, негативные эмоции, индивидуальный фильтр, социально-

психологический фильтр, критерии психологической эффективности 

социальной рекламы. 

Key words: social advertising, methods of influence, positive emotions, 

negative emotions, individual filter, socio-psychological filter, criteria of 

psychological efficiency of social advertising. 

 

В силу значительного влияния окружающей среды на человека, 

общество вынуждено собственными силами формулировать и внедрять в 

сознание людей отношение к различным моделям поведения как социально 

одобряемые или неодобряемые. Для этого активно используется социальная 

реклама, которая специально предназначена для ретрансляции 

«общепринятых стандартов социального поведения и способствует 

трансформации социальных отношений в обществе через формирование и 

поддержание социальных ценностей» [1, с. 65]. Подобного рода реклама 

становится одним из наиболее эффективных инструментов разработки и 

закрепления культурных ценностей, социальных норм, правил и стилей 

поведения, а также она оказывает влияние на формирование мировоззрения 

человека. Стоит отметить, что если социальная реклама содержит в себе 

нужные обществу ценности, то она способствует гармонизации отношений, 

но если под видом социальной рекламы реализуется пропаганда 

деструктивных ценностей, то она может только усиливать социальную 

агрессию. Поэтому необходимо всесторонне изучить психологическое 

воздействие социальной рекламы на человека и общество в целом. 

Будем опираться на следующее определение: социальная реклама – это 

вид коммуникации, направленный, прежде всего, на изменение моделей 

социального поведения и привлечение внимания к общественно значимым 

явлениям и проблемам и представляющий собой особую форму трансляции 
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социальных идей, поведения и практик, которые, в свою очередь, 

способствуют гуманизации общества, а также достижению отдельных целей, 

полезных с точки зрения общественного блага [5, с. 19]. 

По мнению ряда авторов, базовыми направлениями социальной 

рекламы являются:  

- поддержание позитивных общественных явлений и процессов, 

распространение гражданских и демократических ценностей таких как 

патриотизм, законопослушность, правопорядок, веротерпимость, ценности 

сохранения природы, благотворительные и культуроохранные ценности;  

- повышение уровня и качества жизни: гуманистические и семейные 

ценности, помощь социально незащищенным группам населения, пропаганда 

здорового образа жизни;  

- деятельность по устранению негативных социальных проявлений: 

борьба зависимостями и девиантным поведением, противодействие 

распространению криминальных форм поведения, борьба с бытовым 

бескультурьем [2, с. 42]. 

Рассматривая социальную реклама через призму данных направлений, 

можно заметить, что все они в той или иной степени связаны с 

психологической составляющей общественной жизни, поэтому она 

выступает активатором естественных морально-этических импульсов в 

человеческом сознании, что делает еѐ универсальным орудием воздействия. 

Так, социальная реклама подобно коммерческой характеризуется 

высокой степенью влияния эмоционального компонента рекламного 

воздействия, который позволяет определить эмоциональное отношение 

индивида и общества в целом к информации, транслируемой в рекламе. При 

этом для того, чтобы вызывать непосредственную реакцию и иметь влияние 

на сознание человека, социальная реклама должна вызывать сильные эмоции 

(например, страх, негодование, шок, восторг, счастье и т.п.), а по силе 

воздействия должны быть более мощной, чем реклама коммерческого 

характера. В связи с чем встаѐт вопрос о психологических аспектах 

социальной рекламы. 

Исследование психологических аспектов рекламного воздействия 

позволит выявить специфику функционирования рекламы, как средства 

социальной коммуникации и предполагает анализ тех методов и черт, 

которые вызывают у человека эмоционально окрашенную реакцию на 

предоставляемую рекламу, а в последствие влияющие на индивидуальное и 

общественное поведение. 

В разработке социальной рекламы применяются методы воздействия 

совершенно различного характера, начиная от визуальных и 

лингвистических, заканчивая психологическими. Это даѐт разработчикам 

социальной рекламы более обширный спектр методик, которые, по данным 

психологических исследований, наиболее эффективно воздействуют на 

сознание и мировоззрение индивида, позволяя тем самым внедрять 

социально значимые ценности, нормы и стили поведения. 
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Так, социальная реклама активно использует психологический метод – 

апелляция к эмоциональной сфере личности. Еѐ непосредственным плюсом 

является то, что при обращении к эмоциям нет необходимости 

рационального обоснования аргументов. Также подобная рекламная 

кампания надолго откладывается в памяти людей. А Г. Лебон – один из 

основоположников социальной психологии – утверждал, что «идея только 

тогда может дойти до людей, когда она переведена на язык эмоций» [5, с. 19]. 

Поскольку эмоции лежат в основе побуждения человека к действию, то 

эмоциональная составляющая транслируемой информации и еѐ визуальное 

сопровождение выступает мощным инструментом воздействия. 

Стоит сказать, что в большинстве случаев разработчики социальной 

рекламы нацелены на негативные эмоции (страх, ужас, ненависть, 

отвращение, беспокойство, негодование и т.п.), чем на позитивные (гордость, 

радость, счастье, восторг и т.п.). 

 Психологи отмечают, что именно негативные эмоции являются 

наиболее надѐжными с точки зрения мотивации к действию, т.к. позитивные 

эмоции воспринимаются людьми как норма, не требующая завершения 

действия. 

В социальной рекламе подобный шоковый элемент, реализуется 

посредством визуального представления крови, насилия, изувеченных тел 

животных и людей, а также обращения к теме смерти и потери. Так, 

например, рекламная кампания, направленная на борьбу с использованием 

мобильных телефонов за рулѐм, использует эмоцию страха: на одном из 

плакатов девушка общается с человеком, находящимся за рулѐм, по 

телефону, а из него брызжет кровь. Таким образом, данная социальная 

реклама предупреждает об угрозе смерти и возможной потере (рис. 1) 

 
Рис. 1 «Не разговаривай, пока он за рулѐм» 

Однако, стоит отметить, что, по мнению психологов, в социальной 

рекламе необходимо осторожно применять обращение к негативным 

эмоциям, поскольку как отмечает С. Э. Селиверстов, сознание человека не 

способно воспринимать ту информацию, которая нагнетает на него 

чрезмерный страх и беспокойство, которое его психика не в состоянии 

вынести [5, с. 20]. 

Но вместе с тем, есть и реклама, которая опирается на позитивные 

эмоции. В основном подобная реклама связана с темой семейных отношений 
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и ценностей. Такая социальная реклама направлена на повышение 

рождаемости, трансляцию семейных положительных ценностей, увеличение 

полноценных семей, повышение внимания родителей к своим детям и детей 

к своим родителям-пенсионерам. Примером может служить реклама «Семья 

– это счастье!» (рис. 2). В данном случае проводится ассоциативная связь 

семьи с эмоцией счастья. 

 
Рис. 2 «Семья – это счастье!» 

Для пробуждения определѐнных эмоций, которые необходимы при 

эффективном решении той или иной социальной ситуации, социальная 

реклама использует различного рода мотивы: 

1. Мотив страха; 

2. Мотив открытия; 

3. Мотив гордости и патриотизма; 

4. Мотив любви; 

5. Мотив радости и юмора; 

6. Нравственные и социальные мотивы [2, с. 43]. 

Ещѐ одним методом манипулирования и воздействия является язык. К 

языковым средствам относят средства выразительности речи, стилистические 

фигуры речи, метафоры, пословицы, поговорки, афоризмы и т.д. Они, во-

первых, делают речь более выразительной, а во-вторых, воздействует на 

сознание индивида, на его представление о социальной действительности, а 

также обладают «объяснительной силой». Огромную роль также играет цвет, 

как важная часть визуального кода, поскольку он позволяет обеспечить 

быстроту и лѐгкость декодирования проблематики и изначального посыла 

рекламного сообщения. 

Метод альтернативы применяется разработчиком рекламы не так часто, 

однако в некоторых видах социальной рекламы бывает достаточно 

эффективен. Прежде всего он применяется в рекламе, нацеленной на 

устранение негативных социальных проявлений. Психологи говорят, что в 

данной ситуации большей эффективностью и воздействием на сознание 

аудитории обладает та реклама, в которой реализуется альтернатива в виде 

здоровой и счастливой жизни без демонстрации проблемы. 

Принимая во внимание, что эмоциональный аспект при создании 

социальной рекламы достаточно важен, копирайтеры стремятся усилить 

эмоции рациональной аргументацией, представленной зачастую 
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статистическими данными. Статистические данные формируют эффект 

убедительности информации и помогают чѐтко и полно описать суть 

представленной в социальной рекламе проблемы. Применение данного 

механизма воздействия является достаточно эффективным, поскольку с 

помощью этих данных увеличивается подсознательное доверие к 

транслируемой информации и не требуется дополнительных размышлений. 

Ещѐ одним частым методом в социальной рекламе является обращение 

к авторитету, т.е. отсылка на мнение известного человека или использование 

его образа в рекламе, благодаря этому фактору люди начинают воспринимать 

информацию как более значимую и заслуживающую доверия. 

Стоит сказать, что степень и характер психологического воздействия 

на сознание индивида и формирование его мировоззрения зависит не только 

от эмоционального и визуального наполнения сообщения, транслируемого в 

социальной рекламе, но и от индивидуальных характеристик усвоения 

информации каждого человека. 

Так, согласно теории взаимодействия социальных и политических 

технологий, разработанной одним из первых исследователей политической 

рекламы в России Е. Егоровой-Гантман, выделяются два фактора – 

индивидуальный фильтр и социально-психологический фильтр [3, с. 54]. 

Индивидуальный фильтр подразумевает под собой настроение аудитории, 

степень концентрации внимания, т.е. количество отвлекающих моментов, 

влияющих на уровень воспринимаемой информации. Эти факторы сложно 

спрогнозировать заранее, но их нельзя не учитывать. На этапе планирования 

и разработки данные факторы необходимо иметь ввиду, чтобы в итоге 

снизить их воздействие, а реклама в данном случае должна быть 

оригинальной и выразительной, чтобы на еѐ эффект не могли повлиять 

сторонние субъективные факторы. Социально-психологический фильтр 

включает в себя ту основу, на которую накладывается рекламное сообщение. 

Например, совпадает ли социальный опыт человека, воспринимающего 

рекламу, с опытом еѐ автора. 

Необходимо отметить, что оценить психологическую эффективность 

социальной рекламы достаточно сложно, поскольку воздействие оказывается 

непосредственно на сознание каждого человека в отдельности. 

Однако, можно выделить некоторые основные аспекты 

психологической эффективности. Так, социальную рекламу можно считать 

психологически эффективной в том случае, когда содержащаяся в ней 

информация преобразуется в личные знания, становится внутренней 

убеждѐнностью и стимулом к действию. 

Чаще всего для оценки психологической эффективности социальной 

рекламы применяются шкалы, которые нацелены на определение степени 

привлечения внимания, запоминаемости, точности восприятия и понимания 

рекламного сообщения, выраженность эмоций и готовность к действиям. 

Среди основных критериев психологической эффективности 

воздействия социальной рекламы выделяются: 
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1. Когнитивный компонент (оценка рекламного сообщения как 

метода, способного привлечь внимание, понятного, информативного, 

запоминающегося и т.д. По этим критериям можно определить уровень 

знания респондентов об объекте рекламы); 

2. Аффективный компонент (оценка эмоций, вызываемых 

рекламным сообщением. По ним определяется уровень эмоционального 

отношения респондентов к рекламе); 

3. Поведенческий компонент (реализуется в желании досмотреть 

рекламу до конца, посмотреть снова и т.д. По ним определяется готовность 

респондентов к определѐнному поведению, вызываемому рекламой); 

4. Общая оценка рекламного сообщения как профессионального, 

надежного, убедительного, притягательного, вызывающего доверие (По 

данным критериям отслеживается уровень доверия респондентов к 

социальной рекламе) [4, с. 200-201]. 

Подводя итог, следует сказать, что социальная реклама становится тем 

средством коммуникации, с помощью которого государство, некоммерческие 

организации и компании транслируют аудитории свою идею и оказывают 

влияние на формирование ценностей и мировоззрения населения. Используя 

психологические методы воздействия на сознание людей, социальная 

реклама способна направлять общество в сторону развития ценностей 

гуманизма, культурных идеалов, социально одобряемых поведенческих 

установок. При разработке и реализации социальной рекламы необходимо 

учитывать две группы мотивов – эмоциональные реакции и нравственные 

принципы – ориентирование на которые может оказывать определѐнное 

воздействие на людей. Однако стоит отметить, что для достижения 

наибольшего эффекта воздействия рекламы, в том числе социальной, 

необходимы учѐт и знание психологии рекламы и потребительских мотивов. 

Тем самым, развиваясь, как в материальном, так и в психологическом плане, 

социальная реклама становится эффективным инструментом решения и 

профилактики социальных проблем и формирования социально одобряемого 

ценностного сознания и поведения у населения. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ  

 
SOCIAL NETWORKS IN THE PROCESS OF FORMATION 

OF VALUE ORIENTATIONS OF MODERN YOUTH 

 

Аннотация: Жизнь современной молодѐжи тесно связана с 

виртуальным пространством, где особое место принадлежит социальным 

сетям. Сегодня Интернет стал не только основным источником информации 

для молодого поколения, но и наиболее предпочтительным средством 

коммуникации. Общение, в свою очередь, играет одну из важнейших ролей в 

процессе формирования личности и ее ценностных ориентаций. Таким 

образом, одним из важнейших вопросов в данном контексте является процесс 

влияния виртуального общения на формирование ценностей молодѐжи. В 

данной статье определяется роль социальных сетей в процессе 

трансформации ценностных ориентиров молодѐжи, раскрываются причины 

формирования виртуальной личности, обобщаются положительные и 

отрицательные эффекты социальных сетей, оказывающие влияние на 

формирование системы ценностей современной молодѐжи. 

The life of modern youth is closely connected with the virtual space, where a 

special place belongs to social networks. Today, the Internet has become not only 

the main source of information for the younger generation, but also the most 

preferred means of communication. Communication, in turn, plays one of the most 

important roles in the process of personality formation and its value orientations. 

Thus, one of the most important issues in this context is the process of the 

influence of virtual communication on the formation of young people's values. 

This article defines the role of social networks in the process of transforming the 

value orientations of young people, reveals the reasons for the formation of a 

virtual personality, generalizes the positive and negative effects of social networks 

on the formation of a value system of modern youth. 

Ключевые слова: интернет, социальная сеть, киберсоциализация, 

виртуальная личность, виртуальная среда, ценностные ориентиры молодѐжи 

Keywords: Internet, social network, cybersocialization, virtual personality, 

virtual environment, value orientations of youth. 
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На сегодняшний день Интернет стал не только средством для 

отражения и дополнения реальности, но и одним из основных факторов 

формирования нового информационного общества. Виртуальная среда 

плотно вошла в жизнь людей, привнеся в нее собственную специфическую 

культуру. Она транслирует новые социальные ценности и нормы поведения, 

что в итоге накладывает отпечаток на структуру всего общества. Наиболее 

сильно воздействие виртуальной среды отражается на молодых людях и 

подростках. Данное влияние осуществляется преимущественно через 

социальные сети, в которых сегодняшняя молодѐжь проводит большую часть 

своего свободного времени. Неоднозначность влияния социальных сетей на 

молодѐжь вызывает интерес к изучению этой проблемы. 
Одной из важнейших проблем современности является изучение 

ценностных ориентаций молодѐжи. Сегодня, в динамичном, быстро 

меняющемся мире, такая социальная группа, как молодѐжь, наиболее 

подвержена влиянию различных факторов. Этот процесс обусловлен 

минимальным социальным опытом молодѐжи: молодые люди только 

вступают на жизненный путь, испытывая потребность в ориентирах. Такими 

ориентирами выступают ценности. Молодѐжь является той частью общества, 

которая ещѐ только вырабатывает свою систему ценностей.  

Влияние установок на систему ценностей личности достаточно велико, 

поскольку она формируется за счет влияния ценностей людей из ближайшего 

круга общения. Этот круг включает в себя, прежде всего, семью, друзей и 

другие референтные группы.  

Одним из факторов, влияющих на этот процесс формирования 

ценностей являются социальные сети. 

В современной реальности социальные сети являются наиболее 

действенным агентом социализации молодѐжи. Они отодвигают на второй 

план традиционные институты – семью, школу, реальных друзей 2, с. 210. 

Важную роль в процессе социализации играет общение, через которое и 

происходит приобщение индивида к нормам и ценностям социума. В 

настоящий момент взаимодействие между людьми происходит как в 

реальном, так и в виртуальном мире, что позволяет говорить нам о 

виртуальной компьютерной социализации, или киберсоциализации 

современного человека. Результатом киберсоциализации является 

трансформация жизненных установок человека, возникновение у него ряда 

новых ценностей, интересов и потребностей, а также появление новых форм 

социальной и психологической активности, обусловленных его 

деятельностью в виртуальном пространстве 2; 6.  

Виртуальное общение является наиболее привлекательным способом 

коммуникации в подростковом и юношеском возрасте, так как именно для 

этого периода наиболее характерен интенсивный поиск друзей и 

единомышленников. Задачу поиска современная молодѐжь решает в 

основном при помощи социальных сетей, чему способствует отсутствие в 

виртуальном пространстве ряда социальных барьеров, которые зачастую 

оказываются препятствиями для коммуникации в реальном мире.  



472 

Общение в социальных сетях имеет множество преимуществ для 

пользователей. Прежде всего, это возможность установления и поддержания 

коммуникации с людьми на больших расстояниях, свобода выражения 

эмоций, упрощение поиска референтной группы, расширение круга 

знакомств, создание виртуальной идентичности, а также анонимность 

общения 4; 5. Всѐ это даѐт пользователям сети неограниченные 

возможности для преодоления дефицита общения, расширения круга 

общения, углубления социальных связей, самоутверждения и 

самореализации, а значит, положительно влияет на процесс социализации. С 

помощью социальных сетей современная молодѐжь не только получает 

информацию и устанавливает контакты, но и реализует потребность в 

эмоциональном удовлетворении. 

Однако общение в виртуальном пространстве не лишено и негативных 

сторон. Одной из основных является интернет-зависимость. Молодые люди 

часто не способны контролировать время, проведенное в социальных сетях, 

из-за чего другие виды деятельности остаются без внимания. Социальные 

сети создают иллюзию различных вариантов реальности, что очень 

привлекает подрастающее поколение. Замыкаясь в виртуальном мире, он 

изолируется от реальности, что негативно сказывается на процессе 

интеграции в общество. 

К негативным последствиям влияния социальных сетей на подростков 

и молодых людей можно отнести также усвоение ими антисоциальных 

установок, транслируемых в виртуальном пространстве. Даже при наличии 

активных мер профилактики традиционные институты социализации не 

могут предотвратить деструктивное влияние некоторых интернет-сообществ 

на молодое поколение, что в итоге приводит к их девиантному поведению 

как в виртуальном, так и в реальном мире 8, С. 238.  

Социальные сети занимают большую часть свободного времени 

современной молодѐжи и подростков. Таким образом, люди с ещѐ 

несформированным, в силу своего возраста, мировоззрением оказываются 

один на один с неконтролируемым потоком информации.  

Сегодня молодѐжь использует социальные сети в основном в 

развлекательных целях. Это находит отражение в тенденции к размытию 

индивидуальной и коллективной идентичности2, с. 208. Однообразный, 

некачественный и малоинформативный контент социальных сетей 

формирует у подрастающего поколения клиповое мышление, что 

кардинально отличает их от старшего поколения. 

Молодые люди и подростки создают свой мир в пространстве 

социальных сетей, где решающую роль начинает играть их «виртуальная 

личность». Виртуальное пространство открывает безграничные возможности 

для удовлетворения потребности в самовыражении. Благодаря анонимности 

Интернета пользователи могут создать любой желаемый образ. Анонимность 

в Интернете особенно привлекательна для подростков, поскольку даѐт им 

чувство безопасности. Они активно экспериментируют со степенью 
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открытости — от предельного самораскрытия, показывая свои чувства и 

переживания, до полного скрытия или изменения личных данных. 

Учѐные выделяют две группы причин создания «виртуальной 

личности». В первом случае пользователь стремиться удовлетворить уже 

имеющиеся желания. В этом случае виртуальная личность несет в себе 

компенсаторную функцию. Во втором случае причиной становится 

стремление пользователя к получению нового опыта 2, С. 58. В 

виртуальном пространстве на первый план выходит самопрезентация. 

Социальные сети провоцируют пользователя на публичную активность. 

Таким образом, на сегодняшний день, создаваемая в социальной сети 

«виртуальная личность» воспринимается в первую очередь как некий 

«проект», целью которого является создание желаемого имиджа 6, С. 325. 

Экспериментируя с различными типами личности, молодѐжь зачастую 

создают образ, которому в итоге начинают подражать в реальной жизни, что 

может пагубно сказаться на развитии реальной личности. 

Активное интегрирование цифровых технологий в жизнь современной 

молодѐжи не только повлияло на изменение форм общения, поведения и 

самовыражения, но и привело к формированию новой системы ценностей 6; 

7. Социальные сети стали одним из важнейших факторов повседневной 

жизни большинства молодых людей и подростков. 

В виртуальном пространстве каждый из пользователей сталкивается с 

моделями поведения, диктуемыми сетью. Молодѐжь, как наиболее 

неустойчивая социальная категория, особенно подвержена этим влияниям. 

При этом, находясь в сети, каждый отдельный пользователь попадает в 

ситуацию «информационного вакуума», в котором ценностный репертуар 

оказывается, продиктован произвольно формируемым окружением 6, С. 

323. Это приводит к непредсказуемым последствиям для процесса 

формирования собственной системы ценностных ориентаций молодѐжи и 

подростков. В свою очередь, система ценностей подрастающего поколения, 

сформировавшаяся в виртуальной среде, через короткое время начинает 

отражаться в их повседневной деятельности, трансформируя устоявшиеся 

паттерны поведения. 

Виртуальная среда способствовала повышению компьютерной 

грамотности молодѐжи, значительно расширила коммуникативные 

возможности, открыла новое пространство для самовыражения и 

самореализации, но в то же время способствовала искажению приоритетов. 

Многие исследования показывают, что в списке базовых ценностей 

современной молодѐжи практически отсутствуют нравственные ценности, а 

культурные и духовные ценности остаются на последнем месте. Многие 

исследователи связывают это с тем, что молодые люди и подростки сочетают 

свои ценностные ориентации с критериями «успешной жизни», навязанной 

социальными сетями. Молодым людям, воспитанным в сети Интернет, 

присуще равнодушие к любым идеалам и циничное отношение к жизни. 

Через виртуальное пространство современная молодѐжь подвергается 
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огромному потоку информации, зачастую деструктивного характера. 

Сегодняшние новостные каналы полны жестокости, насилия, скандалов и 

сплетен. Открыто пропагандируется решение проблем с применением 

жестокости, культивируется стремление к достижению материальных благ и 

целей незаконным путем. Кроме того, анализируя содержание современных 

социальных сетей, мы должны сказать, что базовые информационные 

потребности молодѐжи игнорируются в пользу развития примитивных и 

необоснованных интересов, что в конечном итоге приводит к формированию 

у молодѐжи гедонистических настроений [9]. 

В заключение следует отметить, что Интернет играет значительную 

роль в современном обществе. В результате глобальной информатизации 

общество пришло к новой модели социальной коммуникации, 

осуществляющейся с помощью виртуального пространства. На сегодняшний 

день наблюдаются четкие тенденции замещения реальных социальных связей 

виртуальными. Социальные сети как коммуникационное пространство 

создают единое виртуальное информационное и коммуникативное 

пространство, ставшее дополнением к современной реальности. Они глубоко 

интегрировались в повседневность, оказав влияние на многие аспекты жизни 

общества. Молодѐжь, как наиболее нестабильная социальная группа, 

оказалась в большей степени подвержена их воздействию. Социальные сети 

привнесли как положительные, так и отрицательные стороны в жизнь 

современной молодѐжи. С одной стороны, они стали дополнительным 

пространством для реализации процесса социализации молодого поколения, 

дали молодым людям возможность безбарьерного общения, самореализации 

и самоидентификации. С другой стороны, в силу своей привлекательности 

они оказались своеобразной «ловушкой» для молодых людей, попавших в 

интернет-зависимость. Молодые люди, проводившие много времени в 

виртуальном пространстве, стали активно принимать установленные сетью 

нормы и правила, а затем попытались перенести их в реальные отношения. 

Эти условия способствуют нарушению и деформации сложившихся 

нормативных основ общества, что в свою очередь отразится на социально-

экономическом благополучии и развитии всего общества в будущем. 
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The author in the article reveals the most important characteristics of gender 

stereotypes and their functions. Attention is focused on the youth environment, 

since it is this category of the population that most acutely feels the negative 

impact of gender stereotypes. The impact of gender stereotypes on the personal 

self-realization of young people is considered. Promising areas of analysis of 

gender stereotypes are proposed to develop an effective way to overcome the 

negative consequences of gender stereotyping. 
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Одним из определяющих факторов при выборе молодыми людьми 

своей жизненной стратегии являются гендерные стереотипы, касающиеся 

социальных образов маскулинности и фемининности. Некоторые 

исследователи в своих трактовках делают акцент на личностных 

характеристиках мужчин и женщин. «Гендерные или полоролевые 

стереотипы – это схематизированный набор представлений о персональных 

характеристиках мужчин и женщин» [1, p. 222]. Другая группа определений 

делает упор на гендерные отношения. «Гендерные стереотипы – это 

социально конструируемые категории «маскулинность» и «фемининность», 

которые подтверждаются различным в зависимости от пола поведением, 

различным распределением мужчин и женщин внутри социальных ролей и 

статусов; и которые поддерживается психологическими потребностями 

человека вести себя в социально желаемой манере и ощущать свою 

целостность, непротиворечивость» [2, p. 17]. Также существует группа 

трактовок, которые за основу гендерных стереотипов берут саму идею 

маскулинности и фемининности. «Гендерные стереотипы — это 

схематизированные, обобщенные образы маскулинности и фемининности» 

[3, p. 292].  

Концептуальные свойства гендерных стереотипов соответствуют 

социальным стереотипам. Во-первых, гендерные стереотипы имеют 

эмоционально-оценочный характер. Такая оценка присутствует в любом 

гендерном стереотипе – мужская храбрость и женская слабость, мужское 

самообладание, рациональность и женская эмоциональность, 

чувствительность. Следует отметить, что оценочный характер отображает 

прежде всего внутригрупповую систему ценностей молодѐжи, а также может 

иметь различные знаки (если мужчины желают добиться поставленных целей 

– мужчины амбициозны; если женщины чувствительны и эмоциональны – 

женщины капризны), что обуславливается амбивалентностью представлений 

мужчин и женщин о противоположном поле. 

Во-вторых, гендерные стереотипы характеризуются устойчивостью и 

стабильностью. Так, современное мнение о высокой женской 

чувствительности тождественно с существовавшими представлениями в 

средневековье о неспособности женщин контролировать свои эмоции, как и 
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идентичны мнения о независимости, организованности и ответственности 

мужчин с представлениями в средние века о том, что мужчина должен нести 

ответственность за бездарную и слабую женщину.  

При этом, как и любые другие социальные стереотипы, гендерные 

стереотипы имеют свойство изменчивости в зависимости от того, как 

меняются социальные нормы и представления в обществе. Содержание 

стереотипа о мужчине и женщине в целом, не учитывая возраст, социальный 

статус, положение и национальность за последний век, безусловно, 

претерпело изменения. В современной молодѐжной среде уже не существует 

однозначных и социально одобряемых и разделяемых представлений о 

мужчине как о единственном возможном защитнике семьи и ее кормильце и 

о женщине как о беспомощном и пассивном человеке. Изменения в 

гендерных стереотипах за этот период вызваны прежде всего возросшей 

ролью женщин в экономическом производстве и обществе.  

В-третьих, гендерные стереотипы обладают высокой степенью 

единства представлений. Образы маскулинности и фемининности считаются 

стереотипными в том случае, когда они разделяются хотя-бы тремя 

четвертью индивидов в рамках определенной социальной общности 

молодѐжи. 

В-четвертых, гендерным стереотипам свойственна нормативность. Так, 

в связи с тем, что представления о «настоящем мужчине» и «настоящей 

женщине», о том, как следует вести себя в определенных ситуациях и как 

необходимо выглядеть представителям обоих полов являются социально-

разделяемыми, молодые люди не могут пренебрегать такими установками. 

Данный факт подтверждает социологическое исследование 

«Сравнительный анализ основных гендерных стереотипов в современной 

студенческой среде», которое провел Городов Д.Н. в 2019 году [5, с. 5]. 

Объектом исследования выступили студенты социально-теологического 

факультета НИУ БелГУ, а предметом – гендерные стереотипы студентов 

СТФ НИУ БелГУ. Основным методом исследования являлся анкетный опрос, 

проводимый в форме индивидуального анкетирования среди студентов-

бакалавров Института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ 

«БелГУ» с квотным методом выборки из генеральной совокупности. 

Гипотезы сформулированы следующим образом: «Гендерные стереотипы 

оказывают влияние на социальные взаимодействия в молодѐжной среде» и 

«Студенты склонны к закреплению семейных и профессиональных ролей в 

соответствии с половым признаком». 

По результатам анализа исследования, первая выдвинутая гипотеза о 

том, что гендерные стереотипы оказывают влияние на социальные 

взаимодействия в молодѐжной среде, подтвердилась, так как абсолютное 

большинство респондентов мужского пола отмечают сильную зависимость 

от распространенных в социальной среде мнений о поведенческих 

особенностях и иных характеристиках представителей разных гендеров. А 

большая часть респондентов женского пола утверждают, что ощущают 

влияние гендерных стереотипов с той или иной интенсивностью. Однако, 
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исходя из полученных данных, молодѐжь недооценивает влияние гендерных 

стереотипов и свою зависимость от них.  

Гипотезу о том, что студенты склонны к закреплению семейных и 

профессиональных ролей в соответствии с половым признаком можно 

считать частично подтвердившейся, так как у студентов женского пола 

заметна тенденция к колебаниям в области их восприятия традиционно 

принятого в обществе разделения сфер деятельности на экспрессивную для 

женщин и инструментальную для мужчин. В то же время подобных 

колебаний у студентов мужского пола не наблюдается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что молодѐжь действительно 

ощущает на себе влияние гендерной стереотипизации и воздействие 

закрепленных в обществе норм и правил поведения мужчин и женщин, что 

подтверждает свойство нормативности гендерных стереотипов.  

Следует отметить, что гендерные стереотипы в молодѐжной среде 

выполняют ряд значимых социокультурных функций. Среди них выделяют 

функцию поддержания групповой идентичности, когнитивную (упрощение 

сложных представлений о реальности), социализирующую и функцию 

социального контроля. С течением времени приписанные характеристики 

мужским и женским образам все больше подвергаются дифференциации, тем 

самым укореняя в обществе гендерную асимметрию и гендерную иерархию. 

Таким образом гендерные стереотипы воспроизводят сами себя из поколения 

в поколение [6, с. 5].  

Исследователи обозначают два уровня в гендерных стереотипах – 

персональный и культурный [8, с. 4]. Культурный уровень включает в себя 

разнообразные представления о качествах мужчин и женщин, о гендерной 

специфики ролей, профессий и занятий представителей обоих полов. При 

характеристике стереотипного образа мужчины исследователи говорят о тех 

качествах, которые соотносятся с деятельностью и активностью индивида: 

инициативность, стремление к успеху, решительность, настойчивость и 

предприимчивость. Женщина же описывается как нерешительная, мягкая, 

пассивная и осторожная. Стереотипный образ мужчины зачастую более 

разнообразен и характеризуется большей позитивной оценкой.  

Изучение гендерных стереотипов в молодѐжной среде имеет 

принципиальное значение для дальнейшей результативной деятельности 

молодѐжи в обществе, которое базируется на принципах равноправия. 

Поскольку в период молодого возраста индивиды не подвержены 

противопоставлять себя другим и сверстниками, молодѐжь намного сильнее 

чувствует на себе воздействие гендерной стереотипизации. Исследование 

гендерных стереотипов в данной социальной группе населения дает 

возможность проанализировать механизмы воспроизводства традиционных 

гендерных стереотипов в российском обществе и прогнозировать возможные 

пути развития всего общества в России в целом. 

Как уже отмечалось, содержание гендерных стереотипов и 

представлений в молодѐжной среде претерпевает значительные изменения, 

что связано с процессами трансформации социальных стереотипов в целом, 
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снижением полярности в понимании гендерных ролей, а также сглаживанием 

различий между личностными характеристиками и качествами 

представителей обоих полов в настоящее время в обществе.  

Следует отметить, что каналами трансляции гендерных стереотипов 

среди молодого поколения выступают СМИ, семья, образовательные 

учреждения, государство и религия. Наибольшее влияние на молодѐжь 

оказывают СМИ, в частности Интернет и телевидение, где передается 

нормативная информация о гендерных ролях, настоящей и идеальной 

мужественности и женственности, о том, как следует правильно себя вести в 

определенных ситуациях как мужчине, так и женщине.  

Безусловно, наличие гендерных стереотипов приводит к негативным 

последствиям и проблемам в обществе. Гендерные стереотипы порождают 

ситуацию, при которой индивид пытается соответствовать стереотипам, 

желая быть социально приемлемым, и выстраивает свое поведение в 

зависимости от одобрения окружающих. Общество обращает внимание на 

тех, кто не соответствует установленным правилам и осуждает их. Например, 

если мужчина возьмѐт декретный отпуск по определѐнным причинам, то 

такая ситуация непременно будет сопровождаться негативной реакцией со 

стороны окружающих. Неодобряемым может выступить и выбор профессий, 

которые диктованы гендерными ролями, причем правила здесь более 

жесткие для мужчин, нежели для женщин (мужчина, который работает 

воспитателем в детском саду также будет раскритикован обществом, 

поскольку эта роль не соответствует его гендерной принадлежности). Таким 

образом, гендерные стереотипы выступают мощным механизмом 

социального контроля.  

Следующая проблема – интерпретация поведения и результатов 

деятельности индивида на основании его гендерной принадлежности. Для 

того, чтобы объяснить мотивы поведения человека, достаточно знать 

принадлежность его к какой-либо группе. Примеры такой социальной 

казуальной атрибуции содержатся как в истории, так и в современности. 

Например, если женщина-политик пересматривает своѐ решение, то это 

трактуется как слабость и неразумность, при этом если мужчина-политик 

отступает, то это определяется как мудрость и политическая хитрость. 

Гендерные стереотипы также оказывают негативное воздействие на 

жизненные притязания и достижения мужчин и женщин. В обществе, где 

женские качества оцениваются как отрицательные, женщина будет не только 

их разделять, но также и развивать эти характеристики в себе и 

программировать себя на неудачи. Мужчина также определяет свое 

поведение в соответствии со стереотипами маскулинности, такими как 

стремление к успеху, доминирование, инициативность. При этом, 

представители мужского пола при неудаче подвержены большему стрессу и 

снижению уровня самооценки, чем женщины.  

Следует отметить, что гендерные стереотипы сознательно могут 

использоваться для различных целей. Например, обращение к гендерной 

идентичности человека происходит для достижения желаемого поведения 
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или ориентации. В таком случае апелляция формирует взаимосвязь между 

поведением человека и конкретными формами маскулинности и 

фемининности: «Если ты женщина, то ты должна быть хранительницей 

домашнего очага и заботиться о детях и муже. Если ты этого не можешь, то 

какая же ты женщина!» 

Такое соответствие поведения социально-разделяемым стереотипам в 

обществе отрицательно воздействует на психологическое состояние молодых 

людей, поскольку создает проблемы для полной самореализации личности [7, 

с. 78]. Сегодня молодѐжь подвержена влиянию прошлых традиционных 

гендерных стереотипов, негативно отражающихся на развитии равноправия 

между мужчинами и женщинами, что заметно тормозит создание в обществе 

равных условий для развития индивида и его самореализации. 

Отечественные исследователи признают, что молодое поколение ещѐ не 

готово к роли агента изменений устаревших гендерных стереотипов, 

связывая это с наличием определенных факторов воздействия на развитие 

молодых людей: 

- тоталитарный строй государства; 

- отсутствие феминистского движения в СССР; 

- гендерные стереотипы являются непреодолимыми, несмотря на то, 

что молодые люди растут в демократической стране, имеющей Закон о 

гендерном равенстве [4, с. 13]. 

В современном российском обществе по-прежнему доминируют 

традиционные гендерные стереотипы, и в молодѐжной среде превалирует 

мнение о том, что нужны изменения, что они готовы к ним и могут 

выступить активной движущей силой. Однако, как уже отмечалось, молодые 

люди растут в тех семьях, где царит традиционный патриархальных уклад, 

что приводит к тому, что молодѐжь в повседневных реалиях распространяет 

гендерные стереотипы и правила поведения, даже не замечая и не понимая 

этого. 

В заключение следует отметить наиболее перспективные для изучения 

аспекты проблематики гендерных стереотипов для России, что поможет 

встать на путь преодоления гендерной стереотипизации в обществе.  Во-

первых, необходимо анализировать культурные особенности гендерных 

стереотипов, понять их взаимосвязь с различными социальными и 

статусными позициями, национальностью, возрастом и разделяются ли 

гендерные стереотипы в одинаковой мере представителями обоих полов в 

разных социальных слоях. Важно оценить ту роль, которую они играют в 

наличии гендерной асимметрии в различных сферах жизнедеятельности 

общества, и то воздействие, которое гендерные стереотипы оказывают на 

статусные качества мужчин и женщин, их социальные роли.  

Во-вторых, следует изучать механизмы, факторы и формы 

использования гендерных стереотипов в экономической, политической и 

социальной сфере общества и анализировать обратное воздействие этих 

областей и их дискурсов на процесс гендерной стереотипизации в 

российском обществе. Таким образом, изучив эти вопросы, будет возможно 
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понять и осознать средства манипуляции общественным сознанием за счет 

гендерной стереотипизации и определить эффективные способы преодоления 

и устранения гендерных стереотипов, которые затрудняют развитие 

равноправия и всего общества в целом. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются мотивы и факторы 

брачно-семейных отношений молодѐжи, так как ценность семьи и брака в 

современном мире имеет большое значение. Создание крепкой семьи на всех 

этапах развития общества являлось одной из главных его особенностей. 
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The author of this article examines the motives and attitudes of young 

people to marriage and family relations, as the value of family and marriage in the 

modern world is of great importance. The creation of a strong family at all stages 

of society's development has been one of its main features. 
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брачные установки, ценность семьи. 
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Брачно-семейные отношения представляют собой сложнейшую 

систему отношений между людьми: от естественно-биологических до 

экономических, правовых, социально-психологических, эстетических и т. д. 

Рост населения, воспитание подрастающего поколения, а также будущее 

нашего общества зависят от состояния супружеских отношений, поэтому 

возникает потребность их регулирования со стороны общества. 

Мотив — осознанная потребность, обогащенная идеями о том, как ее 

удовлетворить, и поведенческими целями, которые могут ее удовлетворить. 

Мотивы выступают в качестве побуждения к действию и связаны с 

удовлетворением потребностей субъекта. Мотивом также называется 

совокупность внешних и внутренних условий, которые вызывают активность 

субъекта и определяют ее направленность. Мотивы — это то, ради чего 

совершаются действия. В широком смысле под мотивом понимается любое 

внутреннее побуждение человека к действию, поведению, мотив выступает 

как форма проявления потребности. 

Содержание брачных отношений определяется степенью развитости 

общества. Чем примитивней общественные отношения, тем больше места в 

семейно-брачных отношениях занимают чисто физиологические и 

экономические факторы. Чем больше развито общество, тем важнее 

социально-психологические, этические, эстетические и, конечно, 

сексуальные отношения. Об этом можно судить по мотивам вступления 

молодых людей в брак.  

отношений Отношения в субъекта семье во многом ранних определяются тем, случайно какими мотивами 

мотивам руководствовались свою вступающие в брак и необходимо совпадали ли эти чаще мотивы. Мотивы 

чего создания утвердившись семьи разнообразны, вступающие например: утвердившись любовь; психологические социальной причины; 

членов желание иметь этих детей; поколения экономические причины; четкие сложившиеся сначала обстоятельства. 

Обычно ранних присутствует наличие множество мотивов, но у трансляциях каждого неполные человека есть 

социального несколько считают ведущих [3, с. 159].  

взглядов Мотивация к также созданию семьи влияет сильнее чаще выражена у женщин. материальная Также 

очень стоит отметить, что мотивам мотивация очень создания семьи поскольку зависит как от отношение возраста, так и 

от социального снижению статуса. предоставление Большинство молодых поведенческими людей как предоставление девушек, так и 

парней трансляциях считают созданием любовь главным россии мотивом ранних создания семьи. 

субъекта Среди побуждения мотивов брачно-семейных вступающие отношений сложившиеся выделяют социальные 

мотивы мотивы, к очень которым можно созданием отнести: эмоциональной заключение брака с либо целью 

предпочтение соответствовать социальным материальная нормам( является например, возраст или внутреннее желание наличие иметь 
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определѐнный отношении статус); созданием предоставление определенного побуждения социального предоставление статуса 

членам субъекта семьи; социального воспроизводство социальной осознанная структуры. 

К взглядов психологическим мотивам поведенческими можно избранник отнести: потребность в экономических заботе и 

субъекта любви; получение отношение психологической подрастающего защиты, эмоциональной социальную поддержки, 

сфере стремление найти альтернативных подобного социального себе человека (на этих основе примитивней схожести взглядов и 

альтернативных интересов); отношения реализовать свою побуждения потребность примитивней руководить кем-то; большинство боязнь 

которые одиночества. Мотивы культурном многих чисто браков именно внутреннее психологического неполные характера. 

Например, между осознание семьи необходимости кем-то членов руководить, экономических утвердившись в 

роли материальная лидера. сначала Этот мотив мотивация более необходимо характерен для мужчин. Для сознании такого другая мужчины 

женщина, другой которая ему влияет подчиняется, становится также просто некоторой незаменимой. 

Неуверенные в некоторой себе отношений стараются найти сравнению поддержку в снижению лице более ранних уверенного в 

возникает себе человека. Не образования случайно сложившиеся женщины, как существа отношении преимущественно которые более 

беспокойные, четкие неуверенные в общероссийская себе, по сравнению с сознании мужчинами, четкие ценят их 

верность как уклад одно из чего самых главных главных качеств поскольку мужчины.  Трудности для мотивация семьи 

экономических кроются в том, что избранник четкие может не мотивация оправдать возлагаемых на воспринимают него 

примитивней надежд. 

Говоря об эмоциональной экономических также мотивах, к таким сознании следует таким отнести: получение 

общероссийская материальных непереносимая средств одних экономических членов ценностных семьи для других; этом экономическая 

мотивам поддержка несовершеннолетних и утвердившись нетрудоспособных сознании членов общества. 

подрастающего Материальная показатель обеспеченность будущего главных супруга, побуждения наличие у супруга 

либо собственного целью жилья может себе быть материальная мотивом для вступления в между брак. Для неполные многих 

людей таким брак предоставление является, прежде важнее всего, ложится средством обретения примитивней материального 

опошляющих достатка и бытового наблюдается комфорта. подрастающего Противоречие между отношении супругами альтернативных здесь 

нередко социальной возникает отношений из-за того, россии чьими является силами все это достигается. отличается Чаще которые всего 

– недостаточное брака участие быть мужа в домашних изменении делах и всѐ важнее ложится на плечи 

предпочтение жены: мотивам готовка, уборка, подрастающего стирка, эстетических покупки, дети и т.д. между Другая быть крайность – жена 

предпочтение зарабатывает этом больше мужа, для россии многих это общероссийская непереносимая ситуация. ещѐ 

ослабление один утвердившись источник напряженности – воспринимают разная современном степень хозяйственности осознанная супругов, 

их мотивам отношение к трате отношении денег. 

эмоциональной Говоря о ценности избранник семьи и поколения брака в сознании, брака можно выделить ряд 

быть факторов, воспринимают которые влияют на еѐ таким формирование. Но чаще сначала стоит такого упомянуть 

о современном процессе воздействия социальной различных большинство факторов международного является значения на 

снижению социальную реальность. 

уровне Стоит утвердившись отметить, что важным примитивней фактором большинство изменения в сознании 

наблюдается молодежи о чисто ценности семьи также является либо трансформация российского целью общества. 

отношение Новый уклад также жизни, вступающие обусловленный процессами, большинство которые целью происходят в 

современном поколения российском субъекта обществе, отличается от большинство прежних эмоциональной общественных 

форм этом главным социального образом усилением поведенческими роли внутреннее личности в социальной этих структуре. 

Это примитивней способствует изменению отношении ценностных образования ориентаций, особенно у 

осознанная современного изменения поколения как на индивидуальном внутреннее уровне, так и на изменения уровне 

семейных наблюдается групп. снижению Наличие выбора показатель между таким образованием, карьерой, 

социальной материальным быть благополучием, с одной сначала стороны; и себе созданием семьи, 

подрастающего рождением другой ребенка, с другой, мотивам говорит о том, что необходимо предпочтение в 

большинстве такого случаев является отдается первым из отношение упомянутых предоставление ценностных 

ориентаций. 
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В образования современном принадлежности мире происходят ослабление изменения во предоставление всех нравственных 

культурном представлениях о взглядов семье. Наблюдается современном усиление поколения таких негативных культурном процессов 

как: воспринимают ухудшение семейного быть образа изменения жизни, распространение трансляциях альтернативных 

необходимо форм семейных внутреннее отношений, также падение престижа изменении семьи, предоставление потребности иметь 

трансляциях детей, проявления рост числа мотивация разводов. принадлежности Исследователи сходятся во сфере мнении, что эти 

вступающие процессы свидетельствуют об предпочтение изменении между семейных ориентаций и рост ценностей 

в прежде современном обществе [1, с. 17].  

четкие Необходимо прежде отметить, что демографический ранних кризис и отношения современная 

социально-экономическая россии ситуация в альтернативных России оказывают изменения влияние на 

утвердившись формирование ценностных чисто ориентаций в свою целом у подрастающего этом поколения, 

так как случайно сознание молодого случайно человека прежде всегда открыто для примитивней восприятия отношении чего-то 

нового, изменения поскольку сначала пока нет своего другая устойчивого также мировоззрения. Например, 

подрастающего неполные предоставление семьи являются эстетических обычным субъекта явлением для современной ослабление молодежи, 

экономических поэтому они не воспринимают поведенческими рост отношений числа матерей или поведенческими отцов-одиночек как 

другой проявление дисфункции в восприятия сфере непереносимая семьи. В зависимости от восприятия возраста 

есть вступления в брак наблюдается проявляется непереносимая общероссийская закономерность: этих юноши 

мотивам предпочитают в качестве избранник невесты эмоциональной либо девушку россии младше очень себя, либо 

этих значительно влияет младше. 

В России примитивней также наличие увеличивается количество уровне браков с очень иностранцами. 

Большинство россии современных свою молодых людей не вступающие имеют проявления предубеждений в 

отношении таким супруга наблюдается другой национальности. принадлежности Также всѐ общероссийская чаще наблюдается 

быть толерантное общероссийская отношение к религиозной мотивам принадлежности взглядов будущего супруга. 

наличие Следует уровне отметить, что демографическая мотивам ситуация в членов стране является сложившиеся формой 

воспринимают проявления кризиса восприятия института этом семьи. Это свидетельствует о некоторой недостаточном 

россии уровне ответственного и четкие зрелого принадлежности отношения к семье (важнее увеличение сложившиеся числа 

разводов, членов ранних культурном браков) [2, с. 52].  

Помимо сравнению социально-экономической отношений ситуации в стране, показатель которая, 

сравнению несомненно, влияет на наблюдается психологический мотивам настрой, стоит современном обратить мотивация внимание 

на ещѐ один современном очень предпочтение важный фактор – сначала средства субъекта массовой информации. СМИ 

другая могут ослабление предавать некоторой субъекта информации социального негативную огласку. По 

изменения телевидению внутреннее транслируется множество общероссийская фильмов, трансляциях развращающих и 

опошляющих нынешнюю молодѐжь. В связи с этим в ценностных установках 

молодѐжи можно выявить существенное противоречие: с одной стороны, на 

уровне сознания проявляется стремление к личной независимости, хорошим 

и стабильным межличностным отношениям, к созданию семьи и получению 

достойной работы; с другой стороны, прослеживается четкая ориентация на 

западный уровень жизни. В этом контексте телевидение играет значительную 

роль в формировании психоэмоционального состояния, которое, в свою 

очередь, влияет на ценностные ориентиры молодѐжи, и, в частности, в 

отношении ценности семьи.  

Поскольку молодѐжь достаточно обособлена в культурном плане от 

старшего поколения, то телевидение, использующее в своих трансляциях 

западные передачи и фильмы, успешно пропагандирует западный образ 

жизни и мировосприятие. Ослабление культурных рамок ведет к 

безграничной вседозволенности под видом свободы. В этой ситуации по мере 
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взросления происходит переоценка ценностей семьи. В этих условиях 

молодѐжь отчетливо осознает свою индивидуальность, что приводит к 

снижению значимости семейно-брачных отношений. Создание семьи 

отходит на второй план, поскольку большая часть современной молодѐжи 

считает, что семью нужно создавать тогда, когда есть стабильная 

материальная база. В выборе современной молодѐжи преобладают две четкие 

позиции: получение образования и трудоустройство по специальности, т. е. 

показатель взрослости. Вторую позицию выбирают те, кто считает, что 

помимо образования для вступления в брак необходимы хорошо 

оплачиваемая работа и жилье. 

Таким образом, прежде всего стоит сказать, что существует ряд 

факторов, которые способны влиять на формирование ценностей семьи и 

брака в сознании людей и в том числе молодѐжи. Рассматривая ценность 

семьи и брака как важнейшего элемента культуры, стоит учитывать 

социально-экономические, социокультурные, демографические изменения в 

современном российском обществе.  

Современные трансформации российского общества приводят к 

существенному кризису института семьи и брака. Результатом этих 

процессов можно считать: деградацию семейного образа жизни, снижение 

престижа ценности семьи, разрушение родственных, семейных связей, 

обусловленное возрастанием роли личности в социальной структуре. 

Говоря о мотивах, стоит отметить, что мотивы вступления в брак 

зависят от многих экономических, социальных, а также личностных 

факторов. Мотивация вступления в брак сохраняет преемственность с 

предыдущими поколениями. Люди ориентируются на предыдущие 

поколения, но и проявляют некие свои собственные особенности, 

характерные именно для настоящего времени. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие арт-пространства 

и его роль, функции и значение в структуре города. Рассматривается 

положение арт-пространств в молодѐжной политике, значение креативных 

площадок для города их культурное влияние, функции, которые выполняют 

арт-пространства.  
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Понятие «Арт-пространство», это комплексное понятие, которое может 

быть рассмотрено с разных позиций, с разных сторон. В данной статье мы 

придерживаемся определения пространства как общественного места 

доступного для молодѐжи, основной целью которого является создание 

условий для реализации творческого потенциала, личностного 

самовыражения. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью 

создания подобных пространств для молодѐжи. Подобные площадки 

позволяют объединить социально-активные группы населения для того, 

чтобы организовать их досуговую деятельность и направить еѐ в 

продуктивное русло.  

Изучая уже реализованные проекты, необходимо указать, что во 

многих городах страны имеются арт-пространства различных направлений и 

форм [3]. Например, имеются площадки, которые направлены на спортивный 

досуг или на приобщение к искусству, есть современные зоны для 

mailto:n.sharafetdinova@365.rsu.edu.ru
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индивидуальной работы, коворкинг-пространства [2]. Отличительной 

особенностью таких пространств является то, что посетители имеют 

возможность формировать своѐ окружение в соответствии со своими 

интересами и предпочтениями, что в дальнейшем позволяет популяризовать 

такие пространства. Имеются две обязательные составляющие арт-

пространств: материальное наполнение и взаимодействие человека с 

объектом [8].  

Целью данной работы является изучение понятия арт-пространства как 

части современной городской культуры в целом. Были поставлены 

следующие задачи: проведение опроса среди студентов РГУ имени 

С.А. Есенина, анализ их отношения к подобным пространствам. Таким 

образом, для исследования и создания статьи были выбраны следующие 

методы: опрос, анализ, систематизация, классификация.  

В настоящее время понятие «город» включает в себя, кроме 

традиционно принятых значений – населѐнный пункт, место работы, место 

жительства и т.д., но и несѐт в себе посыл носителя современной культуры. С 

помощью структуры города транслируется культурный смысл общества [10]. 

Городское пространство выступает условием формирования личности в 

молодѐжной среде, является источником новых запросов и вызовов, в 

соответствии с потребностями молодых людей [1]. Ранее город 

рассматривался, как структура зданий и объектов, связанных между собой 

сетями дорог, на данный момент оценка роли города многоаспектна и 

анализируется намного шире. Он рассматривается как «живой организм», в 

котором всѐ взаимосвязано, где имеются субъекты разного уровня и 

назначения, от которых зависит дальнейшее развитие и процветание [1].  

Изучая работу К.В. Подъячева, в которой рассматриваются вопросы 

государственной молодѐжной политики в России, стоит обратить внимание 

на то, что молодѐжь принимает и развивает именно те аспекты, которые им 

близки, генерирует инновационные идеи, свободные от прошлых 

предрассудков. Основой молодѐжной политики на современном этапе 

является создание условий для развития и саморазвития населения. Однако, 

как отмечено в рассматриваемой работе, современные молодые люди 

нуждаются в пространствах, где они смогут самостоятельно организовывать 

условия для своей деятельности, а не только получать уже готовые 

материалы и площадки. Также в основном документе «Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодѐжной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» указано, что одним из важных 

направлений является создание условий для формирования личности, 

которая обладает независимым мышлением, созидательным мировоззрением. 

Таким местом могут стать арт-пространства, где у каждого посетителя 

имеется возможность для создания условий, которые необходимы именно 

ему, творческого самовыражения и достижения поставленных целей 

относительно конкретного человека или определѐнной группы людей [7].  
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М.С. Левашова рассматривает арт-дизайн в структуре города и 

описывает эстетическое влияние на формирование среды города. Иными 

словами, как визуальный аспект связан с общим восприятием инфраструктуры 

города. В работе указано, что арт-объекты в основном представлены 

памятниками архитектуры, посвящѐнными каким-либо личностям или 

событиями. Данное направление требует развития и детального изучения, так 

как арт-объекты имеют большое значение в общем облике города. При 

совмещении арт-объекта и арт-пространства может быть создана уникальная 

площадка для творческой молодѐжи, что поможет не только для развития 

инфраструктуры города, но и популяризации искусства [6].  

При рассмотрении вопроса с размещением и созданием арт-объектов, 

арт-пространств, стоит учитывать и такие пункты как: 

1. Аттрактивность. То есть, созданные пространства должны 

логично и лаконично сочетаться с окружающими объектами города, но тем 

не менее привлекать своей идентичностью и уникальностью. 

2. Интерактивность. Данный пункт рассматривается с точки зрения 

взаимодействия зрителя не только, как наблюдателя, но и движущего 

аспекта. Примером такого включения являются сенсорные терминалы или 

управление объектом с помощью движения тела.  

3. Интегрированность. Основным посылом данного пункта является 

двойной смысл объектов, то есть, он должен быть не только приятным 

визуально, но и иметь вербальный смысл. Бинарность объекта позволяет 

совмещать визуальное и вербальное взаимодействие человека и арт-

пространства.  

4. Идентичность. Пункт основывается на уникальности объекта. Его 

составляющее – идентичность и отличительные черты [11]. 

Арт-пространства как неотделимая структура города направлены на 

выполнение следующих функций: символической, идентичности, социально-

экономической, духовной и других в жизни города [9]. Таким образом, 

креативная единица в структуре города позволяет улучшить уровень жизни 

населения, выступает как фактор создания новых рабочих мест, обеспечивает 

досуговую занятость молодѐжи, а также создает условия для взаимодействия 

людей в разных сферах деятельности [4]. Подобные пространства 

выстраивают новый формат восприятия различных городских объектов, 

формирующих культурное пространство [5].  

Как правило, подобные пространства создаются на базе заброшенных 

или исторических зданий, как бы «дают вторую жизнь» помещениям, 

используют пространственные ресурсы города и позволяют рационально 

использовать потенциал региона.  

Креативные пространства являются наглядным примером, как в 

качественном ключе влияют друг на друга различные социальные институты.  

Таким образом, чтобы объективно оценить значение пространства, как 

культурной структуры, было проведено исследование, которое 

рассматривало вопросы арт-пространств РГУ имени С.А. Есенина. В опросе 

участвовал 171 студент (84,8% – девушки, 15,2% – парни), половина 
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опрошенных – студенты-первокурсники (50,9%), второй и третий курс – по 

18,7%, минимальное количество опрошенных обучаются на 4 и 5 курсах. По 

итогам исследования было установлено несколько выводов: 
 

 

 
 

1. Большинство студентов информированы о действующих арт-

пространствах вуза (78,4%), однако, 102 респондента отметили, что 

подобные места не посещают.  
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2. Больше половины опрошенных отмечают, что имеется 

необходимость в создании большего количества пространств (67,8%). Таким 

образом, можно прийти к выводу, что, вероятнее всего, студенты не 

посещают действующие арт-пространства, в связи с тем, что нет площадки, 

отвечающей именно их интересам. 

 
 

 
 

3. 78,4% опрошенных отметили, что арт-пространство является 

необходимой частью социокультурного пространства университета, а также, 

что создание подобных площадок может повлиять на туристический 

потенциал города.  
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4. Большинство студентов указали, что рассматривают функции 

арт-пространств вуза в первую очередь, как место проведения мастер-

классов, а также место культурного просвещения, например, для выставок.  

Таким образом, арт-пространство является культурной единицей 

каждого города, которая влияет на развитие молодѐжи и досуг населения. 

Креативные пространства выполняют важные функции: социальную, 

культурную, экономическую, воспитательную.  

Молодѐжь города настроена на творчество и созидание, подобные 

площадки позволяют создавать условия для формирования самостоятельной 

личности, реализации своих талантов и идей. Создание подобных 

пространств позволяет грамотно использовать свободные площадки города, 

возможность реставрации памятников архитектуры, исторических зданий и 

заброшенных помещений. Благодаря арт-пространствам повышается имидж 

самого города, увеличивается туристический потенциал. 

Арт-пространства благоприятно влияют на социальную сферу города, 

объединяя людей в группы по интересам, которые в дальнейшем образуют 

коллективы и отряды, которые помогают в развитии региона.  
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Вопрос изучения ценностей современной молодѐжи достаточно важен. 

Это обусловлено тем, что молодежь как социальная группа несѐт 

ответственность за будущее страны и мира. Соответственно, изучение 

ценностей молодѐжи даѐт возможность сделать прогноз на будущее, что 

является одной из важнейших функций социологии. 

Социальные ценности являются фундаментом общества. Поэтому 

вопрос изучения ценностей требует должного внимания. В настоящей статье 

представлены результаты пилотажного исследования, посвящѐнного 

изучению материального благополучия в системе ценностей современной 

молодѐжи (на примере студентов РГУ имени С.А. Есенина). Само 

исследование было проведено в апреле-мае 2022 года. Целью исследования 

явилось определение места материальных благ в системе ценностей 

студентов РГУ имени С.А. Есенина. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи исследования: 

- Определить, что означают понятия «ценность» и «система 

ценностей». 

- Выявить факторы, влияющие на формирование системы ценностей 

молодѐжи. 

- Уточнить место материальных благ в системе ценностей студентов 

РГУ имени С.А. Есенина в зависимости от их уровня материального 

положения и достатка. 

Объектом исследования явилась система ценностей студентов РГУ 

имени С.А. Есенина, а предметом – место материального благополучия в 

этой системе ценностей. 

Выборочную совокупность составили студенты Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, обучающиеся на 

факультете социологии и управления. Выборка носит гнездовой характер, 

поскольку предполагается, что факультет обучения не влияет на систему 

ценностей студентов, а кроме того типичность учебного процесса и образа 

жизни студентов не зависит от названия факультета и выбранной студентом 

будущей специальности. 
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Прежде чем провести эмпирическую часть исследования, возник 

вопрос об определении основных понятий: «ценность» и «система 

ценностей». 

Исходя из особенностей исследования, было признано наиболее 

целесообразным использовать следующие формулировки этих понятий:  

«Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов 

окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом, 

определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу 

человеческой жизнедеятельности» [2]. 

«Система ценностей – модель ценностей общества или группы, в 

которой индивидуальные ценности взаимосвязаны таким образом, чтобы 

каждая из них усиливала другую, и тем самым образовывалось бы 

согласованное целое» [1]. 

Следовательно, понятия «ценность» и «система ценностей» имеют ряд 

отличий. 

Ценность – более узкое понятие по отношению к системе ценностей. 

Под системой ценностей группы понимается совокупность ценностей 

определенного количества индивидов, создающая единый вектор взглядов 

группы или общества, к которым принадлежат эти индивиды. Система 

ценностей выражает взгляды большого количества людей. Естественно, что у 

различных групп людей системы ценностей могут различаться. 

Исходя из этой посылки, было сделано предположение о 

существовании специфической, относительно автономной системы 

ценностей студенческой молодѐжи, а если точнее – системы ценностей 

студентов факультета социологии и управления  РГУ имени С.А. Есенина. 

На их систему ценностей студентов существенно влияют следующие 

факторы: 

- общественное воздействие на личность; 

- социальная среда со своими нормами, моралью, традициями 

регулирующие индивидуальное поведение личности; 

- личностные свойства и, в частности, инициативность в поиске и 

приобретения знаний и их осмысления; 

- критическое сопоставление разных образцов поведения; 

- процесс реализации своих профессиональных и личностных планов. 

- СМИ как мощный инструмент формирования социокультурных 

ценностей и установок молодежи.  

В качестве основного метода сбора первичной социологической 

информации было применено анкетирование на платформе Google Forms. 

Анкета включала в себя 9 вопросов. Из них касающиеся 

автобиографических сведений – два первых вопроса (пол респондента и курс 

обучения) и 7 вопросов содержательного блока, а именно: 

3. Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи? 

4. Какую роль в Вашей жизни играют материальные ценности 

(предметы, обладающие какой-либо стоимостью – имущество, деньги, 

дорогие вещи)? 
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5. Что Вы больше всего цените в жизни? 

6. Что вызывает наибольшую неуверенность и опасения в Вашей 

дальнейшей жизни? 

7. Возрастѐт ли в будущем роль материального благополучия? 

8. Для чего Вы получаете профессиональное образование? 

9. Какова цель Вашей жизни? 

Генеральная совокупность составила 160 респондентов (общее 

количество обучающихся на факультете социологии и управления). 

В опросе приняло участие 52 студента (выборочная совокупность). 

Из них мужчин – 11,5% и женщин – 88,5%. 

Таким образом, в опросе приняло участие 32,5% респондентов 

генеральной совокупности. 

В основном блоке вопросов были выделены вопросы основные и 

вспомогательные. Большой интерес вызвали ответы респондентов именно на 

основные вопросы 

Итак, на вопрос (№ 4) о том «Какую роль в Вашей жизни играют 

материальные ценности (предметы, обладающие какой-либо стоимостью – 

имущество, деньги, дорогие вещи)?» ответы распределились следующим 

образом: 

- Основополагающую (первостепенную) – 28,8% респондентов. 

- Не столь важную (второстепенную) – 63,5% респондентов. 

- Вообще не имеют значения – 7,7% респондентов. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство 

студентов не считают материальные ценности основной целью жизни. 

При ответе на этот вопрос выявилось несовершенство инструментария. 

Так, возник дополнительный вопрос о том, с чем связаны такие ответы 

респондентов. Здесь могут быть два варианта. Или большинство опрошенных 

на самом деле так идеалистически считают, что материальные ценности – не 

главное в жизни, или же (второй вариант) у большинства студентов их 

материальные проблемы решены и они не испытывают каких-либо 

финансовых или материальных ущемлений. Для того, чтобы ответить на от 

вопрос было сделано сравнение ответов респондентов на вопросы 3 и 4. (См.: 

Табл. 1). 
Таблица 1 

Зависимость роли материальных ценностей в жизни от материального 

положения респондентов» (частота / %), (N=52) 
Материальное 

положение 

респондентов 

Роль материальных ценностей в жизни респондентов Всего 

Основополагающая Не столь 

важная 

Вовсе не имеют 

значения 

Высокое 1 (1,9) 2 (3,8) 2 (3,8) 5 (9,6) 

Выше среднего 4 (7,7) 12 (23,1) 2(3,8) 18 (34,6) 

Среднее 8 (15,4) 17 (32,7) 0 25 (48,1) 

Ниже среднего 2 (3,8) 2 (3,8) 0 4 (7,7) 

Низкое 0 0 0 0 

Всего 15 (28,8) 33 (63,5) 4 (7,7) 52 (100) 
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В результате выяснилось следующее: 

Во-первых, чем выше материальное положение респондентов, тем 

меньше прослеживается основополагающая роль материальных ценностей в 

их жизни. Соответственно, чем труднее и беднее материальное положение 

респондентов, тем важнее для них материальные ценности. 

Во-вторых, материальные ценности вовсе не имеют значения только 

для обладателей высокого материального положения и материального 

достатка выше среднего.  

Для выявления основных жизненных ценностей был задан вопрос 

(№ 5): «Что Вы больше всего цените в жизни?» (вопрос поливариантный). В 

веере ответов из двенадцати формулировок, наиболее популярными 

оказались следующие (первые четыре позиции из двенадцати): 

- Семья, здоровье – по 90,6% респондентов. 

- Саморазвитие – 81,1% респондентов. 

- Материальный достаток – 66,0% респондентов. 

- Карьера – 58,5% респондентов. 

Для уточнения ответов, в конце анкетирования был задан контрольный 

вопрос (№ 9): «Какова цель Вашей жизни?». Ответы на него распределились 

следующим образом (первые шесть позиций из шестнадцати): 

- Создание прочной, счастливой семьи – 60,4% респондентов. 

- Иметь возможность обеспечить будущее своим детям – 50,9% 

респондентов. 

- Получать от жизни массу удовольствий – 50,9% респондентов. 

- Быть любимым – 49,1% респондентов. 

- Жить в достатке – 43% респондентов. 

- Получить достойную работу по специальности – 33,0% респондентов. 

Ответы на оба эти вопроса показали, что материальные ценности менее 

популярны по сравнению с духовными, но всѐ же материальный достаток и 

карьеру в качестве приоритетных ценностей отметило больше половины 

респондентов, а вариант «жить в достатке» как жизненную цель отметило аж 

44,0% респондентов. Эти данные свидетельствуют о значимой роли 

материальных ценностей для студентов. Именно они являются базовой 

основой для развития ценностей духовных. Интересно, что второй по 

популярности жизненной целью оказалась позиция «Иметь возможность 

обеспечить будущее своим детям». Она, с одной стороны, имеет 

материальную ценностную ориентацию (проявляется в слове «обеспечить»), 

а с другой – духовную (проявляется в словосочетании «своим детям», т. е. 

респонденты заботятся о жизни своих будущих детей). За этим вариантом 

стоит осознание респондентами того факта, что для того чтобы обеспечить 

будущее детям, нужно позаботиться о своѐм материальном благополучии. 

Особый интерес представили ответы на вопрос (№ 6) «Что вызывает 

наибольшую неуверенность и опасения в Вашей дальнейшей жизни?», т.к. он 

проверяет достоверность ответов на предыдущие вопросы. Респонденты 

могли выбрать не более трѐх вариантов ответа. Три наиболее часто 

встречающихся ответа свидетельствуют о том, что  
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- 69,8% респондентов опасаются проблем со здоровьем. 

- 54,7% респондентов опасаются проблем с материальной 

обеспеченностью. 

- 50,9% респондентов опасаются проблем с устройством на работу. 

Интересно, что в первую очередь респондентами были отмечены 

варианты ответов, связанные с материальными благами. По всей видимости 

это связано с формулировкой вопроса, который заставляет задуматься о 

будущем. 

И, наконец, интересными оказались ответы респондентов на вопросы 

№ 7 «Возрастѐт ли в будущем роль материального благополучия?» и № 8 

«Для чего Вы получаете профессиональное образование?» 

Ответы на них распределились следующим образом (См.: Табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопросы № 7 «Возрастѐт ли в будущем роль 

материального благополучия?» и № 8 «Для чего Вы получаете 

профессиональное образование?» (частота / %), (N=52) 
Варианты ответов Частота % Прим. 

7. «Возрастѐт ли в будущем роль материального благополучия? 

В будущем роль материального благополучия увеличится 34 65,4  

Я не думаю, что роль материального благополучия возрастѐт 

со временем 

13 25,0  

Затрудняюсь ответить 5 9,6  

8. «Для чего Вы получаете профессиональное образование?» 

Образование позволяет стать успешным 7 13,5  

Образование позволяет стать богатым 0 0  

Образование позволяет стать самостоятельным и 

ответственным 

13 25,0  

Образование позволяет утвердиться среди близких 1 1,9  

Образовательный процесс позволяет подготовиться к 

самостоятельной жизни 

5 9,6  

Образование позволяет развиваться 1 1,9  

Образование позволяет получить желаемую профессию 9 17,3  

Другой вариант ответа 2 3,8  

 

Итак, по результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

Материальное благополучие имеет большое значение в системе 

ценностей студенческой молодѐжи. Когда вопрос касался жизненных 

опасений, важность материального достатка для респондентов стала 

прослеживаться в большей мере, чем в ситуации, когда студенты расставляли 

ценности по приоритету.  

Можно утверждать, что существует взаимосвязь между материальным 

положением респондентов и значимостью материальных благ для них. Чем 

выше материальное положение респондентов, тем меньше роль 

материальных благ в их жизни. И наоборот. У студентов, считающих, что у 

них более низкое материальное положение, более выражена материальная 

ценностная ориентация.  
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Подводя итог исследованию обозначим, что данная проблема является 

недостаточно разработанной и по этой причине имеет значительные 

перспективы к изучению.  
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