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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 339.923 
 
Ю. В. Вертакова, В. Г. Зарецкая, В. А. Плотников 

 
COVID-19 И ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: СТАНЕТ ЛИ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 

ТРИГГЕРОМ РАСПАДА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА? 
 

Ключевые слова: Covid-19, Европейский союз, экономические интересы, экономическая интеграция, 
конвергенция, дивергенция, региональная дифференциация 
 
Региональная экономическая интеграция – один из значимых трендов развития, который ярко про-
явился со второй половины ХХ века. При этом, безусловным мировым флагманом экономической ин-
теграции является Европейский Союз. В современных условиях, под влиянием пандемии Covid-19 и 
предпринимаемых для ее нейтрализации на международном и внутристрановом уровнях мер, наблю-
дается неустойчивость ЕС. Цель статьи состоит в том, чтобы установить: является ли эта неус-
тойчивость закономерной, либо это – следствие случайного стечения обстоятельств. Для достиже-
ния этой цели сформулированы две альтернативных (взаимоисключающих) исследовательских гипо-
тезы. Для их проверки проведено эконометрическое исследование с использованием методического 
аппарата количественной оценки величины конвергенции (сходимости) показателей, характеризую-
щих экономики стран ЕС. В расчетах использовались показатель β-конвергенции (основан на оценке 
сходимости темпов роста) и показатель σ-конвергенции (основан на оценке сходимости степени от-
личий по странам). На основе анализа данных за период 2000-2018 гг. по показателям величины ВВП 
на душу населения и производительности труда, установлено наличие конвергенции по показателю 
ВВП на душу населения. Т.е. в ЕС доходы на душу населения выравниваются, уровень жизни стано-
вится более однородным. В то же время, по показателю производительности труда конвергенции не 
происходит. Сопоставление показателей β-конвергенции по ВВП и производительности труда пока-
зывает, что только у одной страны с догоняющим развитием – Румынии – темп роста ВВП опере-
жает темп роста производительности труда. У всех других стран, присоединившихся в ЕС в 1992-
1995 годах, темп роста производительности труда ниже, чем темп роста ВВП на душу населения. 
Это значит, что потребление в этих странах растет частично не за счет внутренних ресурсов, а за 
счет перераспределения бюджета ЕС. Следовательно, значимым фактором существования ЕС ста-
новятся неэквивалентные перераспределительные отношения в рамках этого интеграционного объе-
динения. В условиях замедления темпов экономического роста, наблюдаемого с начала 2020 года, а 
также выхода Великобритании из союза, размер внутриевропейских бюджетных трансфертов суще-
ственно сократится, а ограничительные меры, вызванные необходимостью противодействовать 
пандемии, ограничат неформальный канал распределения доходов между странами через трудовую 
миграцию. В результате, высока вероятность того, что Covid-19 сыграет роль триггера в запуске 
европейских дезинтеграционных процессов. 

 
Yu. V. Vertakova, V. G. Zaretskaya, V. A. Plotnikov 

 
COVID-19 AND EUROPEAN INTEGRATION: WILL THE CORONAVIRUS PANDEMIC  

TRIGGER THE COLLAPSE OF THE EUROPEAN UNION? 
 

Keywords:  Covid-19, European Union, economic interests, economic integration, convergence, divergence, 
regional differentiation 
 
Regional economic integration is one of the significant development trends. This trend has been clearly mani-
fested since the second half of the twentieth century. The European Union is the undisputed world leader in 
economic integration. In modern conditions, under the influence of the Covid-19 pandemic and the measures 
taken to neutralize it at the international and domestic levels, the EU is unstable. The purpose of the article is 
to establish: Is this instability logical or is it a consequence of an accidental combination of circumstances. To 
achieve this goal, two alternative research hypotheses are formulated. To verify them, an econometric study 
was conducted using the methodological apparatus for quantifying the convergence of indicators characteriz-
ing the economies of the EU countries. In the calculations, the β-convergence indicator (based on the assess-
ment of convergence of growth rates) and the σ-convergence indicator (based on the assessment of conver-
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gence of the degree of differences across countries) were used. Based on the analysis of data for the period 
2000-2018 on the indicators of per capita GDP and labor productivity, it is established that there is conver-
gence in terms of per capita GDP. In the EU, per capita incomes are equalized, living standards are becoming 
more uniform. At the same time, convergence does not occur in terms of labor productivity. A comparison of 
the β-convergence indicators for GDP and labor productivity shows that only one country with catch-up de-
velopment - Romania - has a GDP growth rate that is faster than labor productivity growth. All other coun-
tries that joined the EU in 1992-1995 have a lower productivity growth rate than per capita GDP growth. This 
means that consumption in these countries is partly growing not due to domestic resources, but due to the re-
distribution of the EU budget. Consequently, non-equivalent redistributive relations within the framework of 
this integration association become a significant factor in the existence of the EU. With the slowdown in eco-
nomic growth observed since the beginning of 2020, as well as the withdrawal of Britain from the Union, the 
size of intra-European budget transfers will significantly decrease. Restrictive measures caused by the need to 
counter pandemics will limit the informal channel of income distribution between countries through labor mi-
gration. As a result, it is highly likely that Covid-19 will play a trigger role in launching European disintegra-
tion processes. 

 
Введение 
Одним из серьезных современных вызо-

вов устойчивости социально-экономического 
развития как отдельных стран, так и мира в це-
лом является пандемия новой коронавирусной 
инфекции Covid-19 [1-3 и др.]. Распростране-
ние этого заболевания официально началось с 
31 декабря 2019 года, с территории Китайской 
Народной Республики, где в г. Ухань провин-
ции Хубэй была зарегистрирована группа слу-
чаев заболевания пневмонией.  

Очень быстро, несмотря на предпринятые 
китайскими медиками и властями меры, забо-
левание стало распространяться, в результате 
чего 30 января 2020 года Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) объявила, что мир 
имеет дело с «чрезвычайной ситуацией в об-
ласти общественного здравоохранения, имею-
щей международное значение» (цит. по офици-
альному Интернет-сайту ВОЗ: 
https://www.who.int/ru/news-room/detail/27-04-
2020-who-timeline---covid-19, дата обращения 
15.04.2020), а еще спустя месяц с небольшим, 
11 марта 2020 года, ВОЗ была объявлена пан-
демия. 

Механизм передачи данного коронавиру-
са еще до конца не изучен, но предварительные 
данные говорят о том, что основной путь пере-
дачи – респираторный, вероятно также зараже-
ние от вирусоносителей через пользование об-
щими предметами. К сожалению, для этого за-
болевания «эффективное лечение [пока – прим. 
авт.] недоступно... В настоящее время согласо-
ванные усилия по реализации мер инфекцион-
ного контроля и других требований, таких как 
социальное дистанцирование, являются един-
ственной тактикой, применяемой для замедле-
ния распространения этого высокоинфекцион-
ного заболевания» [4, р. 16]. 

Следуя этим мерам, во многих странах 
мира, которые оказались охвачены заболевани-
ем, власти стали предпринимать энергичные 

меры по осуществлению социального дистан-
цирования и ограничению перемещения людей. 
Следствием этого стало закрытие границ, офи-
циальные рекомендации людям находиться до-
ма (порой подкрепленные жесткими санкциями 
за их нарушение), а также введение запретов на 
массовое скопление людей, независимо от цели 
этого скопления.  

При этом, порог «массовости» трактуется 
весьма широко: от 2-х человек в Германии и 
Чехии (см.: https://www.bbc.com/russian/features-
52043908, дата обращения 30.03.2020), до 1 
тыс. человек в некоторых российских регионах, 
например, в городе федерального значения 
Санкт-Петербург (см.: 
https://tass.ru/obschestvo/7971203, дата обраще-
ния 30.03.2020). Естественно, что в этих усло-
виях, в рамках предпринимаемых ограничи-
тельных мер, были остановлены многие пред-
приятия, за исключением стратегически и со-
циально значимых, что инициировало спад в 
экономике. 

Рассматриваемые ограничительные меры, 
таким образом, привели к возникновению мно-
жества новых границ, ограничивающих пере-
мещение людей (следовательно, и экономиче-
ских ресурсов) на различных уровнях про-
странственного деления: от порога собственно-
го жилища до государственных границ. Осо-
бым испытанием они стали для региональных 
интеграционных группировок, основной идеей 
создания и драйвером развития которых как раз 
и является снижение (вплоть до полной ликви-
дации) барьеров между странами и регионами – 
участниками интеграции [5-7 и др.]. Covid-19, 
таким образом, стал триггером мощных про-
цессов дезинтеграции. 

В центре внимания здесь, естественно, 
оказывается Европейский Союз, как наиболее 
развитая интеграционная группировка в мире. 
Как указывают в этой связи И.А. Максимцев и 
Н. М. Межевич, «мощные общеевропейские 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2020. №3 (28) 

7 

институты, регулирующие кривизну огурцов, 
оказались абсолютно неэффективными в си-
туации реальных вызовов. Кризис ... поставил 
вопрос об эффективности европейских инсти-
тутов … Основой европейской интеграции яв-
лялись принципы свободы передвижения лю-
дей, товаров и капитала. Все три принципа … 
работали до пандемии Covid-19» [8, с. 25]. 

Неудивительно, что в постпандемической 
реальности многие специалисты предрекают 
если и не распад ЕС, то, по крайней мере, его 
существенное ослабление. Ослабление это, как 
ожидается, будет вызвано тем, что феномен 
«новых границ», по-видимому, будет иметь 
пролонгированный характер, в результате чего 
положительные интеграционные эффекты 
(прежде всего – экономические) могут сущест-
венно уменьшиться. Соответственно, воздейст-
вие стимулов для стран-участниц интеграцион-
ного объединения, ориентирующих на сохра-
нение активного членства в нем, может сни-
зиться до критического уровня. 

Теоретические аспекты региональной 
интеграции  

Ретроспективный анализ показывает, что 
экономические системы развиваются по пути 
укрупнения и структурного усложнения.  

Если обратиться к экономической исто-
рии, то мы можем наблюдать как на микро-
уровне ремесленное производство превращает-
ся в мануфактуру, сначала мелкую, потом 
крупную, затем возникают промышленные 
предприятия, в дальнейшем бизнес укрупняется 
вплоть до появления в ХХ веке транснацио-
нальных корпораций. Это, конечно, не значит, 
что с развитием экономики исчезают мелкие 
агенты, но, всё же, следует признать, что клю-
чевую роль в экономике играют крупные ком-
пании. В то же время, малые фирмы не пре-
кращают своего существования, но многие из 
них выбирают сателлитную модель функцио-
нирования, встраиваясь в экосистемы крупных 
предприятий и их объединений [9]. 

Такой же процесс укрупнения и интегра-
ции идет и на более высоких уровнях иерархии 
социально-экономических систем: регионов и 
даже отдельных государств [10]. Например, ко-
гда-то раздробленные удельные княжества, по-
стоянно конфликтовавшие между собой, в ре-
зультате интеграционных процессов образова-
ли Русское государство, предтечу современной 
Российской Федерации. Аналогичные процессы 
интеграции проходили и в нынешних Франции, 
Италии, Германии и т.д. Конечно, во все вре-
мена, как исторические, так и современные, со-
храняются и мелкие государственные единицы, 
но их роль незначительна. Нехватка собствен-
ных ресурсов и неспособность их надежно за-

щитить приводят к тому, что они вступают в 
формальные или неформальные союзы между 
собой или с более крупными странами.  

Следует отметить некоторую циклич-
ность в развитии экономической интеграции 
[11]. Так, XV-XIX века характеризовались воз-
никновением, развитием и процветанием круп-
ных империй – государств, включавших боль-
шие территории, населенные разными народа-
ми с разнообразными хозяйственными уклада-
ми, отличающиеся уровнями развития регио-
нальных экономик, условиями жизни.  

Двадцатый век изменил ситуацию. Пер-
вая Мировая война положила конец или произ-
вела надлом (в данном контексте этот термин 
использован нами в смысле, который вклады-
вал в него А. Тойнби [12]) большинства импе-
рий, которые окончательно прекратили суще-
ствование после Второй Мировой войны. На 
карте мира появилось большое количество но-
вых самостоятельных государств. Пожалуй, 
лишь СССР, как преемнику Российской Импе-
рии, пережившей кардинальную модерниза-
цию, удалось продлить существование империи 
еще на 70 лет. 

Однако цикличность истории, в том чис-
ле политической, социальной и хозяйственной, 
диалектическая логика развития приводят к по-
вторению процессов объединения, пусть и в 
других политических и географических рамках 
и других масштабах. Сразу же после Второй 
Мировой войны в различных регионах мира 
начинаются сначала довольно слабые, но по-
степенно набирающие силу интеграционные 
процессы. 

Наиболее успешной интеграция оказа-
лась в Европе, где в 1952 году Бельгией, Итали-
ей, Люксембургом, Нидерландами, Францией и 
ФРГ был подписан договор о создании Евро-
пейского объединения угля и стали. Эта инте-
грационная группировка непрерывно развива-
лась, меняя свою конфигурацию, вплоть до об-
разования в 1992 году Европейского Союза 
(ЕС). Между его странами сняты ограничения 
для функционирования рынков товаров, услуг, 
капиталов и труда, в ЕС действуют общие за-
коны, реализуется общая (наднациональная) 
экономическая политика, имеются совместные 
органы управления.  

Страны, вступившие в ЕС, получили ряд 
преимуществ от объединения имеющихся у них 
ресурсов, но при этом существенно ограничили 
свой национальный суверенитет, передав часть 
государственных полномочий на наднацио-
нальный уровень управления, уровень ЕС в це-
лом. Значительная часть стран-членов ЕС даже 
отказалась от национальной валюты, перейдя к 
наднациональной денежной единице – евро. У 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2020. №3 (28) 

8 

Евросоюза есть общий бюджет, который фор-
мируется странами-участницами, а затем пере-
распределяется согласно обшей политике Евро-
союза его органами управления.   

Успешность модели европейской инте-
грации до недавнего времени служила этало-
ном для создававшихся в других регионах мира 
интеграционных объединений, в том числе тех, 
в которых принимает участие Россия (СНГ, 
ШОС, ЕАЭС и др.). Заметим, что интеграцион-
ные объединения, в общем случае, могут отли-
чаться по уровню интеграции, который оцени-
вается степенью кооперированности на микро-
уровне национальных экономик, интенсивно-
стью взаимодействия внутри объединения, на-
личием и действенностью механизмов коорди-
нации национальных политик и т.д. [13]. 

Следует также отметить и различную 
степень устойчивости интеграционных группи-
ровок. Причем эта устойчивость (или неустой-
чивость) до сих пор рассматривалась в литера-
туре, преимущественно, как результат влияния 
неких внутренних факторов. Характерным 
примером здесь является Brexit, когда одна из 
стран-членов ЕС – Великобритания пришла к 
выводу об экономической нецелесообразности 
продолжения своего членства в ЕС и вышла из 
него. ЕС при этом сохранил устойчивость. 

Первый квартал 2020 года показал, что 
мощным дезинтеграционным потенциалом об-
ладают и внешние факторы. Пандемия Covid-19 
(как внешний фактор) и введенные для ее пре-
сечения ограничительные меры (внутренний 
фактор, усиливший действие внешнего) спро-
воцировали ослабление ЕС, выявили его неус-
тойчивость, наличие противоречий интересов 
стран-членов. В этой связи, возникает вопрос: 
является ли наблюдаемая сегодня неустойчи-
вость ЕС, как мирового флагмана экономиче-
ской интеграции, чем-то закономерным, либо 
это следствие случайного стечения обстоя-
тельств? 

Материалы и методы 
Исходя из обозначенного выше проблем-

ного поля исследования, мы сформулировали 
две противоположные гипотезы: 

Н1 – интеграционные процессы в ЕС ус-
тойчивы, т.к. определяются объективными эко-
номическими предпосылками, влияние Covid-
19 и вызванных пандемией ограничительных 
мер является случайным шоком, который будет 
быстро преодолен непосредственно после их 
отмены; 

Н2 – интеграционные процессы в ЕС не-
устойчивы, т.к. определяются не только объек-
тивными экономическими предпосылками, но и 
политическими или каким-то иными субъек-
тивными факторами, влияние Covid-19 и вы-

званных пандемией ограничительных мер мо-
жет послужить триггером для запуска процес-
сов дезинтеграции в ЕС. 

Для проверки данных гипотез мы прове-
дем исследование степени однородности эко-
номического развития стран-членов ЕС, нали-
чия или отсутствия тенденций к выравниванию 
(гомогенизации) экономического поля, уровней 
развития и уровней жизни стран-членов.  

В частности, предметом данного иссле-
дования является динамика уровней ВВП на 
душу населения, а также уровней производи-
тельности труда стран-членов Евросоюза. Для 
подтверждения одной из высказанных ранее 
гипотез будет использована численная оценка 
наличия или отсутствия конвергенции в пока-
зателях, характеризующих экономическое раз-
витие стран-членов Евросоюза, которая рас-
сматривается нами как условие долгосрочной 
успешной интеграции [14, 15]. 

Нами разработан методический подход, 
позволяющий решать задачу количественной 
оценки процессов интеграции и дезинтеграции, 
базирующийся на расчете показателей конвер-
генции, показывающей степень сближения, и 
дивергенции, которая характеризует неодно-
родность или дифференциацию экономических 
параметров. 

Под конвергенцией в экономике понима-
ется процесс сближения во времени уровней 
развития стран, регионов, отраслей. Противо-
положный процесс называется дивергенцией. 

По официальным данным, в 2019 году 
бюджет ЕС составил €165,8 млрд. (см.: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/IP_18_6381), причем свыше трети (35,6 %) 
этой суммы намечалось израсходовать на реа-
лизацию программ и мер выравнивания, ориен-
тированных на стимулирование экономическо-
го роста и занятости в наименее развитых ре-
гионах и странах ЕС, а также на поддержку 
межрегионального сотрудничества.  

О том, что дифференциация между отдель-
ными регионами в ЕС по уровню их социально-
экономического развития сохраняется на высо-
ком уровне, свидетельствуют данные, представ-
ленные в таблице 1, где приведены показатели 
среднедушевого ВРП наиболее и наименее разви-
тых еврорегионов. Помимо программ выравни-
вания, значимая часть бюджета ЕС (42,5 %) рас-
ходуется на управление природными ресурсами в 
рамках реализации единой сельскохозяйственной 
политики, развития сельских территорий и реали-
зации экологических программ. По своей сути, 
эти расходы также идут на поддержку и помощь 
наиболее бедным странам, в экономике которых 
сельское хозяйство играет значительную роль, а 
уровень урбанизации ниже среднеевропейского.  
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Таблица 1 – Дифференциация регионов Европейского Союза, ВРП на душу населения, тыс. евро 
 

Страна Регион 2004 2008 2015 
Великобритания Западный Внутренний Лондон 113.9 135.2 167.5 
Люксембург  Люксембург  53.6 67.6 76.2 
Германия  Гамбург 49.5 53.9 59.5 
Венгрия Северная Венгрия 8.9 10.1 12.9 
Румыния  Северо-Восток 5.2 7.9 9.9 
Болгария Юг и Центр 6.0 7.9 9.6 

Источник: [16, р. 19]. 
 
Ярко выраженная перераспределительная 

функция бюджета ЕС, а также его целевая ори-
ентация на снижение дифференциации соци-
ально-экономического развития стран-участниц 
подтверждается результатами анализа основ-
ных доноров и реципиентов бюджета.  

Основными донорами бюджета до недав-
него времени являлись Германия, Франция, Ве-
ликобритания (согласно достигнутым в рамках 
Brexit договоренностям, эта страна продолжает 
вносить платежи в общий бюджет до конца 
2020 года), Италия, Нидерланды, Швеция, т.е. 
страны достаточно развитые. Основные реци-
пиенты – недавно принятые в ЕС государства, 
либо входившие в состав СССР, либо находив-
шиеся в зоне его политического и экономиче-
ского влияния: Эстония, Литва, Латвия, Венг-
рия, Болгария, Польша. В предшествующие го-
ды среди крупнейших реципиентов были Пор-
тугалия, Греция, Испания. 

Дифференциация стран ЕС по уровню 
экономического развития довольно высока. 
Например, Германия, Дания, Люксембург, 
Швеция имеют ВВП на душу населения в год 
(по паритету покупательной способности – 
ППС) свыше $54 тыс., а находящаяся на по-
следнем месте в интеграционном объединении 
Болгария – $22,7 тыс. Дифференциация между 
странами ЕС по абсолютным показателям вы-
ше, чем между макрорегионами России. Так, 
соотношение среднедушевого ВВП Люксем-
бурга и Болгарии составляет 5,13 раз (см.: 
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-
gdp.htm), тогда как в России – между Ураль-
ским и Северо-Кавказским федеральным окру-
гами – 4,17 раза [16, р. 18].  

По нашему мнению, базирующемуся на 
теоретических положениях общей теории сис-
тем [17], устойчивость системы, состоящей из 
однотипных элементов-подсистем (в данном 
случае стран) характеризуется однородностью 
их основных показателей, а в случае их неод-
нородности – наличием тенденций, развитие 
которых приводит к сходимости этих показате-
лей в перспективе.  

В этой связи, совокупность государств, 
объединенных общим рынком, системой общих 
налогов, единой валютой и т.д. должна образо-
вывать не только единое, но и однородное эко-
номическое пространство, в противном случае, 
асимметрия в развитии неизбежно приведет к 
противоречиям экономических интересов, что 
пагубно скажется на устойчивости всего инте-
грационного объединения. Т.е. интеграционное 
объединение должно обладать свойством су-
пераддитивности [там же], в противном случае 
выгоды от участия в нем не будут значимыми, 
что будет являться источником оппортунисти-
ческого поведения [18], разрушающего инте-
грацию. 

С позиций системного анализа, отдель-
ные подсистемы единой системы (суперсисте-
мы) не должны иметь целей, противоречащих 
ее генеральным целям. Это значит, что эконо-
мическое развитие и экономический рост от-
дельных стран-членов ЕС не должны приво-
дить к ухудшению экономических показателей 
стран-доноров. Другими словами, от союза 
должны выигрывать все – и богатые и бедные. 
Перераспределение бюджета должно обеспечи-
вать экономический рост стран-реципиентов, 
они должны начать догонять богатые страны, а 
не жить за их счет.  

Если описанные условия не будут выпол-
нены, мы будем наблюдать «проедание» бюд-
жетно-перераспределенных денег, нарастание 
иждивенческих настроений и, в конечном ито-
ге, появление стимула для выхода из ЕС наибо-
лее богатых стран (и Великобритания уже по-
шла на этот шаг). Существование же Евросоюза 
без богатых стран, стран-доноров сразу станет 
бессмысленным, так как для бедных стран не 
всегда декларируемая, но всегда приоритетная 
цель вступления в интеграционный союз состо-
ит в том, чтобы получить помощь от стран бо-
лее развитых, в явном или неявном виде. В 
случае ЕС – получить деньги из бюджета Евро-
союза по программам регионального выравни-
вания. 

Для количественной оценки степени 
дифференциации стран и динамики ее измене-
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ния в ЕС в нашем исследовании предложено 
использовать оценку тенденций конвергенции 
(сходимости) или дивергенция (ситуация, когда 
наблюдается расходимость показателей).  

Наша методика строится на использова-
нии двух количественных методов: 

– первый метод – расчет β-конвергенции. 
В данном случае сравниваются темпы роста 
аналогичных показателей разных стран, входя-
щих в Евросоюз. Если темпы роста стран с от-
носительно низкими показателями (страны-
аутсайдеры) опережают темпы роста стран-
лидеров, то это говорит о наличии процессов 
конвергенции и наоборот; 

– второй метод – расчет σ-конвергенции. 
Он подразумевает расчет стандартного откло-
нения и коэффициента вариации показателя по 
всем странам, входящим в союз. Если стан-
дартное отклонение и коэффициент вариации 
уменьшаются, то наличествуют процессы кон-
вергенции, т.к. отличия по странам постепенно 
сглаживаются, наблюдается процесс сходимо-
сти в уровнях производительности труда, уров-
не жизни и других показателях.  

Для проведения расчетов использованы 
данные ОЭСР по всем странам ЕС. Расчеты 
выполнялись по показателям: ВВП на душу на-
селения и производительность труда (за отра-
ботанный час) в странах Евросоюза, оцененные 
по ППС. По нашему мнению, эти показатели 
достаточно объективно характеризуют два ос-
новных процесса – валовый выпуск и внутри-
страновое потребление.  

Использовались данные с 2000 по 2018 
гг. (в постоянных ценах 2015 года), т.к. это по-
следние полные доступные статистические 
данные на момент проведения авторского ис-
следования. Хотя ЕС образовался в 1992 году, 
мы не использовали более ранние данные, для 
достижения их сопоставимости, т.к. состав 
стран-участниц ЕС за этот период менялся. 
Также мы не учитывали данные по Кипру и 
Мальте, по нашему мнению, это не отразится 
существенно на результатах исследования. 

Результаты и их обсуждение 
Исходные данные для расчетов и рассчи-

танные в ходе исследования показатели β- и σ-
конвергенции представлены в таблицах 2 и 3. 
Все исходные показатели в таблицах показаны 
по паритету покупательной способности в це-
нах 2015 года, то есть полностью сопоставимы. 
В таблице 4 приведены итоговые данные по ве-
личине β-конвергенции по рассмотренным 
странам. 

Проведем анализ данных, представлен-
ных в таблицах. Сначала рассмотрим процессы 

конвергенции по показателю ВВП на душу на-
селения. Коэффициент вариации этого показа-
теля по странам ЕС на 2000 год составлял 
0,542, и все 18 лет наблюдений он неуклонно 
снижался. На данный момент его значение со-
ставляет 0,425, то есть однородность экономик 
стран союза, оцениваемая по показателю ВВП 
на душу населения, увеличилась более чем на 
20 %. В Евросоюзе явно идет выравнивание по 
этому показателю. Доходы на душу населения 
выравниваются, уровень жизни становится бо-
лее однородным.  

В то же время, анализ данных таблицы 3 
не дает нам возможности сделать такие же выво-
ды по показателю производительности труда. 
Конвергенции по этому показателю не наблюда-
ется. Вернее, с 2000 до 2008 гг. мы видим некото-
рую конвергенцию, но далее, после кризиса 2008 
года, эти процессы прекращаются, «бедные» 
страны, вернее страны, отстающие по уровню 
своего экономического развития, перестают до-
гонять более развитые, они фактически останав-
ливаются в своем развитии по данному показате-
лю.  

Косвенный (не имеющий прямого отно-
шения к теме нашего исследования, но достаточ-
но важный, чтобы его игнорировать) вывод из 
полученных данных состоит в том, что, несмотря 
на формальные показатели посткризисного вос-
становления слабых экономик стран ЕС, судя по 
показателям конвергенции по производительно-
сти труда, не произошло до настоящего времени. 

Сопоставление показателей β-
конвергенции по ВВП и производительности 
труда (таблица 4) показывает, что только у одной 
страны с догоняющим развитием – Румынии – 
темп роста ВВП опережает темп роста произво-
дительности труда. У всех других стран, присое-
динившихся в ЕС в 1992-1995 годах, темп роста 
производительности труда ниже, чем темп роста 
ВВП на душу населения. Это значит, что потреб-
ление в этих странах растет частично не за счет 
внутренних ресурсов, а за счет перераспределе-
ния «общего бюджетного пирога ЕС».  

Как уже упоминалось выше, на выравни-
вание уровней развития национальных экономик 
и дотирование отдельных отраслей и программ 
уходит около ¾ бюджета союза. Такая ситуация 
приводит к тому, что к экономическому союзу 
стремятся страны с более низким уровнем эконо-
мического развития, которые заинтересованы, 
прежде всего, в прямых экономических выгодах в 
форме дотаций от богатых стран. Т.е. ориенти-
руются они, прежде всего, не на собственное раз-
витие, но на внешнюю поддержку.  
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Таблица 4 – Сопоставление показателей β-конвергенции стран ЕС по производительности труда 
и ВВП на душу населения 
 

Страна ВВП на душу населения Производительность труда 
Австрия 1,192 1,224 
Бельгия 1,191 1,141 
Чехия 1,578 1,554 
Дания 1,144 1,225 
Эстония 1,993 1,846 
Финляндия 1,207 1,207 
Франция 1,135 1,189 
Германия 1,241 1,187 
Греция 1,012 1,059 
Венгрия 1,590 1,500 
Ирландия 1,740 1,845 
Италия 0,975 1,010 
Латвия 2,330 2,032 
Литва 2,547 2,076 
Люксембург 1,185 1,033 
Нидерланды 1,185 1,148 
Польша 1,932 1,784 
Португалия 1,116 1,169 
Словакия 2,001 1,799 
Словения 1,442 1,440 
Испания 1,159 1,164 
Швеция 1,297 1,277 
Великобритания 1,215 1,184 
Болгария 2,176 1,716 
Хорватия 1,524 1,389 
Румыния 2,354 2,637 

Составлено авторами. 
 

Изначально, при принятии решения о 
вхождении в союз, расчет идет на неэквивалент-
ные перераспределительные отношения в рамках 
интеграционного объединения. Именно указан-
ными обстоятельствами можно объяснить тот эн-
тузиазм, с которым вступали в ЕС страны бывше-
го СССР и советского блока. Правящие элиты 
стран-«старожилов» ЕС не могли не понимать 
этой мотивации и либо рассчитывали на быстрый 
переход новых членов ЕС к бурному экономиче-
скому росту, либо изначально преследовали не-
экономические цели (например, политические).  

Низкую вероятность первого сценария и 
высокую – второго можно аргументировать тем 
обстоятельством, что к моменту массового прие-
ма в ЕС новых стран, основной донор бюджета 
ЕС – Германия уже столкнулась с проблемами 
интеграции Восточной и Западной Германии. 
Этот опыт говорит о том, что надежды на быст-
рый рост не могли быть состоятельными. Следо-
вательно, основным мотивом экономической ин-
теграции был мотив политический, что не могло 
не привести, по мере исчерпания запасов ресур-
сов, предназначенных для стимулирования инте-
грации, к кризису. 

Рост количества стран, нуждающихся в 
протекционистской политике и прямых бюджет-
ных вливаниях из общего бюджета, привел к то-
му, что привлекательность членства в Евросоюзе 
для стран с относительно высоким уровнем соци-
ально-экономического развития снизилась.  

В Европе параллельно стали сосущество-
вать две тенденции: центростремительная для 
стран европейской «периферии» (данный термин 
здесь может быть употреблен не только в смысле 
терминологии мир-системного анализа [19], но и 
в прямом географическом смысле): Украина, 
Грузия, Молдавия, Сербия, а также центробеж-
ная, главным представителем которой является 
Великобритания. На фоне происходящего в Ев-
ропе, невероятным нам кажется вхождение в ЕС 
таких благополучных стран, которые ранее отка-
зались от вхождения в ЕС, как Швейцария, Нор-
вегия, Исландия. 

Вернемся к анализу ситуации существен-
ной неодинаковости показателей β-конвергенции 
стран ЕС по производительности труда и ВВП на 
душу населения. Здесь отмечается интересная за-
висимость, объяснению которой способствовала 
пандемия Covid-19 и сопровождающие ее огра-
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ничительные меры. Во многих бедных странах 
ЕС производительность труда растет медленнее 
среднедушевых доходов, а в богатых – наоборот.  

Помимо описанного выше масштабного 
перераспределения в рамках Евросоюза бюджет-
ных ресурсов от богатых к бедным странам, у 
этого явления, как выяснилось, есть еще одно 
экономическое объяснение. Оно связано с трудо-
вой миграцией из бедных стран в богатые, зачас-
тую нелегальной или полулегальной. 

Согласно данным И. С. Синициной [20, с. 
106], «за первое десятилетие XXI в. численность 
мигрантов из Восточной Европы в страны ЕС-15 
возросла в 5 раз (с чуть более 1 млн в 2001 г. до 
примерно 5,3 млн человек в 2011 г.), составив 
около 19 % от общего числа нерезидентов в стра-
нах Западной Европы … к 2020 г. общая числен-
ность мигрантов из стран ЕС-8 [Чехия, Эстония, 
Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Словакия, Сло-
вения – прим. авт.], проживающих в ЕС-15, мо-
жет составить 4,4 млн человек (5,2% населения 
ЕС-8), а из стран ЕС-2 [Болгария, Румыния – 
прим. авт.] – 4,0 млн человек (13,4% населения 
ЕС-2)».  

Более современные данные подтвержда-
ют отмеченные тенденции (см.: 
https://www.kommersant.ru/doc/4125446, дата об-
ращения 30.11.2019). «По данным Евростата, в 
Западную Европу перебрались 4,5 млн украин-
цев, 3 млн румын, 2,5 млн поляков и почти мил-
лион белорусов … за последние пять лет». При 
этом, «перемещения рабочей силы с востока на 
запад континента обусловлены главным образом 
экономическими мотивами». «Польшу … числят 
страной с одним из самых высоких миграцион-
ных потенциалов … сегодня 69 процентов поля-
ков имеют членов семьи или близких друзей, жи-
вущих за границей, около 24 процентов намере-
ны эмигрировать в ближайшем будущем». «С 
1990 по 2012 год 20 млн человек покинули Цен-
тральную, Восточную и Южную Европу, пере-
местившись в Северную и Западную». «Украин-
цев за рубежом [после подписания соглашения об 
ассоциации с ЕС – прим. авт.] … осело почти 5 
млн, или четверть трудоспособного населения 
страны. Но это только «видимый эшелон» … на 
заработки подались от 7 до 10 млн граждан, а это 
– почти половина трудовых ресурсов ... мигранты 
[украинские – прим. авт.] присылают на родину 
до 30 млрд долларов ежегодно (МВФ предоста-
вил помощь только на 3,4 млрд долларов)».  

Приведенные цифры и факты позволяют 
сделать вывод, объясняющий выявленную нами 
выше разницу в темпах роста душевого дохода и 
производительности труда. Источник этого раз-
рыва, в том числе, – денежные средства трудовых 
мигрантов, поступающие в бедные страны ЕС из 
богатых по легальным и нелегальным каналам.  

И. С. Синицина [20, с. 114], со ссылкой на 
официальную статистику, приводит следующие 
сведения: «Немаловажную роль в экономике 
стран ЦЮВЕ … играют денежные переводы тру-
довых мигрантов в страны выезда. В зависимости 
от доли таких переводов в ВВП все страны ре-
гиона можно подразделить на три группы: с вы-
сокой зависимостью экономики от переводов (9-
11 % ВВП на 2013–2014 гг. в странах Западных 
Балкан, кроме Хорватии и Македонии); со сред-
ней зависимостью (3-4,5 % ВВП в Литве, Маке-
донии, Венгрии и Болгарии) и все остальные 
страны, где доля переводов в ВВП составляет от 
2,6 % (в Хорватии) до 0,6 % (в Польше) ... Стати-
стика Всемирного банка, на которой основана эта 
классификация, учитывает лишь переводы, сде-
ланные по официальным каналам. Объем же не-
официальных переводов … может даже превы-
шать официальные трансферты и составлять 50–
80 % от общего объема денежных средств, пере-
сылаемых мигрантами на родину». 

Ограничительные меры, введенные в свя-
зи с Covid-19, существенно сократили миграци-
онные потоки в ЕС, нанеся серьезный удар по 
эффективности процессов выравнивания и, сле-
довательно, по стимулам бедных стран к инте-
грации. Одновременно с этим, как выяснилось, 
пострадали от этих ограничений и более богатые 
страны ЕС. Недекларируемый, но как подтвердил 
«коронакризис», серьезный экономический мотив 
для них в интеграции с бедными странами в рам-
ках ЕС состоял в возможности массового привле-
чения трудовых мигрантов из новых стран союза 
и извлечения из этого дополнительных доходов.  

Во-первых, оказалось возможным запол-
нить ими рабочие места с низкими требованиями 
к квалификации и, соответственно, низкой по 
меркам принимающих стран) оплатой труда: 
«Иммигранты из стран ЕС-10 [ЕС-8 и ЕС-2 в со-
вокупности – прим. авт.] в основном представле-
ны в секторах, где требуется средне- (около 55 %) 
или низкоквалифицированный (30 %) персонал, и 
лишь 15 % заняты на местах, требующих высо-
кой квалификации» [там же, с. 109]. 

Во-вторых, мигранты из бедных стран ЕС 
активно использовались в «серых» секторах эко-
номики, на сезонных работах, без должного 
оформления и т.д. «Из-за пандемии коронавируса 
фермеры в Европе и США столкнулись с про-
блемой нехватки сезонных рабочих-мигрантов 
для уборки урожая... В Испании, Италии и на юге 
Франции портятся урожаи клубники и спаржи, 
позднее могут возникнуть проблемы с выращи-
ванием других агрокультур. Две трети сезонных 
работников в ЕС обычно составляют приезжие из 
Центральной и Восточной Европы, Туниса и Ма-
рокко, однако Евросоюз закрыл границы шенген-
ской зоны, также ужесточен контроль на нацио-
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нальных границах» (цит. по: 
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33497-
agrosektoru-ne-khvataet-migrantov). «В Евросоюзе 
бьют тревогу: без украинцев, румын и граждан 
других стран местные фермеры могут потерять 
весь урожай» (цит. по: 
https://news.ru/europe/koronavirus-vygonyaet-
italyancev-i-francuzov-v-polya). 

В условиях «коронакризиса» этот мотив 
для богатых стран, таким образом, ослабевает, 
т.к. миграционные потоки не только существенно 
сокращаются, но и требуют «вывода из тени». 
Например, «Германия … разрешила въезд на 
свою территорию для сбора урожая... Ожидается, 
что в ближайшие два месяца в страну въедут 80 
тысяч человек... Для мигрантов создадут специ-
альный пропускной режим с предварительным 
медицинским осмотром и 14-дневным каранти-
ном» (см.: https://360tv.ru/news/mir/evrosojuz-
lishilsja-trudovyh-migrantov-iz-za-koronavirusa-
ubirat-urozhaj-v-etom-godu-nekomu).  

Т.е. ограничения на въезд, устанавливае-
мые на границах, пресекут потоки нелегальных 
трудовых мигрантов в богатые страны ЕС из бед-
ных, чем ослабят экономическую выгоду от их 
привлечения. В этой связи, например, Франция и 
Италия склоняются к тому, что экономически вы-
годнее привлечь к сезонным работам в сельском 
хозяйстве не умеющих их исполнять студентов, 
временно безработных людей из сферы услуг 
(официантов, парикмахеров и т.д.), пенсионеров 
и пр. 

Заключение 
Проведенное исследование подтвердило, 

что в современных условиях, под влиянием пан-
демии Covid-19 и предпринимаемых для ее ней-
трализации на международном и внутристрано-

вом уровнях мер, наблюдается неустойчивость 
Европейского Союза. Для оценки возможных по-
следствий этой неустойчивости было проведено 
эконометрическое исследование с использовани-
ем методического аппарата количественной 
оценки величины конвергенции (сходимости) по-
казателей, характеризующих экономики стран 
ЕС. В расчетах использовались показатель β-
конвергенции (основан на оценке сходимости 
темпов роста) и показатель σ-конвергенции (ос-
нован на оценке сходимости степени отличий по 
странам). В дальнейшем, полученным количест-
венным результатам была дана качественная ин-
терпретация. 

На основе анализа данных за период 2000-
2018 гг. по показателям величины ВВП на душу 
населения и производительности труда, а также 
качественного и количественного анализа внут-
риевропейских миграционных потоков, формаль-
ных и неформальных перераспределительных 
финансовых процессов, авторы пришли к выводу, 
что исследовательская гипотеза Н1 («интеграци-
онные процессы в ЕС устойчивы…») не под-
тверждается. Напротив, подтверждается гипотеза 
Н2 («интеграционные процессы в ЕС неустойчи-
вы…»). Следовательно, влияние Covid-19 и вы-
званных пандемией ограничительных мер может 
послужить триггером для запуска процессов де-
зинтеграции в ЕС. 
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В. М. Джуха, В. Ю. Боев, Р. Р. Погосян 

 
ГИБКИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ТРИГГЕРЫ  

РОСТА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
 

Ключевые слова: управленческие технологии, экономическая эффективность бизнеса, бизнес-модели, 
триггеры роста российских компаний, бизнес-стратегии, кадровая политика, управление персоналом, хо-
лакратия 
 
Статья посвящена оценке и выявлению основных черт управленческих технологий российских компаний, 
установлению влияния бизнес-стратегии компании на набор управленческих технологий, а также форми-
рования кадровой политики и стратегии управления кадрами, в целях поиска путей наиболее эффективно-
го внедрения в отечественную практику лучших управленческих технологий, использующихся в экономиче-
ских системах западных и восточных стран. Методологическая база исследования включает основные по-
ложения макро и микро экономики, а также имеющиеся наработки в области управленческих технологий 
на отечественном и зарубежном научном поле. В работе используются эмпирический, экономико-
аналитический и иные методы исследования. В рамках проведенного исследования выявлены и системати-
зированы факторы, влияющие на формирование управленческих технологий, а также определены харак-
терные черты управленческих технологий, присущих российским компаниям. Определена взаимосвязь биз-
нес-стратегии компании, стратегии управления кадрами и кадровой политики. Обосновывается важ-
ность данной взаимосвязи для достижения поставленных перед компанией целей и необходимость приве-
дения бизнес-стратегии организации в соответствие с кадровой политикой по причине того, что без та-
кого согласования в организации действуют две стратегии, которые ведут организацию к разным целям и 
разными путями. В ходе дальнейшего анализа были определены и сегментированы по видам влияние биз-
нес-стратегии компании на набор управленческих технологий и формирование кадровой политики. В за-
ключении исследования для минимизации и устранения негативных последствий, возникших вследствие 
недоработок российской модели управления персоналом, предложены мероприятия и сформулированы 
коррективы к стратегии управления кадрами, основанные на гибких моделях управления персоналом орга-
низаций и позволяющие, при успешном внедрении в организации, стать триггерами роста российских ком-
паний. 

 
V. M. Dzhukha, V. Y. Boev, R. R. Pogosyan  

FLEXIBLE MANAGEMENT TECHNOLOGIES AS TRIGGERS OF GROWTH  
OF THE RUSSIAN COMPANIES 

 
Keywords: management technologies, economic efficiency of business, business models, triggers of growth of Rus-
sian companies, business strategies, personnel policy, personnel management, holocracy 

 
The article is devoted to the assessment and identification of the main features of the management technologies of 
Russian companies, the impact of the company's business strategy on the set of management technologies, as well 
as the formation of personnel policy and personnel management strategy, in order to find ways of the most effective 
implementation in domestic practice of the best management technologies used in the economic systems of Western 
and Eastern countries. The methodological base of the study includes the main provisions of macro and micro Eco-
nomics, as well as existing developments in the field of management technologies in the domestic and foreign scien-
tific field. The paper uses empirical, economic-analytical and other research methods. The study identified and sys-
tematized the factors affecting the formation of management technologies and the characteristics of management 
technologies inherent in Russian companies. The relationship between the company's business strategy and HR 
management strategy and HR policy was also determined. The article substantiates the importance of this relation-
ship to achieve the company's goals and the need to bring the business strategy of the organization in line with the 
personnel policy due to the fact that without such coordination in the organization there are two strategies that lead 
the organization to different goals and in different ways. In the course of further analysis, the impact of the compa-
ny's business strategy on the set of management technologies and the formation of personnel policy were identified 
and segmented by types. In conclusion, the study to minimize and eliminate the negative consequences arising from 
the shortcomings of the Russian model of personnel management, proposed measures and formulated adjustments 
to the strategy of personnel management, based on flexible models of personnel management organizations and al-
lowing, with successful implementation in the organization, to become the triggers of growth of Russian companies. 
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Говоря о российских управленческих 
технологиях или моделях, следует отметить тот 
факт, что они не похожи ни на одну из техноло-
гий или моделей, используемых другими госу-
дарствами. Россия в этой сфере движется по 
«особому пути». Этому способствуют различ-
ные факторы, такие как неравномерность раз-
вития регионов, собственные традиции в орга-
низационной культуре, особенности в структу-
ре экономики, технократический подход к 
управлению, российский менталитет, а также 
специфика внешней среды российских компа-
ний, связанная с большой масштабностью рос-
сийских территорий. Следует сказать и о влия-
нии мировой внешней среды, т.к. Россия, нахо-
дясь между Европой и Азией, постоянно пыта-
ется объединить и интегрировать свойственные 
той или иной территориальной системе модели 
управления. 

Обладая территориальным, климатиче-
ским и ресурсным разнообразием, считаем, что 
Россия могла бы наилучшим образом исполь-
зовать наиболее эффективные наработки запад-
ных и восточных стран в сфере управления, при 
этом сохраняя как свою самобытность, так и 
уникальность. Следует упомянуть и об особен-
ностях исторического развития страны, в част-
ности, неоднократные изменения экономиче-
ского строя, что и определяет современную ре-
альность в различных сферах, в том числе и в 
управлении. С историческим фактором тесно 
связан следующий фактор – социальные ценно-
сти, генерирующиеся исторически и влияющие 
на все отношения между людьми. 

Все вышеназванные факторы и обстоя-
тельства позволяют выделить ряд характерных 
особенностей управленческих технологий, при-
сущих российским предприятиям в настоящий 
момент. 

Одной из таких особенностей, отрица-
тельно влияющих на экономическую результа-
тивность деятельности российских компаний, 
можно назвать отсутствие мотивации труда у 
персонала. Большинство российских предпри-
ятий размер оплаты труда наемных работников 
не определяют в зависимости от итогов и ре-
зультатов проделанной работы, а в основном 
устанавливают фиксированный размер оплаты 
труда. Можно утверждать, что данный принцип 
определение оплаты труда не формирует сти-
мулов персоналу предприятия для продуктив-
ной работы, а также оптимизации рабочих про-
цессов и как следствия повышения полезного 
результата на выходе. Как правило, сотрудники 
компании не заинтересованы в улучшение и 
повышение экономических показателей, а ра-
ботают «от звонка до звонка». При таком низ-
ком уровне мотивации, в первую очередь, па-

дают показатели производительности труда, 
что отрицательно влияет в конечном итоге на 
результаты деятельности компании. Естествен-
но, при данных обстоятельствах можно гово-
рить об упущенной выгоде как для организа-
ции, так и для работников, но, если отрица-
тельные последствия для компании, как непо-
лучение доходов, очевидно, то для персонала 
негативные последствия кроются гораздо 
глубже. Отсюда, как следствие, профессио-
нальный застой кадров, что при современном 
динамическом развитии технологий можно 
рассматривать не только как остановку в разви-
тии, но и как шаг назад для компании-
работодателя. Неизбежный результат – сниже-
ние мотивации сотрудников, падение эффек-
тивности работы и другие последствия.  

Ранее в представленных нами исследо-
ваниях [1] говорилось, что характерной чертой 
российской модели управления персоналом 
также является ярко выраженная дистанциро-
ванность руководящих органов от подчинен-
ных сотрудников. В организациях доминируют 
строгие правила и инструкции, субординаци-
онные отношения гипертрофированы, а дейст-
вия аппарата управления компанией иногда до-
ходят до произвола. Однако в последние годы 
организации, в особенности организации част-
ного сектора экономики, стали проводить рабо-
ту по командообразованию или, как чаще назы-
вают, тимбилдингу в форме корпоративных 
тренингов, деловых игр, совместного отдыха и 
прочих методов, что впоследствии снижает 
остроту данной проблемы. 

Следующая особенность в поведении 
персонала – стремление избегать какую-либо 
неопределенность. Менталитет, сформирован-
ный на базе прошлого негативного историче-
ского опыта, влияет на модель экономического 
поведения в части стремления избегать финан-
совых рисков и довольствоваться хоть и не вы-
соким, но стабильным доходом. Этот фактор 
снижает уровень креативности и инициативно-
сти персонала. При этом следует отметить, что 
предприимчивость и инициативность молодых 
кадров начинает значительно стала расти лишь 
в последние годы, что способствует активному 
развитию, в том числе сектора малого и средне-
го бизнеса [2]. 

Также важно отметить, что компаниям, 
участниками которых является государство или 
муниципальные образования, вышеназванные 
черты присущи в большей степени. Такие орга-
низации отличаются консервативностью в сво-
ей деятельности, в частности, в сфере управле-
ния персоналом. При этом, компании частного 
сектора экономики стремятся перенимать опыт 
успешных зарубежных моделей построения 
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бизнеса, использовать как проверенные време-
нем, так и новые инструменты взаимодействия 
с персоналом, налаживать благоприятный мик-
роклимат внутри коллектива, осознавая важ-
ность правильно спланированной и реализо-
ванной модели управления персоналом и кад-
ровой политики в целом [1, с. 91]. 

По мнению Ф. И. Бессонова [3, с. 236-
251] после проведенного анализа деятельности 
российских предприятий, а также социально-
экономического положения регионов можно 
утверждать, что в настоящее время в России не 
существует единого подхода к решению вопро-
сов, связанных с целеполаганием и формирова-
нием кадровой политики. Это формирует усло-
вия, при которых сохраняется низкое качество 
жизни населения, обостряются проблемы в со-
циально-экономическом развитии, а в конеч-
ном итоге российская экономика оказывается 
неконкурентоспособной в мировом масштабе. 

Не случайно  в последнее десятилетие 
компании, как правило, частного сектора эко-
номики, все чаще задумываются об эффектив-
ности проводимой ими кадровой политики и 
формировании высокого уровня кадрового по-
тенциала с помощью современных гибких 
управленческих технологий.  

Положительно повлиять на такую 
сложную ситуацию способны только карди-
нальные, революционные решения, гибкость 
управленческого аппарата организации и спо-
собность оперативно адаптироваться к изме-
няющимся условиям внешней среды. Соблюде-
ние указанных требований способствует созда-
нию баланса спроса и предложения на рынке 
труда, и, что не менее важно, развитию кадро-
вого потенциала российских предприятий. 

Следует заметить, что в последнее вре-
мя в России значительно возросло внимание к 
кадровой политики организации вообще, и к 
стратегии управления кадрами, в частности. 
Это вызвано, в первую очередь, тем, что персо-
нал в понимании многих российских компаний 
становится основным активом организации, его 
возможным конкурентным преимуществом; во-
вторых, весьма заметной становится  взаимо-
связь и взаимовлияние кадровой политики и 
бизнес-стратегии организации, которая выра-
жается в корреспонденции целей персонала и 
целей компании, направленных на повышение 
эффективности и результативности работы ор-
ганизации в целом. Бизнес-стратегии и кадро-
вая политика в компании имеют тем более 
важное значение, если они существенно допол-
няют друг друга.  

Так, некоторые компании планируют 
свою кадровую политику и, соответственно, 
стратегию управления кадрами для поддержки 

и реализации ранее созданной бизнес-
стратегии. Однако, некоторые компании пред-
почитают действовать иным способам, а имен-
но, составляя и планируя свою бизнес-
стратегию в соответствии с имеющимся трудо-
выми ресурсами и кадровой политикой. Но в 
том и в другом случае роль кадровой политики 
в реализации бизнес-стратегии имеет первосте-
пенное значение, т.к. без персонала, который 
будет непосредственно реализует стратегию 
организации, сама стратегия развития органи-
зации бесполезна.  

Таким образом, кадровая политика и 
стратегия управления кадрами напрямую свя-
зана с бизнес-стратегией организации. При 
этом важно учитывать, что кадровая политика 
компании не может существовать обособленно 
от общей стратегии развития организации. 
Скорее это средство достижения стоящих перед 
компанией задач посредством оптимизации ра-
боты персонала и максимизации положитель-
ных результатов деятельности сотрудников. 
Поэтому важно привести бизнес-стратегию ор-
ганизации в соответствие с кадровой полити-
кой, без такого согласования в организации 
действуют разные стратегии, которые ведут ор-
ганизацию к разным целям и разными путями. 
Рассмотрим взаимосвязь общей стратегии ор-
ганизации и ее кадровой политики.  

Предпринимательскому типу бизнес-
стратегии присущи такие характеристики, как 
высокий риск реализуемых проектов и опера-
тивное реагирование на текущую ситуацию. 
Как правило, данным типом ведения бизнеса 
руководствуются малые и средние предприни-
матели на начальных этапах работы компании 
или при ведении деятельности в специфиче-
ских сегментах, подразумевающих нестабиль-
ность или стремительные изменения рынка. Из 
базовой концепции деятельности таких органи-
заций и складывается кадровая политика, отли-
чающаяся рядом особенностей. Так, поиск и 
найм на работу сотрудников осуществляется с 
использованием критериев инициативности и 
креативности, способности к риску, и предпоч-
тение отдается кандидатам, планирующим ра-
ботать в организации продолжительное время. 
Отношение в таких компаниях к ведущим спе-
циалистам, наработавших определенный опыт в 
данной сфере и знающих тонкости деятельно-
сти как конкретной компании, так и всего сег-
мента рынка в целом, достаточно бережное и 
их стараются сохранить в компании. Как пра-
вило, организации, придерживающиеся рас-
сматриваемой бизнес-стратегии, используют 
оценку труда основанную на результатах и та-
кой инструмент мотивации сотрудников как 
вознаграждение, назначаемое объективно с 
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учетом конкуренции. Очевидно, что компании 
данного типа осознают важность влияния удов-
летворенности сотрудников на результат дея-
тельности, и, как следствие, стремятся к улуч-
шению условий труда ради развития компании 
и роста прибыли. 

Следующим типом бизнес-стратегии 
компаний можно назвать стратегию прибыль-
ного типа, которая основывается на хорошо 
развитой управленческой системе, удержании 
существующего уровня рентабельности, преж-
де всего, за счет снижения расходов. Данный 
тип свойственен малым и средним организаци-
ям, закрепившимся на рынке и завоевавшим 
доверие потребителей. Такие компании отли-
чаются стабильностью и готовностью к посте-
пенному росту и развитию. Кадровой политике 
организаций прибыльного типа свойственна 
ориентация на определение критериев эффек-
тивности работы персонала и его количества. 
При достижении компанией устойчивых ры-
ночных позиций, проводится работа по найму и 
расширению штата сотрудников, а также рабо-
та над качеством их деятельности. Такие ком-
пании в качестве работодателя являются при-
влекательными для потенциальных соискателей 
и обладают высоким уровнем конкуренции на 
рынке труда, в связи с чем, имеют возможность 
осуществлять жесткий отбор сотрудников на 
замещение вакантных должностей. В компани-
ях, реализующих данную бизнес-стратегию, 
оценка результатов труда имеет системный и 
хорошо продуманный характер, и основывается 
на итогах проделанной сотрудником работы, а 
вознаграждение персонала устанавливается с 
учетом имеющихся заслуг и внутрикорпора-
тивных представлений о справедливости. Орга-
низации подобного типа осуществляют про-
фессиональное развитие персонала, опираясь 
на такой ориентир, как высокая компетент-
ность, используя формальные методы обучения 
и повышения квалификации.  

Следующим типом бизнес-стратегии 
является бизнес стратегия сетевого типа. Дан-
ные компании часто используют технологию 
так называемого вирусного маркетинга, эти 
компании имеют развитую иерархическую се-
тевую структуру, в которой высока доля кон-
тактов низового звена структуры с клиентами 
компании. Оплата труда персонала компаний 
сетевого типа зависит от совершения сотрудни-
ками конкретных действий (сделанных теле-
фонных звонков, проведенных презентаций, 
объемов продаж). Помимо этого, организации 
подобного типа отличает высокая степень за-
регламентированности действий персонала. 
Использовать стратегию сетевого типа имеют 
возможность только крупные компании, зани-

мающие устойчивые позиции на рынке, зачас-
тую имеющие большое количество филиалов. 
Все это требует формирования кадровой поли-
тики, ориентированной на численность персо-
нала и эффективность действий работников, а 
также соблюдения сотрудниками требований 
управляющей команды. Кадровая политика в 
таких компаниях достаточно продуманна и  
требует дательного регулирования по мере ее 
реализации. Отбор и найм персонала осуществ-
ляется достаточно лояльно, при этом учитыва-
ются такие качества соискателей, как коммуни-
кабельность и исполнительность. Инструменты 
вознаграждения применяются в соответствии с 
личными заслугами сотрудника с опорой на 
внутреннюю политику компании, ее ценност-
ные ориентиры и представления о справедли-
вости.  

Компаниям с динамическим типом биз-
нес-стратегии свойственна средняя степень 
риска, а также характерно постоянное и систе-
матическое сопоставление оперативных, теку-
щих целей компании со стратегическими целя-
ми развития. При этом, следует сказать, что в 
данных компаниях письменно фиксируется и 
регламентируются любые процедуры с целью 
дальнейшего строго контроля и будущего раз-
вития организации. Компании данного типа, 
как правило, представлены на рынке в виде 
среднего и крупного бизнеса, а также имеют 
устойчивое положение, быстро ориентируются 
в нестабильной рыночной среде и оперативно 
адаптируются к появившимся инновациям на 
рынке. Для  компаний такого рода характерен 
продуманный и отработанный механизм дея-
тельности, именно поэтому в таких компаниях 
при отборе персонала отдают предпочтение от-
ветственным, гибким к возникающим измене-
ниям и проблемно-ориентированным сотруд-
никам, которые нацелены на долгосрочные 
трудовые отношения. Оценка труда осуществ-
ляется объективно и базируется исключительно 
на профессиональных заслугах и достижениях 
сотрудников, Оценка труда в данных компани-
ях основывается на четких определенных руко-
водством критериях, также проводится работа 
по повышению профессионализма и квалифи-
кационного уровня сотрудников. С такой ха-
рактерной чертой компаний динамического ти-
па как систематическое сопоставление опера-
тивных и стратегических задач коррелирует 
кадровая политика организации. Так, уполно-
моченными сотрудниками компании своевре-
менно проводятся корректировки планов и про-
грамм с учетом реальных возможностей компа-
нии, а также по результатам работы осуществ-
ляется реализация различных форм карьерного 
продвижения персонала.  
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Для компаний, использующих бизнес-
стратегию циклического типа, характерно, мак-
симально возможное сокращение численности 
сотрудников, уменьшение издержек производ-
ства и применение иных крайних мер в своей 
деятельности. При подборе персонала данные 
компании предпочитают принимать на работу 
верных, лояльных, проблемно-
ориентированных сотрудников, нацеленных 
работать в организации в течение продолжи-
тельного времени, также следует сказать, что 
предпочтение при отборе потенциальных ра-
ботников отдается соискателям-универсалам, 
обладающим разнообразными компетенциями 
в различных сферах деятельности. Оплата тру-
да персонала в компаниях циклического типа 
осуществляется с учетом результатов работы 
согласно четко разработанной системе стиму-
лов. В данном случае система мотивации до-
вольно прозрачна и ясна как для руководящего 
состава, так и для самих сотрудников. Оценка 
труда производится по итогам работы с опорой 
на реальные результаты трудовой деятельно-
сти. В компаниях циклического типа осуществ-
ляется активное развитие персонала, но меры 
развития направлены не на весь персонал, а на 
определённую целевую группу, составленную 
из наиболее перспективных сотрудников, что 
приводит, в первую очередь, к высокой конку-
ренции среди сотрудников компании, а также 
предусматривает жесткий отбор претендентов в 
целевую группу. Организации циклического 
типа предусматривают различные формы карь-
ерного продвижения, что дает возможность ру-
ководству компании маневрировать и адапти-
роваться к различным изменениям внутри кол-
лектива и корректировать кадровую политику. 

Помимо вышеперечисленных, выделя-
ют также экстремальный тип бизнес-стратегии. 
Отличительными чертами компаний, приме-
няемых данный тип бизнес-стратегии, можно 
назвать привлечение низкооплачиваемого пер-
сонала, максимально возможное снижение из-
держек на персонал, очень частое и системати-
ческое нарушение управляющим аппаратом 
компании законодательства, в том числе, тру-
дового, а также принятие иных экстремальных 
мер в процессе своей деятельности. Такие осо-
бенности компаний экстремального типа отра-
жаются на процессе отбора персонала, который 
осуществляется чаще всего из числа малоза-
щищённых слоев населения или людей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, что га-
рантирует для компании наибольшую зависи-
мость сотрудников от работодателя. Оплата 
труда осуществляется на основе принципа ми-
нимизации издержек и не зависит от реальных 
трудовых заслуг работника. Оценка труда хотя 

и осуществляется по итогам работы, но мало 
влияет на механизмы поощрения сотрудников. 
Подобные компании не заинтересованы в раз-
витии сотрудников, поэтому не проводят меро-
приятий по повышению квалификации персо-
нала. Кадровая политика в данных компаниях 
подвижна, адаптивна и меняется в зависимости 
от потребностей организации. 

И, наконец, заключительный тип биз-
нес-стратегии, который мы рассмотрим, это ли-
квидационный тип. Для него характерны про-
дажа активов, минимизация убытков, макси-
мальное сокращение персонала и падение при-
были. К данному типу относятся компании, ко-
торые находятся на стадии ликвидации и пре-
кращают свою хозяйственную деятельность. 
Причины ликвидации компании могут быть 
различными: низкие показатели прибыли и 
рентабельности, достижение цели деятельности 
компании, а также решение суда о принуди-
тельной ликвидации или банкротстве. Незави-
симо от причин использования данной бизнес-
стратегии, она носит временный характер: в 
период от принятия решения о ликвидации и до 
полного прекращения деятельности. Естест-
венно, что компаниями, находящимися на ста-
дии ликвидации, не осуществляется набор но-
вых сотрудников. В исключительных случаях 
на работу могут быть приняты специалисты уз-
кого профиля на непродолжительное время. 
Система вознаграждения за труд не носит мо-
тивирующего характера и может реализовы-
ваться лишь с учетом имеющихся заслуг без 
дополнительного стимулирования. Результаты 
трудовой деятельности оцениваются формаль-
но. Компания не заинтересована в развитии 
персонала ввиду отсутствия перспектив даль-
нейшего сотрудничества, что порождает мини-
мизацию обучающих мероприятий для сотруд-
ников, основанных, при этом, исключительно 
на корпоративной необходимости. Карьерный 
рост возможен при наличии навыков, полезных 
для проведения ликвидационных мероприятий, 
без долгосрочной перспективы сотрудничества. 
Кадровая политика не подвергается корректи-
ровкам, так как деятельность компании носит 
временный характер. 

Стратегия управления кадрами и кадро-
вая политика направлены на управление чело-
веческими ресурсами для достижения целей ор-
ганизации, а соответственно, отбор, найм, рас-
становка персонала, оплата труда, оценка труда 
должна осуществляться с учетом бизнес-
стратегии компании, что позволит достичь це-
лей компании и повысить ее эффективность с 
помощью использования человеческих ресур-
сов – персонала компании. Таким образом, ос-
новной задачей стратегии управления кадрами 
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является установление оперативных связей в 
управлении персоналом с целью достижения 
соответствия стратегической направленности 
организации.  

Разработка и реализация стратегии 
управления кадрами и кадровой политики 
обеспечивает соответствие управления персо-
налом конкурентным требованиям, которые от-
ражаются в стратегическом планировании. 
Бизнес-стратегия и стратегия управления кад-
рами неразрывно связаны друг с другом и вза-
имно дополняют друг друга. Бизнес-стратегия 
определяет возможную стратегию управления 
кадрами и кадровую политику компании, а без 
стратегии управления кадрами, которые свя-
занны с бизнес-целью компании, вряд ли удаст-
ся добиться высокого уровня организационной 
эффективности организации. Таким образом, 
бизнес-стратегия прокладывает путь, по кото-
рому будет идти организация в будущем, а 
управление персоналом выступает в качестве 
инструмента практически для каждого аспекта 
реализации стратегии. 

В заключение следует сказать, что для 
снижения отрицательных последствий, которые 
возникли как следствие несовершенства рос-
сийской модели управления персоналом и ус-
тойчивого развития регионов, предлагается 
осуществления комплекса мер и внесения из-
менения в стратегию управления кадрами, ос-
новываясь на гибких моделях управления пер-
соналом организаций. Так, нами и ранее в про-
веденных исследованиях [1, с. 91-92] были вы-
делены ряд мер. 

1. Стимулирование и мотивация труда 
посредством создания прямой зависимости до-
ходов сотрудника от качества, количества и ре-
зультата проделанной работы. Формирование 
условий, при которых у персонала появляется 
возможность собственными силами увеличить 
свой доход, будет создавать мотивацию для оп-
тимизации трудовых процессов работником 
самостоятельно в целях увеличения показате-
лей продуктивности и, как следствие, роста 
благосостояния как сотрудника, так и компа-

нии. Дополнительными стимулами, как нега-
тивными, так и позитивными, могут выступать 
поощрения в виде премий, надбавок, знаков от-
личия или санкции: выговоры, штрафы, пони-
жение в должности. 

2. Улучшение организации труда и от-
дыха может выражаться в совершенствовании 
помещений, где размещаются сотрудники, соз-
дании благоприятной и комфортной обстанов-
ки, достаточном обеспечении необходимыми 
материалами высокого качества, предоставле-
нии возможности для кратковременного отдыха 
персонала. 

3. Осуществление кадровой политики и 
управления персоналом квалифицированными 
сотрудниками, имеющими необходимое обра-
зование, подтвержденное дипломами государ-
ственного образца. При этом, в организации 
должна быть разработана и приведена в испол-
нение единая модель управления персоналом, 
включающая в себя перечень требований, 
предъявляемых к кандидатам, претендующим 
на замещение вакантных должностей, порядок 
организации внутреннего обучения и дальней-
шей работы принятых сотрудников, в том чис-
ле систему распределения функций и полномо-
чий персонала, методику повышения квалифи-
кации кадров, а также инструменты увольнения 
работников, не соответствующих предъявляе-
мым к ним требованиям.  

4. Создавать условия для развития са-
моуправления в организациях. Цель само-
управления — сократить бюрократию и порож-
даемые ею бесконечные согласования решений. 
В традиционных организациях из-за запутан-
ных систем должностей и подчинения, размы-
тых должностных инструкций порой трудно 
понять, кто за что отвечает. В компаниях, осво-
ивших более новые модели вроде холакратии 
[4], каждому видно, кто какую роль играет и за 
что отвечает. Процедуры и правила принятия 
решений также упрощены. Сотрудникам не на-
до дожидаться, когда идея дойдет до верхов и 
вернется обратно: они могут прямо обратиться 
к тем, кого идея затрагивает.
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Рис. 1 –  Пример построения связей в компании с высокой информационной  
нагрузкой по принципу холакратии 

 
5. Создавать условия для самооргани-

зующихся систем. Следует заметить, что само-
организующиеся системы позволяют не только 
уйти от прежних методов управления, но также 
помогают сотрудникам встраиваться в новую 
структуру и сорганизовывать ее, что снижает 
или делает невозможным возврат к прошлому. 
Можно привести следующий пример, так, через 
год после перехода Zappos на принципы хола-
кратии (и за пару месяцев до предложения не-
согласным уволиться) 400 сотрудников прошли 
трехдневный тренинг по основам холакратии, а 
90 — стали «сертифицированными ведущими» 
совещаний, в том числе с руководством. Одна-
ко тренинги сами по себе не устранили про-

блемы вроде «мелочной опеки или нарушения 
автономности бывших подчиненных». Старые 
правила управления обычно глубоко встроены 
в организационную культуру, корпоративное 
мышление и требуют постоянного совершенст-
вования и видоизменения [4].  

Модели управления персоналом, пре-
имущественно используемые российскими 
компаниями, безусловно, нуждаются в дора-
ботке, совершенствовании и апробации. На наш 
взгляд, реализация предложенных в работе ре-
комендаций окажет положительный эффект как 
на деятельность самих компаний и их сотруд-
ников, так и на развитие экономики в целом.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 
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Ключевые слова: сфера услуг, инновационная инфраструктура, глобализация, инновационно-активные 
предприятия, индустриальные парки 

 
Статья посвящена актуальной теме развития сферы услуг инновационной инфраструктуры. Целью 
статьи является оценка состояния инновационной инфраструктуры и ее влияние на инновационную 
активность федеральных округов России. В исследовании использования методы экономико-
математического анализа, многомерного статистического анализа, методы прогнозирования. Полу-
ченные результаты позволяют в лучшей степени и большей адресностью совершенствовать сферу 
услуг инновационной инфраструктуры и могут использоваться в программах регионального развития, 
разрабатываемых министерствами и ведомствами, направленных на инновационное управление. В 
статье отображена сущность и субъекты инновационной инфраструктуры, перечислены основные 
виды услуг. Представлен обзор научных трудов, посвященных изучению проблем эффективного фор-
мирования инновационной инфраструктуры. Дан обзор уровня инновационного развития федеральных 
округов РФ, который не позволил однозначно выделить лидеров и аутсайдеров. В связи с этим, пред-
ложена методика расчета агрегированного индикатора инновационной активности. Обосновано 
влияние развития инновационной инфраструктуры на инновационное развитие региона. Проведена 
оценка эффективности услуг инновационной инфраструктуры России, в виде деятельности индуст-
риальных парков, которые представляют собой специально организованные для размещения новых 
производств особые экономические зоны, с соответствующей инфраструктурой, административно-
правовыми условиями, государственной поддержкой. Рассмотрены основные причины динамичного 
развития инновационной инфраструктуры России. Первая причина обусловлена новизной формата, 
которая характеризуется удобным и профессиональным оказанием услуг в области рациональной ор-
ганизации производств, что представляет интерес для инвесторов. Вторая причина заключается в 
серьезной государственной поддержке, а также вливание финансовых ресурсов бюджетов субъектов 
РФ и частных инвесторов. Доля государственной финансовой поддержки создания инновационной 
инфраструктуры составляет более половины, однако управляющих организаций частных индустри-
альных парков в два раза больше государственных, что также говорит о привлекательности разви-
тия услуг инновационной инфраструктуры, поскольку оказание услуг по организации производства и 
обслуживанию инженерных сетей – характерная для бизнеса деятельность.  
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The article is devoted to the urgent topic of the development of the innovative infrastructure services sector. 
The purpose of the article is to assess the state of innovation infrastructure and its impact on the innovation 
activity of the federal districts of Russia. The study uses the methods of economic and mathematical analysis, 
multivariate statistical analysis, forecasting methods. The results obtained make it possible to improve the 
scope of services of innovation infrastructure to a better degree and with greater targeting and can be used in 
regional development programs developed by ministries and departments aimed at innovative management. 
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The article reflects the essence and subjects of innovative infrastructure, lists the main types of services. A re-
view of scientific papers devoted to the study of the problems of effective formation of innovative infrastructure 
is presented. A review is given of the level of innovative development of the federal districts of the Russian 
Federation, which did not allow us to unambiguously identify leaders and outsiders. In this regard, a method-
ology for calculating the aggregated indicator of innovative activity is proposed. The influence of the devel-
opment of innovative infrastructure on the innovative development of the region is justified. The effectiveness 
of the services of the innovation infrastructure of Russia was assessed in the form of industrial parks, which 
are special economic zones specially organized for the placement of new industries, with the corresponding 
infrastructure, administrative and legal conditions, and state support. The main reasons for the dynamic de-
velopment of the innovation infrastructure of Russia are considered. The first is due to the novelty of the for-
mat, which is characterized by convenient and professional provision of services in the field of rational organ-
ization of production, which is of interest to investors. The second reason is serious government support, as 
well as serious financial resources of the budgets of the constituent entities of the Russian Federation and pri-
vate investors. The share of state financial support for the creation of innovative infrastructure is more than 
half, however, the management organizations of private industrial parks are twice as large as the state, which 
also speaks of the attractiveness of the development of innovative infrastructure services, since the provision 
of services for the organization of production and maintenance of utility networks is a characteristic activity 
for business. 

 
Важным фактором экономического раз-

вития страны в условиях глобализации являет-
ся развитие сферы услуг инновационной ин-
фраструктуры. Инновационная инфраструктура 
– это совокупность организаций, которые пре-
доставляют услуги в области продвижения ин-
новаций. Субъектом инновационной инфра-
структуры является юридическое лицо, которое 
предоставляет:  

 услуги инновационно-активным 
предприятиям, которые функционируют в Рос-
сии; 

 уникальные услуги инновационно-
активным предприятиям; 

 комплекс услуг инновационно-
активным предприятиям, находящимся на ог-
раниченной территории, без которых невоз-
можна или ограничена реализация инноваци-
онной политики в данном субъекте России. 

Инновационная инфраструктура вклю-
чает следующие виды услуг: 

 производственно-технологические 
– технологические, технические, организаци-
онные, производственные услуги, которые реа-
лизуются на территории иннополисов, техно-
полисов, особых экономических зон, иннова-
ционно-промышленных кластеров, технологи-
ческих кластеров и др.; 

 консалтинговые – услуги консуль-
тирования инновационно-активных предпри-
ятий по широкому кругу вопросов, в том числе 
юридической, маркетинговой, логистической 
деятельности; 

 финансовые – услуги консультиро-
вания инновационно-активных предприятий в 
области улучшения финансовых показателей, 
привлечения инвестиций, бухгалтерского учета 
и аудита, которые оказываются различными 

финансовыми организациями, в том числе 
бюджетные и внебюджетные фонды, иностран-
ные инвестиционные организации и др.; 

 кадровые – услуги консультирова-
ния инновационно-активных предприятий в об-
ласти повышения квалификации персонала, 
подготовки высококвалифицированных со-
трудников в соответствии с требованиями про-
фессии, которые оказываются различными об-
разовательными учреждениями; 

 информационные – услуги кон-
сультирования инновационно-активных пред-
приятий в области внедрения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
программного обеспечения (IT-компании, ста-
тистические ресурсы, интернет ресурсы); 

 продвижение – организация эффек-
тивного взаимодействия инновационно-
активных предприятий для достижения синер-
гетического эффекта и обеспечение доступа к 
научно-техническим исследованиям и разра-
боткам (проведение научно-практических кон-
ференций, выставок, работа со средствами мас-
совой информации и др.) 

Организация инновационной инфра-
структуры, ее государственная и финансовая 
поддержка осуществляется при создании осо-
бой финансово-кредитной системы, которая 
включает следующие инструменты: ссуды, 
льготное кредитование, лизинг, государствен-
ное субсидирование, специальное налогообло-
жение, т.е. формирование благоприятной среды 
для развития инновационно-активных предпри-
ятий.  

Изучению проблем эффективного фор-
мирования инновационной инфраструктуры 
посвящены труды ученых Ф. Ф. Галимулиной 
А. Н. Дырдоновой, И. А. Зарайченко, И. Д. Ли-
фанова, А. А.Лубниной, И. В. Лущика, Т. В. 
Малышевой, Ч. А. Мисбаховой, С. Ш. Остани-
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ной, М. М. Шарафутдиновой, Н. Ю. Фомина, А. 
И.Шинкевича, М. В. Шинкевич в следующих 
трудах [1-11]: совершенствование управления 
инновационным развитием нефтегазохимиче-
ского комплекса Республики Татарстан; специ-
фика потенциала инновационных форм сотруд-
ничества промышленных предприятий; пред-
посылки возникновения институциональных 
ловушек в рамках инновационного процесса в 
России; управление процессом интеграции эко-
номических субъектов в инновационно ориен-
тированные конкурентоспособные кластеры; 
интеграция в рамках территориально-
производственных кластеров как эффективное 

направление повышения конкурентоспособно-
сти и инновационного развития отечественных 
предприятий; подходы к оценке экономической 
эффективности инновационных кластеров в 
промышленности; открытые инновации как ре-
сурс управления высокотехнологичными пред-
приятиями; концепция формирования отрасле-
вых инновационных кластеров; инновационное 
развитие сферы услуг в области производст-
венной инфраструктуры; специфика и перспек-
тивы развития инжиниринговых услуг в инно-
вационной сфере. 

 

Таблица 1 – Показатели инновационной активности в разрезе федеральных округов РФ в 2018 
гг. [12] 

 Названия феде-
ральных округов 

Удельный вес 
персонала, заня-
того научными 

исследованиями 
и разработками, 
в общей числен-
ности населения, 

% 

Внутренние 
затраты на 

научные ис-
следования и 
разработки на 
одного рабо-

тающего, 
млн. руб. 

Объем иннова-
ционных това-

ров, работ, услуг 
в общем объеме 
отгруженных то-

варов, выпол-
ненных работ, 

услуг, % 

Число разработан-
ных передовых 

производственных 
технологий на 

1000 занятых на-
учными исследо-
ваниями и разра-

ботками, ед. 

Агрегирован-
ный индика-
тор уровня 

инновацион-
ной активно-

сти 

Ранг 

Центральный  0,9 1,5 6,2 1,6 2,7 3 

Северо-Западный  0,7 1,6 5,8 2,0 2,5 4 

Южный  0,2 1,0 5,6 4,3 1,9 5 

Северо-
Кавказский  0,1 0,7 4,4 4,3 1,6 8 

Приволжский  0,4 1,6 13,3 2,5 2,8 1 

Уральский  0,4 1,6 4,3 6,1 2,7 2 

Сибирский  0,3 1,5 2,2 2,5 1,9 6 

Дальневосточный  0,2 1,3 3,4 3,0 1,8 7 

 

Рассмотрим инновационную активность 
федеральных округов РФ. Анализ данных, 
представленных в таблице, показывает, что до-
ля численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, в пересчете на 
душу населения колебалась в пределах одного 
процента, что свидетельствует о верной траек-
тории инновационного развития экономики 
страны. Лидируют по численности персонала, 
занятого научными исследованиями и разра-
ботками, в общей численности населения Цен-
тральный и Северо-Западный федеральные ок-
руга (0,9 % и 0,7 % соответственно), а именно 
Московская и Ленинградская области. Регио-
нами аутсайдерами являются Северо-
Кавказский, Южный и Дальневосточный феде-
ральные округа (0,1 %, 0,2 % и 0,2 % соответст-
венно).  

 
Между  тем, лидерами по объему затрат 

на научные исследования и разработки в пере-
счете на одного работающего являются Северо-
Западный, Приволжский и Уральский феде-
ральные округа, где на одного работающего 
приходится около 1,6 млн. рублей затрат на на-
учные исследования и разработки. Меньше все-
го тратят на научные исследования и разработ-
ки в Северо-Кавказском федеральном округе 
(0,7 млн. рублей на одного работающего).  

По объему инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг безусловным 
лидером является Приволжский федеральный 
округ, а именно Республика Татарстан, которая 
выделяется сильной инновационной политикой. 
Доля инновационной составляющей Приволж-
ского федерального округа равна 13,3 %, что 
более, чем в 2 раза выше уровня ближайшего 
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конкурента Приволжского федерального окру-
га. Самые низкие показатели производства ин-
новационной продукции демонстрирует Си-
бирский федеральный округ (2,2 % инноваци-
онных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, ус-
луг). 

Ведущим регионом по числу разрабо-
танных передовых производственных техноло-
гий в пересчете на 1000 занятых научными ис-
следованиями и разработками является Ураль-
ский федеральный округ с показателем 6,1 еди-
ниц, что в 1,5 раза превышает значения показа-
телей ближайших конкурентов – Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных округов. Явным 
аутсайдером является Центральный федераль-
ный округ, где на 1000 занятых научными ис-
следованиями и разработками приходится 1,6 
единиц разработанных передовых производст-
венных технологий. 

Анализ регионов не позволил одно-
значно выделить лидеров и аутсайдеров, в свя-
зи с этим, рассчитаем агрегированный индика-

тор инновационной активности, который пред-
ставляет сумму нормированных показателей, 
характеризующих инновационную активность 
регионов, который предлагается рассчитывать 
по следующей формуле: 

 
AИИА=Пзнир+Зннир+Ои+Рппт,                                                              

(1) 
 

где AИИА – агрегированный индикатор иннова-
ционной активности; 

Пзнир – удельный вес персонала, занято-
го научными исследованиями и разработками, в 
общей численности населения, %;  

Зннир – внутренние затраты на научные 
исследования и разработки на одного рабо-
тающего, млн. руб.; 

Ои – объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг, %; 

Рппт – число разработанных передовых 
производственных технологий на 1000 занятых 
научными исследованиями и разработками, ед.  

 

 
Рис. 1 – Агрегированный индикатор инновационной активности  

в  разрезе федеральных округов 
 

Расчет агрегированного индикатора ин-
новационной активности распределил феде-
ральные округа в следующей последовательно-
сти: на первом месте – Приволжский с коэффи-
циентом 2,8, за ним Уральский (2,7), Централь-

ный (2,7), Северо-Западный (2,5), Южный (1,9), 
Сибирский (1,9), Дальневосточный (1,8) и за-
мыкает рейтинг Северо-Кавказский федераль-
ный округ с коэффициентом 1,6. 
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Рис. 2 – Агрегированный индикатор уровня инновационной активности и число индустриаль-
ных парков, единиц на 1 млн. населения в разрезе федеральных округов РФ 

 
Рассмотрим влияние инновационной 

инфраструктуры на инновационное развитие 
региона. В контексте данного исследования ин-
новационная инфраструктура рассматривается 
в виде индустриальных парков, которые пред-
ставляют собой специально организованные 
для размещения новых производств особые 
экономические зоны, с соответствующей ин-
фраструктурой, административно-правовыми 
условиями, государственной поддержкой. По 
уровню развития инновационной инфраструк-
туры лидирует Центральный федеральный ок-
руг, где на 1 млн. человек населения приходит-
ся 2,5 индустриальных парка, за ним Приволж-
ский (1,7), Северо-Западный (1,5), Уральский 
(1,1), Северо-Кавказский (1,0), Дальневосточ-
ный (1,0), Сибирский (0,8) и регионом аутсай-
дером является Южный федеральный округ 
(0,5). 

Согласно рисунку 2 очевидно влияние 
инновационной инфраструктуры на уровень 
инновационной активности региона. В связи с 

этим особый интерес представляет обзор ос-
новных тенденций сферы услуг инновационной 
инфраструктуры в условиях глобализации. 
Число индустриальных парков выросло на 37 % 
к 2018 г. и в 2,5 раза по сравнению с 2014 г., 
что составило 227 парков (150 из них дейст-
вующие) в 60 регионах страны (в 1,5 раза выше 
уровня 2014 г.). Данные показатели свидетель-
ствуют о перспективности развития инноваци-
онной инфраструктуры. Динамичный рост ин-
новационной инфраструктуры обусловлен но-
визной формата, который характеризуется 
удобным и профессиональным оказанием услуг 
в области рациональной организации произ-
водств, что вызывает интерес инвесторов [13].  

Ключевым показателем эффективности 
услуг инновационной инфраструктуры является 
эффективность инвестиций. Так, в 2018 г. на 1 
рубль, вложенный в организацию инновацион-
ной инфраструктуры, приходится 8 рублей 
прямых инвестиций в производство, что на 15 
% превышает уровень 2017 г. 

Таблица 2 – Динамика показателей эффективности услуг индустриальных парков в 2014-2018 гг. 
[13] 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Общее число резидентов, единиц 1153 1674 1870 2121 2882 

Общее число регионов, единиц 40 42 46 51 60 

Созданные рабочие места, единиц 70943 83368 104872 125601 148766 

Инвестиции в производство, млрд. рублей 745 858 983 1111 1217 

Инвестиции в инфраструктуру, млрд. рублей 145 163 178 220 244 

Средняя заполняемость территории парка, % 53 50 53 53,4 58,4 
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Рис. 3 – Динамика показателей инвестиционного развития индустриальных  
парков в 2014-2018 гг. [12] 

 

Другая причина динамичного развития 
услуг инновационной инфраструктуры, заклю-
чается в серьезной государственной поддержке. 
Из средств федерального бюджета ежегодно 
выделяется свыше 6 млрд. рублей, а также вы-
деляются серьезные финансовые ресурсы из 
бюджетов субъектов РФ и частных инвесторов. 
Доля государственной финансовой поддержки 
создания инновационной инфраструктуры со-
ставляет более половины, однако управляющих 
организаций частных индустриальных парков 
составляет 144, что в два раза больше государ-
ственных, что также говорит о привлекательно-
сти развития услуг инновационной инфра-
структуры, поскольку оказание услуг по орга-
низации производства и обслуживанию инже-
нерных сетей – характерная для бизнеса дея-
тельность.  

В 2018 г. отмечен рост числа новых ре-
зидентов, а именно 2882 предприятия вошли в 
состав индустриальных парков, которые при-
влекли 1,2 трлн. рублей прямых инвестиций. 
Уровень заполняемости площадей в 2018 г. 
приблизился к 60 %. С 1998 по 2018 гг. вложе-

но более 1217 млрд. рублей в создание 227 ин-
дустриальных парков и особых экономических 
зон промышленно-производственного значе-
ния. Из них 498 млрд. рублей приходится на 
отечественные предприятия, также значительно 
участие Германии, США, Японии и Турции. 96 
% всех инвестиций в создание инновационной 
инфраструктуры приходится на 21 субъект РФ, 
70 % из которых приходятся на Калужскую об-
ласти, Республику Татарстан, Липецкую, Мос-
ковскую и Ульяновскую область [13]. 

Основные тенденции сферы услуг ин-
новационной инфраструктуры в условиях гло-
бализации свидетельствуют о прямой зависи-
мости уровня инновационной активности ре-
гиона от количества индустриальных парков. В 
последние годы, благодаря государственной 
поддержке и верно выбранному формату реа-
лизации концепции, наблюдается первенство 
индустриальных парков по динамике роста 
среди других видов инфраструктуры и по про-
гнозам экспертов аналогичный рост продлится 
на протяжении 5-6 лет. 
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УДК 338 
 

Г. Ф. Мингалеев, В. М. Бабушкин, Н. Ю. Никифоров, Е. Е. Богоявленская  
 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПЛАТФОРМЫ МОНИТОРИНГА ОПЛАТЫ ТРУДА  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ1 

 
Ключевые слова: платформа мониторинга, невыплата заработной платы, архитектура, комплексный 
показатель мониторинга 
 
В статье рассмотрена методология предложенной авторами платформы мониторинга оплаты тру-
да на промышленных предприятиях. Анализ публикаций и статистической информации по данной те-
матике показал, что в РФ существует проблема своевременной оплаты труда и государственные ор-
ганы заинтересованы в ее решении. Авторами сформирована методология платформы мониторинга 
оплаты труда, разработаны научно-методические положения, позволяющие формировать рейтинги 
по результатам мониторинга на основании комплексного показателя (индикатора) мониторинга. В 
качестве индикатора мониторинга оплаты труда авторами предложен комплексный показатель, 
учитывающий экономические и правовые аспекты, характеризующие положение с оплатой труда на 
предприятиях в разрезе региона, отраслей промышленности. Разработанные методические положе-
ния позволили установить предельные значения показателей (индикаторов) мониторинга оплаты 
труда на промышленных предприятиях, оценить значимость данных показателей и нормативных 
значений, установленных законодательством. На основе выбранных первичных индикаторов монито-
ринга оплаты труда, их предельных значений предложен вариант зонирования комплексного показа-
теля, рассчитаны минимальные и максимальные границы зон комплексного показателя, позволяющие 
оценить положение с оплатой труда в определенной отрасли промышленности выбранного региона, 
предприятия. Результаты анализа научных трудов свидетельствуют об отсутствии аналогов мето-
дических положений, процедур оценки, методов и средств мониторинга, в совокупности представ-
ляемых в виде методологии платформы мониторинга оплаты труда. Разработанная методика рас-
чета комплексного показателя (индикатора) мониторинга оплаты труда на промышленном предпри-
ятии, алгоритмы реализации расчета в информационной системе, рекомендации по применению ме-
тодики мониторинга оплаты труда на предприятиях позволяют создать цифровую платформу по 
проведению мониторинга системы оплаты труда, показатели которой в условиях реализации нацпро-
екта «Цифровая экономика Российской Федерации» являются значимыми индикаторами экономиче-
ского положения предприятий, отрасли и региона в целом.  
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The article considers the methodology of the authors ' platform for monitoring labor remuneration in industri-
al enterprises. The analysis of publications and statistical information on this subject has shown that in the 
Russian Federation, there is a problem of timely payment of labor and government agencies are interested in 
solving it. The authors formed the methodology of the platform for monitoring labor remuneration, developed 
scientific and methodological provisions that allow forming ratings based on the results of monitoring on the 
basis of a complex indicator (indicator) of monitoring. As an indicator of labor remuneration monitoring, the 
authors propose a comprehensive indicator that takes into account economic and legal aspects that character-
ize the situation with labor remuneration at enterprises in the context of the region and industries. The devel-
oped methodological provisions made it possible to set the maximum values of indicators (indicators) for mon-
itoring labor remuneration in industrial enterprises, to assess the significance of these indicators and the 
normative values established by legislation. Based on selected primary indicators for monitoring wages, their 
limits with the zoning of the complex index calculated from the minimum and maximum boundaries of the 
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zones of an integrated indicator to assess the status of wages in certain industries selected region and enter-
prise. The results of the analysis of scientific papers indicate that there are no analogs of methodological pro-
visions, evaluation procedures, methods and monitoring tools, collectively represented as the methodology of 
the remuneration monitoring platform. The developed method of calculation of the integrated indicator (led) 
monitoring of payment of labour at an industrial enterprise, the implementation algorithm of the calculation in 
the information system, recommendations on the application of the monitoring methodology of payment at the 
enterprises allow to create a digital platform for the monitoring of the remuneration system, which in the con-
ditions of realization of the national project «Digital economy of the Russian Federation» are important indi-
cators of the economic situation of enterprises and the region as a whole. 
 

Проблемы невыплаты заработной платы 
возникали в РФ со времен 90-х годов в разной 
степени сложности. В настоящее время про-
блемы своевременной выплаты заработной 
платы приобретают особую актуальность в свя-
зи с глобальным экономическим кризисом, од-
ной из причин которого явилась пандемия. 
Среди других причин можно выделить пробле-
мы, связанные с недостаточным вниманием, 
уделяемым вопросам стимулирования 
и организации оплаты труда на промышленных 
предприятиях, что рассмотрено в работе [1]. 
Складывающаяся в стране ситуация не может 
не привезти к серьезным задержкам в заработ-
ной плате уже в текущем году. В связи с этим 
актуальность мониторинга своевременной оп-
латы труда возрастает. 

Развитие методов исследования в об-
ласти оценки состояния с выплатами заработ-
ной платы на промышленных предприятиях 
может производиться на национальном отрас-
левом, региональных уровнях. Любое исследо-
вание оценки состояния с выплатами заработ-
ной платы на промышленных предприятиях 
должно сопровождаться анализом организации 
взаимодействия всех элементов системы. Кон-
цептуальная платформа мониторинга оплаты 
труда на промышленных предприятиях пред-
ставленная в работе [2], описывает элементы 

рассматриваемой системы. Цель исследования 
– сформировать методологию платформы мо-
ниторинга оплаты труда на промышленных 
предприятиях региона. Материалом исследова-
ния послужил анализ трудового законодатель-
ства, анализ существующих экономических и 
организационно-технических систем монито-
ринга предприятий, статистическая информа-
ция по оплате труда на предприятиях региона 
[3]. 

Методология разработки платформы 
мониторинга оплаты труда включает в себя 
общенаучные методы и методы статистики, ис-
пользование которых позволило разработать 
комплекс методических положений. Данный 
методический инструментарий позволил коли-
чественно и качественно определить показате-
ли мониторинга оплаты труда, комплексный 
показатель (индикатор) и их предельные значе-
ния. Платформа мониторинга оплаты труда на 
промышленных предприятиях представляет со-
бой совокупность взаимодействующих элемен-
тов организационно-технической системы мо-
ниторинга, использующих широкий набор ме-
тодов и методических положений по оценке 
экономических, правовых и других показателей 
оценки. В общем виде используемые, в рамках 
платформы методы и основанные на них мето-
дики, представлены на рис 1. 

   

Рис. 1  – Схема используемых методов и методик при разработке платформы мониторин-
га оплаты труда на промышленных предприятиях 
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Методические положения, разработан-
ные в рамках проекта сформированной плат-
формы мониторинга оплаты труда, включают в 
себя: 

– методику формирования экономиче-
ских расчетно-аналитических показателей; 

– методику формирования правовых 
расчетно-аналитических показателей; 

– методику расчета комплексного пока-
зателя, характеризующего уровень нарушений 
в сфере оплаты труда, в том числе невыплат за-
работной платы. 

В методике формирования экономиче-
ских и правовых расчетно-аналитических пока-
зателей, и расчета комплексного показателя ис-
пользовались следующие методы:  

– метод экспертных оценок, при опре-
делении весовых коэффициентов первичных 
расчетно-аналитических показателей монито-
ринга, для расчета обобщенных первичных по-
казателей мониторинга; 

– нормативно-ценностной метод, метод 
количественных и качественных оценок, анализ 
и синтез при определении интервалов значений 
первичных расчетно-аналитических показате-

лей мониторинга, необходимых для определе-
ния интервалов значений обобщенных первич-
ных показателей мониторинга; 

– графический метод, для представле-
ния полученных результатов на основе прове-
денного анализа. 

В методике расчета комплексного пока-
зателя использованы следующие методы: ана-
лиз и синтез, дедукция и индукция, метод ко-
личественных и качественных оценок.  

В исследовании для мониторинга опла-
ты труда определен ряд критериев, опреде-
ляющих нарушения требований действующего 
законодательства в сфере оплаты труда и отра-
жающих территориальную и отраслевую спе-
цифику. 

Результатом исследования стали инте-
гральные оценки, которые в процентном соот-
ношении отображают, соответствие совокупно-
сти количественных и качественных показате-
лей оплаты труда требованиям законодательст-
ва и установленным ограничениям. Матрица 
результатов мониторинга оплаты труда пред-
ставлена на рис. 2. 

 

 
Рис.2  – Матрица результатов мониторинга оплаты труда 

 
Показатель Zp – комплексный показа-

тель, учитывающий первичные экономические 
и правовые критерии мониторинга оплаты тру-
да в территориальном -r и отраслевом -o разре-
зах. На основе первичных критериев формиру-
ются обобщенные первичные показатели, не-
обходимые для расчёта комплексного показа-

теля. Первичные критерии - это количествен-
ные и качественные показатели, характери-
зующие состояние с оплатой труда на конкрет-
ном предприятии, в регионе и отрасли. Часть 
первичных критериев получаем в виде входной 
информации, часть формируется в самой плат-
форме, на основе полученных данных. 
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Определения и формулы расчета пер-
вичных и комплексных критериев мониторинга 

оплаты труда приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчет первичных и комплексных критериев мониторинга оплаты труда 
 

Определения и 
формулы для 

расчета 
комплексных 
показателей 

Определения и 
формулы для 

расчета 
обобщенных 
первичных 
показателей 

Определения и 
формулы для 

расчета 
первичных 
показателей 

 
Первичные критерии 

 

Характеристика Вес 

Комплексный 
показатель, 

сочетает 
экономическую 

и правовую 
стороны 

проблем в 
сфере оплаты 

труда 
 

 P PE PRZ Z Z  

4 4

5 5 6


 
 

  
PE E

E PEP

Z K
K

 

 

4 5 6 1      
 экономический 

расчетно-
аналитический по-
казатель монито-

ринга оплаты труда 

Экономический 
показатель  

по i–му предпри-
ятию 

 

1 1

2 2 3 3



 

   

  

PEP Ei i
KE Ei i

 

 

1 2 3 1      

КЕ1 – доля работников с 
просроченной заработной платой в 
общей численности работников 

0,4 

КЕ2 – количество месяцев в 
среднем составляющих период 
задержки заработной платы 

0,27 

КЕ3 – количество МРОТ не вы-
плаченных, приходящихся на одного 
человека (средний размер просро-
ченной задолженности/МРОТ) [4] 

0,33 

1
  i

n

PEP PEP
i

Z Z
n

 
ZPEP – среднее обобщенное 

значение экономического показателя 
по выбранной отрасли региона 

0,5 

Нет расчетов, 
показатели на-
прямую, с уче-

том весов вклю-
чаются в показа-

тель ZPE 

КЕ4 – доля невыплаченной оплаты 
труда в общем объеме просроченной 
задолженности по региону, по 
отрасли 

0,3 

КЕ5 – доля организаций, не 
своевременно выплачивающих 
заработную плату по региону, по 
отрасли 

0,2 

 1 1 2 2 3 3 4 4       PR R R R RZ К К К К  
4

1
1


 j

j
 

 
Правовой расчетно-аналитический по-

казатель мониторинга оплаты труда 

КR1 – доля организаций, имеющих 
нарушения трудового 
законодательства (невыплата или 
частичная выплата заработной 
платы); 

0,4 

КR2 – доля проверок по жалобам 
работников на нарушение трудового 
законодательства, приведших к 
административной ответственности; 

0,3 

КR3 – количество и процент 
проверок по жалобам работников на 
нарушение трудового 
законодательства, приведших к 
уголовной ответственности; 

0,3 

КR4 – количество и процент 
организаций, находящихся в 
процессе конкурсного производства. 

0,1 

 
Первичные критерии — это количест-

венные и качественные показатели, характери-
зующие состояние с оплатой труда на конкрет-

ном предприятии, в регионе и отрасли. Часть 
первичных критериев получаем в виде входной 
информации, часть формируется в самой плат-
форме, на основании полученных данных. Ка-
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ждому первичному критерию экспертным пу-
тем был определены весовые значения, приве-
денные в таблице 1. 

Первичные экономические критерии 
КE1, КE2, КE3 являются входными, они форми-
руются системой мониторинга на основе ин-
формации, поданной предприятиями. Первич-
ные экономические критерии КE4, КE5 являются 
обобщающими и формируются в системе мо-
ниторинга путем обработки информации по 
предприятиям соответствующих регионов в 
разрезе отраслей.  

Правовые критерии КR2, КR3, КR4 фор-
мируются компетентными органами через сис-
тему мониторинга оплаты труда. Здесь, по су-
ти, идет обратный поток информации, контро-
лирующие органы выступают в роли клиентов, 
вводящих информацию в систему. Первый пра-
вовой показатель КR1 формируется системой 
мониторинга по информации, поданной пред-
приятиями. 

Авторами проведено исследование по 
определению зон комплексного показателя, ха-
рактеризующего положение предприятия, ре-
гиона, отрасли. Результаты данного исследова-
ния носят предварительный характер и в даль-
нейшем при работе системы мониторинга оп-
латы труда должны быть скорректированы на 
основе обработки статистического материала.  

В ходе расчетов были предложены пять 
зон значений комплексного показателя для 
оценки состояния предприятия, отрасли регио-
на.  

Нулевая зона характеризует предпри-
ятие, отрасль региона без нарушений в сфере 
оплаты труда. Если и есть отклонения, они но-
сят единичный случайный характер и уклады-
ваются в 1 % от максимального значения ком-
плексного показателя. Само значение показате-
ля, говорит о нарушении. Нулевое значение 
комплексного показателя свидетельствует о 
том, что нарушения отсутствуют полностью, 
чем выше значение, тем больше нарушений. 
Первая зона характеризует предприятие отрас-
ли региона с небольшими нарушениями по 
своевременной оплате труда. Вторая зона на-
рушения носят значительный характер, затра-
гивают почти половину предприятий отрасли 
региона. Третья зона свидетельствует об очень 
высоком уровне нарушений и затрагивает до 70 
% предприятий отрасли региона. Четвертая зо-
на – большинство предприятий отрасли имеют 
серьезные нарушения в сфере оплаты труда. 
Более детальное описание нарушений, их коли-
чественная и качественная оценка представле-
ны в исследовании отдельно по каждому кри-
терию.  

Для определения численных значений 
каждой зоны комплексного показателя прове-
ден расчет границ (интервалов) попадания ка-
ждого критерия и параметра в заданные зоны.  

Интервалы зон по критериям выбраны 
следующим образом: 

Выбор интервала зон для критерия КE1, 
КE2 и КE3. 

В нулевую зону попадают те предпри-
ятия, у которых:  

– доля работников с просроченной за-
работной платой в общей численности работ-
ников не превышает 10 % от возможных 100 %; 

– количество месяцев задержки зара-
ботной платы, не более одного;  

– размер невыплаченной заработной 
платы составляет менее трех минимальных 
размеров оплаты труда, установленных законо-
дательством. Эта величина выбрана из расчета 
средней заработной платы по Республике Та-
тарстан [5]. 

Соответственно первая зона - предпри-
ятия, у которых: 

– доля работников с просроченной за-
долженностью от 10 до 20 %; 

– зарплата не выдается от 1 до 6 меся-
цев; 

– средний размер просроченной зара-
ботной платы составляет от 1 до 6 минималь-
ных размеров оплаты труда.  

При определении границ критериев 
учитывалось действующее законодательство в 
сфере труда. Частичная невыплата свыше трех 
месяцев, либо полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом вы-
плат, совершенная из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности руководителем орга-
низации, работодателем – физическим лицом, 
руководителем филиала, представительства или 
иного обособленного структурного подразде-
ления организации влечет уголовную ответст-
венность по ч.1 либо по ч.2 ст. 145.1 УК РФ [6]. 

Вторая зона – предприятия, у которых 
доля работников с просроченной задолженно-
стью составляет от 26 % до 50 %; 

– зарплата не выдается от 6 до 12 меся-
цев; 

– средний размер просроченной зара-
ботной платы составляет от 6 до 12 минималь-
ных размеров оплаты труда.  

Третья зона – предприятия, у которых: 
– доля работников с просроченной за-

долженностью составляет от 51 % до 75 %; 
– зарплата не выдается более 12 меся-

цев до 18 месяцев; 
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– средний размер просроченной зара-
ботной платы составляет от 12 до 24 мини-
мальных размеров оплаты труда.  

Четвертая зона – предприятия, у кото-
рых: 

–  доля работников с просроченной за-
долженностью составляет от 76 % до 100 %.  

– зарплата не выдается более 18 меся-
цев до 24 месяцев; 

– средний размер просроченной зара-
ботной платы составляет от 24 до 36 мини-
мальных размеров оплаты труда.  

Для критериев КE4 и КE5 интервал рас-
пределения по зонам несколько иной.  

Нулевая зона - зона, включающая кон-
кретную отрасль промышленности рассматри-
ваемого региона, в которой невыплаченная за-
работная плата в общем объеме просроченной 
задолженности региона не превышает одного 
процента, а также доля предприятий в данной 
отрасли с невыплаченной вовремя заработной 
платой от общего их количества в регионе не 
превышает 1 %.  

Первая зона – зона, включающая от-
расль промышленности рассматриваемого ре-
гиона, в которой невыплаченная заработная 
плата в общем объеме просроченной задолжен-

ности по оплате труда региона составляет от 1 
до 15 %, а также доля предприятий рассматри-
ваемой отрасли в конкретном регионе с невы-
плаченной своевременно заработной платой со-
ставляет от 1 до 15 %.  

Вторая зона – зона, включающая от-
расль промышленности рассматриваемого ре-
гиона в которой невыплаченная зарплата в об-
щем объеме просроченной задолженности по 
оплате региона, и доля предприятий с невыпла-
ченной своевременно заработной платой со-
ставляет более 15 % и не превышает 45 %. 

Третья зона – зона, включающая от-
расль промышленности рассматриваемого ре-
гиона, в которой невыплаченная зарплата в об-
щем объеме просроченной задолженности по 
оплате региона, и доля предприятий с невыпла-
ченной своевременно заработной платой со-
ставляет более 45 % и не превышает 80 %.  

Четвертая зона - это зона, включающая 
отрасль промышленности рассматриваемого 
региона, в которой невыплаченная зарплата в 
общем объеме просроченной задолженности по 
оплате региона, и доля предприятий с невыпла-
ченной своевременно заработной платой со-
ставляет от 80 % до 100 %. Результаты расчетов 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2 –Расчет комплексного показателя  
 

зоны 
экономический показатель 

ZPE, ед. 
правовой показатель 

ZPR, ед. 
комплексный показатель 

ZP, ед. 

min max min max min max 
0 0 0,495 0 0,058 0,000 0,553 
1 0,496 9,65 0,059 3,7 0,554 13,350 
2 9,651 26,82 3,71 7,4 13,351 34,220 
3 26,821 46,455 7,41 12,92 34,221 59,375 
4 46,456 59,2 12,93 18,4 59,376 77,600 

 

Нулевая зона – практически нулевые 
показатели или в пределах статистической по-
грешности.  

Первая зона – значения показателя не-
значительные, необходимо отслеживать дина-
мику. 

Вторая зона – показатели говорят о пе-
риодически возникающих затруднениях с вы-
платой заработной платы, необходимо опреде-
лить конкретные отрасли, регионы, предпри-
ятия, которые требуют пристального внимания 
и принятия мер воздействия. 

 
Третья зона – нарушения в сфере опла-

ты труда значительные, требуется вмешатель-
ство в работу контролирующих органов и ру-
ководящих органов предприятий. 

Четвертая зона – нарушения с выплата-
ми заработной платы затрагивают практически 
все предприятия региона, возможно надо ме-
нять руководителей. 

Результаты расчетов диапазонов ком-
плексного показателя можно представить в ви-
де гистограммы, рис. 3 
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Рис. 3 –  Максимальные и минимальные значения комплексного показателя по зонам 

 
Результаты визуализации комплексного 

показателя говорят о том, что если значение 
комплексного показателя лежит в диапазоне 
минимальных и максимальных значений опре-
деленной зоны, то выбранная отрасль промыш-
ленности заданного региона попадает в эту зо-
ну. Чем больше значение комплексного показа-
теля, тем сложнее положение в оплатой труда в 
выбранной отрасли промышленности конкрет-
ного региона.  

Таким образом, в исследовании пред-
ставлены положения методологии платформы 
мониторинга оплаты труда применительно к 
промышленным предприятиям, реализация ко-

торых позволит проводить мониторинг оплаты 
труда и формировать комплекс мероприятий по 
выработке управленческих воздействий с це-
лью корректировки показателей оплаты труда, 
как на предприятии, так и по интересующим 
отраслям промышленности региона. Разрабо-
танные методики, рекомендации, сформулиро-
ванные выводы и предложения могут быть ис-
пользованы при оценке оплаты труда на пред-
приятии с использованием обозначенной плат-
формы, в законотворчестве, а также в практи-
ческой деятельности органов прокуратуры, го-
сударственных и иных органов. 
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УДК 338 

Г. Ф. Мингалеев, Н. Ю. Никифоров, В. М. Бабушкин, Е. Е. Богоявленская  

 
ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОПЛАТЫ ТРУДА С КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

ПЛАТФОРМОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ1 
 
Ключевые слова: платформа мониторинга, невыплата заработной платы, архитектура, комплексный 
показатель мониторинга 
 
Цель данной работы заключается в проведении исследования вопросов интеграции, разработанной 
авторами методологии платформы мониторинга оплаты труда с концептуальной платформой сис-
темы оплаты труда на промышленных предприятиях. Существующие способы мониторинга невы-
плат заработной платы основаны на сборе и обработке информации из подаваемой субъектами биз-
неса статистической отчетности. Информация о состоянии расчетов по оплате труда формирует-
ся в органах статистики в общем виде и публикуется в виде таблиц, информационно-аналитических 
отчетов. Подаваемая субъектами бизнеса финансовая, налоговая и статистическая отчетность в 
контролирующие органы обрабатывается каждым контролирующим органом отдельно, по установ-
ленным в организациях методикам. Проводимый мониторинг оплаты труда государственными кон-
тролирующими и регулирующими органами в основном затрагивает вопросы размера оплаты труда в 
разных сферах деятельности регионов. Вопросы оплаты труда тесно связаны с правовыми аспекта-
ми, поэтому федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий проводится мониторинг правоприме-
нения в сфере оплаты труда. Авторами рассмотрена существующая схема передачи финансовой, 
статистической и прочей информации контролирующим органам и предложена схема интеграции 
системы мониторинга оплаты труда в общую схему передачи отчетности предприятий контроли-
рующим органам. Представлена общая архитектура системы мониторинга оплаты труда, в которой 
используются разработанные авторами методические положения по формированию показателей мо-
ниторинга. Описаны функции блоков системы мониторинга оплаты труда. Конечный результат мо-
ниторинга оплаты труда – расчет комплексного показателя по отраслям в разрезе регионов, на осно-
ве которого формируется расчетно-аналитическая матрица. Часть показателей, формирующих 
комплексный расчетно-аналитический показатель, вводится контролирующими органами. Таким об-
разом, представленная система объединяет в единую систему контролирующие и регулирующие ор-
ганы, проверяемые субъекты бизнеса и работников предприятий, заинтересованных в решении про-
блем своевременной оплаты труда. 
 

 
G. F.Mingaleev, N. Yu. Nikiforov V. M.Babushkin, E. E.Bogoyavlenskaya 
 

INTEGRATION OF THE LABOR REMUNERATION MONITORING SYSTEM  
WITH THE CONCEPTUAL PLATFORM OF THE LABOR REMUNERATION SYSTEM  

IN INDUSTRIAL ENTERPRISES  
 

Keywords: monitoring platform, non-payment of wages, architecture, complex monitoring indicator 
 

The purpose of this work is to conduct research on the integration of the methodology developed by the au-
thors of the platform for monitoring labor remuneration with the conceptual platform of the labor remunera-
tion system in industrial enterprises. Existing methods for monitoring non-payment of wages are based on col-
lecting and processing information from statistical reports submitted by business entities. Information about 
the status of payments for wages is generated in the statistical bodies in General form and published in the 
form of tables, information and analytical reports. Financial, tax and statistical reports submitted by business 
entities to the Supervisory authorities are processed by each Supervisory authority separately, according to 
the methods established in organizations. The monitoring of remuneration by state control and regulatory 
bodies mainly concerns issues of remuneration in different areas of regional activity. Issues of remuneration 
                                                             

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-410-
160019. 
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are closely related to legal aspects, so Federal Executive authorities and state authorities of the Russian Fed-
eration regions within their powers monitor law enforcement in the field of remuneration. The authors consid-
er the existing scheme for transmitting financial, statistical and other information to regulatory authorities 
and propose a scheme for integrating the system for monitoring labor remuneration into the General scheme 
for transmitting enterprise reports to regulatory authorities. The General architecture of the remuneration 
monitoring system is presented, which uses the methodological provisions developed by the authors on the 
formation of monitoring indicators. The functions of the blocks of the remuneration monitoring system are de-
scribed. The final result of monitoring labor remuneration is the calculation of a complex indicator by indus-
try in the context of regions, on the basis of which a calculation and analytical matrix is formed. Some of the 
indicators that form a complex calculation and analytical indicator are introduced by regulatory authorities. 
Thus, the presented system combines controlling and regulatory bodies, audited business entities and employ-
ees of enterprises interested in solving problems of timely payment of labor into a single system. 
 

 
Несвоевременная выплата заработной 

платы является одним из экономических инди-
каторов, сигнализирующих о проблемах в дея-
тельности предприятия. В научной литературе 
проблемы невыплаты заработной платы не 
имеют широкого отклика. В основном рассмат-
риваются различные критерии экономической 
безопасности, вопросы мониторинга социаль-
но-трудовой сферы [1-3]. Мониторинг оплаты 
труда затрагивается в рамках экономической 
безопасности региона, страны, где наряду с 
большим объемом показателей (индикаторов) 
безопасности региона определяются показате-
ли, характеризующие несвоевременную выпла-
ту заработной платы. Практическое примене-
ние данных теоретических разработок вопло-
щается на различных уровнях управления. 

В частности, на законодательном уров-
не вводятся системы мониторинга оплаты тру-
да в бюджетной сфере, представляющие собой 
программные продукты, позволяющие пред-
приятиям вводить информацию о численности 
и размере заработной платы по категориям ра-
ботников в конкретной организации. Например, 
на портале госорганов Тюменской области раз-
мещены инструкции по скачиванию програм-
мы, заполнению и передаче информации о чис-
ленности и заработной плате по категориям ра-
ботников [4]. Данная информация поступает в 
соответствующие ведомства, где на основе ее 
анализа принимаются соответствующие управ-
ленческие решения. В основном анализируемая 
информация включает результаты мониторинга 
размера заработной платы.  

Информация о несвоевременной выпла-
те заработной платы собирается посредством 
системы отчетности предприятий, на основе 
которой формируются статистические таблицы 
и составляются информационно-аналитические 
отчеты. Основными недостатками данных сис-
тем мониторинга информации является пред-
ставление на выходе информации в очень 
обобщенном виде и отсутствии качественной 
оценки данной информации. Например, в ком-

плексном информационно-аналитическом док-
ладе, опубликованном на портале Территори-
ального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Татарстан, 
информация о несвоевременных выплатах 
представлена по предприятиям и организациям, 
не являющимися субъектами малого предпри-
нимательства:  

– динамика суммарной просроченной 
задолженности по оплате труда предприятий в 
тыс. руб. по месяцам; 

– просроченная задолженность по зара-
ботной плате по видам экономической деятель-
ности в тыс. руб.; 

– численность работников, перед кото-
рыми имелась просроченная задолженность по 
заработной плате [5]. 

Вопросы оплаты труда тесно связаны с 
правовыми аспектами. Качественная сторона 
информации по несвоевременной оплате труда 
должна быть связана с трудовым правом. Фе-
деральными органами исполнительной власти и 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах своих пол-
номочий проводится мониторинг правоприме-
нения в сфере оплаты труда [6]. 

Авторами предложена и рассмотрена 
интеграция системы мониторинга оплаты труда 
на предприятиях в виде общей архитектуры, 
которая позволяет формировать информацию 
по состоянию с выплатами заработной платы. 
Новизна данной системы заключается в объе-
динении в единую систему (синтезе) информа-
ции данных от предприятий, работников пред-
приятий, контролирующих и регулирующих 
органов с возможностью обратной связи.  

В условиях перехода страны к цифро-
вой экономике комплексный мониторинг сти-
мулирования и оплаты труда на предприятиях 
предполагает применение современных цифро-
вых технологий. Использование и обработка 
больших объемов информации в режиме реаль-
ного времени дает возможность получения 
полной информации о положении на промыш-
ленных предприятиях, в том числе в сфере оп-
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латы труда. В настоящее время предприятия 
подают бухгалтерскую и статистическую от-
четность в электронном виде. Укрупненно схе-
ма передачи информации представлена на ри-
сунке 1.  

Для формирования данных и работы 
системы комплексного мониторинга необходи-
мо интегрировать в используемое программное 

обеспечение блоки, позволяющие собирать ин-
формацию по предприятиям в разрезе отраслей 
и регионов. Обобщенная схема интеграции сис-
темы мониторинга оплаты труда в общую схе-
му передачи отчетности через интернет пред-
ставлена на рис.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 – Схема передачи бухгалтерской и статистической отчетности  

в контролирующие органы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 –  Схема интеграции системы мониторинга оплаты труда в общую схему передачи отчет-
ности предприятий в контролирующие органы 

В рамках настоящего исследования бы-
ла разработана общая архитектура системы мо-
ниторинга оплаты труда, в которой использу-
ются разработанные авторами методические 
положения формирования показателей монито-
ринга. Также авторами разработаны и описаны 

способы интеграции системы мониторинга оп-
латы труда в схему передачи отчетности в кон-
тролирующие органы. 

Система мониторинга оплаты труда 
(СМОТ) либо встраивается в программное 
обеспечение контролирующих органов, либо 
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специальный оператор отправляет отчетность 
другому оператору, занимающемуся монито-
рингом.  

Информация, формируемая в результате 
мониторинга, направляется всем заинтересо-
ванным лицам и используется для принятия 
управленческих решений соответствующих ор-
ганов власти. Потребность в системе повысит-
ся, когда заинтересованные пользователи будут 
видеть конкретные мероприятия участников 

мониторинга, соответственно повысится отдача 
инвестиций в данную систему. Авторами раз-
работана и описана общая архитектура системы 
мониторинга оплаты труда. 

Предложенная авторами система мони-
торинга оплаты труда предполагает взаимодей-
ствие, как пользователей, так и исполнителей 
процесса. В обобщенном виде архитектура сис-
темы мониторинга оплаты труда представлена 
в виде схемы (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Общая архитектура информационной системы мониторинга оплаты труда 
Архитектура информационной системы 

(рис. 3) предполагает передачу пользователями 
информации по интересующим их вопросам и 
конкретным показателям. 
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мобильного устройства (смартфона, планше-
та) получают и отслеживают персональную 
информацию о поданных сведениях их рабо-
тодателями, формируют запросы, заявления и 
прочее, пройдя последовательно блок 4 и блок 
5. 

3) Блок 3. Программный модуль, 
позволяющий предприятиям в лице работни-
ков, отвечающих за подачу сведений в кон-
тролирующие органы, подключаться к систе-
ме мониторинга оплаты труда. 

4) Блок 4. Программный модуль, 
позволяющий работникам предприятий под-
ключаться к системе мониторинга оплаты 
труда. 

5) Блок 5. Модуль управления дос-
тупом к информации, в котором проводится 
проверка пользователей на уровень доступа к 
системе. Ответственные лица предприятий 
имеют право вводить и исправлять информа-
цию. Работники предприятий могут: просмат-
ривать информацию, подаваемую работодате-
лем (в пределах доступа); комментировать её; 
подавать жалобы в соответствующие органы. 

6) Блок 6. Блок обработки инфор-
мации, получаемой из разных источников 
(блока 3, блока 4, и др.), и формирования мат-
рицы результатов мониторинга. 

7) Блок 7. Блок ведения системных 
реестров, обработки справочников, формиро-
вания базы данных. 

8) Блок 8. Программный модуль, 
позволяющий устанавливать связь с инфор-
мационными системами потребителей ин-
формации, то есть контролирующими и регу-
лирующими органами.  

9) Блок 9. Потребители информа-
ции, которые через блок 8 и 5 получают дос-
туп к необходимой информации на установ-
ленном для них уровне, а также вводят ин-
формацию, необходимую для формирования 
матрицы результатов мониторинга. 

В более укрупненном виде последова-
тельность прохождения исходной информации, 
ее обработка (мониторинг) и передача резуль-
татов пользователям может быть представлена 
в виде схемы комплексного анализа информа-
ции (рис. 4). Система комплексного анализа 
информации системы мониторинга оплаты тру-
да и оценки результатов, представленная на ри-
сунке 4, включает 4 этапа (модуля).  

1. Получение информации (события). 
Обработка поступающей информации в виде, 
используемом для проведения выборки необ-
ходимой информации из подаваемой отчетно-
сти.  

2. Классификация события (информа-
ции). Модуль является необходимым средством 
при сборе больших объемов информации, что 
позволяет организовать ее хранение, поиск и 
обработку для определения значений ком-
плексного показателя мониторинга отплаты 
труда при использовании (табл.1). 

 
 

 
 

Рис. 4 – Схема комплексного анализа информации 

 
 

1. Получение информации 

2. Классификация 
событий  

(информации) 

Формирование расчетно-
аналитических 

показателей 

Формирование  
расчетно-аналитической 

матрицы 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2020. №3 (28) 

45 

Таблица 1 – Информация по видам событий и последовательность формирования комплексного 
показателя мониторинга оплаты труда 
 
Признаки классификации событий в разрезе 
предприятий, отраслей деятельности, региона 
(субъекта) РФ (виды событий) 

Этапы формирования показателей в разрезе пред-
приятий, отраслей деятельности, региона (субъек-
та) РФ 

Дата события 1. Сбор показателей по отдельному предприятию 
для определения расчетно-аналитического показа-
теля 

Источник события 2. Расчет комплексного расчетно-аналитического 
показателя по предприятию  

Оценка события (норма или отклонение) 3. Определение уровня опасности – формирование 
оповещения контролирующим органам 

Дополнительная информация 4. Анализ дополнительной информации 

3. Формирование расчетно-
аналитических показателей мониторинга опла-
ты труда.  

4. Формирование расчетно-
аналитической матрицы в платформе монито-
ринга оплаты труда. Объединение процесса 
расчета комплексного показателя на основе 
расчетов аналитических показателей отрасли, 
соответствующего региона. 

Платформа мониторинга оплаты труда 
имеет два уровня:  

– микроуровень – мониторинг оплаты 
труда на предприятия;  

– макроуровень – мониторинг оплаты 
труда в отрасли, регионе, стране в целом.  

На микроуровне предприятие проводит 
внутренний мониторинг оплаты труда, отсле-
живает уровень оплаты труда, выявляет нару-
шения в сфере оплаты труда. В случае отклоне-
ний от заданных внутренних и установленных 
законодательством показателей, на предпри-
ятии применяются меры регулирующего и кон-
тролирующего воздействия. Например, коррек-
тируется система мотивации персонала, что 
оказывает влияние на уровень заработной пла-
ты [7]. Затем определяются первичные крите-
рии мониторинга оплаты труда, которые пере-
даются по системам связи в центр мониторин-
га. В рамках мониторинга рассчитываются 
обобщенные первичные показатели, комплекс-
ные показатели мониторинга, формируется 
матрица мониторинга и определяется рейтинг 
предприятия в отрасли и регионе. По обратной 
связи предприятие может получить информа-
цию о своем рейтинге в отрасли, регионе, а 
также зоне, в которую оно попадает.  

Макроуровень мониторинга оплаты 
труда – это формирование матрицы результатов 
мониторинга по отраслям в разрезе регионов, а 
также по запросу заинтересованных и имею-
щих допуск пользователей. Матрица результа-
тов мониторинга оплаты труда включает два 

показателя: комплексный показатель Zр его из-
менение ΔZр. На основании значений ком-
плексного показателя формируется рейтинг 
субъектов и отраслей. Исходя из динамики 
комплексного показателя, формируются реко-
мендации по результатам мониторинга. На ос-
нове данной информации можно судить об эко-
номическом состоянии предприятий отдельных 
отраслей региона и о результативности приня-
тых ранее управленческих решений контроли-
рующих и регулирующих органов. Динамику 
значения комплексного показателя отражает 
показатель ΔZр, который рассчитывается как 
темп роста показателя Zр. 

Таким образом, задача мониторинга оп-
латы труда значительно облегчает сведение 
информации по отдельным территориям и от-
раслям в единый реестр, способствует росту 
управляемости процессами формирования за-
работной платы со стороны ведомств. 

Преимущества данной платформы в ее 
универсальности. В данную систему монито-
ринга можно включить дополнительные про-
цессы, информацию, связи и другие процессы, 
сами объекты, субъекты бизнеса и особенности 
их взаимодействия. 

Данная платформа является концепту-
альной основой для составления технического 
задания на создание информационной системы. 
Для программного продукта системы монито-
ринга оплаты труда необходимо определить его 
характеристики, описать интерфейсы, структу-
ру хранения данных, архитектуру программно-
го продукта.  

Система мониторинга оплаты труда яв-
ляется системой целевого назначения, учиты-
вающей этапы жизненного цикла разработки 
продукта, услуги. Для такого типа программно-
го обеспечения обязательно наличие модуля 
планирования, тестирования и контроля изме-
нений. Тип программного обеспечения опреде-
ляет также формальную процедуру внедрения и 
доступа клиентов [8]. В связи с этим, необхо-
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дима высокая проработка технического зада-
ния, а также анализ требований для его разра-
ботки.  

Цель системы мониторинга и оценки 
оплаты труда состоит не в создании больших 
объемов информации о показателях работы 
предприятий, регионов, и оценки результатов 
мониторинга, а в активном использовании лю-
бой имеющейся информации в государствен-
ном управлении.  

Применение предложенной авторами 
системы мониторинга оплаты труда с возмож-
ностью привязки к серверу гос. услуг позволит 
формировать комплекс мероприятий по выра-
ботке своевременных управленческих воздей-
ствий с целью снижения уровня невыплат зар-
платы. Интеграция данной системы в общую 
платформу мониторинга позволит улучшить 
экономическую и правовую ситуацию в регио-
нах, отраслях промышленности, при условии 
реализации соответствующих мероприятий, 

сформированных на основе результатов мони-
торинга оплаты труда. Результаты мониторинга 
будут служить наглядным средством отобра-
жения ситуации с просроченной задолженно-
стью по оплате труда. Платформа мониторинга, 
в свою очередь, позволит отслеживать возмож-
ные проблемы с невыплатами, выявлять причи-
ны их возникновения, быстро и адекватно реа-
гировать соответствующим органам для устра-
нения проблем. 

Проведенные исследования в правовой 
области позволяют сделать вывод о необходи-
мости поддержания тесной систематической 
информационной связи между органами проку-
ратуры, Следственного комитета РФ, феде-
ральной службы по труду и занятости о лицах, 
привлеченных (привлекаемых) к администра-
тивной, уголовной ответственности за невы-
плату заработной платы. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ 
УДК 316.356.4  
 
Р. И. Зинурова 
 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ В ТАТАРСТАНЕ: СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ,  
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 18-011-00981 
 

Ключевые слова: социология семьи, молодая семья, социальное самочувствие, межэтнические отно-
шения, репродуктивное поведение 

 
В социологической науке семья рассматривается как естественная и первичная среда существования 
человека. Семья сохраняется и в институциональном, и в функциональном, и в ценностном аспектах. 
Проведенные нами исследования показывают, что среди студенчества Республики Татарстан ори-
ентация на создания семьи выступает одной из основополагающих жизненных ценностей для 72 %  
молодых людей. В полиэтничной республике, коей является Татарстан, проблематика межэтниче-
ских отношений не может не влиять на социальное самочувствие молодых семей. Так почти трети 
не хватает уверенности, что не будет межнациональных конфликтов, правда треть считает на-
оборот, что ситуация в этом плане стабильна. Очень важная составляющая социального самочув-
ствия – доверие и взаимопонимание с близкими. Исследование показало, что имеется определенный 
дефицит доверия и сочувственного отношения окружающих людей, что волнует молодые семьи. Де-
мография – одна из важнейших проблем современной России. Результаты анализа демографов не по-
зволяют рассчитывать на заметный рост количества детей в молодых семьях, учитывая, что боль-
шинство женщин в Татарстане  не ориентируются на многодетность. В нашем исследовании про-
явилась тенденция, что не более половины молодых семей  планируют заводить детей в ближайшее 
время. Выявлена также зависимость репродуктивных намерений молодых семей и уровня их дохода. 
Мониторинговые  исследования индекса социального самочувствия молодых семей позволят осущест-
влять научно-обоснованную семейную политику и принимать более «зрячие» управленческие решения. 

 
R. I. Zinurova 
 
YOUNG FAMILY IN TATRSTAN: SOCILAL WELLBEING, INTER-ETHNIC RELATIONS, 

REPRODUCTIVE BEHAVIOR 
 
Key words: sociology of family, young family, social well-being, inter-ethnic relations, reproductive behavior 

 
In social sciences, the family is considered as the natural and primary environment of human existence. The 
family is preserved, both in its institutional, functional, and value aspects. Our research shows that among the 
students of the Republic of Tatarstan, family orientation is one of the fundamental values of life for 72 % of 
young people. In a multi-ethnic Republic, which is Tatarstan, the problems of inter-ethnic relations do affect 
the social well-being of young families. Almost a third of respondent feels lack of confidence that there will be 
no inter-ethnic conflicts, but a third believes on the contrary that the situation in this regard is stable. A very 
important component of social well – being is trust and mutual understanding with your loved ones. Research 
has shown that there is a deficit of trust and empathy among people around them, which worries young fami-
lies. Demography is one of the most important problems of modern Russia. The results of the demographic 
analysis do not allow us to expect a noticeable increase in the number of children in young families, given that 
the majority of women in Tatarstan do not focus on having many children. We found out a trend that no more 
than half of young families plan to have children in the near future. The relationship between the reproductive 
intentions of young families and their income level was also revealed. A qualitative study was carried out as 
part of the RFBR project No. 18-011-00981 «Social mapping of ethno-confessional and migration risks of 
modern urban agglomeration». 
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В академическом и медийном дискурсах 
российских исследователей сложилась очень 
точная формулировка, отражающая сущност-
ную характеристику семьи как важного соци-
ального института общества, «как важнейшей 
ячейки», образующей всю «социальную ткань» 
общества. Изучению различных социальных 
процессов, встроенных в жизнедеятельность 
семьи, с фокусом на гендерные и возрастные 
особенности, посвящены работы сотрудников 
нашего региона [1,2,3].  

Семья рассматривается как естествен-
ная и первичная среда существования человека. 
Несмотря на многочисленные эксперименты за 
тысячелетия развития цивилизации, семья со-
хранилась и в институциональном, и в функ-
циональном, и в ценностном аспектах. Социо-
логические исследования ВЦИОМ в 2020 году 
показывают, что «наиболее значимыми сторо-
нами жизни наших соотечественников остают-
ся здоровье (их собственное и их близких) – 99 
%, отношения в семье (98 %) и безопасность 
(97 %) [4]. 

По данным Фонда «Общественное мне-
ние» на вопрос:  «Что из перечисленного на се-
годняшний день для вас наиболее важно? (вы-
берите не больше трех позиций) в 2016 году 75 
% опрошенных молодых людей в возрасте от 
18 до 30 лет на первое место поставили «Взаи-
мопонимание, хорошие отношения в семье», 
для сравнения ответ «Интересная работа, про-
фессиональное развитие» занял четвертое ме-
сто [5]. Кстати, наличие семьи занимает первое 
из ТОП–5 факторов счастья согласно монито-
рингу ВЦИОМ 2017 года [6]. 

      Проведенные нами исследования 
показывают, что среди студенчества Республи-
ки Татарстан ориентация на создания семьи 
выступает одной из основополагающих жиз-
ненных ценностей для 72 %  молодых людей 
(N=1000). 

Молодежный возраст, хотя его границы 
имеют тенденцию к расширению, все же явля-
ется наиболее типичным для создания семей. 
Сам термин молодая семья вне академического 
дискурса имеет в настоящее время, скорее, эко-
номико-правовое понимание, что отражает гос-
подство функционалистско-демографического 
понимания «молодежи» как социальной груп-
пы, находящейся в стадии социализации и, со-
ответственно, претендующей на различные 
льготы. Так, например, согласно программе 
льготного  кредитования «Молодая се-
мья» в соответствии с требованиями Сбербанка 
России, молодая семья - это семья, в которой 
хотя бы одному из супругов менее 35 лет [7]. 

 Для льготной ипотеки в Татарстане 
участником программы  «Обеспечение жильем 

молодых семей в Республике Татар-
стан»  может быть молодая семья, в которой 
возраст супругов не превышает 30 лет [8]. 

В Законе Республики Татарстан от 19 
октября 1993 года № 1983-XII «О молодежи и 
государственной молодежной политике в Рес-
публике Татарстан», отмечается, что «молодая 
семья – это семья в первые три года после за-
ключения брака, зарегистрированного в соот-
ветствии с законодательством (в случае нали-
чия в семье ребенка – вне зависимости от про-
должительности брака), в которой один из суп-
ругов не достиг возраста 30 лет, а также непол-
ные семьи с детьми, в которых мать или отец 
не достигли возраста 30 лет)» [9]. 

Из приведенных данных следует, что 
понимание и законодателей, и «банкиров» од-
нозначно совпадает в своей демографической и 
функционалистской трактовке, и ограничивает 
понятие «молодая семья» принадлежностью к 
возрастной группе, где хотя бы один из супру-
гов  моложе или достиг 30 лет или является не 
старше 35 лет (согласно пониманию Сбербанка 
РФ). 

Это учитывалось нами в проведенном 
пилотажном исследовании (N=400), проведен-
ном в 2019 году, в фокусе которого было соци-
альное самочувствие молодых семей Республи-
ки Татарстан. Размер выборки  не достаточно 
большой, но в рамках пилотажного исследова-
ния вполне допустим, и позволяет зафиксиро-
вать некоторые значимые тенденции в соци-
альном самочувствии молодых семей. Среди 
параметров, которые брались во внимание на 
основе авторской методики расчета индексов 
социального самочувствия (А. Р. Тузиков, Р. И. 
Зинурова, С. А. Алексеев)  [10] важное внима-
ние уделялось шкалам достаточно-
сти\недостаточности того или иного фактора 
социального самочувствия. Применительно к 
теме данной статьи речь идет о межэтнических 
отношениях, возможности приобщения к куль-
туре своих предков, удовлетворенностью взаи-
моотношениями в семье и о репродуктивных 
планах семьи.         

Однако, несмотря на рост количества 
заключенных семейных союзов в Татарстане, 
число разводов на 1000 заключенных браков не 
вызывает оптимизма (по оценкам тогдашней 
главы республиканского ЗАГС А. Шавалеевой 
доля разводов в 2017 году превысила 50 %) 
[11]. На сохранность семей, безусловно, влияют 
и факторы социального самочувствия. Поэтому 
мониторинг социального самочувствия, прежде 
всего, молодых семей имеет не только научное, 
но и важное практическое значение. 

Стабильность в межэтнических отно-
шения в Республике Татарстан не в последнюю 
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очередь обеспечивается и комплиментарными 
отношениями между коренными этническими 
группами населения республики, которые вы-
ражены, в том числе и в сложившейся практике 
межэтнических браков. В Республике Татар-
стан, по данным различных исследований, око-
ло 20 и более процентов заключенных браков 
являются межэтническими, но в рамках как уже 
отмечалось коренных этнических групп насе-
ления, а не с иностранцами (Ч. И. Ильдархано-
ва). Согласно исследованию Центра   демогра-
фии семьи АН РТ в 2020-м одобрение 

и поддержку такие браки нашли у 67 процентов 
татарстанцев, а  негативно настроены 
по отношению к ним 17 процентов. Оставшиеся 
13 процентов полагают, что имеет значение, 
какие именно национальности создают семью. 
Более положительный настрой в отношении 
межнациональных браков проявляют, что ин-
тересно женщины [12]. 

Опрошенные нами молодые семьи ха-
рактеризовались следующими показателями 
(рис.1): 

 

 
 

Рис. 1 – Национальность (Этничность) 
 
Как явствует из диаграммы, 42,3 % оп-

рошенных молодых семей оказались смешан-
ными в плане этнической принадлежности, до-
ля «чисто» русских семей составила – 31 %, а 
доля «чисто» татарских 23,2 %. 

В полиэтничной республике, коей явля-
ется Татарстан, тематика межэтнических отно-
шений не может не влиять на социальное само-
чувствие молодых семей. Так почти трети не 
хватает уверенности, что не будет межнацио-
нальных конфликтов, правда треть считает на-
оборот, что ситуация в этом плане стабильна. 
Но в любом случае, желательно чтобы доля 
уверенных в стабильности межэтнических от-
ношениях росла (рис. 2). 

Важное значение придается молодыми 
семьями взаимопониманию между людьми раз-
ных национальностей (этнической принадлеж-
ности). Почти 60 % опрошенных членов моло-
дых семей удовлетворены нынешним состоя-
нием взаимопонимания. Доля не удовлетворен-
ных не превышает 15 %. Несколько насторажи-
вает сравнительно большая доля затруднив-
шихся с однозначным ответом, что можно ин-
терпретировать как наличие проблем, но не яв-
но выраженных (рис.3). Для большинства (поч-
ти 60 %)  хватает возможностей приобщаться к 
своей национальной культуре и вполне хватает 
возможностей для знания своего родного языка 
(76,1 %) (рис.4).

 

 
 

Рис. 2  – Межнациональные конфликты 
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Рис. 3 – Удовлетворенность взаимопониманием между людьми разной национально-этнической 

принадлежности 
 

 
 
 

 
 

Рис. 4 – Удовлетворенность возможностями приобщаться к родной культуре 
 

Сложный и приобретший политическое 
звучание вопрос о языках в Татарстане, соглас-
но нашему исследованию, показывает, что для 
15,5 % опрошенных молодых семей характерна 
неудовлетворенность знанием родного языка, и 
это сказывается на их социальном самочувст-
вии. Но нельзя не отметить, что большинство – 
76,1 %  отмечают в этом вопросе удовлетво-
ренность, что говорит, скорее о том, что данная 
проблема требует спокойного и вдумчивого от-

ношения при поиске решений, без излишней 
экзальтации и политизации (рис.5). Привычная 
формула при измерении уровня социального 
самочувствия в семье, ее высший показатель – 
это ощущение счастья. Не вдаваясь в детали 
трактовок понятия «счастье», мы отталкива-
лись от идеи  попытаться зафиксировать субъ-
ективные ощущения уровня «счастья» в моло-
дых семья Татарстана (рис. 6). 
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Рис. 5 – Удовлетворенность знанием родного языка 
 
 

 
 

Рис. 6 – Наличие счастья в семейной жизни 
 

 
 
Как  ни парадоксально, на первый 

взгляд, но для 81,7 % опрошенных в их семьях 
«счастья» вполне хватает, а дефицит его в той 
или иной мере испытывают 17,7 %. Конечно, в 
данном вопросе требуются более детальные ис-
следования и, главное, мониторинговые иссле-
дования, ведь уровень счастья величина пере-
менная и колеблющаяся.  В 2016 году  Монито-
ринговое агентство NewsEffector совместно с 
Фондом региональных исследований «Регионы 
России» провело исследование «Индекс счастья 
российских городов», согласно которому  уро-
вень материального благосостояния является 
важным, но, вместе с тем, не решающим фак-
тором, влияющим на счастье россиян. Согласно 
этому исследованию, Казань заняла по уровню 
«счастья» 3 место в России после Грозного и 
Тюмени [13]. 

Учитывая эти данные, результаты на-
шего исследования не должны восприниматься 
как слишком оптимистичные. Добавим, что мы 
проводили исследование в «докарантинную 
эпоху».  

Значимость наличия любви в семье, в 
культуре нашей страны принято оценивать 
очень высоко. Исследование показало, что в 
большинстве молодых семей с этим все в по-
рядке, до 84 % заявили, что с этим в их семьях 
проблем нет (рис. 7). Очень важная 
составляющая социального самочувствия – 
доверие и взаимопонимание с близкими. 
Исследование показало, что имеется опреде-
ленный дефицит доверия и сочувственного от-
ношения окружающих людей, что волнует мо-
лодые семьи (рис. 8). 
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Рис. 7 – Любовь в семье 
 
 

 
 

Рис. 8 – Удовлетворенность уровнем доверия с окружающими 
 

Тех, кто удовлетворен уровнем доверия 
в отношениях с окружающими людьми, не на-
бирается и 50 % (44.4 %). В целом это характе-
ризует общую ситуацию в стане, что негативно 
сказывается на развитии человеческого и соци-
ального капитала России. Так в 2020 году, со-
гласно исследованию Центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ, четверть респондентов (26 
%), заявили, что большинству людей можно 

доверять. Однако 67 % высказались в пользу 
того, что  «в отношениях с людьми следует 
быть осторожными» [14]. 

Демография – одна из важнейших про-
блем современной России. В этом плане имен-
но репродуктивное поведение молодых семей 
играет очень большое значение. Среди  опро-
шенных нами молодых семей 40,8 % составили 
семьи с 1 ребенком, 22,5 % -семьи с 2 детьми и 
33,6 % - семьи, не имеющие пока детей (рис. 9). 

 

 
Рис. 9 –  Наличие детей в семье 

 
Конечно, подобные цифры не могут вы-

зывать оптимизм, особенно в свете демографи-
ческих прогнозов указывающих на то, что 

в «ближайшие три года значительно снизится 
число женщин репродуктивного возраста» [15]. 
Поэтому репродуктивные намерения молодой 
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семьи, на наш взгляд, играют крайне значимую 
роль для судеб страны (рис. 10). Только 50,7 % 
молодых семей планируют иметь детей в бли-
жайшее время, а почти 30 % (!) не планируют, 
около 20 % еще не определились. Таким обра-
зом, трудно рассчитывать на заметный рост ко-
личества детей в молодых семьях, учитывая, 
что большинство женщин в Татарстане  не ори-
ентируются на многодетность. По данным, уже 

упоминавшйеся Ч. И. Ильдархановой, только 
«третья часть женщин репродуктивного возрас-
та считают возможным родить более чем двоих 
детей [15]. Исследование показало корреляцию 
репродуктивных намерений молодых семей и 
уровня их дохода. Так из Диаграммы 8 видно, 
что репродуктивные намерения выше у семей с 
доходом выше среднего, хотя доля таких семей 
не превышает 19 % (рис. 11). 

 

 
 

Рис.  10 – Планирование рождения детей 
 

 
 

 
 

Рис. 11 – Доходы молодых семей 
 

 
В основу распределения семей по уров-

ню доходов была положена методика ВЦИОМ, 
фиксирующая субъективную оценку своего ма-
териального положения на основании возмож-
ностей осуществить тот или иной объем трат, 
покрывающих текущие потребности семьи.  

Проведенные исследования подтвер-
ждают важность и необходимость мониторин-

говых исследований молодых семей, как пер-
вичных ячеек социума, от социального само-
чувствия, которых зависит и воспроизводство 
населения, и качество человеческого потенциа-
ла страны, и, в конечном счете, безопасность 
нашей Родины. 
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 18-011-00981 

 
Ключевые слова: социология семьи, молодая семья, социальное самочувствие, общественно-
политические процессы 

 
В России ценность и социальная значимость  семьи, за исключением краткого периода после революции 
1917 года, не подвергались и не подвергаются сомнению. Учитывая, что большая часть брачного и демо-
графического поведения приходится на молодые семьи, которыми в официальном дискурсе считаются 
семьи, где один из супругов не старше 30 или 35 лет, именно молодые семьи являются предметом особого 
внимания со стороны государства. Молодые семьи являются получателями различных льгот и преферен-
ций. Вместе с тем, принимая во внимание значимость института семьи не только для воспроизводства, 
населения и его социализации, но и важности экономических, политических и культурных функций семьи, 
целесообразно ставить вопрос о необходимости мониторинга индекса социального самочувствия молодой 
семьи. Интегральный индекс социального самочувствия (ИСС), разработанный авторским коллективом 
(А. Р. Тузиков, Р. И. Зинурова, С. А. Алексеев) позволяет комплексно рассматривать динамику социального 
самочувствия молодых семей с учетом материальных, культурных, общественно-политических факто-
ров. В данной статье приводятся результаты пилотажного исследования относительно значимости 
общественно-политических факторов для социального самочувствия молодых семей в Республике Татар-
стан.  Среди общественно-политических факторов социального самочувствия по значимости лидируют 
«наличие стабильности в государстве и обществе» и «уверенность в том, что ситуация в стране будет 
улучшаться». Это значимо в среднем для 60 с лишним процентов респондентов. Политические идеалы, 
права человека, общие ценности, политические свободы волнуют примерно 40 % членов молодых семей. A 
для трети респондентов эти факторы не входят в число существенно значимых для их жизни. Но, в лю-
бом случае, исследование позволяет утверждать, что общественно-политические факторы приобрели 
заметное значение в социальном самочувствии семейной молодёжи. 

 
A. R. Tuzikov  
YOUNG FAMILY: SOCIAL WELL-BEING AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES  

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 
 
Key words: sociology of family, young family, social well-being, socio-political processes 

 
In Russia, the value and social significance of the family, with the exception of a brief period after the revolution of 
1917, has not been questioned. Given that most of the marital and demographic behavior occurs in young families, 
which in official discourse are considered families where one of the spouses is not older than 30 or 35 years, it is 
young families that are the subject of special attention from the state. Young families are recipients of various bene-
fits and preferences. At the same time, taking into account the importance of the family institution not only for re-
production, population and its socialization, but also thinking over the importance of economic, political and cul-
tural functions of the family, it is advisable to raise the question of the need to monitor the index of social well-being 
of a young family. The integral index of social well-being developed by the author's team (A. R. Tuziko., R. I. 
Zinurova, S. A. Alekseyev) allows us to comprehensively consider the dynamics of social well-being of young fami-
lies, analysing material, cultural, socio-political factors with the help of scales. This article presents the results of a 
pilot study on the significance of socio-political factors for the social well-being of young families in the Republic of 
Tatarstan. Among the socio-political factors of social well-being, the most important are «the stability in the state 
and society» and «confidence that the situation in the country will improve». About 40 % of young family members 
are concerned about political ideals, human rights, shared values, and political freedoms. A for a third of respond-
ents, these factors are not considered essential to their lives. But in any case, the study suggests that socio-political 
factors have become significant in the social well-being of family youth. A qualitative study  was carried out as 
part of the RFBR project No. 18-011-00981 «Social mapping of ethno-confessional and migration risks 
of modern urban agglomeration». 
 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2020. №3 (28) 

57 

Семья  на протяжении тысячелетий вы-
ступает как важнейший социальный институт 
общества, выполняющий целый ряд жизненно-
необходимых функций, начиная от воспроиз-
водства человека и его социализации до куль-
турных, экономических и политических функ-
ций [1]. Не случайно, так популярна трактовка 
социальной сущности семьи в качестве «ячейки 
общества». В Европейских странах долгое вре-
мя доминировал социально-политический под-
ход, акцентирующий тот факт, что «семья явля-
ется наиболее важной функциональной едини-
цей общества и способом связи между поколе-
ниями» [2, С. 68]. В настоящее время под воз-
действием неолиберального и левацкого дис-
курсов в странах ЕС происходит отход от тра-
диции, но, все же, сохраняется принцип госу-
дарственной и общественной заботы о детях и 
гарантиях прав супругов, что в любом случае 
говорит о понимании социальной значимости 
института семьи. В странах ЕС, где сильны по-
зиции католической церкви, семейная политика 
ориентирована на  поддержание традиционной 
модели семьи и ее защиты от отрицательных 
влияний извне (Ирландия, Польша, Словения). 
Например, конституция Словении «защищает 
семью, материнство, отцовство, детей и юно-
шество, а также создает для этой защиты необ-
ходимые условия (ст. 53) [3]. 

В России ценность и социальная значи-
мость  семьи, за исключением краткого периода 
после революции 1917 года, не подвергались 
сомнению.  В Конституции СССР 1977 года 
защита интересов семьи была зафиксирована в 
ч. 1 ст. 53  [4]. 

В новой редакции Конституции РФ от 4 
июля 2020, с поправками, которые поддержали 
77,92 процента проголосовавших россиян (в 
Татарстане 82,8 %), в ст. 72 государство берет 
на себя ответственность не только за  защиту 
«семьи, материнства, отцовства и детства», но 
определяет  «институт брака как союза мужчи-
ны и женщины». Кроме того, в обязанность го-
сударства входит теперь и «создание условий 
для достойного воспитания детей в семье, 
а также для осуществления совершеннолетни-
ми детьми обязанности заботиться 
о родителях» [5]. Можно сказать, что в данном 
вопросе в нашем обществе наблюдается выра-
женный консенсус. 

О ценности семейного благополучия 
для граждан нашей страны говорят и замеры 
общественного мнения. Так, в марте 2020 Фон-
дом Общественное Мнение на репрезентатив-
ной выборке в 1500 респондентов – жителей 
104 городских и сельских населенных пунктов 
в 53 субъектах РФ было проведено исследова-
ние ценностных ориентаций россиян. Первое 

место безоговорочно принадлежит ценности 
«Взаимопонимание, хорошие отношения в 
семье». Причем, что интересно это практиче-
ски одинаково оценили представители всех 
возрастных групп - 18–30 лет (68 %), 31–45 лет 
(70 %), 46–60 лет (63 %), старше 60 лет (66 %) 
[6]. 

Среди ценностей студенческой молоде-
жи в Республике Татарстан, согласно нашему 
исследованию 2018 года, для 69 % опрошенных 
на первом месте оказалась именно семья 
(N=1500 студентов высших учебных заведе-
ний). 
          Согласно данным Росстата, о числе бра-
ков и разводов за январь-декабрь 2019 года и за 
2018 год по субъектам Российской Федерации, 
в 2019 году было заключено на 24 тыс. больше 
браков, чем годом ранее. Число регистраций 
браков достигло почти 917 тыс. Количество 
разводов в 2019 году уменьшилось до 528 тыс., 
что на 56 тыс. меньше, чем в прошлом году.   

По данным заведующей лаборатории 
количественных методов исследования регио-
нального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова 
Е. Егоровой: «Новые семьи сейчас активно соз-
дают молодые люди в возрастной группе 25-29 
лет – отголоски последнего советского бэби-
бума. Этим и объясняется некоторый рост чис-
ла браков» [7]. 
         И хотя по данным Росстата, в январе-
апреле 2020 года в России произошло снижение 
числа браков на 12,3 % год к году: за первые 
четыре месяца текущего года в РФ зарегистри-
ровано почти 190,5 тысячи браков против 217,1 
тысячи за аналогичный период прошлого года. 
Что касается разводов, то их число в январе-
апреле снизилось на 22,1 % в годовом выраже-
нии (155,8 тысячи разводов за первые четыре 
месяца 2020 года против 199,9 тысячи в январе-
апреле 2019 года) [7]. 

Несмотря, на не очень позитивную ди-
намику браков/разводов в 2017-2018 гг., Татар-
стан оказался на девятом месте в рейтинге ре-
гионов России с самыми крепкими браками. В 
среднем на один развод в республике прихо-
дится 1,99 браков. Лучшим регионом по этому 
показателю стала Чечня – 6,73 браков на 1 раз-
вод, второе место заняла Ингушетия – 5,15 бра-
ков. В тройку рейтинга вошла республика Ты-
ва, где на 1 развод приходится 3,99 браков [8].  
           Особое внимание в реализации семейной 
политики уделяется  молодым семьям. Именно 
эти семьи одновременно и сами находятся в 
процессе социализации, и уже являют собой 
институт, призванный осуществлять социали-
зирующие функции для своих детей, и являться 
хозяйственной и социальной единицей. Моло-
дые семьи в Республике Татарстан (согласно 
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Закону Республики Татарстан от 19 октября 
1993 года № 1983-XII «О молодежи и государ-
ственной молодежной политике в Республике 
Татарстан», – это семьи в первые три года по-
сле заключения брака, зарегистрированного в 
соответствии с законодательством (в случае на-
личия в семье ребенка – вне зависимости от 
продолжительности брака), в которой один из 
супругов не достиг возраста 30 лет, а также не-
полные семьи с детьми, в которых мать или 
отец не достигли возраста 30 лет). В основу та-
кого деления положен социально-
демографический подход, отталкивающийся от 
семейного статуса и возраста. Анализ демогра-
фических параметров населения Татарстана по-
казывает, что наряду с трудностями материаль-
ного характера (жилье, доход, занятость), име-
ется целый ряд и объективных сложностей, 
связанных с половой структурой населения. 
Так, если посмотреть на соотношение числен-
ности мужчин и женщин, то на 1000 юношей 
15-19 лет в 2015 было – 987 девушек, в 2016- 
984, в 2017-983, в  2018 – 982, в  2019 году уже 
980. Налицо отрицательная динамика, что, без-
условно, скажется при выборе брачных партне-
ров. В категории 20-24 года наблюдается иная 
картина – там женщин больше чем мужчин 
данного возраста на 50-40 человек. В возрасте 
25-29 лет вновь наблюдается небольшой, но 
дефицит женщин. А если принять во внимание, 
что смертность среди мужчин превышает 
смертность среди женщин, то вполне логично 
выглядит идея принятия специальных мер по 
охране здоровья мужчин, если мы хотим демо-
графически обеспечить рост числа молодых 
семей. Как справедливо отмечает известный в 
Татарстане социолог и демограф Ч. И. Ильдар-
ханова: «Результаты демографического мони-
торинга… показали, что мужская смертность 
начинается еще с момента внутриутробного 
развития. Если смотреть младенческую смерт-
ность, то там тоже преобладает смертность 
мальчиков. Поскольку во всех возрастных 
группах смертность мужчин высокая, нужно 
разработать национальную стратегию в интере-
сах мужчин, главный блок которой должен 
быть сосредоточен на здоровье» [9]. 

Надо иметь в виду, что соотношение 
молодых женщин и мужчин отличается в зави-
симости от их места проживания. Например, в 
городе имеется хоть и небольшой,  но избыток 
невест в возрасте от 20-до 30 лет (в среднем на 
1000 мужчин этого возраста приходится 1063 
«невесты»). А в сельской местности, картина 
обратная и довольно тревожная. Для 1000 муж-
чин от 20 до 24  лет имеется 977 «невест» их 
возраста, для 25-29 летних уже только 737, для 
30-34 летних – 784 [10]. Но большую часть мо-

лодежи в Республике Татарстан составляют те, 
кому 25-29 лет – 44 % [11]. 

Даже если ввести в «брачный оборот» 
профицит «городских невест» и тот факт, что в 
брак вступают необязательно одногодки, то все 
равно мы сталкиваемся с  дефицитом невест в 
категории «молодая семья».  

И все же именно молодежь в возрасте 
до 30 лет является основным ресурсом воспро-
изводства населения  [12]. По данным Татстата, 
в 2018 году 54 % детей родилось у женщин в 
возрасте до 30 лет [11]. 

Отталкиваясь от неутешительной демо-
графии и понимая всю социальную значимость 
молодой семьи, на наш взгляд, требуется регу-
лярные мониторинговые исследования ее соци-
ального самочувствия. 
        Для зарубежных исследователей характер-
на тенденция раскрывать феномен социального 
самочувствия (в том числе семей) через поня-
тие «субъективное благополучие» (Social Well-
being). При этом акцент делается как на субъек-
тивное состояние общества в целом, так и на 
отдельные социальные группы (Э. Кэмпбелл,  
Ф. Андрюс и С. Уитни). Среди измеряемых по-
казателей социального самочувствия преобла-
дают  самооценки материального положения по 
сравнению с положением окружающих, степе-
ни удовлетворенности своим положением в 
обществе, анализа представлений о будущем 
собственном через определенное время 
[13,14,15]. 
         Отечественная социологическая наука ис-
пользует опыт зарубежных  ученых, однако 
российские исследователи (Я. Н. Крупец, Н. И. 
Михайлова, А.Л.  Стризое) акцентируют вни-
мание на необходимости выделять больше 
«чисто» социальных критериев, избегая психо-
логизации концепции «социальное самочувст-
вие» (СС). Ими включаются такие показатели 
как: социальные самоощущения: идентифика-
ция; состояние комфортности; социальные 
ценности; уровень беспокойства и надежды на 
помощь; уровень гражданской активности; 
жизненные стратегии (выживания; развития, 
самореализации и т.п.) [16,17,18]. 
          Авторским коллективом (А. Р. Тузиков, 
Р. И. Зинурова, С. А. Алексеев) в исследова-
тельских целях было  выработано понимание 
социального самочувствия как  «оценочной по-
зиции индивида к системе социальных отноше-
ний и к своему месту в этой системе» [19,20]. 
На основе данного понимания по модифициро-
ванной авторами методике Е. И. Головахи и Н. 
В. Паниной [21] был разработан интегральный 
индекс мониторинга социального самочувствия 
молодой семьи. В основу был положен метод 
использования шкал, позволяющий оценить 
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достаточность или недостаточность удовлетво-
рения социальных потребностей молодой се-
мьи. Пилотажное исследование было проведено 
в 2019 году. Выборка составила 400 человек, 
что в принципе позволяет говорить о статисти-
ческой значимости зафиксированных трендов. 
             Среди социальных потребностей моло-
дой семьи интересно рассмотреть оценки удов-
летворенности общественно-политическими 
обстоятельствами жизни в современном рос-

сийском обществе. Авторским коллективом и 
ранее проводились исследования, фокусирую-
щие внимание на социальной активности моло-
дежи, что позволяет искать корреляции полу-
ченных результатов [22]. 

Несмотря на то, что мы живем в эпоху 
доминирования идеологии «потребительства», 
значительной доле молодых семей (40,8 %) не 
хватает ценностей, объединяющих людей в го-
сударстве и в обществе (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Оценка ситуации в области наличия общих ценностей 

 
Для 21,8 % опрошенных ситуация оце-

нивается позитивно, в том смысле, что они не 
испытывают в данном случае негативных эмо-
ций и только в 7,7 % молодых семей  этот во-
прос не интересует и не влияет на социальное 
самочувствие. Почти 30 % затруднились с от-
ветом, что видимо также можно истолковать, 
что особого влияния на их социальное само-
чувствия данная ситуация не оказывает. Но 
почти 41 %  испытывающих нехватку общих 
ценностей в обществе – заметная цифра. 
         Проблемой является и справедливая оцен-
ка заслуг человека перед обществом. Ее не хва-

тает 48,6 % опрошенных. Удовлетворенность в 
этом плане испытывают только 18,3 % (рис.2). 
По нашему мнению, это очень тревожный по-
казатель, ведь справедливость – одна из важ-
нейших ценностей в российской культуре. Идея 
справедливости присутствует в качестве архе-
типа практически у всех коренных российских 
народов. Именно представления о справедли-
вости влияют на легитимацию неравенства в 
обществе и на восприятие легитимности дейст-
вий властей всех уровней.  

  

 
 

Рис. 2 – Удовлетворяет ли степень справедливости в оценке заслуг человека 
 

Отдельная тема дефицит уверенности в 
завтрашнем дне. Для молодых семей это осо-

бенно важно, ведь вопросы о рождении детей и 
возможном переезде в другое местожительство 
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в настоящее время, как правило, увязывается с 
ощущением стабильности в общественно-
политической жизни и уверенностью в том, что 
ситуация в стране/регионе будет улучшаться. А 
ведь дефицит стабильности и «веры в завтраш-
ней день» едва ли главный упрек сегодняшней 
социально-экономической системе и аргумент в 
пользу ностальгирующих по советским време-
нам. Опрос 19-21 июня 2020 года, который 
проводился Фондом «Общественное мнение» 
показал высокий уровень тревожности за бу-
дущее в регионах Приволжского Федерального 
Округа, куда входит и Республика Татарстан. 

Так на вопрос: «Как вам кажется, большинство 
ваших родных, друзей, коллег, знакомых ду-
мают о ближайшем будущем вашего региона, 
скорее с уверенностью, оптимизмом или с бес-
покойством, тревогой?» 58 % ответили, что 
«скорее с тревогой» и только 22 % заявили об 
оптимизме [23]. Эти данные ФОМ  практически 
совпадают с нашим исследованием (рис. 3). Как 
видим из диаграммы, не хватает общественно-
политической стабильности почти 60 % рес-
пондентов, также как и уверенности в том, что 
ситуация в стране будет улучшаться  и что 
жить станет лучше (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 3 – Наличие стабильности в государстве и обществе 

 

 
 

Рис. 4 – Уверенность в позитивных переменах 
 
Это, пожалуй, едва ли не важнейший 

«дефицитный индикатор», влияющий на соци-
альное самочувствие. Тем не менее, миграци-
онные настроения молодых семей (опять-таки с 
оговоркой на предварительность результатов) 
выражены не слишком сильно (рис. 5). Не бо-
лее 8,5 % респондентов выражают желание уе-
хать за рубеж, а 7,7 % планируют переезд в 
Москву или другой город России. 69 % плани-
руют жить и трудиться в Татарстане. В связи с 
тем, что в нашу повседневность возвращается 
публичная политика, проблема политические 
прав и свобод в структуре социального само-
чувствия не выглядит лишней. Исследование 
показало, что политические вопросы не интере-

суют явное меньшинство семей (4,9 %), тогда 
как 36,6 % считают, что им их не хватает, в 38,7 
% затруднились с ответом (рис. 6). Также ме-
дийно раскручена тема прав человека. Согласно 
результатам исследования, 45,8 % семей пола-
гают, что в республике им не хватает соблюде-
ния прав человека. Для почти 20 % опрошен-
ных ситуация с правами человека в регионе вы-
глядят вполне удовлетворительно. Вновь за-
метно число затруднившихся с ответом – 33,1 
%. На наш взгляд, это говорит скорее о том, что 
данная проблематика не является для них оче-
видно значимой и непосредственно затраги-
вающей их повседневность (рис. 7). 
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Рис. 5 – Миграционные планы семьи 
 

 
 

Рис. 6 – Удовлетворенность уровнем политических прав и свобод 
 

 
Рис.  7 – Права человека и социальное самочувствие 

 
          В настоящее время часто идут публичные 
обсуждения проблемы кризиса политических 
идеалов в рамках традиционных идеологий. 
Также как и с проблемой дефицита объеди-
няющих ценностей, примерно те же   40-45 % 
испытывают чувство неудовлетворенности от 
нехватки заслуживающих доверия  политиче-
ских идеалов (рис. 8). Это не мало, но и здесь 
можно говорить о   расслоении опрошенных на 
более «политизированные» и менее «политизи-
рованные» группы семей.  Немаловажное зна-

чение имеет и трактовка населением сущности 
прав человека, ведь на практике одни семьи 
выше всего могут ценить право на справедливо 
оплачиваемый труд, а другие – политические 
права. Но данная шкала позволяет всё же за-
фиксировать оценочные суждения молодых се-
мей применительно к словосочетанию «права 
человека».  Только 12 % эта проблема не инте-
ресует совсем, а для той же «молчаливой тре-
ти» (затруднившиеся с ответом) данная про-
блематика не особо актуальна.  
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Рис. 8 – Хватает ли политических идеалов, заслуживающих доверия 
 

          Таким образом, восприятие достаточно-
сти или дефицитности политических свобод и 
идеалов, значимо примерно для 40 % семей 
(что не мало) и непосредственно влияет на их 
социальное самочувствие. В этом плане мы 
имеем дело со своеобразным расколом в регио-
нальном социуме, демонстрируемом  на приме-
ре молодых семей, когда значимость общест-
венно-политических факторов социального са-
мочувствия выражена  почти у  каждой второй 
семьи, а для другой половины не представляет 
заметного интереса, по сравнению с более 
«приземленными» жизненными ситуациями. 

        Результаты нашего исследования 
позволяют сделать ряд предварительных выво-
дов. 

1. В последние 2 года в России на-
метился тренд роста числа браков, особенно, 
среди молодежи в возрасте до 30 лет.   

2. Несмотря на ценность семьи и 
семейных отношений (необязательно юридиче-
ски оформленных) для молодежи 20-30 лет, 
имеются трудности как демографического так и 
материального характера для укрепления ин-
ститута молодой семьи в нашем регионе (ожи-
даемый дефицит невест в сельской местности). 

3. Семейная политика (в том числе 
региональная) поддерживает именно молодые 
семьи и исходит из демографического и функ-
ционального понимания сущности феномена 
«молодая семья». 

4. На укрепление молодой семьи 
как социального института и «ячейки общест-
ва», помимо факторов юридического (консти-

туция и семейный кодекс) и экономического 
плана (льготы и программы поддержки), нема-
ловажное значение имеет и социальное само-
чувствие, которое мы понимаем как оценочную 
позицию индивида к системе социальных от-
ношений и к своему месту в этой системе. 

5. Для более эффективной под-
держки и укрепления института молодой семьи 
требуется регулярный мониторинг индекса со-
циального самочувствия 

6. Авторским коллективом (А. Р. 
Тузиков, Р. И. Зинурова и С. А. Алексеев) раз-
работана и апробирована методика интеграль-
ного индекса социального самочувствия моло-
дой семьи на основе оценочных шкал, характе-
ризующих достаточность/не достаточность той 
или иной характеристики социальной, культур-
ной, экономической и политической жизни. 

7. Среди общественно-
политических факторов социального самочув-
ствия по значимости лидируют «наличие ста-
бильности в государстве и обществе» и «уве-
ренность в том, что ситуация в стране будет 
улучшаться». Это значимо в среднем для 60 с 
лишним процентов респондентов. 

8. Политические идеалы, права че-
ловека, общие ценности, политические свободы 
волнуют примерно 40 % членов молодых се-
мей. A для трети респондентов эти проблемы 
не входят в число существенно значимых. Но в 
любом случае исследование позволяет утвер-
ждать, что общественно-политические факторы 
приобрели заметное значение в социальном са-
мочувствии семейной молодежи.  
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 ЖЕНЩИНЫ-УЧЕНЫЕ В СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ ЭЛИТЫ:  
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криминация 
 
 В статье на основе ряда конкретно-социологических исследований проанализированы как общие при-
чины гендерной дискриминации, присущие и отечественному, и зарубежным научным сообществам, 
так и причины специфические, присущие региональному сообществу. Утверждается, что, в силу бо-
лее поляризованного характера гендерной дифференциации  в России, специфика отечественной ген-
дерной дискриминации, прежде всего, состоит в том, что из двух моделей, предложенных зарубеж-
ными исследователями, в отечественном научном сообществе доминирует «модель дефицита». По-
следняя рассматривает так называемые «внешние факторы»,  препятствующие достижению под-
линного гендерного равенства. В статье обосновывается вывод, согласно которому в основе отече-
ственной дискриминации лежат именно социально-экономические, но не социально-психологические и 
социокультурные механизмы. Показано, что определяющим социально-экономическим фактором яв-
ляется  специфическое положение женщин-исследователей как особой социально-профессиональной 
группы, обусловленное значительно более медленным накоплением этой группой профессионального, 
социального и культурного капитала. Это обусловлено исключительно тяжелым материальным по-
ложением женщин и, прежде всего, их двойной занятостью, заставляющей сочетать исследователь-
скую профессиональную деятельность с домашним трудом. На основе полученных эмпирических дан-
ных  в статье даются  определенные  рекомендации по оптимизации положения женщин в составе 
татарстанской научной элиты. Они включают такие меры, как финансовая помощь, сокращенный 
рабочий день, увеличенный отпуск и т.д., а также разработку и внедрение различных систем стан-
дартов, норм и ценностей,  оценивающих профессиональную деятельность мужчин-исследователей и 
женщин-ученых. 
 

T. A. Burganova 
 
WOMEN-SCIENTISTS IN THE STRUCTURE OF REGIONAL SCIENTIFIC ELITE:  

EXPERIENCE GAINED AND PROSPECTSOF INVESTIGATION 
 

Keywords: women-scientists, regional scientific community, scientific elite, gender discrimination 
 

Based on a number of specific sociological studies, the article analyzes both the general causes of gender 
discrimination inherent in both domestic and foreign scientific communities, and specific reasons inherent in 
the regional community. It is argued that, due to the more polarized nature of gender differentiation in Russia, 
the specificity of domestic gender discrimination, first of all, consists in the fact that out of the two models 
proposed by foreign researchers, the «deficit model»  dominates in the domestic scientific community. The 
latter considers the so-called «external factors» that impede the achievement of true gender equality. The 
article substantiates the conclusion that the basis of domestic discrimination is precisely socio-economic, but 
not socio-psychological and sociocultural mechanisms. It is shown that the determining socio-economic factor 
is the specific position of women researchers as a special socio-professional group, due to a much slower 
accumulation of professional, social and cultural capital by this group. This is due to the extremely difficult 
financial situation of women and, above all, their double employment, forcing them to combine research 
professional activity with domestic work. On the basis of the obtained empirical data, the article gives certain 
recommendations for optimizing the position of women in the Tatarstan scientific elite. These include 
measures such as financial assistance, shorter working hours, extended vacations, etc., as well as the 
development and implementation of various systems of standards, norms and values that evaluate the 
professional performance of male researchers and female scientists. 

 
Значительная структурная идентич-

ность феминизированных специальностей в 
рамках западных и отечественного общерос-

сийского и регионального научных сообществ 
позволяет заключить, что существование этих 
феноменов обусловлено практически одними и 
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теми же причинами, которые рассматривались 
выше. Специфика же отечественного социума 
проявляется, как и следовало ожидать в соот-
ветствии с высказанными выше замечаниями, в 
том, что в России гендерная дифференциация 
выражена более поляризованно.  

Далее, эта специфика также состоит в 
том, что из двух рассмотренных выше моделей, 
предложенных зарубежными исследователями, 
в отечественной науке доминирует т.н. «модель 
дефицита». Эта модель, как известно, рассмат-
ривает т.н. «внешние факторы» как препятст-
вующие достижению подлинного гендерного 
равенства. Поэтому, с нашей точки зрения, в 
основе гендерной дискриминации, имевшей и 
имеющей место в отечественной науке, лежат 
все-таки социально-экономические, а не соци-
ально-психологические и социокультурные ме-
ханизмы.    

Определяющим фактором является спе-
цифическое положение женщин-
исследователей как особой социально-
профессиональной группы, обусловленное зна-
чительно более медленным накоплением этой 
группой профессионального, социального и 
культурного капитала. Последнее, в свою оче-
редь, обусловлено исключительно тяжелым ма-
териальным положением женщин - их двойной 
занятостью, заставляющей сочетать требую-
щую значительных затрат умственной и физи-
ческой энергии исследовательскую профессио-
нальную деятельность с изнуряющим домаш-
ним трудом. В этом плане частый выбор жен-
щинами «феминизированных» областей может 
быть объяснен не только и не столько их при-
родными качествами и склонностями, но и спе-
цификой разделения труда в традиционной се-
мье, где женщине отводится функция не только 
рождения детей, но и тщательного ухода за ни-
ми [1]. 

Сходным образом, обращаясь к феми-
низированным областям науки, мы можем за-
ключить, что более предпочтительной является 
т.н. «модель стеклянного потолка», но только 
не «модель порога». Особенности поступления 
и в вузы, и в аспирантуру, характерные и для 
советской, и для (пост) перестроечной России, 
приводит к тому, что женщины сравнительно 
легко становятся членами научного сообщест-
ва. Однако это отнюдь не означает, что они так 
же легко попадают на верхние этажи россий-
ской академической структуры. Необходимо 
отметить, что сказанное выше не означает пол-
ного отказа от «модели разнообразия» и «поро-
говой модели» как полностью несоответст-
вующих отечественной ситуации. С нашей точ-
ки зрения, постепенное разложение, под влия-
нием роста религиозного фундаментализма, 

единой для мальчиков и девочек системы обра-
зования и воспитания – с одной стороны, а 
также растущее влияние феминистских движе-
ний и ценностей – с другой, могут привести к 
усилению личностных гендерных признаков и 
сказаться на росте гендерных составляющих 
человеческого и профессионального поведения. 

Более полное представление о научной 
элите РТ могут дать результаты обстоятельного 
социологического исследования по теме 
«Женщины – ученые в структуре татарстанской 
научной элиты», проведенного в 2003 г.  Пер-
вичная информация обрабатывалась с помо-
щью статистического пакета SPSS, что и обес-
печило получение соответствующего дескрип-
тивного материала. Информационную базу это-
го исследования составил объемный справоч-
ник Академии наук Республики Татарстан, вы-
пущенный к ее 10- летнему юбилею. В нем 
приведены краткие библиографические данные 
и охарактеризованы основные направления на-
учных исследований действительных членов и 
членов-корреспондентов Академии наук Рес-
публики Татарстан. Большинство являются ли-
дерами своих академических коллективов и, 
как таковые, выполняют важные внутринауч-
ные и общесоциальные функции [2, с. 96]. На 
них возлагаются задачи выявления приоритет-
ных научных направлений, координации науч-
ных исследований, сохранения ценностей и 
норм науки, установления связей как на меж-
дународном уровне, так и внутри страны, 
управления кадрами науки, материально-
технического и финансового обеспечения на-
учно-исследовательской деятельности. В 2002 
г. в составе АН РТ находились 35 действитель-
ных членов, 65 членов-корреспондентов, 10 по-
четных членов.  При анализе структуры АН РТ 
сразу же бросалось в глаза относительно незна-
чительное участие женщин в управлении нау-
кой. В составе АН РТ находилось всего 4 жен-
щины: 3 действительных члена академии и 1 
член-корреспондент АН РТ, что составляет все-
го лишь 4% от общей численности АН РТ.
 Более тщательное рассмотрение про-
блемы предполагает анализ «второго круга» 
научной элиты –  структуры докторов наук РТ. 
Сколько там женщин и как они распределены 
по различным научным отраслям? В каких от-
раслях их больше? Всего в Республике Та-
тарстан работало 1329 докторов наук. Из них 
женщин - 236 человек, что составляло 17,8 % от 
общей численности ученых, имеющих степень 
доктора наук. Очевидно, что, несмотря на отно-
сительно значительную численность, в настоя-
щее время число женщин оставалось непро-
порционально низким среди научной элиты 
республики. Рассмотрим гендерное распреде-
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ление представителей научной элиты по раз-
ным отраслям науки [3]. Полученные данные 
убедительно свидетельствуют о том, что в рас-
пределении докторов наук по различным от-
раслям науки основную группу составляли док-
тора наук, занятые в технических науках –21,4 
%, медицинских науках – 17,2 %, физико-
математических науках –15,1 % и химических 
науках –10,9 %. Очевидно, что среди научной 
элиты во всех отраслях науки лидировали муж-
чины, и даже имелись такие отрасли, где жен-
щины не были представлены вовсе. Это - куль-
турология, политические науки, психологиче-
ские науки, науки географические и фармацев-
тические. Но при этом отметим высокий про-
цент женщин среди докторов социологических 
наук – 62,5 %.  Полученные данные убедитель-
но свидетельствует о том, что наибольшей по-
пулярностью среди женщин-ученых пользуют-
ся науки медицинские, биологические, химиче-
ские, педагогические и филологические. Имен-
но в этих науках заняты 75,1 % всех женщин - 
докторов наук. Среди мужчин наиболее попу-
лярными являются технические науки, физико-
математические науки, медицинские науки и 
химические науки (67,5 % всех мужчин -
докторов наук сосредоточены именно в этих 
науках). Это говорит о том, что среди татар-
станской научной элиты весьма живучи стерео-
типы «женской» и «мужской» науки. 

Определенный интерес представляет 
также распределение докторов наук по возрас-
тным категориям: основная масса рассматри-
ваемой научной элиты относится к возрастной 
категории от 50 до 70 лет, т.е. более 83 % док-
торов наук старше 50 лет, а практически каж-
дый второй доктор наук старше 60 лет. Доктора 
наук в возрасте до 49 лет составляют всего око-
ло 16 % от всего массива информации. Тем не 
менее, сравнивая численность мужчин и жен-
щин-докторов наук в соответствующих возрас-
тных категориях, мы приходим к выводу, что 
женщины по своему возрастному составу мо-
ложе мужчин: 22,5 % женщин – докторов наук 
находится в возрасте до 49 лет, в то время как 
мужчины этого возраста составляют лишь 14,9 
%. Но при этом женщин также несколько 
больше и в возрастной категории старше 70 
лет. Более молодой состав женщин – докторов 
наук, судя по всему, объясняется преобладани-
ем среди них лиц получивших степень доктора 
наук в последнее десятилетие и в 2000 году. 
Это косвенно свидетельствует о менее качест-

венном характере полученных женщинами док-
торских дипломов. Как хорошо известно, после 
1991 г. требования к докторским диссертациям 
значительно снизились, в том числе и благода-
ря недальновидной научной политике тогдаш-
него министерства науки и технологий. 

Полученные в рассматриваемом иссле-
довании данные также свидетельствует о том, 
что более половины докторов наук РТ (58,4 %) 
получили ученую степень в последнее десяти-
летие. Этот факт едва ли способен вызвать 
большой энтузиазм, поскольку качество совре-
менных отечественных диссертаций слишком 
хорошо известно. Тем не менее, сопоставив 
численность мужчин и женщин, получивших 
ученую степень доктора в последнее десятиле-
тие, мы можем заключить, что численность 
женщин среди научной элиты растет все же 
быстрее численности мужчин. Так, в 1990-1999 
гг. численность женщин-докторов составила 
24,4 % от уровня 1980-1989 гг., а мужчин-
докторов–22,7 %. Данные свидетельствуют о 
том, что процесс интенсивной «феминизации» 
отечественной научной элиты пошел. 

Определенный интерес представляет 
возраст докторов наук на момент получения 
ученой степени. Сопоставив численность муж-
чин и женщин можно заключить, что в обоих 
гендерных группах возрастной интервал от 40 
до 59 лет для докторов наук оказался наиболее 
продуктивным: 79,3 % мужчин и 82,7 % жен-
щин получили ученую степень именно в это 
время. Среди женщин докторов наук, защи-
тившихся в возрасте до 40 лет, всего 12,7 %; в 
то же время у мужчин этот показатель несколь-
ко выше – 13,5 %. Мужчины делают свою на-
учную карьеру чуть быстрее женщин, т.е. в бо-
лее молодом возрасте. Это соответствует вы-
шеупомянутому агрессивному «мужскому» 
стилю в науке. 

О некотором опережении мужских ре-
зультатов по отношению к женским, но также о 
некоторых других сходных аспектах рассмат-
риваемой проблемы свидетельствуют следую-
щие ниже результаты, полученные в 2013-2014 
гг. [4, с. 15-19] в РТ республиканскими социо-
логами под руководством Т. А. Бургановой. 
Эти данные убедительно свидетельствуют о 
сложности и противоречивости рассматривае-
мой проблемы и о настоятельной необходимо-
сти ее дальнейшего исследования и представ-
лены на рисунках 1,2,3,4,5,6. 
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Количество ученых, имеющих рост  числа публикаций за последние 2 года по 
сравнению со средним в %)

72 70 71

28 30 29

0

20

40

60

80

Мужчины Женщины Итого

Рост Снижение
 

 
Рис. 1 – Количество ученых, имеющих рост числа публикаций за последние 2 года  

по сравнению со средним в % 
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Рис. 2 – Количество ученых, имеющих публикации в зарубежных изданиях 
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Рис. 3 – Количество ученых, имеющих рост количества публикаций в зарубежных  

изданиях за последние 2 года 
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Количество ученых, имеющих рост  числа публикаций за 
последние 2 года по сравнению со средним, в отраслях     (в %)           
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Рис. 4 – Количество ученых, имеющих рост числа публикаций за последние 2 года по сравнению 

со средним, в отраслях 
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Рис. 5 – Количество ученых, имеющих публикации в зарубежных изданиях 
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Рис. 6 – Количество ученых, имеющих рост количества публикаций  
в зарубежных изданиях за последние 2 года 
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Таким образом, представленные выше 
результаты позволяют прийти к следующим 
выводам. 

1.Женщины-исследователи нашего ре-
гиона, как, впрочем, и их коллеги из других ре-
гионов и стран, в большей мере склонны к т.н. 
«мягким наукам» - биологии, медицине, соци-
альным и гуманитарным дисциплинам, в мень-
шей мере связанным с техническими навыками 
и математическими знаниями. 

2. Полученные данные приводят к вы-
водам, согласно которым оптимизация положе-
ния женщин в составе татарстанской научной 
элиты может заключаться в принятии следую-
щих мер: 

– ориентации в процессе воспитания и 
образования девочек и девушек на «женские» 
области научного знания, в которых они могут 
в большей степени раскрыть свои способности 
и природную предрасположенность; 

– особые финансовые меры по поддер-
жанию аспиранток и соискательниц – именные 
«женские» стипендии, увеличение срока аспи-
рантуры для беременных женщин и женщин, 
имеющих детей,  разного рода государственные 
дотации, особенно поддерживающие семьи, в 
которых оба супруга являются аспирантами и 

соискателями, или даже просто научными ра-
ботниками или работниками сферы образова-
ния; 

– оптимизация также предполагает раз-
работку мер по ослаблению дискриминации 
женщин в составе научной элиты РТ, мер, 
имеющих, прежде всего, финансовый характер 
– рост доплат, сокращенный рабочий день, уве-
личенный отпуск и т.д. 

– выделении специальных «женских» 
мест среди разнообразных премий и грантов в 
РТ, выделение специальных грантов на иссле-
дование положения женщин в науке; 

– разработку и внедрение существенно 
различных систем стандартов, оценивающих 
деятельность мужчин-исследователей и жен-
щин-ученых, аналогичную тем, которые разра-
ботаны, скажем, в спорте. (Мы говорим о жен-
ском футболе, женском боксе, женском хоккее 
и т.д. О женских и мужских золотых, серебря-
ных и бронзовых медалях, полученных олим-
пийцами; почему же мы не можем говорить о 
женских и мужских достижительных стандар-
тах в биологии, медицине, физике, химии и. 
т.д.). 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ 
 

Ключевые слова: культурная политика, система ценностей, национальная идентичность, экстремизм 
в культуре (культурный экстремизм),  профилактика культурного экстремизма 
 
В статье рассмотрены  причины возникновения  экстремизма в культуре. Главными из них являются    
размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утрата национальной иден-
тичности, единого культурного пространства страны.  В работе представлены способы противо-
действия экстремизму в культурной политике: формирование, продвижение и закрепление традици-
онной системы ценностей российского общества. Предлагаются  формы профилактики культурного 
экстремизма в Российской Федерации – выработка  на законодательном уровне четких критериев 
проявления экстремизма в культуре, увеличение  культурного и интеллектуального потенциала  обще-
ства, качественный рост культурных и досуговых запросов граждан, развитие культурно-
просветительского волонтерства, прежде всего,  среди молодежи.  
 

N. A. Kaverina 
 

STATE CULTURAL POLICY AGAINST EXTREMISM 
 

Keywords: cultural policy, value system, national identity, extremism in culture (cultural extremism), preven-
tion of cultural extremism 

 
The article discusses the causes of extremism in culture. The main ones are the erosion of traditional Russian 
spiritual and moral values, the loss of national identity, and a single cultural space of the country. The paper 
presents ways to counter extremism in cultural policy: the formation, promotion and consolidation of the tra-
ditional value system of Russian society. The forms of prevention of cultural extremism in the Russian Federa-
tion are being studied – the development at the legislative level of clear criteria for the manifestation of ex-
tremism in culture, increasing the cultural and intellectual potential of Russian society, the qualitative growth 
of cultural and leisure needs of citizens, the development of cultural and educational volunteering, especially 
among young people. The forms of prevention of cultural extremism in the Russian Federation are being stud-
ied - the development at the legislative level of clear criteria for the manifestation of extremism in culture, in-
creasing the cultural and intellectual potential of Russian society, the qualitative growth of cultural and lei-
sure needs of citizens, the development of cultural and educational volunteering, especially among young peo-
ple. 

 
Отказ от официальной государственной 

идеологии, провозглашенной в российской 
Конституции 1993 года, породил неопределен-
ность социальных норм и вариативность соци-
альных правил. В настоящее время государст-
венная культурная политика призвана вырабо-
тать  в обществе единую систему нравственных 
ценностей,  понимание сущности российской 
истории и культуры и тем самым создать  объе-
диняющую идеологию, основанную на тради-
ционных культурных ценностях. Таким обра-
зом, культура   становится отдельным направ-
лением внутренней политики государства. Про-
тиводействие экстремизму невозможно без оп-
ределения и защиты системы ценностей совре-
менного общества.  

Экстремизм – это многогранное явле-
ние, которое имеет целый ряд трактовок в по-
литологии, юриспруденции и социологии. Ха-

рактерной чертой экстремизма является «сле-
дование … идеологии, содержащей идеи, угро-
зы и намерения, нарушающие установленные 
законом права и свободы граждан, общеприня-
тые нормы национальных, конфессиональных и 
иных общественных отношений, установлен-
ный порядок деятельности органов власти; ве-
дущей к совершению  противоправных деяний, 
нарушающих права и законные интересы лич-
ности, общества, государства» [14, с. 25]. 

Экстремизм в культуре (культурный 
экстремизм) – нетипичный вид деятельности 
личности или социальной группы, являющийся 
крайним, враждебным, агрессивным по отно-
шению к традиционным ценностям и к социо-
культурным нормам. Он проявляется в услови-
ях социальной неопределенности, аномии, 
культурной модернизации и отражает процесс  
деградации и стагнации культуры как системы 
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ценностей и ценностных ориентаций в общест-
ве.  

Не вызывает сомнения тот факт, что 
экстремистское поведение характерно для об-
щества с низким уровнем культурного   разви-
тия, для общества, где существует деформация 
моральных и культурных ценностей. В таком 
случае основными факторами, провоцирующи-
ми возникновения культурного экстремизма, 
являются: 

– «девальвация общепризнанных цен-
ностей и искажение ценностных ориентиров,  
размывание традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей»; 

  – «утрата национальной идентичности, 
единого культурного пространства страны»; 

– «атомизация общества - разрыв соци-
альных связей (дружеских, семейных, сосед-
ских), рост индивидуализма и пренебрежения к 
правам других»; 

– «деформация исторической памяти» 
[12]. 

Система ценностей является ключевой 
составляющей индивидуального и обществен-
ного сознания. Ценности исследуют как 

– основу этической системы,  
–  стержень культуры,  
– выражение духовных и социальных 

потребностей в обществе,  
– источник социальных отношений.  
Отсутствие  системы ценностей ведет к 

образованию мировоззренческого вакуума. Ут-
ратив  объединяющий духовный стержень, в 
виде  системы ценностей, общество распадает-
ся, деградирует. Этот разрушающий процесс 
для общества был подробно описан  еще Э. 
Дюргеймом и назван аномией. Аномия вызыва-
ет в обществе различные формы девиантного и 
делинквентного поведения, в том числе и экс-
тремизм.   

В российском обществе на протяжение 
XX в. дважды произошла переоценка системы 
ценностей, когда уничтожались  культурные 
ценности, традиции свергнутого политического 
строя. Речь идет о революции 1917 года и ради-
кальных изменениях 1990-х.  Трагические по-
следствия  этих переломных эпох заключаются 
в разрушении духовного единства общества, 
которое мы ощущаем и в XXI в.  

Система ценностей и социальных норм 
личности зависит от того, с какой  общностью 
он себя идентифицирует. Чем больше людей 
отождествляют себя со страной, тем более ус-
тойчивым и стабильным является государство. 
Преобладание  идентичностей, отличающихся 
от общегражданских, национальных, говорит о 
высоких рисках социальных изменений в обще-
стве. Размывание границ, свобода передвиже-

ния, трансформация рынков труда в регионах и 
системы занятости  обусловили изменение в   
формировании идентичностей. Устойчивые на-
боры идентификационных кодов претерпевают 
серьезные трансформации,  активизируя за-
щитные механизмы культуры — усиление ин-
тереса к традиционной национальной культуре 
(национальным языку, истории, традициям, ре-
лигии). «Социальная проблема новой россий-
ской идентичности актуализируется как воз-
можность для всего населения, и молодых лю-
дей в том числе, позитивно идентифицировать 
себя со своей страной и ее историей, стоящими 
перед ней социально-культурными задачами, 
как альтернатива распада идентификационных 
связей» [4, с. 157]. 

Мысль о появлении экстремистской 
идеологии в ответ на утрату национальной 
идентичности была высказана в выступлении 
В. В. Путина на заседании Совета по культуре 
и искусству при Президенте Российской Феде-
рации: «Потеря собственного «культурного ли-
ца», национального культурного кода, мораль-
ного стержня – все это ослабляет и разрушает 
общество. Обществом, в котором «растворена» 
культурная традиция, легко манипулировать. 
Теряется иммунитет к разного рода экстреми-
стским, деструктивным и даже агрессивным 
идеям» [11]. 

Ни у кого не вызывает сомнений, что в 
основе национальной идентичности лежит 
культура, включающая  традиции, историю, 
язык, религии, свойственные той или иной на-
циональности. Стабильность  и процветание 
государства определяется тем, насколько госу-
дарство готово участвовать в создании граж-
данской национальной идентичности. А глав-
ным инструментом в этом процессе выступает 
именно культурная политика. В новой  «куль-
турной доктрине» государства культурная по-
литика понимается как «действия, осуществ-
ляемые органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и общественными институ-
тами, направленные на поддержку, сохранение 
и развитие всех отраслей культуры, всех видов 
творческой деятельности граждан России и 
формирование личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей» [9]. 

Культурная политика в постсоветский 
период российской истории прошла сложный 
путь поиска и смены базовых ориентиров и ко-
ординат. Загребин С. С.  выделяет  три периода 
развития культурной политики: «Первый пери-
од можно обозначить 1991–1999 гг., когда 
культура трактовалась как пространство свобо-
ды, свободы творчества, самореализации, само-
выражения и т.д. Второй период можно обо-
значить 2000–2007 гг., когда культура стала 
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трактоваться как товар в системе рыночных от-
ношений, а культурная деятельность – как сфе-
ра услуг. Третий период можно обозначить 
2007 г. по настоящее время, когда культура 
стала пониматься как миссия и как ресурс на-
циональной безопасности» [2, с.108].  

Отправной точкой последнего периода 
стало утверждение в 2009 году «Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года». Впервые массовая, западно-
европейская или англо-американская культура 
стала рассматриваться как угроза национальной 
безопасности России. Другой опасностью на-
зывали «попытки пересмотра взглядов на исто-
рию России, ее роль и место в мировой исто-
рии, пропаганда образа жизни, в основе которо-
го — вседозволенность и насилие, расовая, на-
циональная и религиозная нетерпимость» [13]. 

Впервые в документе декларировалось,  
что «решение задач обеспечения национальной 
безопасности в сфере культуры в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе достигается за 
счет признания первостепенной роли культуры 
для  

– возрождения и сохранения культурно-
нравственных ценностей,  

– укрепления духовного единства мно-
гонационального народа Российской Федера-
ции и международного имиджа России в каче-
стве страны с богатейшей традиционной и ди-
намично развивающейся современной культу-
рой,  

– создания системы духовного и пат-
риотического воспитания граждан России,  

– развития общей гуманитарной и ин-
формационно-телекоммуникационной среды на 
пространстве государств – участников Содру-
жества Независимых Государств и в сопре-
дельных регионах» [13]. 

 Таким образом, приоритет  традицион-
ной культуры и патриотического воспитания 
стал определять направление развития куль-
турной политики государства. Не случайно 
следующим шагом стало утверждение в 2010 
году Государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2011—2015 годы». В обществе по-
средством СМИ развернулась дискуссия о роли 
великих исторических личностей в отечествен-
ной истории, о сущности ключевых историче-
ских событий. В 2014 году были приняты по-
правки к федеральному закону «О государст-
венном языке Российской Федерации». Запре-
щалось использование экстремисткой инфор-
мации и ненормативной лексики в произведе-
ниях искусства, в СМИ. 

Знаковым событием стало принятие в 
2014 г. «Основ государственной культурной 

политики». В документе впервые  было заявле-
но, что государство «возводит культуру в ранг 
национальных приоритетов и признает её 

–  важнейшим фактором роста качества 
жизни и гармонизации общественных отноше-
ний,  

– залогом динамичного социально-
экономического развития,  

– гарантом сохранения единого куль-
турного пространства и территориальной цело-
стности России» [9].  

 «Основы государственной культурной 
политики» свидетельствуют о стремлении го-
сударства качественно изменить  культурную 
политику, наполнить ее новыми смыслами. В 
преамбуле документа  сказано, что культурная 
политика «призвана обеспечить приоритетное 
культурное и гуманитарное развитие как осно-
ву экономического процветания, государствен-
ного суверенитета и цивилизационной само-
бытности страны» [9].  

Основными целями государственной 
культурной политики являются «формирование 
гармонично развитой личности и укрепление 
единства российского общества посредством 
приоритетного культурного и гуманитарного 
развития» [9]. Современное государство обяза-
но заботиться  о личностном развитии граждан, 
так как наивысшая ценность государства – че-
ловек, духовно богатый, творческий, социально 
активный. «В этом отношении миссия Россия 
— создать в стране условия, при которых каж-
дый человек имел бы реальные возможности 
стать подобным титанам Возрождения» [15]. 

«Целями государственной культурной 
политики также являются: 

– укрепление гражданской идентично-
сти; 

– создание условий для воспитания 
граждан; 

– сохранение исторического и культур-
ного наследия и его использование для воспи-
тания и образования; 

– передача от поколения к поколению 
традиционных для российской цивилизации 
ценностей и норм, традиций, обычаев и образ-
цов поведения; 

– создание условий для реализации ка-
ждым человеком его творческого потенциала; 

– обеспечение доступа граждан к знани-
ям, информации, культурным ценностям и бла-
гам» [9]. 

В «Основах государственной культур-
ной политики» культура и культурная политика 
рассматриваются с аксиологических и нравст-
венно-этических позиций. В документе пред-
ставлено понимание культуры как «совокупно-
сти формальных и неформальных институтов, 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2020. №3 (28) 

73 

явлений и факторов, влияющих на сохранение, 
производство, трансляцию и распространение 
духовных ценностей (этических, эстетических, 
интеллектуальных, гражданских и т. д.)» [9]. 
«Культура – это сфера производства смыслов, 
целей и ценностей человека, значимых для него 
норм. Если этим процессом управляет государ-
ство, оно не может допускать, чтобы произво-
дилось то, что нанесёт ущерб стране и челове-
ку. Задача государства — поддерживать те об-
разцы искусства, которые утверждают челове-
ческое в человеке, развивают и культивируют в 
нём начала творца и созидателя» [15]. 

Принципами государственной культур-
ной политики являются: 

– «территориальное и социальное ра-
венство граждан, в том числе граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья, в реали-
зации права на доступ к культурным ценно-
стям, участие в культурной жизни и пользова-
ние организациями культуры; 

– открытость и взаимодействие с дру-
гими народами и культурами, представление об 
отечественной культуре как о неотъемлемой 
части мировой культуры; 

– свобода творчества и невмешательст-
во государства в творческую деятельность» [9]. 

Существует тенденция считать принцип 
свободы творчества первичным, а право чело-
века на привычную для него культурную среду  
признавать менее важными. «Свобода творче-
ства, бесспорно, значима, но нужно отличать 
свободу цивилизованного человека, предпола-
гающую принятие определённых цивилизаци-
онных запретов, от свободы дикаря, отвергаю-
щего любые запреты, нормы и ценности. Равно 
как нужно отличать реальное творчество, за-
ключающееся в создании нового на основе 
имеющегося, от имитации творчества, выдаю-
щего за новацию разрушение созданного и 
пренебрежение к нему» [15].  

В Конституции РФ гарантирована сво-
бода творчества, то есть  каждый художник 
вправе создавать произведения искусства, ко-
торые его вдохновляют. Но, согласно культур-
ной политике,  государство поддерживает толь-
ко те произведения, которые отвечают тради-
ционной системе ценностей. Они представле-
ны, прежде всего, в культурном наследии – 
«совокупности предметов, явлений и произве-
дений, имеющих историческую и культурную 
ценность» [9]. Материальное и нематериальное 
культурное наследие охраняется государством 
и обществом не только от физического унич-
тожения, но и от искажения смысла в процессе 
воспроизводства. При этом главное условие со-
хранности культурного наследия – это вовлече-

ние его объектов в культурный и научный обо-
рот.  

При этом нужно иметь в виду, что куль-
турное наследие состоит не только  из двух 
привычных компонентов: материального и не-
материального, «но и третьего – нормативно-
ценностного. То есть норм поведения, приори-
тетов и ценностей и, среди прочего, – чувства 
единства со своей страной и боли за неё. Не 
может существовать страна, за которую некому 
будет пойти на смерть. Но на смерть нельзя ид-
ти за сугубо материальное – на смерть человек 
идёт за то, что больше его жизни: за ценност-
ные начала и идеальные представления» [15]. 

 Какие ценности относятся к традици-
онным, исторически присущим российскому 
обществу? В «Основах государственной куль-
турной политики» акцент делается на  

– «утверждении в общественном созна-
нии традиционных семейных ценностей, по-
вышение социального статуса семьи;  

– налаживании диалога между поколе-
ниями в масштабах общества» [9]. 

В статье «Кто не кормит свою культуру, 
будет кормить чужую армию» министр культу-
ры РФ В. Р. Мединский перечисляет ценности,  
которые государство поощряет и субсидирует в 
творческой деятельности: 

«Ценность созидательного труда. 
Развитие личности как залог общего 

процветания. 
Служение Отечеству. 
Единство и преемственность тысяче-

летней истории России. 
Историческое единство судеб народов 

России и дружественных народов, многие из 
которых ранее входили в состав Российской 
империи или СССР. 

Ценности семьи и человеческого обще-
жития, одинаково трактуемые и православием, 
и всеми традиционными для России религиями 
– начиная от уважения к старшим поколениям 
и заканчивая принципами воспитания детей» 
[7]. 

«Культура как система ценностей – это 
всегда пространство информационной и смы-
словой конкуренции национально-
государственных, социально-экономических и 
социально-политических систем. Пространство 
борьбы за сохранение историко-
идентификационного, политико-
экономического и культурного суверенитета» 
[15].  

В этом отношении задача государствен-
ной политики в сфере культуры и искусства — 
сохранение и защита культурного суверенитета 
страны. 
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«Культурный суверенитет страны 
включает в себя: 

– право страны и её народа руково-
дствоваться теми образцами, ценностями и 
нормами поведения, которые выработаны в хо-
де их истории, признаются и принимаются на-
родом; 

– принятие или непринятие народом тех 
или иных образцов, норм и ценностей выше 
признания или непризнания их внешними для 
данной страны субъектами; 

– право страны и её народа противодей-
ствовать распространению информационной 
продукции, угрожающей историко-культурной 
самоидентификации общества и чреватой раз-
рушением значимых для него образцов поведе-
ния, ценностей, этических, эстетических и бы-
товых норм; 

– право народа и граждан, право и обя-
занность государства не допускать использова-
ния сферы культуры для нанесения ущерба на-
циональному государственно-политическому 
суверенитету и территориальной целостности 
страны» [15]. 

Современная культурная политика Рос-
сии призвана сформировать в обществе единую 
систему нравственных ценностей,  понимание 
сущности российской истории и культуры и 
тем самым противостоять разрушению куль-
турного суверенитета страны [16]. 

Следовательно, противодействие экс-
тремизму в культурной политике  заключается 
в формировании, продвижении и закреплении 
традиционной системы ценностей российского 
общества:  ее общественная легитимация, пре-
емственность в формировании, актуализация и 
передача новым поколениям. На этих ценно-
стях должны основываться формальные и не-
формальные социальные нормы и осуществ-
ляться механизмы социального контроля. 

Под профилактикой культурного экс-
тремизма следует понимать комплекс мер, при-
званных противостоять появлению произведе-
ний искусства, в которых порочатся традици-
онные для русской культуры ценности. Более 
четкого понимания этого понятия на данный 
момент не существует. Способы  профилактики  
культурного экстремизма находятся на стадии 
активного обсуждения. Мы рассмотрим сле-
дующие варианты: 

1. Выработка на законодательном 
уровне четких критериев проявления экстре-
мизма в культуре. 

2. Увеличение культурного и ин-
теллектуального потенциала российского об-
щества, качественный рост культурных и досу-
говых запросов граждан 

3. Развитие культурно-
просветительского волонтерства 

В действующем законодательстве  тер-
мин «профилактика культурного экстремизма» 
не закреплен, а правоприменительная практика 
по делам об экстремизме весьма размыта. Ги-
потетически работа в этом направлении пред-
полагает, в первую очередь, выработку четких 
критериев проявления экстремизма в культуре. 
Последние также должны быть закреплены в 
нормативно-правовых актах, что подразумевает 
создание и продвижение законопроектов.  

Убрать пробелы  в законодательном ре-
гулировании  профилактики культурного экс-
тремизма призван новый федеральный закон 
«О культуре». 22 марта 2019 г. в Государствен-
ной Думе прошло обсуждение концепции зако-
на «О культуре». В ней зафиксированы право-
вые основы по созданию, распространению и 
сохранению и популяризации культурных цен-
ностей и общественных культурных благ. Осо-
бая миссия культуры, закрепленная в преамбу-
ле законопроекта, предполагает не только осо-
бый статус художника, но и его особую ответ-
ственность. В правовое поле предполагается 
ввести термин «произведение литературы и ис-
кусства», чтобы разграничить художественные 
произведения с обычной «информацией». 

Время показало, что запретительные 
меры не работают в борьбе с культурным экс-
тремизмом. Так, возрастные ограничения для 
произведений литературы и искусства 6+, 12+, 
16+ (закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»), 
приводят к абсурдным ситуациям, когда в 
книжном магазине подростку могут не продать 
произведение, входящее в школьную програм-
му, а детский кинофильм, где однажды на пять 
секунд появляется бокал вина, рискует полу-
чить тэг 16+. Комитет Госдумы по культуре 
предложил соответствующие поправки к «Ос-
новам законодательства Российской Федерации 
о культуре», а также к закону «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию». В частности, речь идет об 
отмене возрастных ограничений на классиче-
скую литературу и советское кино. 

Запрет  на использование нацистской 
символики в любой форме, привел  к тому,  что 
все  фильмы, книги о Великой отечественной 
войне должны быть запрещены. Комитет Гос-
думы по культуре приготовил законопроект, 
призванный устранить это противоречие. По-
правки вносятся в законы «О противодействии 
экстремистской деятельности» и «Об увекове-
чении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». Из-под 
запрета выводится использование нацистской 
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атрибутики (символики)  в произведениях нау-
ки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в 
учебных и просветительских целях образова-
тельными организациями. Обязательным усло-
вием при этом остается «осуждение нацизма и 
экстремизма и формирование негативного от-
ношения к этой идеологии», а также отсутствие 
признаков ее пропаганды или оправдания [17].   

Запрет на фильмы, театральные поста-
новки, книги, клипы, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную 
рознь, только подогревает интерес общества к 
ним. Таким образом, подобного рода запреты 
не защищают, а, наоборот, девальвируют обще-
ственные ценности и нравственные нормы.  По 
мнению председателя комитета Государствен-
ной думы по культуре Е. А. Ямпольской: «За-
претами мы наносим ущерб и государству, и 
тем ценностям, за которые  выступа-
ем…Печальна участь страны, где обществен-
ную нравственность приходится регулировать 
вручную, причем неусыпно. Так не должно 
быть» [18].  

Проблему распространения культурного 
экстремизма невозможно решить только запре-
тительными мерами, необходима комплексная 
государственная культурная политика, вклю-
чающая в себя  профилактические воспита-
тельные и образовательные мероприятия. В 
этом отношении задача государственной куль-
турной политики – это просвещение, доведение 
«до масс»  достижений мировой культуры и 
понимание значимости своей русской культу-
ры. Поэтому основным  способом профилакти-
ки культурного экстремизма является деятель-
ность, направленная на повышение культурно-
го уровня населения страны. Она включает в 
себя  

формирование гармонично развитой 
личности посредством приоритетного культур-
ного и гуманитарного развития;  

сохранение исторического и культурно-
го наследия и его использование для воспита-
ния и образования;  

передача от поколения к поколению 
традиционных для российского общества цен-
ностей, норм, традиций и обычаев; 

создание условий для реализации каж-
дым человеком его творческого потенциала; 

обеспечение гражданам доступа к зна-
ниям, информации и культурным ценностям. 

С 1 января 2019 года началась реализа-
ция нацпроекта «Культура», разработанного в 
рамках реализации президентского указа «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года». В нацпроект «Культура» включены 
три подраздела — федеральных проекта: 

«Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура». Утверждение нацио-
нального проекта «Культура» — беспрецедент-
ное решение. Впервые культура возведена в 
ранг государственного приоритета уже не толь-
ко на уровне декларируемых целей, а реально 
предпринимаемых действий. Главная цель фе-
дерального проекта «Культурная среда» - по-
вышение интеллектуального и культурного 
уровня общества за счет доступности культур-
ных благ.  В каждом регионе России предпола-
гается произвести работу по реновации учреж-
дений культуры,  созданию центров культурно-
го развития в малых городах, оснащению дет-
ских школ искусств и училищ, распростране-
нию  сети  библиотек по всей стране и многое 
другое. Результатом проекта станет  современ-
ная инфраструктура культуры по всей России, а 
не только в традиционных центрах.  Реализация 
федерального проекта «Творческие люди»  
призвана вдохнуть в эту инфраструктуру 
жизнь, так как основной капитал культуры –  
таланты.  

Важным направлением в работе по про-
тиводействию культурному  экстремизму явля-
ется культурно-просветительское  волонтерство 
– добровольческая деятельность в проектах 
культурной направленности, проводимых в му-
зеях, библиотеках, домах культуры, театрах, 
кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.  
По данным фонда «Общественное мнение», 76 
% россиян интересуется культурными собы-
тиями, 65 % россиян считают добровольчество 
в сфере культуры важным направлением. В 
2019 году Министерство культуры РФ включи-
ло федеральную программу «Волонтеры куль-
туры» в национальный проект «Культура». Его 
цель – сформировать сообщество активных 
граждан, участвующих в добровольческой дея-
тельности в сфере культуры, реализующих 
творческие и социокультурные инициативы. 
Основными направлениями деятельности во-
лонтеров культуры станут: 

– работа с учреждениями культуры, 
– сохранение культурного наследия и 

восстановление памятников истории, 
 – организация волонтерских программ 

крупных культурных событий, 
– реализация творческих и социокуль-

турных проектов,  
– организация туристических маршру-

тов и культурных пространств в городах. 
Сегодня волонтерские корпуса созданы 

и активно развиваются на базе Государственно-
го музея «Эрмитаж», Третьяковской галереи, 
Политехнического музея, Российской государ-
ственной библиотеки для молодежи, Государ-
ственного музея современной истории и мно-
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гих других учреждений культуры. Согласно 
программе «Волонтеры культуры», планирует-
ся к 2024 году объединить  около 100 000 во-
лонтеров в общественное движение «Волонте-
ры культуры». 

В современном обществе волонтерское 
движение является трендом и актуальной фор-
мой молодежной активности. Участиe молоде-
жи  в культурно-просветительском волонтерст-
ве формирует установки на активную граждан-
скую позицию и духовно-нравственные ценно-
сти.  

Выводы: 
1. Основными факторами, провоци-

рующими возникновения культурного экстре-
мизма,  являются   размывание традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей и 
утрата национальной идентичности, единого 
культурного пространства страны. 

2. Противодействие экстремизму в 
культурной политике  заключается в формиро-
вании, продвижении и закреплении традицион-
ной системы ценностей российского общества:  
ее общественная легитимация, преемственность 
в формировании, актуализация и передача но-
вым поколениям. 

3. Профилактика культурного экстре-
мизма включает в себя выработку на законода-
тельном уровне четких критериев проявления 
экстремизма в культуре, увеличение культур-
ного и интеллектуального потенциала россий-
ского общества, качественный рост культурных 
и досуговых запросов граждан, развитие куль-
турно-просветительского волонтерства, прежде 
всего  среди молодежи. 

Рекомендации: 
1. Закрепить в действующем зако-

нодательстве термин «профилактика культур-
ного экстремизма» и выработать соответст-
вующую правоприменительную практику. 

2. Создать современную инфра-
структуру культуры по всей России, а не только 
в традиционных центрах 

3. Обеспечить доступность граж-
дан к культурным ценностям и благам  

4. Создать условия для реализации 
каждым человеком его творческого потенциала 

5. Обеспечить качественный рост 
культурных и досуговых запросов граждан 

6. Развивать культурно-
просветительское волонтерство, особенно в 
сфере сохранения исторического и культурного 
наследия. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА 

 
Ключевые слова: стратегическое планирование, устойчивое развитие, сельская местность, село, 
принципы государственного регулирования, проблемы устойчивого развития села, экономическое раз-
витие сельской местности 
 
В настоящее время актуальность устойчивого развития сельских территорий неоспорима. При этом про-
блемы, которые существую на селе, требуют немедленного решения. Государством проведена огромная ра-
бота в этой области, но многие исследователи до сих пор обсуждают полное отсутствие устойчивого раз-
вития сельской территории. В исследовании автором проведен анализ существующих нормативно-правовых 
актов в области стратегического планирования развития села. В ходе исследования выявилось, что в стра-
тегических документах существует недостаточная проработанность в области специфических особенно-
стей развития сельской местности и комплексной направленности развития села. Оценка стратегических 
документов позволяет определить принципы государственного регулирования развития сельской местно-
сти. При этом особое значение имеют принципы комплексного развития и гибкого похода к аграрной от-
расли, что очень слабо отражено в стратегических документах. Современное развитие сельских террито-
рий, оценка экономического развития села показывает о наличии множества проблема на селе. С этой це-
лью проведен анализ развития сельских территорий Республики Бурятия и выделены современные проблемы 
развития сельской местности. Выделенные проблемы говорят о том, что сельские территории нуждаются 
в постоянной финансовой поддержке со стороны государства, главы сельских поселений не имеют финан-
совых возможностей для создания комплексного развития села. В основном вся система государственной 
поддержки направлена ликвидацию лишь только части проблем в сельской территории и дотации получают 
территории, имеющие потенциал и большие объемы производства продукции сельского хозяйства. Бедные 
сельские территории находятся на стадии исчезновения. Поэтому в заключение исследования сделан вывод, 
о необходимости существенного государственного финансирования сельской местности, сохранения исче-
зающих сельских территорий, обеспечения привлекательности села, что в совокупности позволит привлечь 
молодые кадры и решить проблемы на селе. 

 
N. S. Timofeeva 

STRATEGIC PLANNING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL  
AREAS OF THE REGION 

 
Keywords: strategic planning, sustainable development, rural areas, rural areas, principles of state 
regulation, problems of sustainable rural development, rural economic development 

 
Currently, the relevance of sustainable rural development is undeniable. At the same time, the problems that exist in 
the village require immediate solutions. The government has done a lot of work in this area, but many researchers are 
still discussing the complete absence of sustainable rural development. In the study, the author analyzed existing regu-
latory legal acts in the field of strategic planning for rural development. The study revealed that in the strategic docu-
ments there is insufficient elaboration in the field of specific features of rural development and the integrated orienta-
tion of rural development. Evaluation of strategic documents allows you to determine the principles of state regulation 
of rural development. Moreover, the principles of integrated development and a flexible approach to the agricultural 
sector are of particular importance, which is very poorly reflected in strategic documents. The modern development of 
rural areas, the assessment of the economic development of the village shows the presence of many problems in the 
village. To this end, an analysis of the development of rural territories of the Republic of Buryatia was carried out and 
modern problems of rural development were highlighted. The problems highlighted indicate that rural territories need 
constant financial support from the state, the heads of rural settlements do not have the financial capabilities to create 
a comprehensive development of the village. Basically, the entire system of state support is aimed at eliminating only 
part of the problems in rural areas and subsidies are received by territories that have the potential and large volumes 
of agricultural production. Poor rural areas are in extinction. Therefore, in conclusion of the study, it was concluded 
that there is a need for substantial state funding of rural areas, the preservation of endangered rural areas, and ensur-
ing the attractiveness of the countryside, which together will attract young people and solve problems in the country-
side. 
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Устойчивое развитие сельских 
территорий – это комплекс мероприятий, 
направленный на развитие инфраструктуры и 
инвестиционной привлекательности 
территории, а также условий проживания 
населения (уровень дохода, продолжительность 
жизни, социальные условия) на селе. При этом 
комплексное устойчивое развитие сельских 
территорий невозможно без эффективной 
системы стратегического планирования. 
Стратегическое планирование это важнейшая 
составляющая стратегического управления, 
позволяющая определять цели, задачи и 
будущее состояние деятельности любой 
отрасли [1,2]. За период рыночных 
преобразований государство стало 
акцентировать свое внимание на проблемах 
развития сельских территорий. Это связано с 
рядом причин, среди которых выделяют 
снижение уровня жизни сельчан, бедность 
сельских территорий, низкая рождаемость и 
высокая смертность, отток молодых и 
квалифицированных специалистов, а также 
низкую эффективность финансирования 
сельских территорий. 

Проблемы стратегического 
планирования сельских территорий поднимают 
многие ученые, к ним относят Н. В. Банникову, 
К. П. Личко, А. М. Нехланову, М. Б. Туманову, 
А.В.Мерзлова, В. И. Трухачева, И. Г. Ушачев и 
других. Указанные ученые в своих 
исследованиях поднимают проблемы сельского 
хозяйства и сельских территорий, 
рассматривают возможности разработки 
стратегии развития сельского хозяйства. При 
этом, не в полном мере, освещены вопросы 
комплексного развития сельских территорий. 

Для обработки первичной информации 
в исследовании использовались общенаучные 
приемы синтеза и анализа; абстрактно-
логические, экономико-математические методы 
экономических исследований, а также 
использованы материалы Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики 2017 г., Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Бурятия. 

Острая необходимость государственной 
поддержки муниципальных образований, 
ориентированной на развитии сельских 
территорий, связана с увеличением 
инвестиционной привлекательности 
территории, повышением 
конкурентоспособности сельского хозяйства и 
обеспечения продовольственной безопасности 
региона, созданием условий для привлечения 
молодых специалистов. В ходе реализации 
государственной поддержки сельских 

территорий, необходимо отметить, что 
совокупность принимаемых мероприятий 
помогает поддержанию развитию сельских 
территорий, но не всегда способствует 
комплексному развитию муниципального 
образования. При всей важности 
вышесказанного, стоит отметить, что перед 
государством стоят задачи по внедрению 
системы мероприятий по поддержке сельских 
территорий с учетом региональных 
особенностей. Самой насущной и 
немаловажной областью является сельское 
хозяйство. Его продвижение способствует не 
только экономическому развитию во внешней 
среде, но и продовольственной безопасности 
государства. Поддержка данной отрасли 
гарантирует субъекту независимость от 
импортной продукции и сокращение дефицита 
в продовольственном секторе. Необходимость 
наращивания продовольственного сектора 
обеспечивает свободу в торговых отношениях 
страны, а также способствует улучшению 
уровня жизни сельского населения. 

Стратегическое планирование 
устойчивого развития сельских территорий это 
комплексное развитие территории с учетом 
влияния природно-климатических факторов, 
так как большая часть территории России 
подвержена влиянию циклонов и имеет 
резкоконтинентальный климат, а также 
разработка и усовершенствование 
целенаправленного и активного управления 
аграрной политикой.  
Влияние государства на рыночную экономику 
всегда является острой темой для обсуждения. 
Но роль государства в регулировании политики 
сельской территории остается неоспоримой. 
Современная практика развитых стран 
показывает, что для достижения 
экономического прогресса необходимо 
делегировать все доступные для этого меры и 
механизмы. 

В настоящее время существует ряд 
стратегических документов в области 
устойчивого развития сельских территорий. 
Существующая нормативно-правовая база 
позволяет регулировать деятельность сельских 
территорий, в ней представлена информация о 
целях и задачах развития села в долгосрочной 
перспективе. Многие ученые в этой области по-
разному относятся к существующим 
документам, каждый из них выделяет как ряд 
достоинств, так ряд и недостатков. 
Стратегические документы в области 
устойчивого развития сельских территорий 
представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Нормативно-правовые акты стратегического планирования в области 
устойчивого развития сельских территорий [3] 

 
Существующие стратегические 

документы в области устойчивого развития 
сельских территорий затрагивают многие 
вопросы развития, как сельского хозяйства, так 
и сельской территории. Государством 
проведена огромная работа по разработке 
стратегических документов, однако во многих 
прослеживается узкоотраслевой подход, 
недостаточно освещены вопросы комплексного 
подхода к развитию сельской территории с 
учетом региональных особенностей. Особое 
внимание привлекает Федеральная целевая 
программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», поскольку основной целью 
программы является создание благоприятных 
условия для сельских жителей, создание 
конкурентоспособности аграрной отрасли, 
развитие инфраструктуры и в целом 
направлена на формирование позитивного 
отношения человека к сельской местности. В 
документе указаны этапы реализации 

стратегии, целевые показатели и индикаторы, 
объемы финансирования. При этом в качестве 
недостатков можно указать, что в первую 
очередь объемы финансирования очень малы и 
программа может быть реализована лишь в 
некоторых регионах или сельских территорий. 
Также следует отметить, что не в полной мере 
отражен комплексный подход, программа в 
первую очередь направлена на ликвидацию 
части проблем в селах, а не на создание 
комплекса мероприятий, которые позволять 
превратить бедную, заброшенную сельскую 
территорию в привлекательную местность. 

Исходя из анализа стратегических 
документов в области устойчивого развития 
сельских территорий можно выделить 
следующие принципы государственного 
регулирования развития сельских территорий 
(табл. 1). 

Перечисленные принципы ещё раз 
указывают, что в стратегических документах 
недостаточно рассмотрены вопросы 
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ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 N 264-ФЗ  

(с измен. от 01.07.2017 № 144-ФЗ) 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 г., утвер-
жденную распоряжением Правительства РФ от 02.02.2015 г. № 151-р 

Доктрина продовольственной безопасности РФ, утвержденная Указом президента РФ 
от 30.01.2010 г. № 120 

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства РФ 

от 15 июля 2013г. N 598 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г., 
утвержденную распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 (с 
измен. от 31.03.2017 г. № 396) 

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-
2025 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 25.08.2017 года № 996 

Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 года", ут-
вержденную распоряжением Правительства РФ от 30.11.2010 г. N 2136-р 
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комплексности и территориально-
пространственного планирования. 

Нами предлагается учитывать при раз-
работке стратегического плана развития сель-

ских территорий дополнительно следующие 
принципы (рис. 2). 

 
Таблица 1 - Принципы государственного регулирования развития сельских территорий 
 

Принцип Экономическое обоснование 
Приоритетность поддержки и регу-
лирования развития сельских терри-
торий 

Сельские территории при формировании продовольственной 
корзины, является более приоритетной. 

Регулирования отношений на сель-
скохозяйственном рынке 

Деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей 
является высокозатратной и трудоемкой, по прибыльности 
предприятия она может уступать другим субъектам рынка. 

Федерального и регионального регу-
лирования, основанного на методике 
использования программно-целевого 
управления и ресурсной поддержки 

-Регулирование развития сельских территорий должно пред-
ставлять единую систему, в которой органы управления свя-
заны и тесно взаимодействуют;  
-Основным инструментом поддержки выступает ряд факто-
ров, одним из них выступает цена на основные виды сель-
скохозяйственных товаров, которая обеспечивает прибыль-
ность сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
- использование научных технологий производства. 

Финансовой поддержки потенциаль-
ных регионов 

Финансирование регионов зачастую основано на возможно-
стях регионального бюджета, которого не хватает для реше-
ния глобальных проблем в сфере АПК. Так, финансирование 
из федерального бюджета, тех регионов, которые являются 
наиболее потенциальными в сфере развития сельского хозяй-
ства, поможет обеспечить стабильное производство сельско-
хозяйственной продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 – Принципы стратегического планирования устойчивого развития сельских 
территорий 

 
Предложенные принципы стратегиче-

ского планирования устойчивого развития до-
полняют принципы государственного регули-
рования сельских территорий. Использование 
данных принципов в совокупность позволит 
разрабатывать более эффективные стратегиче-
ские планы развития сельских территорий. 

Рассматривая основные аспекты страте-
гического планирования развития сельских 
территорий необходимо акцентировать внима-
ние и на экономическое развитие сельских тер-
риторий. Рассмотрим развитие сельских терри-
торий Республики Бурятия. Несмотря на то, что 

доля сельского хозяйства в структуре валового 
регионального продукта невелика (8,9 % в 2017 
г.), отрасль играет важную роль в экономике 
Бурятии, так как 41 % населения республики 
проживает в сельской местности. Однако не-
благоприятные природно-климатические усло-
вия в 2015-2018 г. вновь привели к существен-
ному изменению структуры производства сель-
скохозяйственной продукции, так как недопо-
лучение продукции растениеводства сопровож-
далось забоем скота, не обеспеченного корма-
ми, и, следовательно, увеличением объемов 
производства продукции растениеводства. В 

Принцип комплексного развития 
сельских территорий 

Принцип гибкого подхода к аграрной от-
расли 

Формирование комплекса мер, на-
правленные на создание системы ус-
тойчивого развития сельских терри-

торий 

Учет специфических особенностей аграр-
ной отрасли, возможность создания гиб-

кого стратегического плана 
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производстве сельскохозяйственной продукции 
в регионе заняты все категории сельских това-
ропроизводителей. При этом в разрезе катего-
рий сельских товаропроизводителей сложилась 
определенная специализация на производстве 
отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции.  

Муниципальные образования в составе 
региона представляют собой сложные террито-
риально-отраслевые формирования, сущест-
венно различающиеся между собой по геогра-
фическом у положению, природно-
климатическим условиям, плотности населе-
ния, уровню экономического и социального 
развития и другим параметрам. Анализ дина-
мики объемов производства продукции сель-
ского хозяйства в разрезе районов показывает, 
что самые высокие темпы роста объемов про-
изводства за 2015-2018 гг. имеет Заиграевский 
район (в 2,1 раза), в основном за счет развития 
производственной деятельности свинокомплек-
са «Восточно-Сибирский», и Кяхтинский район 
(36 %). Темпы роста от 20 до 30 % отмечены в 
Баргузинском, Бичурском, Иволгинском, Хо-
ринском районах, темпы роста от 10 до 20 % – 
в Еравнинском, Закаменском, Кижингинском, 
Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, 
Северобайкальском, Селенгинском, Тарбага-
тайском, Тункинском районах. Спад объемов 
производства произошел в Баунтовском, Джи-
динском, Курумканском, Окинском районах. 

Доля сельских муниципальных районов 
в общем объеме производства продукции сель-
ского хозяйства значительно колеблется и зави-
сит от природно-климатических, почвенных и 
социально-экономический условий конкретных 
районов. Лидерами в производстве продукции 
сельского хозяйства являются Заиграевский, 
Джидинский, Бичурский, Мухоршибирский, 
Тарбагатайский и Кяхтинский районы. Об 
уровне развития отраслей растениеводства и 
животноводства в сельских муниципальных 
районах республики можно судить по размерам 
посевных площадей и поголовью сельскохозяй-
ственных животных. Лидерами по доле посев-
ных площадей в общей посевной площади по 
республике являются Бичурский, Джидинский, 
Кабанский, Курумканский, Кяхтинский, Му-
хоршибирский и Тарбагатайский районы. Су-
щественный прирост размеров посевных пло-
щадей за период с 2012 г. по 2014 г. среди этих 
районов произошел лишь в Курумканском рай-
оне – на 48,8 %. Окинский  район, где про-
изошло наибольшее увеличение посевных 
площадей – почти в 3 раза – напротив, является 
высокогорным отдаленным районом с суровым 
климатом и в среднем за три года имеет долю 
0,4% в общей посевной площади по республи-

ке. В большинстве районов произошло сокра-
щение посевных площадей, которое составляет 
в некоторых районах более 50 %. 

Одним из ключевых показателей уровня 
развития животноводства в республике являет-
ся поголовье крупного рогатого скота. Рост по-
головья КРС за рассматриваемый период про-
изошел в Бичурском, Иволгинском, Кабанском, 
Кяхтинском, Муйском и Тункинском районах. 
В остальных районах наблюдается сокращение 
поголовья КРС. Максимальное сокращение по-
головья КРС (на 26,1%) отмечено в Прибай-
кальском районе, а максимальный рост (на 8,5 
%) – в Кяхтинском районе. 

Большая часть поголовья КРС сосредо-
точена в Бичурском, Джидинском, Еравнин-
ском, Закаменском, Кяхтинском, Мухоршибир-
ском и Тункинском районах, где содержится 
55,3 % всего поголовья КРС республики. 

Производства скота и птицы также раз-
вито неравномерно по районам республики. 
Наибольшая доля скота и птицы на убой произ-
ведена в Заиграевском районе – 21,2 %, где 
расположен крупнейший в республике свино-
комплекс «Восточно-Сибирский». Долю произ-
водства скота и птицы на убой более 5 % обес-
печивают Бичурский, Джидинский, Заиграев-
ский, Закаменский, Мухоршибирский, Тарбага-
тайский и Тункинский районы. В совокупности 
доля этих районов составляет 58,3 %.  

Максимальный прирост объемов произ-
водства произошел в Заиграевском районе за 
счет развития производственной деятельности 
свинокомплекса «Восточно-Сибирский» – в 3,2 
раза. Максимальное сокращение объемов про-
изводства на 63,2 % произошло в Прибайкаль-
ском районе. Незначительный прирост объемов 
производства молока отмечен лишь в трех рай-
онах – Бичурском, Кижингинском и Мухорши-
бирском, в большинстве районов происходит 
сокращение объемов производства молока, что, 
несомненно, связано с засухами и низким уров-
нем обеспеченности отрасли кормами в анали-
зируемом периоде. Максимальное сокращение 
объемов производства молока произошло в Ба-
унтовском районе (на 33,3 %). 

Производство яиц в основном сосредо-
точено на ОАО «Улан-Удэнская птицефабри-
ка». В среднем за 2015-2018 гг. в сельских му-
ниципальных образованиях произведено 47,6 % 
от общего объема производства яиц. Наиболее 
развито данное направление сельскохозяйст-
венного производства в Бичурском, Джидин-
ском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селен-
гинском районах, которые в которых в сумме 
произведено 18,1 % от общего объема произ-
водства яиц. Наращивание объемов производ-
ства яиц за рассматриваемый период произош-
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ло в Селенгинском (в 3,2 раза), Иволгинском (в 
2,5 раза), Джидинском (на 7,7 %) и Кабанском 
(на 5,3 %) районах. Сокращение объемов про-
изводства яиц произошло в двенадцати рай-
онах, наиболее существенное – в Кижингин-
ском (на 40 %), Муйском (на 33,3 %), Заиграев-
ском (23,1 %) районах.  

Результатом повторяющихся засух в 
рассматриваемом периоде стало резкое сокра-
щение объемов производства зерна в целом по 
республике. Валовой сбор зерна в 2018 г. со-
ставил 19 % от уровня 2015 г. и лишь 4,7 % от 
уровня 1990 г. Наибольшая доля производства 
зерна приходится на Бичурский, Джидинский, 
Кабанский, Кяхтинский, Мухоршибирский, 
Тарбагатайский районы, в которых в сумме 
произведено 80,3 %. Указанные районы тради-
ционно являются лидерами в производстве зер-
на, так как занимают территории с более благо-
приятными почвенными и климатическими ус-
ловиями.  

В производстве картофеля лидирующие 
позиции занимают Бичурский, Заиграевский, 
Иволгинский, Кабанский, Мухоршибирский, 
Прибайкальский, Тарбагатайский районы. В 

сумме в среднем за три анализируемых года в 
данных районах произведено 60,3 % от общего 
объема производства картофеля. Рост объемов 
производства в 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
произошел только в Иволгинском районе, в ос-
тальных сельских муниципальных районах 
произошло сокращение объемов производства 
картофеля в пределах от 3,5 до 40 % [4]. 

Анализ экономического состояния му-
ниципальных образований республики показал, 
что на сельских территориях существуют про-
блемы. Одни муниципальные образования рес-
публики имеют различные объёмы сельскохо-
зяйственного производства, некоторые районы 
существенно отстают друг от друга по всем по-
казателям. Все упирается в нехватке денежных 
средств для развития сельской территории, 
природно-климатические условия, низкая пло-
дородность земель. В основном государством 
финансируются только лидеры в производстве. 
На небольшие сельскохозяйственных организа-
ции и сельские территории дотации не выделя-
ются. Всю совокупность проблем развития 
сельских территорий можно представить в виде 
рисунка (рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Современные проблемы развития сельских территорий 
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документы в области устойчивого развития 
сельских территорий нуждаются в 
дополнительной доработке. Не во всех 
документа прослеживаются специфические 
особенности развития сельской местности. В 
приоритете в основном у государства сельские 
территории, которые являются лидерами и в 
производстве, и в уровне развития, в основном 
это приближенные по территории к столице 
республике районы. Более отдаленные 
территории, многие из которых находятся за 
чертой бедности и в целом на грани 
исчезновения не могут претендовать на 
дотации государства, поскольку не имеют 
финансовых активов. Кроме этого в 

стратегическом планировании устойчивого 
развития сельских территорий недостаточно 
прослеживается комплексность развития села. 
Поскольку для создания устойчивого развития 
сельской территории необходимо огромное 
финансирование, что не может в полной мере 
обеспечить государство. 

Современное устойчивое развитие села 
должно придерживаться комплексного 
развития, государство должно быть 
заинтересовано в сохранении исчезающих 
сельских территорий, лишь привлекательность 
территории может решить проблемы и 
кадрового потенциала села и в целом проблемы 
сельской местности. 
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В современном мире особенно значимость приобретает процесс трудовой миграции, связанный с пере-
мещением трудовой силы в страны с более благоприятной социально-экономической обстановкой. Рос-
сийская Федерация в настоящее время входит в число таких стран и является привлекательной для ми-
грантов из стран постсоветского пространства. В отношении трудовых мигрантов можно говорить 
о формировании в общественном сознании двух типов образов. Первый тип базируется на позитивных 
характеристиках мигрантов и предполагает, что миграционные потоки в принимающий регион необхо-
димы для стабильного экономического развития и не приводят к негативным тенденциям, способству-
ют обогащению его культуры за счет увеличения этнического разнообразия. Второй тип образов ми-
грантов построен на определении мигрантов как «чужих», воспринимаемых зачастую негативно, и 
рассматривает мигрантов как угрозу экономическому и культурному развитию региона, как источник 
риска.  В рамках данной публикации анализируются представления населения городских агломераций о 
мигрантах на основе модификации семантического дифференциала, предложенного З. В. Сикевич. По 
полученным данным можно заключить, что наиболее негативно оценивают мигрантов респонденты, 
оценивающие риски, связанные с поселенческой локализацией мигрантов, как высокие. Это характерно 
как для Казанской, так и для Набережночелнинской агломераций. Для респондентов из Набережночел-
нинской агломерации, оценивающих риски, связанные с миграционной экономикой как высокие, харак-
терна более негативная оценка мигрантов, чем для респондентов аналогичной группы Казанской агло-
мерации. В рамках негативного отношения ведущим параметром, в первую очередь, является отсутст-
вие ориентации на российские ценности. В группах респондентов, которые оценивают риски, связанные 
с мигрантами как низкие, наблюдается положительное отношение, однако оно не выражено в сильной 
степени. 

 
A. R. Tuzikov, R. I. Zinurova, S. A. Alekseev   

FEATURES OF STEREOTYPES WITH RESPECT TO MIGRANTS 
IN URBAN AGRICULTURES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 
Key words: migrants, migration, stereotypes, urban agglomerations, semantic differential. 

 
In the modern world, the process of labor migration associated with the movement of labor to countries with a 
more favorable socio-economic situation is becoming especially important. The Russian Federation is cur-
rently one of these countries and is attractive for migrants from the countries of the former Soviet Union. With 
regard to labor migrants, we can talk about the formation in the public consciousness of two types of images. 
The first type is based on the positive characteristics of migrants and suggests that migration flows to the host 
region are necessary for stable economic development and do not lead to negative trends, contribute to the en-
richment of its culture by increasing ethnic diversity. The second type of images of migrants, built on the defi-
nition of migrants as «alien» perceived, is often negative and considers migrants as a threat to the economic 
and cultural development of the region, as a source of risk. In the framework of this publication, representa-
tions of the population of urban agglomerations by migrants are analyzed, based on a modification of the se-
mantic differential proposed by Z. V. Sikevich. According to the data obtained, it can be concluded that the 
most negatively assessed by migrants are respondents who assess the risks associated with the settlement lo-
calization of migrants as high. This is characteristic of both the Kazan and Naberezhnye Chelny agglomera-
tions. For respondents from the Naberezhnye Chelny agglomeration who assess the risks associated with the 
migration economy as high, a more negative assessment of migrants is characteristic than for respondents 
from a similar group of the Kazan agglomeration. In the framework of negative attitudes, the leading parame-
ter in the first place is the lack of focus on Russian values. In the groups of respondents who assess the risks 
associated with migrants as low, a positive attitude is observed, but it is not strongly expressed. 
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Для современного глобализирующегося 
мира характерен интенсивный процесс трудо-
вой миграции: сотни тысяч мигрантов из стран 
с низким уровнем социально-экономического 
развития отправляются в другие страны с более 
благоприятной социально-экономической об-
становкой в поисках работы и более высоких 
заработков. Российская Федерация находится в 
числе стран, привлекательных для мигрантов. 
Так, с января по март 2020 года на миграцион-
ный учет в Российской Федерации встало около 
3,5 млн. человек. Среди мигрантов, приехав-
ших в Россию, преимущественно выходцы с 
постсоветского пространства: из Узбекистана 
(1 060 тыс. человек), из Таджикистана (610 тыс. 
человек), из Украины (292 тыс. человек), из 
Киргизии (244 тыс. человек), из Казахстана 
(168 тыс. человек), из Китая (130 тыс. человек), 
из Азербайджана (129 тыс. человек), из Арме-
нии (127 тыс. человек), из Белоруссии (107 тыс. 
человек), из Молдовы (82 тыс. человек) [1]. 
Среди регионов, лидирующих по количеству 
мигрантов,  г. Москва и Московская область, г. 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Краснодарский край, Иркутская область, 
Свердловская область, Приморский край, Но-
восибирская область, Республика Татарстан, 
Калужская область (Рис. 1).  

Следует заметить, что привлечение в 
Россию мигрантов осознается на государствен-
ном уровне как важная задача. В Концепции 
государственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации до 2025 года, утвержден-
ной Президентом России, подчеркивается, что 
привлечение иностранных работников по при-
оритетным профессионально-
квалификационным группам в соответствии с 
потребностями российской экономики является 
необходимостью для ее дальнейшего поступа-
тельного развития, содействие обеспечению 
потребности экономики Российской Федерации 
в рабочей силе, модернизации, инновационном 
развитии и повышении конкурентоспособности 
ее отраслей провозглашается одной из целей 
государственной миграционной политики Рос-
сии [2].  

Выступая на Ежегодной пресс-
конференции 19 декабря 2019 года Президент 
Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, 
что «экономика требует притока иммигрантов, 
а отсутствие должного количества людей на 
рынке труда и должной квалификации уже се-
годня является объективным фактором сдержи-
вания экономического роста» [3]. При этом 
Президент РФ указал на необходимость повы-
шенного внимания к вопросам адаптации ми-
грантов, по его мнению, за рубежом «нужно 
внедрять наши системы образования, откры-
вать курсы по русскому языку, школы россий-
ские, филиалы наших вузов, и тогда приез-
жающие сюда люди будут чувствовать себя бо-
лее комфортно, не будет такого раздражения у 
местных жителей, когда они сталкиваются с 
неуважением к нашей культуре и истории» [3]. 

 
 
Рис. 1 – Количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан и лиц без граж-

данства в январе-марте 2020 года [1] 
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В тоже время возникает вопрос о каче-
стве потока мигрантов. Так, Ю. Флоринская, 
указывает на произошедшую в последние годы 
трансформацию мигрантов, в результате кото-
рой современные трудовые мигранты, как пра-
вило, являются титульными национальностями 
стран выезда, среди которых численно преоб-
ладают мужчины, но увеличивается и доля 
женщин (до 30–35 %). Также среди мигрантов 
увеличилась доля молодых людей младше 29 
лет, снизился образовательный уровень (у 40 % 
мигрантов отсутствует профессиональное обра-
зование), снизилось владение русским языком 
(около 20 % мигрантов не обладают достаточ-
ным знанием русского языка, чтобы не испы-
тывать трудности при общении на работе) [4].  

В общественном сознании в отношении 
мигрантов зачастую формируются стереотипы - 
упрощенные представления, клише, категори-
рующие социальные объекты и явления, даю-
щие им заранее запрограммированную оценку. 

В целом можно говорить о формирова-
нии двух типов образов мигрантов в общест-
венном сознании. Первый тип построен на по-
зитивных характеристиках мигрантов, в рамках 
которого предполагается, что миграционные 
потоки в принимающий регион неизбежны и 
необходимы для стабильного экономического 
развития и не приводят к негативным тенден-
циям, что увеличение присутствия мигрантов в 
принимающем регионе обогащает его культуру 
за счет увеличения этнического разнообразия, 
необходима работа по привлечению мигрантов 
и их адаптации.  

Второй тип образов мигрантов построен 
на отделении их от «своих» (жителей прини-
мающего региона) и определяет мигрантов как 
«чужих», воспринимаемых схематично, менее 
благожелательно и более пристрастно. Такой 
образ определяет мигрантов как источник рис-
ка, как угрозу экономическому и культурному 
развитию региона и исходит из того, что при-
ток мигрантов должен жестко контролировать-
ся и регулироваться [5; 6, С. 115].  

Так, например, Т. Г. Скребцова указы-
вает на целый ряд негативных составляющих 
стереотипа, сформировавшегося в отношении 
мигрантов: 

1) определенный регион происхо-
ждения мигрантов (в основном государства 
Средней Азии и Кавказа). Представители этих 
стран наиболее заметны в отличие от мигран-
тов из Белоруссии, Украины, Молдовы, что 
способствует тому, что негативные стереотипы 
в первую очередь формируются относительно 
них; 

2) недостаточное внимание ми-
грантов к своему внешнему виду; 

3) возможное наличие у мигрантов 
серьезных заболеваний, таких как туберкулез, 
или ВИЧ;  

4) отсутствие у мигрантов доста-
точного уровня знаний, умений и навыков, не-
обходимых для выполнения квалифицирован-
ной работы;  

5) недостаточное владение мигран-
тов русским языком; 

6) приверженность мигрантов пра-
вилам поведения, обычаям и культуре, свойст-
венных региону происхождения, и отвержение 
правил поведения, обычаев и культуры, тради-
ционной для региона, в который перемещается 
мигрант;  

7) готовность мигрантов на сверх-
эксплуатацию, выражающуюся в согласии 
браться за виды работ, непривлекательных для 
местных жителей, согласии выполнять работу 
за гораздо меньшую заработную плату, чем ме-
стные жители, отказ от страховки и трудовых 
льгот;  

8) наличие у мигрантов сплоченно-
сти, зачастую оборачивающейся фактором 
формирования этнических криминальных 
группировок, террористических групп;   

9) формирование представления о 
мигрантах как факторе порождения социаль-
ных проблем и усложнения социально-
экономической обстановке в принимающем ре-
гионе;   

10) осуществление мигрантами пе-
реводов заработанных денег на свою родину, 
что оборачивается финансовым ущербом для 
России и ее регионов, возникающим из-за отто-
ка финансов [6, С. 115]. 

Интерес представляет исследование, 
выполненное Г. И. Моревой, предпринявшей 
попытку выявить представления о мигрантах с 
помощью метода семантического дифферен-
циала.  

В качестве дескрипторов в предложен-
ном Г. И. Моревой семантическом дифферен-
циале выступают 43 различных параметра, ко-
торые характеризуют морально-нравственные 
нормы мигрантов (доброжелательность, уро-
вень культуры, склонность к конфликтам и 
т.д.), готовность жертвовать собой ради удов-
летворения своих потребностей (согласие на 
любую работу, любовь к труду и т.д.), готов-
ность помочь и самому получать помощь, уве-
ренность нации [7].  

На основе этих характеристик Г.И. Мо-
ревой построен ряд портретов мигрантов. Так, 
выделенный портрет «идеального мигранта» 
объединяет в себе набор исключительно поло-
жительных характеристик, однако при этом 
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отождествления респондента с оцениваемыми 
мигрантами не происходит.  

Портрет мигранта с Кавказа объединяет 
в себе исключительно отрицательные характе-
ристики (респонденты при построении портре-
та выделяют такие характеристики как «счи-
тающий себя лучше других», «склонный к пра-
вонарушениям», «агрессивный»).  

Портрет мигранта из Средней Азии со-
держит такие характеристики, как плохое зна-
ние языка, низкий уровень квалификации, низ-
кий уровень культуры и т.п. Респонденты 
склонны позиционировать себя выше характе-
ризуемых этим портретом [7].  

В рамках нашего исследовательского 
проекта «Социальное картирование этнокон-
фессиональных и миграционных рисков совре-
менной городской агломерации» мы также 
предприняли попытку анализа представлений 
населения городских агломераций Республики 
Татарстан [8, с. 76] о «мигранте из Средней 
Азии», «мигранте с Кавказа» на основе моди-
фикации семантического дифференциала, 
предложенного З. В. Сикевич в рамках разра-
ботанной ею методики по выявлению авто- и 
гетеростереотипов. Структура используемого 
семантического дифференциала представлена 
девятью парными дескрипторами: «Доброжела-
тельный – недоброжелательный», «Открытый – 
закрытый» «Трудолюбивый – ленивый», «Ини-
циативный – безынициативный», «Счастливый 
– несчастный», «Свободный – несвободный», 
«Ориентирующийся на российские ценности – 
ориентирующийся на ценности других стран», 
«Уважающий законы – не уважающий законы», 
«С чувством собственного достоинства – без 
чувства собственного достоинства» [9, с. 120-
121; 10]. При этом мы сконцентрировались на 
представлениях о мигрантах, сформированных 
у групп респондентов как высоко, так и низко 
оценивающих факторы риска, связанные с ми-
грантами. Ранее мы на основе факторного ана-
лиза выделили 4 таких фактора риска: поселен-
ческую локализацию, демонстрацию инокуль-
турной символизации, миграционную экономи-
ку, криминальную и ценностную конфликто-
генности [11, с. 80-81]. 
 В качестве примера в таблицах 1-2 мы 
приводим средние значения по шкалам семан-
тического дифференциала относительно факто-
ра риска, связанного с поселенческой локали-
зацией мигрантов, для двух указанных групп 
респондентов.  

Проведенный анализ показывает, что 
средние значения оценок, сделанных по ис-
пользуемым шкала респондентами, оцениваю-
щими риски, связанные с поселенческой лока-
лизацией мигрантов в Казанской агломерации в 

отношении мигрантов из Средней Азии как вы-
сокие лежат в диапазоне от -0,6 до -2,1, причем 
наиболее низкие средние значения наблюдают-
ся по параметрам «ориентация на российский 
ценности» (-2,1) и «чувство собственного дос-
тоинства» (-2,0). Для Набережночелнинской аг-
ломерации средние значения оценок, сделан-
ных респондентами аналогичной группы, лежат 
в диапазоне от -1 до -2,3, наиболее низкие 
средние значения наблюдаются по параметрам 
«ориентация на российские ценности» (-2,3) и 
«счастье» (-2,0). Средние значения оценок, сде-
ланных по используемым шкалам респонден-
тами, оценивающими риски, связанные с посе-
ленческой локализацией мигрантов в Казан-
ской агломерации в отношении мигрантов из 
Средней Азии как низкие, лежат в диапазоне от 
0,2 до 0,7, а в Набережночелнинской агломера-
ции – в диапазоне от 0,1 до 0,4. 

Средние значения оценок, сделанных по 
используемым шкалам респондентами, оцени-
вающими риски, связанные с поселенческой 
локализацией мигрантов в Казанской агломе-
рации в отношении мигрантов с Кавказа как 
высокие, лежат в диапазоне от -1,8 до -2,4, наи-
более низкие средние значения наблюдаются 
по параметрам «доброжелательность», «ориен-
тация на российские ценности», «чувство соб-
ственного достоинства» (-2,4). Для Набережно-
челнинской агломерации полученные средние 
значения лежат в диапазоне от -0,3 до -2,0. 
Наиболее низкие средние значения наблюдают-
ся по параметрам «ориентация на российские 
ценности», «чувство собственного достоинст-
ва» (-2,0). Средние значения оценок, сделанных 
по используемым шкалам респондентами, оце-
нивающими риски, связанные с поселенческой 
локализацией мигрантов в Казанской агломе-
рации в отношении мигрантов с Кавказа как 
низкие, лежат в диапазоне от 0,2 до 0,6, а в На-
бережночелниской агломерации – в диапазоне 
от 0,1 до 0,4. 

Что касается средних значения оценок, 
сделанных по используемым шкалам респон-
дентами, оценивающими риски, связанные с 
демонстрацией инокультурной символизации в 
Казанской агломерации в отношении мигран-
тов из Средней Азии как высокие, то они лежат 
в диапазоне от -0,8 до -1,8, причем наиболее 
низкое среднее значения наблюдаются по па-
раметру «ориентация на российские ценности». 
Для Набережночелнинской агломерации сред-
ние значения оценок, сделанных респондента-
ми аналогичной группы, лежат в диапазоне от -
1 до -2,3, наиболее низкое среднее значение на-
блюдается по параметру «ориентация на рос-
сийские ценности». Средние значения оценок, 
сделанных по используемым шкалам респон-
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дентами, оценивающими риски, связанные с 
поселенческой локализацией мигрантов в Ка-
занской агломерации  в  отношении  мигрантов 
из  Средней Азии как низкие, лежат в диапазо-

не от 0,1 до 0,6,а в Набережночелниской агло-
мерации – в диапазоне от 0 до 0,9. 

 
 

Таблица 1 - Результаты построения семантических дифференциалов для респондентов, высоко 
оценивающих фактор риска, связанный с поселенческой локализацией 

Параметры Казанская агломерация Набережночелнинская  
агломерация 

Мигрант с 
Кавказа 

Мигрант из 
Средней 

Азии 

Мигрант с 
Кавказа 

Мигрант из 
Средней 

Азии 
Доброжелательный / Недобро-
желательный 

-2,4 -1,4 -1,0 -1,7 

Открытый / Закрытый -2,3 -1,5 -0,7 -1,3 
Трудолюбивый / Ленивый -1,9 -0,6 -0,3 -1,0 
Инициативный / Безынициа-
тивный 

-1,8 -1,1 -0,3 -1,0 

Счастливый / Несчастный -1,8 -1,3 -1,0 -2,0 
Свободный / Несвободный -2,0 -1,8 -1,0 -1,3 
Ориентирующийся на россий-
ские ценности / Ориентирую-
щийся на ценности других 
стран 

-2,4 -2,1 -2,0 -2,3 

Уважающий законы / Не ува-
жающий законы 

-2,3 -1,5 -0,7 -1,3 

С чувством собственного дос-
тоинства / Без чувства собст-
венного достоинства 

-2,4 -2,0 -2,0 -1,7 

 
Таблица 2 - Результаты построения семантических дифференциалов для респондентов, низко 
оценивающих фактор риска, связанный с поселенческой локализацией 

Параметры Казанская агломерация Набережночелнинская  
агломерация 

Мигрант с 
Кавказа 

Мигрант из 
Средней 

Азии 

Мигрант с 
Кавказа 

Мигрант из 
Средней 

Азии 
Доброжелательный / Недобро-
желательный 

0,4 0,6 0,3 0,0 

Открытый / Закрытый 0,4 0,5 0,1 0,4 
Трудолюбивый / Ленивый 0,4 0,7 0,1 0,1 
Инициативный / Безынициа-
тивный 

0,5 0,5 0,2 0,3 

Счастливый / Несчастный 0,4 0,4 0,1 0,3 
Свободный / Несвободный 0,5 0,4 0,1 0,3 
Ориентирующийся на россий-
ские ценности / Ориентирую-
щийся на ценности других 
стран 

0,2 0,2 0,1 0,1 

Уважающий законы / Не ува-
жающий законы 

0,2 0,5 0,1 0,1 

С чувством собственного дос-
тоинства / Без чувства собст-
венного достоинства 

0,6 0,6 0,4 0,2 
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Средние значения оценок, сделанных по 
используемым шкалам респондентами, оцени-
вающими риски, связанные с демонстрацией 
инокультурной символизации в Казанской аг-
ломерации в отношении мигрантов с Кавказа, 
лежат в диапазоне от -0,9 до -1,9, наиболее низ-
кое среднее значение наблюдается по парамет-
ру «ориентация на российские ценности». Для 
Набережночелнинской агломерации получен-
ные средние значения лежат в диапазоне от -0,3 
до -2,0. Наиболее низкие средние значения на-
блюдаются по параметрам «ориентация на рос-
сийские ценности», «чувство собственного дос-
тоинства». Средние значения оценок, сделан-
ных по используемым шкалам респондентами, 
оценивающими риски, связанные с демонстра-
цией инокультурной символизации в Казанской 
агломерации в отношении мигрантов с Кавказа 
как низкие, лежат в диапазоне от 0,1 до 0,6, а в 
Набережночелниской агломерации – в диапазо-
не от 0 до 0,8. 

Средние значения оценок, сделанных по 
используемым шкалам респондентами, оцени-
вающими риски, связанные с миграционной 
экономикой в Казанской агломерации в отно-
шении мигрантов из Средней Азии как высо-
кие, лежат в диапазоне от -0,6 до -1,5, причем, 
наиболее низкие средние значения наблюдают-
ся по параметрам «ориентация на российский 
ценности» (-1,5) и «свобода» (-1,4). Для Набе-
режночелнинской агломерации средние значе-
ния оценок, сделанных респондентами анало-
гичной группы, лежат в диапазоне от -0,5 до -
1,8, наиболее низкие средние значения наблю-
даются по параметрам «счастье» (-1,8), «ориен-
тация на российские ценности» (-1,7). Средние 
значения оценок, сделанных по используемым 
шкалам респондентами, оценивающими риски, 
связанные с миграционной экономикой в Ка-
занской агломерации в отношении мигрантов 
из Средней Азии как низкие, находятся в диа-
пазоне от 0,2 до 0,7, а в Набережночелниской 
агломерации – в диапазоне от 0 до 0,9. 

Средние значения оценок, сделанных по 
используемым шкалам респондентами, оцени-
вающими риски, связанные с миграционной 
экономикой в Казанской агломерации в отно-
шении мигрантов с Кавказа, лежат в диапазоне 
от -0,8 до -1,9, наиболее низкие средние значе-
ния наблюдаются по параметрам «доброжела-
тельность» (-1,9), «открытость», «ориентация 
на российские ценности», «уважение к закону» 
(-1,7). Для Набережночелнинской агломерации 
полученные средние значения лежат в диапазо-
не от -1,0 до -2,0. Наиболее низкое среднее зна-
чение наблюдается по параметру «ориентация 
на российские ценности». Средние значения 
оценок, сделанных по используемым шкалам 

респондентами, оценивающими риски, связан-
ные с миграционной экономикой в Казанской 
агломерации в отношении мигрантов с Кавказа 
как низкие, лежат в диапазоне от 0,2 до 0,6, а в 
Набережночелниской агломерации – в диапазо-
не от 0 до 0,8. 

Средние значения оценок, сделанных по 
используемым шкалам респондентами, оцени-
вающими риски, связанные с криминальной и 
ценностной конфликтогенностью в Казанской 
агломерации в отношении мигрантов из Сред-
ней Азии как высокие, лежат в диапазоне от -
0,4 до -1,4, причем наиболее низкие средние 
значения наблюдаются по параметрам «ориен-
тация на российский ценности» (-1,4), «свобо-
да» (-1,3). Для Набережночелнинской агломе-
рации средние значения оценок, сделанных 
респондентами аналогичной группы, лежат в 
диапазоне от -0,4 до -2,0, наиболее низкое 
среднее значение наблюдается по параметру 
«ориентация на российские ценности». Сред-
ние значения оценок, сделанных по используе-
мым шкалам респондентами, оценивающими 
риски, связанные с криминальной и ценностной 
конфликтогенностью в Казанской агломерации 
в отношении мигрантов из Средней Азии как 
низкие, лежат в диапазоне от 0,2 до 0,6, а в На-
бережночелниской агломерации – в диапазоне 
от 0 до 0,9. 

Средние значения оценок, сделанных по 
используемым шкалам респондентами, оцени-
вающими риски, связанные с криминальной и 
ценностной конфликтогенностью в Казанской 
агломерации в отношении мигрантов с Кавказа, 
лежат в диапазоне от -0,6 до -1,7, наиболее низ-
кие средние значения наблюдаются по пара-
метрам «ориентация на российские ценности» и 
«доброжелательность». Для Набережночелнин-
ской агломерации полученные средние значе-
ния лежат в диапазоне от -0,2 до -1,8. Наиболее 
низкое среднее значение наблюдается по пара-
метру «ориентация на российские ценности». 
Средние значения оценок, сделанных по ис-
пользуемым шкалам респондентами, оцени-
вающими риски, связанные с криминальной и 
ценностной конфликтогенностью в Казанской 
агломерации в отношении мигрантов с Кавказа 
как низкие, лежат в диапазоне от 0,2 до 0,6, а в 
Набережночелнинской агломерации – в диапа-
зоне от 0,1 до 0,7. 
 В целом можно заключить, что наибо-
лее негативно оценивают мигрантов респон-
денты, оценивающие риски, связанные с посе-
ленческой локализацией мигрантов, как высо-
кие. Это характерно как для Казанской, так и 
для Набережночелнинской агломераций. Для 
респондентов из Набережночелнинской агло-
мерации, оценивающих риски, связанные с ми-
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грационной экономикой как высокие, харак-
терна более негативная оценка мигрантов, чем 
для респондентов аналогичной группы Казан-
ской агломерации. В рамках негативного отно-
шения ведущим параметром в первую очередь 
является отсутствие ориентации на российские 
ценности. В группах респондентов, которые 
оценивают риски, связанные с мигрантами как 
низкие, наблюдается положительное отноше-

ние, однако оно не выражено в сильной степе-
ни.  

В целом полученные данные о стерео-
типах в отношении мигрантов могут быть по-
лезны при разработке программ, направленных 
на формирование позитивного отношения к ми-
грантам, на их успешную адаптацию в россий-
ском обществе.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 378.14  
 
А. А. Карташова, О. М. Лаврова  
 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Ключевые слова: исследование, молодежь, проект, технология, компетенция, образовательный курс, 
предприятие, инфраструктура, инновации 
 
В статье описана актуальность организации исследовательской деятельности в учебный процесс на 
разных стадиях обучения. Так как исследовательская деятельность является неотъемлемой частью 
любого проекта, то образовательные, практикоориентированные работы требуют обоснование ак-
туальности темы, описание общего состояния вопроса, исследование аналогов и конкурентов, описа-
ние проблемной ситуации и путей ее решения. Исследовательская деятельность является инстру-
ментом для производства новых знаний, которые могут быть заложены в основу проектной дея-
тельности. Вне зависимости от направленности проекта, проведение изысканий способствует акти-
визации мышления, формированию личной позиции, осознанию личного вклада в работу. Формирования 
навыков в ходе практической деятельности.  Актуальной задачей, требующей приоритетного реше-
ния, является создание доступного и современного курса по знакомству с основами исследовательской 
деятельности. Проведена связь прорывных компетенций с практикой проведения исследовательских 
работ в проектной деятельности. Отмечена недостаточность информации по основам организации 
исследований как инструмента среди молодежи. Предложено решение на основе курса «Код исследо-
вателя: как стать настоящим ученым и изменить мир», разрабатываемого в рамках временного на-
учно-исследовательского коллектива «Золотой стандарт развития ребенка 2.0» АНО «КОУТ 2.0». 
Для успешной организации исследовательской деятельности необходимы теоретические и приклад-
ные знания. Теоретическая часть курса строится на теориях генерации идей, решения изобретатель-
ских задач, особенностях инженерного мышления, форсайте, перспективных трендах. Прикладная 
часть курса заключается в обзоре научных школ, объектов инновационной инфраструктуры и мето-
дах их работы, обзоре цифровых решений для исследователей, передаче механизмов для поиска необ-
ходимой команды и оборудования. Практическая часть курса заключается в тестировании профес-
сиональных способностей, технической понятливости и пространственного мышления, а также вы-
полнения конкретных исследовательских задач с использованием различных методов и технологий 

 
A. A. Kartashova, O. M. Lavrova 

 
RESEARCH ACTIVITY OF YOUTH AS A TOOL FOR THE IMPLEMENTATION IN EDU-

CATIONAL AND PRACTICE-ORIENTED PROJECTS 
 

Keywords: research, youth, project, technology, competence, educational course, enterprise, infrastructure, 
innovation 
 
The article describes the relevance of the organization research activities in the educational process at differ-
ent stages of training. . Since research is an integral part of any project. then educational, practice-oriented 
work requires substantiation of the relevance of the topic, a description of the general status of the issue, a 
study of peers and competitors, a description of the problem situation and ways to solve it. Research activity is 
a tool for the production of new knowledge that can be laid in the foundation of project activities. Regardless 
of the direction of the project, conducting research helps to activate thinking, the formation of a personal posi-
tion, and the awareness of personal contribution to the work. Formation of skills in the course of practical ac-
tivity. An urgent task requiring a priority solution is the creation of an accessible and modern course on ac-
quaintance with the basics of research .Communication of breakthrough competences with practice of carry-
ing out research works in project activity is observed. There is a lack of information on the basics of the or-
ganization of research as a tool among young people. The solution is proposed on the basis of the course «Re-
searcher Code: how to become a real scientist and change the world», developed within the framework of the 
temporary research team «Gold standard of child development 2.0» in University of Talents in Republic of 
Tatarstan». For the successful organization of research activities, theoretical and applied knowledge is re-
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quired. The theoretical part of the course is based on theories of generating ideas, solving inventive problems, 
features of engineering thinking, foresight, and promising trends. The applied part of the course is a review of 
scientific schools, objects of innovative infrastructure and methods of their work, a review of digital solutions 
for researchers, transmission of mechanisms to find the necessary teams and equipment. The practical part of 
the course is to test professional abilities, technical understanding and spatial thinking, as well as Making a 
specific research problems using a variety of methods and technologies. 

 
Исследовательская деятельность моло-

дежи является важной составляющей в по-
строении образовательного процесса и реали-
зации проектного подхода. Приемы и методы 
проведения исследований начинают препода-
ваться с дошкольного возраста, активно вне-
дряются в рамках общего образования, являют-
ся основой дипломного проектирования в выс-
шей школе. Это позволяет существенно повы-
сить качество процесса обучения, стимулиро-
вать развитие компетенций, формирует само-
стоятельную проактивную позицию, влияет на 
самооценку и постановку в рефлексивную по-
зицию. 

Исследование в той или иной формой 
является неотъемлемой частью любого проекта. 
Как образовательные, так и практикоориенти-
рованные работы требуют обоснование акту-
альности темы, описание общего состояния во-
проса, исследование аналогов и конкурентов, 
описание проблемной ситуации и путей ее ре-
шения. Зачастую приемы научных и практиче-
ских исследований основываются на техноло-
гии теории решения изобретательских задач, 
таких как:  

– систематизация знаний и навыков,  
– выделение существенных и второсте-

пенных признаков,  
– работа с противоречиями, 
– постановка проблемы и пр. 
Каждый из приемов направлен на акти-

визацию мыслительного процесса, развитие по-
знавательных качеств, а также развитие креа-
тивных способностей по созданию новых объ-
ектов [1-4]. 

Наличие опыта исследовательской дея-
тельности напрямую влияет на освоение про-
рывных компетенций Университета Талантов, 
которые описаны в Государственной програм-
ме «Стратегическое управление талантами в 
республике Татарстан на 2015-2020 годы», а 
именно когнитивность (в умении перерабаты-
вать большие объемы информации и находить 
новые знания на основе уже имеющихся фак-
тов), открытость инициативность и предприим-
чивость (в части генерации экспериментальной 
работы, применения нестандартных методов и 
приемов, использования неочевидной логики 
для построения выводов), управление проектом 
под результат (как обобщающий навык для 
создания, разработки, развития, упаковки и 

презентации исследования), видение и лидерст-
во (при планировании экспериментальной час-
ти, предположении гипотез, самостоятельном 
поиске и выборе источников информации), ко-
мандность и эффективность сотрудничества 
(особенно в вопросах работы в научном или ис-
следовательском коллективе) [5]. 

Исследовательская деятельность явля-
ется инструментом для производства новых 
знаний, которые могут быть заложены в основу 
проектной деятельности. Вне зависимости от 
направленности проекта, проведение изыска-
ний способствует активизации мышления, 
формированию личной позиции, осознанию 
личного вклада в работу. Формирования навы-
ков в ходе практической деятельности. 

Несмотря на безусловную актуальность 
этой деятельности, нужно отметить, что общая 
концепция построения и организации систем-
ной исследовательской работы в понимании 
молодых людей отсутствует. На практике чаще 
всего встречается отрывочное понимание того, 
как организован процесс проведения исследо-
ваний, как он может быть усовершенствован и 
за счет каких средств и партнеров.  

Для решения этой задачи на базе Уни-
верситета Талантов в рамках временного науч-
но-исследовательского коллектива «Золотой 
стандарт развития ребенка 2.0» была организо-
вана деятельность по созданию ряда образова-
тельных, развивающих модулей по направле-
нию одаренности и группам компетенций для 
студентов АНО «КОУТ 2.0» в сфере основ ис-
следовательской деятельности. 

Актуальной задачей, требующей при-
оритетного решения, является создание дос-
тупного и современного курса по знакомству с 
основами исследовательской деятельности. Не-
смотря на важность данной работы, информа-
ции о принципах построения исследований 
среди молодежи недостаточно. Часто одарен-
ные дети самостоятельно начинают научно-
исследовательскую работу без поддержки, что 
в корне неправильно при проведении серьезных 
работ. С другой стороны, важно знать и пони-
мать возможности взаимодействия с имеющи-
мися объектами инфраструктуры, созданными 
при вузах, профильных организациях, лабора-
ториях и инжиниринговых центрах. Кроме то-
го, в настоящее время не сформирована куль-
тура использования открытых информацион-
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ных реестров для обеспечения исследователь-
ской деятельности. 

В рамках разрабатываемого курса «Код 
исследователя: как стать настоящим ученым и 
изменить мир» предпринята попытка решения 
задачи развития способностей и формирования 
компетенций по организации научно-
исследовательской деятельности, выстраивания 
траектории сопровождения одаренных (талант-
ливых) детей и молодежи, создания привлека-
тельных условий для закрепления в Республике 
Татарстан для последующей работы в иннова-
ционной сфере, а организации научно-
исследовательской работы, с одаренными (та-
лантливыми) детьми и молодежью. 

Также обеспечена популяризация воз-
можностей интеллектуально-творческого раз-
вития и развитие конкурентоспособного науч-
но-внедренческого молодежного сообщества и 
сети проектно-изыскательских площадок. 

Среди вызовов при организации иссле-
довательской деятельности молодежи в образо-
вательных и практикоориентированных проек-
тов обозначены следующие: 

– Многие начинающие исследователи 
не знают принципов организации научно-
исследовательской работы (развитие компетен-
ций, внедрение моделей работы с талантом). 

– Необходимо связать «прорывные 
компетенции» с практикой в исследовательской 
деятельности (внедрение лучших моделей раз-
вития прорывных компетенций). 

– Кто такой современный ученый-
исследователь? Каковы перспективы? (созда-
ние траектории и кадрового резерва). 

– Системная работа с исследованиями 
студентов Университета Талантов требует соз-
дание специализированного образовательного 
контента (продюсерская поддержка). 

– Существующие меры поддержки 
Университета Талантов разрознены и молодые 
исследователи не понимают, каким образом 
они могут быть полезны в исследовательских 
проектах (создание привлекательных условий 
для закрепления). 

– Подавляющее большинство исследо-
вателей не знают, какими возможностями, обо-
рудованием, контактами они могу воспользо-
ваться (расширение сети, создание сообществ). 

Для успешной организации исследова-
тельской деятельности необходимы теоретиче-
ские и прикладные знания. Теоретическая часть 
курса строится на теориях генерации идей, ре-
шения изобретательских задач, особенностях 
инженерного мышления, форсайте, перспек-
тивных трендах. 

Прикладная часть курса заключается в 
обзоре научных школ, объектов инновационной 

инфраструктуры и методах их работы, обзоре 
цифровых решений для исследователей, пере-
даче механизмов для поиска необходимой ко-
манды и оборудования. 

Практическая часть курса заключается в 
тестировании профессиональных способностей, 
технической понятливости и пространственно-
го мышления, а также выполнения конкретных 
исследовательских задач с использованием раз-
личных методов и технологий. 

Структура подачи материала состоит из 
двух теоретических модулей:  

–  «Теоретические основы организации 
исследовательской деятельности» направлен на 
описание организационных основ построения 
серьезной исследовательской деятельности; 

– «Практические основы организации 
исследовательской деятельности» более прак-
тикоориентирован и направлен на раскрытие 
возможностей и потенциала развития исследо-
вательской деятельности. 

В рамках первого модуля студенту 
предлагается информация о том, как организо-
ваны научные и практические исследования на 
высоком уровне. Выделены наиболее важные 
аспекты выполнения работ по данному направ-
лению: 

– даются определения исследователь-
ской деятельности, а также других важных 
терминов, которые вы можете найти в словаре 
данного навигатора; 

– обсуждаются вопросы роли и поиска 
научного руководителя; 

– приводятся рекомендации по выбору 
тематики будущей работы; 

– рассматривается вопрос проведения 
исследования в научном коллективе; 

– закрепляются общие сведения о том, 
как начать исследовательский проект. 

Кроме того, приводятся дополнитель-
ные материалы для наставника, которые помо-
гут более глубоко изучить материал вместе со 
студентом в случае наличия в нем заинтересо-
ванности и предрасположенности. Помните, 
что согласно официальной статистике, только 
15-17% людей на планете склонны к занятию 
исследовательской деятельностью.  

Задача второго модуля – показать воз-
можности для практического совершенствова-
ния и разработки исследований на базе инфра-
структуры, созданной в Республике Татарстан. 
В модуле обсуждаются общие принципы поис-
ка возможностей, которые можно применить 
для более широкой географии самостоятельно. 

В рамках модуля обсуждаются следую-
щие вопросы: 

– На базе какой инновационной инфра-
структуры можно проводить исследования? 
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– Где найти перечень имеющегося обо-
рудования и как выйти на интересующую лабо-
раторию? 

– Как действовать юному исследовате-
лю при выполнении фундаментальной работы? 

– Каким образом проводятся научно-
практические исследования совместно с инду-
стриальными партнерами? 

– На каких площадках можно презенто-
вать полученные результаты и является ли во-
обще эффективным механизм выполнения ис-
следований для личной самореализации? 

Практическая часть курса заключается в 
тестировании профессиональных способностей, 
технической понятливости и пространственно-
го мышления, а также выполнения конкретных 
исследовательских задач с использованием раз-
личных методов и технологий: STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) [6], пере-
вернутый класс, реальные и игровые методы, 
кейсы – решение исследовательских практиче-
ских задач от реального сектора экономики. 

В процессе освоения программы плани-
руется, что каждый ее участник: 

– на основе анализа литературных дан-
ных сможет составить гипотезу, цель исследо-
вания и конкретные задачи для ее достижения; 

–обретет навыки экспериментальной 
работы;  

– научится интерпретировать результа-
ты эксперимента, проводить коррекцию усло-
вий и 
анализировать изменения; 

– оформит материал исследования или 
проекта в виде отчета и презентации под руко-
водством наставника, который впоследствии 
будет представлен на конкурсы РТ 

По данным опросов вузов Татарстана, 
лишь 30% всех проводимых исследований яв-
ляются практикоориентированными. В связи с 
этим возникает запрос на расширение исследо-
вательских работ, которые позволяют получить 
инновационный продукт и внедрить его в ре-
альную экономику. 

Данный учебный комплекс ориентиро-
ван на студентов Университета Талантов в воз-
расте от 14 до 30 лет, которые интересуются 
или уже проводят исследовательские работы. 

Основная цель представленной информации – 
подарить вдохновение и технологии для вы-
полнения научно-исследовательской работы на 
высоком современном уровне. 

Материал дополняется методическим 
пособием для наставников «Навигатор для ра-
ботников сферы по развитию талантов в Рес-
публике Татарстан: сборник занятий и допол-
нительные материалы» а также рабочей тетра-
дью с заданиями для студентов. 

Для работы с интерактивной состав-
ляющей курса предложено дополнять материал 
видео лекциями в традиционном и современ-
ном формате. К числу последних предложено 
отнести: 

– Интервью с экспертом; 
– Мастер-классы (по работе с электрон-

ными площадками и исследовательским обору-
дованием); 

–Блоги (о мероприятиях и мнениях уча-
стников их разных сфер). 

Место исследованию можно найти в 
любой сфере: искусстве, науке, спорте, пред-
принимательстве, проектной или социальной 
деятельности. Тем важнее уметь грамотно вы-
строить этот процесс, найти единомышленни-
ков, быть в курсе последних разработок, чтобы 
«не изобретать велосипед». Это невозможно 
без формирования специального круга обще-
ния, учета основных трендов современной эко-
номики, в также специфики Республики Татар-
стан и ее инфраструктуры поддержки исследо-
вательской деятельности. 

Несмотря на актуальность поставленной 
задачи, в настоящее время в открытом доступе 
недостаточно материалов для молодежи по ука-
занной тематике. В связи с этим, создание ма-
териалов по организации исследовательской 
деятельности молодежи как инструмент реали-
зации образовательных и практикоориентиро-
ванных проектов является возможностью для 
расширения форматов и направлений работы с 
талантливой молодежью в Университете Та-
лантов, в том числе в рамках Лаборатории про-
ектного творчества, Проектной олимпиады, 
Продюсерской поддержки и при составлении 
Индивидуальных планов развития студентов. 
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УДК 378 
 
А. Б. Пичугин 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЗМА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Ключевые слова: государство, образование, патриотизм, патриотическое воспитание, социум, сту-
денческая среда, высшая школа, Новое время, Новейшее время, Россия 

 
Статья освещает проблемы российского образования в студенческой среде Высшей школы и кон-
статирует, что главным залогом успеха в формировании «здоровой» молодежной политики является 
патриотизм. В настоящее время с патриотизмом тесно связана молодежная среда, в частности 
студенчество, которое по мнению автора является главным движителем социально-политического 
климата в стране. Автором статьи был проведен историографический анализ ряда статей с 2001 по 
2019 гг., в которых были затронуты аспекты и особенности формирования патриотизма в моло-
дежной среде Высшей школы. В результате исследования выявлены основные тенденции и особенно-
сти понимания патриотического воспитания, присущие только определенному историческому перио-
ду и региону на постсоветском пространстве. В результате развала СССР устои патриотизма в 
обществе несколько изменились. Если патриотизм в Советском Союзе являлся сателлитом идеологии 
для более чем 289 млн. советских граждан, то на пост советском пространстве эта тенденция из-
менилась. Демократизация постсоветского общества обнажила его проблемность в первую очередь 
на уровне Высшей школы как в преподавательской, так и в студенческой среде.  В связи с этим авто-
ром статьи сделаны выводы о ключевой роли дальнейшего развития патриотического воспитания 
студентов педагогами и преподавателями России и Казахстана. Проанализированы его проблемные 
точки, которым преподавателю высшей школы в дальнейшем необходимо уделять особое внимание. 

 

A. B. Pichugin  

CHARACTERISTIC FEATURES OF PATRIOTISM DEVELOPMENT IN THE FORMER 
SOVIET UNION AND ITS INFLUENCE ON STUDENTS IN THE EDUCATIONAL  

ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 
 
Keywords: state, education, patriotism, patriotic education, society, student environment, higher education in-
stitutions, modern times, contemporary times, Russia 
 
The paper highlights the problems of Russian education among university students and states patriotism to be 
the key recipe for success in the formation of a sound youth policy. Currently, patriotism is closely connected 
with the youth environment, in particular the student community, which, according to the author, is the main 
driver of the socio-political climate in the country. The author has made a historiographic analysis of a num-
ber of articles published in 2001 to 2019, which touch upon the aspects and features of the formation of patri-
otism in the university youth environment. The study revealed the key trends and characteristics of the concept 
of patriotic education, which are specific only to a certain historical period and region in the post-Soviet terri-
tory. The collapse of the USSR resulted in some changes in the foundations of patriotism in the society. While 
patriotism in the Soviet Union used to be a satellite of ideology for more than 289 million Soviet people, in the 
post-Soviet countries this has changed. The democratization of the post-Soviet society has exposed its prob-
lematic nature, primarily at the university level, both among the faculty and the students. In this regard, the 
author draws conclusions about the key role of further development of patriotic education of students by Rus-
sian and Kazakhstan teachers. The paper provides the analysis of the issues to be addressed, to which univer-
sity teachers should pay special attention in the future. 

Сегодня в России проблема патриоти-
ческого воспитания является насущной и вы-
зывает много вопросов.  Такая тенденция свя-
зана как с мировой геополитической обстанов-
кой, так и с внутриполитическими аспектами 
жизни российского общества [1, с. 4.]  Все 

больше в научном сообществе возникает поле-
мик, связанных с самим понятием термина 
«патриотизм». Ведь не секрет, что патриотизм 
в разные периоды истории понимался по-
разному, а, следовательно, и развитие общества 
шло по разным траекториям.  Так, слово «пат-
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риот» (в буквальном смысле греч. patriotеs - 
земляк), изначально понималось как «земляк», 
«соотечественник». Позже, патриотами стали 
называть людей, которые на передний план 
ставили заботу о процветании своего отечества, 
а «землякам» и «соотечественникам» дали по-
хожее слово – компатриот.  До XVIII века в 
Европе при Старом порядке понятия «государ-
ство» и «отечество» были неразрывными и со-
ответствовали преданности монарху, а значит и 
отечеству. Всем известна одна крылатая фраза 
Людовика XIV, сказанная им на одном из засе-
даний парламента в 1655 г. «Государство – это 
Я».  В XVIII в. происходят глобальные измене-
ния во внутриполитической жизни Европы.  
Абсолютные монархии ряда европейских госу-
дарств начинают трещать «по швам», а интере-
сы отечества ставятся в противоречие с интере-
сами власть предержащих. Так, нестабильная 
внутриполитическая обстановка в Англии пер-
вой половины XVIII в. спровоцировала «подко-
верную борьбу» парламентской оппозиции с 
премьер-министром.  Оппозиционеры стали 
именовать себя «патриотами», а своих против-
ников, в числе которых был премьер-министр 
«придворными».  М. Одесский и Д. Фельдман 
замечают, что такое противопоставление ха-
рактерно в дальнейшем  для идеологов рево-
люций в США (Т. Джефферсон говорил, что 
«Древо свободы должно время от времени ос-
вежаться кровью патриотов и тиранов»), Фран-
ции (один из самых известных лозунгов Вели-
кой французской революции – «Отечество в 
опасности!») [2, c. 252]. Таким образом, конец 
XVIII в. кардинально изменил содержание мо-
ральных и нравственных ценностей в обществе.  

В России слово «патриот» начали вво-
дить в словарный оборот  во второй половине 
XVIII в. Екатерина II прибегла к этому слову в 
борьбе за престол, где патриотами называла 
своих сторонников, помогающих ей свергнуть 
Петра III предавшего интересы Отечества. Но 
разница «патриотизма» Екатерины от «патрио-
тизма» Великой французской революции оче-
видна, т.к., в сущности, своей это понятие пре-
следовало совсем другие цели, ведущие к уси-
лению роли абсолютной монархии в России. 
Постепенно «патриот» в русском понимании 
переосмысливается в русле идеологических ус-
тановок эпохи. Так, при Николае I слово «пат-
риот» было переосмыслено – им стали назы-
вать верноподданных, приближенных к монар-
ху. Поэтому в либеральной среде это слово по-
стоянно высмеивалось. В конце XIX в. патрио-
тизм в России воспринимался неоднозначно. 
Так, интеллектуальная элита, состоящая в 
большей степени из интеллигенции либераль-
ной направленности, стала противопоставлять-

ся «патриотам». В данном случае, официаль-
ный патриотизм стал использоваться как сред-
ство борьбы с инакомыслием, в связи, с чем это 
направление негласно стали называть «казен-
ным патриотизмом». Впоследствии к «патрио-
там» в либеральных кругах стали приписывать 
радикалов различного толка: черносотенцев, 
погромщиков, ксенофобов. Лишь в годы Пер-
вой мировой войны в России понятие «патри-
от» себя реабилитировало и стало синонимом 
защитника Отечества. Эта же тенденция про-
слеживается на заре Первой мировой войны в 
Европейских странах [3, с. 258; 4, с. 207]. Даль-
нейшая трансформация этого понятия в России 
происходит на исходе 1917 г. в годы Октябрь-
ской революции, когда первая политическая 
волна русской эмиграции, нахлынувшая  в Ев-
ропу и на Дальний Восток, состоящая в боль-
шинстве своем из русских офицеров стала на-
зывать себя «русскими патриотами». Таким об-
разом, и «те» и «эти» считали себя патриотами 
своей Родины. Молодое советское правитель-
ство постепенно начинает сглаживать противо-
поставление интернационального националь-
ному [2, c. 252]. В итоге Советская Россия в 30-
е гг. начинает отождествлять себя с «истинным 
отечеством всех трудящихся». В годы Великой 
отечественной войны в СССР происходит пе-
реосмысление общенациональных ценностей, 
где на главные позиции выходит тождество 
«русского патриотизма» с «советским патрио-
тизмом». Можем вспомнить, например, как на 
переломе Великой Отечественной войны совет-
ское правительство вводит в военный устав це-
лый ряд традиционных для русской армии зна-
ков различия (погоны, ордена Кутузова, Суво-
рова, Александра Невского, Орден Славы, ко-
торый имел георгиевскую ленту).  

Послевоенное развитие советской идео-
логии к концу 40-х – началу 50-х. гг. встречало 
неизбежные угрозы от капиталистического За-
пада. Тогда советскому правительству стало 
необходимостью прибегнуть к старой прове-
ренной идеологеме «русского патриотизма» на 
основе «русского национализма». В это время в 
СССР происходит выдвижение русского при-
оритета, где например иностранные названия 
товаров народного потребления: приборы, кон-
дитерские изделия, одежда, обувь и т.д. заме-
нялись на русские.  С хрущевской оттепелью 
произошло и изменение морально-
идеологических ориентиров в стране. Либера-
лизм чувствовался во всем: в поэзии, в теат-
ральном искусстве, живописи. И снова насту-
пала пора двойственного понятия этого слова. 
С одной стороны слово «патриот» ассоцииро-
валось с прошедшей военной эпохой, а с дру-
гой стороны ассоциировалось с преданностью 
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советской номенклатуре. На заре «перестрой-
ки» эти тенденции лишь усилились: либералы и 
противники советской системы под соусом 
гласности и свободы уже в открытую высмеи-
вали образ патриота и сам патриотизм. Такая 
ситуация очень схожа с дореволюционным пе-
риодом русской истории. Об это мы писали 
выше.  

Актуальность вопроса формирования 
патриотизма в студенческой среде в настоящее 
время бесспорна. На наш взгляд, патриотиче-
ское воспитание молодого поколения в России 
просто необходимо, т.к. российское самосозна-
ние на протяжении столетий взращивало это 
качество на особом, присущем только россий-
ской действительности подсознательном уров-
не. Имея сильный многонациональный компо-
нент, где мирно живут более 150 национально-
стей, Россия должна иметь сильный патриоти-
ческий стержень, где бы затрагивались интере-
сы граждан всех социальных групп. Студенче-
ство – особая группа, возможно, самая главная, 
которая и формирует общероссийский соци-
ально-политический климат в стране. Понима-
ние проблемы патриотического воспитания в 
студенческой среде на постсоветском про-
странстве в целом видится одинаковым. Но 
есть и свои особенности, которые показывают 
со временем, некоторые различия в понимании 
преподавателями решений проблем патриотиз-
ма у студента высшей школы.   

Так, самая ранняя нами исследуемая 
публикация относится к 2002 г.  В ней, извест-
ный российский социолог и историк В. М. 
Козьменко затрагивает проблемные аспекты 
конца 90-х начала 2000-х. гг., где на передний 
план автор ставит плохую ситуацию с препода-
ванием истории в высшей школе. «Многоли-
кость» учебников по истории в начале 2000-х, 
по словам автора, било все рекорды, что не 
могло не повлиять как на качество материала, 
так и на международный престиж России. Этим 
были подорваны базовые устои изучения оте-
чественной истории и истории отечественной 
культуры как базового компонента для форми-
рования патриотизма и активной гражданской 
позиции [5, c. 13]. Автор видит в подрыве пре-
стижа России так же «заслуги» западных исто-
риков, развивающих противоречивую и порой 
фальсифицированную информацию, посредст-
вом различных диверсионных программ на-
правленных против СССР. Автор в заключи-
тельной части статьи надеется на улучшение 
системы исторического образования в учебных 
заведениях России, и констатирует, что отече-
ственная история как предмет должен быть 
главным инструментом в формировании моло-

дого поколения на лучших традициях россий-
ского народа, патриотизма и любви к Родине.  

В 2008 г. исследователи Н. В. Григорьев 
и О. В. Петунин в рассуждениях о принципах 
воспитания патриотизма у студентов техниче-
ских вузов страны, разделяют данную пробле-
му на «теоретичность» и «практичность» пат-
риотического воспитания [6, c. 277]. В теории 
одно, а на практике совсем другое. Авторы ста-
тьи ищут баланс между этими принципами, что 
бы не получился «уход в утилитаризм». Сба-
лансированность, таким образом должна быть 
достигнута по всем направлениям воспитатель-
ного образовательного процесса в вузе, где сам 
педагогический процесс воспитания представ-
ляет собой организацию условий от одних кон-
кретных целей студента, к его собственной 
внутренней – балансом «своего» и «общего» 
или даже конкретнее  - «индивидуализма» и 
«коллективизма».  Таким образом, авторы к ос-
новополагающим принципам воспитания пат-
риотизма относят принцип сбалансированности 
абстрактных и конкретных идеалов, принцип 
уважения личности, принцип комплексности, 
согласованности и преемственности в процес-
се патриотического воспитания, принцип кол-
лективизма. Как можно заметить, принципы 
патриотического воспитания в интерпретации 
авторов статьи захватывают широкий спектр 
методов воспитания – от индивидуалистского 
(либерального) до коллективистского (класси-
ческого).  

В это же время выходит очень содержа-
тельная статья исследователей М. П. Одесского 
и Д. М. Фельдмана затрагивающая историогра-
фию понятия «патриотизм», на каких принци-
пах оно зарождалось и как в дальнейшем 
трансформировалось [7, c.109 – 123].  Автора-
ми подчеркивается, что слово «патриот» пони-
малось сообразно времени по-разному и как 
показывает история, «патриотизм» в истинном 
смысле осознавался и возрождался в ходе про-
тивостояний внутриполитических или внешне-
политических.   Со временем понятие «патри-
от» видоизменилось и стало наиболее мягкой 
формой традиционных пропагандистских тех-
нологий. Патриотизм стал пониматься двойст-
венно: как ассоциация с ксенофобскими компа-
ниями и как военная ассоциация. Слово «пат-
риот» в Новое и Новейшее время, по словам ав-
торов статьи, стало систематически эксплуати-
роваться политиками [7, c. 123].  

Рассматривая решения проблемы пат-
риотического воспитания в студенческой среде 
ближнего зарубежья, выделяется актуальная 
статья наших Казахстанских коллег в лице В. 
В. Сергеевой [8, c. 214 – 221]. В своей статье 
Валерия Викторовна затронула важную про-
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блему степени эффективности педагогической 
подготовки студента через формирование куль-
туры патриотизма. Так, по мнению автора, 
важной составляющей нашего современного 
общества является принятие общечеловеческих 
и возрождение национальных   ценностей. Ис-
следователь замечает, что в современном мире, 
большинству молодежи Казахстана всё же чу-
жды такие явления, как гражданский долг, пат-
риотизм, ответственность. В стране наблюдает-
ся низкий уровень культуры даже у наиболее 
образованной части населения. Для воспита-
тельной работы в образовательных учреждени-
ях присущи формализм, неопределённость в 
совершенствовании воспитания личности. 
Причину такой атмосферы автор видит в том, 
что патриотическое воспитание молодой лич-
ности рассматривается как сопутствующий об-
разованию процесс [8 c. 214]. В. В. Сергеева 
считает, что наряду с необходимостью разви-
вать в будущих педагогах профессиональные 
компетенции, необходимо так же развивать вы-
сокий уровень патриотической культуры. Про-
веденный исследователем социологический 
анализ по выявлению уровня патриотической 
культуры в студенческой среде показал, что 
учащиеся начальных курсов ставят патриотизм, 
духовное богатство и духовную культуру лишь 
на десятое место из пятнадцати. Ситуация с 
почти сформировавшимися педагогами (сту-
денты 4 курса) еще куда хуже: духовные, куль-
турные качества и патриотизм был у них на 
двенадцатом месте из пятнадцати.  Ответы на 
вопрос о героических событиях страны конста-
тировали, что 70 % будущих педагогов не спо-
собны отделить героические события от исто-
рических, 18 % дали ответ «не знаю» и только 
12 % назвали героев страны.  

В. В. Сергеева делает вывод, что чувст-
во патриотизма в студенческой среде находится 
в пассивном состоянии. Вина здесь лежит, 
прежде всего, на администрации вуза и препо-
давателях, которые не до конца осознают важ-
ность и актуальность культурной среды вузов в 
процессе воспитания, а если и осознают, то не 
владеют целеполаганиями; гуманитарные и 
специализированные дисциплины не всегда на-
полнены проблемами патриотизма; культурная 
среда вузов в большинстве своем не несет в се-
бе патриотической составляющей. Решение 
проблемы автор видит в новом пути формиро-
вания патриотической культуры студентов, в 
котором патриотизм будет направлен из каче-
ства в убеждение, сделав его оплотом жизне-
деятельности. Автор подчеркивает, что педагог 
является главным субъектом в среде развития 
общества. По результатам социологического 
опроса 358 студентов России и Казахстана бы-

ло выделено три группы, в которых 19,8 % со-
ставили яркие индивидуалисты, 55,8 % не дос-
таточно определившиеся индивиды, у которых 
не чувства сопричастности к судьбе страны и 
24,4 % молодых людей - коллективистов, с со-
циально-активной жизненной позицией. Иссле-
дователь, в связи с этим делает вывод, «что 
высшая педагогическая школа должна взять за 
основу процесс всестороннего развития лично-
сти, который представлен единством воспита-
ния и образования…» [8, c. 217]. 

Заслуживают внимания статьи воспита-
тельно-патриотической направленности в кри-
зисный для России период с 2014 г. по настоя-
щее время. Этот кризисный период, если его 
так можно назвать, пестрит статьями воспита-
тельно-патриотической направленности. Это и 
понятно: Росси сегодня как никогда нужен – 
просто необходим культурно - патриотический 
скачок. Так, в очередном номере журнала «Из-
борский клуб. Русские стратегии» авторами В. 
А. Шамаховым и Н. М. Межевичем была четко 
сформулирована тенденция развития социаль-
ной структуры Российского общества. В част-
ности они констатируют, что «Социальная 
структура российского  общества в первые пол-
тора десятилетия XXI века характеризовалась 
относительной устойчивостью, притом, что в 
Европе разрушение традиционной занятости и 
жизненных стратегий началось еще в конце XX 
века. Турбулентность в обстановку может вне-
сти ухудшение социального положения боль-
шинства населения. События 2018 года показа-
ли, что запас прочности социальной структуры 
российского общества заканчивается. Анало-
гичные, а точнее, даже более масштабные про-
блемы не могут служить оправданием нашей 
пассивности» [9, c. 62].  Причиной тому, по 
мнению авторов, является нарастающее и на-
бирающее обороты такое явление, как моло-
дежный прекариат. Так, для студентов 23-24 
лет, проблемой является неполная и нестабиль-
ная занятость. Такая ситуация подрывает авто-
ритет системы высшего образования, и требует 
он нее соответствия потребностям будущего [9, 
c.63]. Похожих точек зрения придерживается, и 
профессор А. Р. Тузиков, выдвигая тезис о со-
временном образования как о мощнейшем ин-
струменте обеспечения единства и преемствен-
ности идентификаций [10, c. 78], которое 
должно быть направлено в русло Smart консер-
ватизма, обеспечивающего принцип «не навре-
ди».  В связи с этим в настоящее время прави-
тельством Российской Федерации разрабаты-
ваются и реализуются многочисленные про-
граммы, связанные с патриотическим воспита-
нием молодежи.  
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Интересный подход к проблеме патрио-
тического воспитания видится в статье Г. И. 
Ильмушкина [11, c. 184-190]. На примере исто-
рических основопологаний Российского госу-
дарства, автор приходит к предпочтениям тра-
диционных ценностей в русской армии  и Рус-
ской Православной Церкви, советского патрио-
тизма в годы Великой Отечественной войны. 
Рассматривая исторический контекст пробле-
мы, Г. И. Ильмушкин подчеркивает особое, от-
личное от других, российское патриотическое 
сознание, накопленное в ходе многовековых 
изменений. В связи с этим автор констатирует, 
что патриотическое воспитание представляет 
собой сложное явление, направленное на пере-
дачу жизненного опыта от поколения к поколе-
нию. По мнению автора, казачий компонент в 
воспитании патриотизма у молодежи может 
способствовать здоровому образу жизни, уси-
лению статуса армии в их глазах, развитию 
профессионализма в будущей профессии. 
Главная национальная идея России, по его 
мнению – это патриотизм. Он является страте-
гической задачей, которая может решить такие 
жизненно-важные аспекты жизни российского 
общества, как национальная безопасность и 
процветание государства [11, c. 190].  

А. С. Нефедова в своей статье «Патрио-
тическое воспитание студентов в современном 
вузе» [12, c. 71-76] дает краткую педагогиче-
скую оценку происходящему. Автор замечает 
снижение воспитательного потенциала высшей 
школы, которое привело к некачественным из-
менениям в отношении духовно-нравственных 
ценностей, деградации патриотического созна-
ния значительной доли молодых студентов. 
Решение проблемы Анна Сергеевна видит в 
преподавателе, который может грамотно кор-
ректировать воспитательный процесс, а реали-
зация внедрения в студенческую среду духа 
патриотизма видится в решении таких соци-
альных задач, как: 

1) Изучение студентами приобретенных 
ценностей (основ духовно-нравственного раз-
вития личности) 

2) Обогащение эмоционально-
ценностной сферы личности и развитие пат-
риотических чувств. 

3) Систематическое накопление обога-
щения опыта на благо общества и государства в 
целом.  

Проведенное автором статьи социоло-
гическое исследование показало, что основные 
духовно-нравственные ценности студентов 
сформированы слабо. Роль патриотизма в жиз-
ни недооценивается студентами. На первое ме-
сто молодые люди ставят материальные ценно-
сти, гораздо ниже оценивают роль духовной 

культуры (литература, наука и т.д.), всей слож-
ности и противоречивости процессов настоя-
щего времени, не доверяют роли общественно-
политической деятельности. Исследователь ви-
дит решение этой проблемы в военно-
патриотическом воспитании студентов через 
проведение различных мероприятий: военно-
спортивных игр, студенческие объединения 
поисковой деятельности, дружины, спартакиа-
ды, уроки мужества и т.д. Именно в студенче-
ской среде, по словам А. С. Нефедовой, чело-
век начинает осознавать себя личностью, про-
бует нести ответственность не только за себя, 
но и за других во благо Отечества [12, c. 74]. 
Таким образом, А. С. Нефедова делает вывод, 
что патриотическое воспитание студентов вуза 
должно формироваться под влиянием социаль-
ного заказа общества.    

Некоторые исследователи решение 
проблемы патриотического воспитания студен-
тов высшей школы видят в контексте условий 
поликультурной образовательной среды [13, c. 
80-83]. Патриотизм может восприниматься че-
рез призму понимания других культур, призна-
ния и принятия аспектов культурного разнооб-
разия. Этот подход у автора является движите-
лем процесса развития поликультурной образо-
вательной среды, где усиление роли этническо-
го компонента согласуется с методологической 
установкой на воспитание будущего предста-
вителя социума. В ключе социально насыщен-
ной поликультурной образовательной среды, 
целенаправленно воспитывается патриотизм и 
гражданская позиция, происходит выработка 
социального поведения.  Таким образом, эф-
фективность такой модели авторы видят в ак-
тивном включении студентов в различные про-
екты, где бы показывалась ценность различных 
национальных культур, многообразие языков и 
традиций России. 

Несколько другой подход видят в ре-
шении проблемы патриотического воспитания 
в студенческой среде В. Л. Крайник и М. А. 
Прищепа [14, c.208-210].  Они подтверждают 
устоявший тезис о значимости современного 
вуза в воспитании молодежи и подчеркивают, 
что студенчество - самая ответственная пора 
для развития в личности общественно значи-
мых ценностей, гражданственности и патрио-
тизма. Авторы так же заостряют внимание на 
такой интересной детали, как интеллигенция, к 
которой студенчество как класс стоит ближе 
всех. А интеллигенция, как известно, всегда яв-
лялась «интеллектуальным портфелем» интел-
лектуального труда.  

 Формировании молодого патриота, по 
словам авторов, учувствуют такие принципы, 
как:  
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принцип сбалансированности абст-
рактных и конкретных идеалов патриотизма. 

принцип уважения личности  
принцип комплексности, согласованно-

сти и преемственности воспитательных воз-
действий 

принцип коллективизма 
Авторы так же констатируют, что вуз в 

настоящее время продолжает оставаться специ-
ально созданной средой, нацеленной на качест-
венную социализацию студента, где воспиты-
вают не только специалистов отдельных специ-
альностей, но и граждан-патриотов. 

Таким образом, проблема воспитания 
патриотизма в образовательной среде высшей 
школы, в разные периоды времени восприни-
малась по-разному. Прежде всего, это связано 
со временем, которое диктует нам тенденцию в 
развитии. 2002 год для России был, если можно 
так сказать, начальным этапом формирования 
новой социально-политической доктрины. Это 
было время, когда после «лихих» 90-х, научное 
сообщество, высшая школа стали по крупинкам 
собирать потерянные, но давным-давно обре-
тенные качества гражданской ответственности, 
национальной гордости, любви к своему Оте-
честву, патриотизма. К сожалению, с 2014 г. 
Россия очередной раз принимает масштабный 

вызов от западного мира, и это не могло не ска-
заться на характере общественной гражданской 
позиции. Сегодня этот процесс идет полным 
ходом – этой проблемой занимаются в высших 
эшелонах власти, создаются соответствующие 
молодежные организации, проводятся всерос-
сийские и международные конференции, раз-
виваются некогда забытые спортивные про-
граммы студенческого спорта и т.д.   

Сегодня вопрос патриотического воспи-
тания социально ответственного молодого по-
коления стоит наиболее остро, более того, он 
стал стратегически важным [15, с. 65].  Высшее 
учебное заведение для студенческой среды 
должно быть не только «храмом науки», но и 
местом приобщения к общечеловеческим цен-
ностям, направленным на формирование гра-
мотной корпоративной культуры [16, с. 294]. И 
в связи с этим искренне хочется надеяться, что 
формирование патриотизма в студенческой ву-
зовской среде благотворно повлияет на харак-
тер высшего образования, а предметы гумани-
тарного плана, такие, как «Отечественная исто-
рия», которые непосредственно участвуют в 
формировании здоровой гражданской позиции, 
станут если не главнейшими в учебном процес-
се, то хотя бы основными.   
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ ОНЛАЙН-ТЬЮТОРА 
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В статье проведен обзор и анализ цифровых технологий, используемых в образовании для подготовки 
онлайн-тьютора в высшей школе, в рамках дисциплин по выбору или дисциплин, формируемых участ-
никами образовательных отношений. Сегодня, чтобы стать эффективным онлайн-тьютором необ-
ходимо приобрести новые компетенции, освоить новые форматы общения, обеспечивающие широкое 
распространение знаний и информации за счёт их трансформации в цифровые образовательные про-
дукты. Использование онлайн-обучения способствует созданию комфортных условий для разного ро-
да коммуникации, образования и творчества на протяжении всей жизни в удобных формах и в удоб-
ное время. Для осуществления функций онлайн-тьютора педагогическими работниками образова-
тельных организаций и подготовки онлайн-тьютора в высшей школе, необходимо создать цифровой 
кейс, который позволит не только провести обзор цифровых технологий, используемых в подготовке 
онлайн-тьютора, но и составить сравнительную характеристику бесплатных сервисов для определе-
ния наиболее оптимального. 
 

G. I. Shevchenko, A. I. Kalashnikova 
 

DIGITAL TECHNOLOGY IN THE PREPARATION OF THE ONLINE-TUTOR 
 

Keywords: digital technologies, digital competence, innovative technologies and learning tools, educational 
process, online tutor, online learning, online space 

 
The article provides an overview and analysis of digital technologies used in education to train an online tutor 
in higher education, within the framework of elective disciplines or disciplines formed by participants in edu-
cational relations. Today, to become an effective online tutor, you need to acquire new competencies, master 
new communication formats that ensure the wide dissemination of knowledge and information through their 
transformation into digital educational products. The use of online learning contributes to the creation of 
comfortable conditions for various types of communication, education and creativity throughout life in con-
venient forms and at convenient times. To perform the functions of an online tutor by teaching staff of 
educational organizations and to train an online tutor in higher education, it is necessary to create a digital 
case that will allow not only to review the digital technologies used in the training of an online tutor, but also 
to compile a comparative description of free services to determine the most optimal. 
 

Модернизация современного образова-
ния невозможна без овладения цифровыми 
технологиями, которые помогут обучающимся 
лучше ориентироваться в информационном 
мире. В связи с этим, новые задачи высшей 
школы требуют совершенствования образова-
тельной практики [1]. Сегодня обучение, вос-
питание и развитие обучающихся должно осу-
ществляться с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образовательных по-
требностей. Одним из путей достижения этого 
является интенсивное применение цифровых 
технологий в образовательном процессе, по-
скольку они, способствуя организации совре-
менной образовательной среды, обуславливают 
необходимость изменения подходов к обуче-

нию, разработке и внедрению инновационных 
технологий и средств обучения, базирующихся 
на использовании компьютерной техники с 
применением активных методов обучения во 
всем их разнообразии и комплексности. По 
этой причине возникает потребность в новом 
специалисте, способном проектировать инди-
видуальные образовательные маршруты обу-
чающихся, а также осуществлять онлайн-
поддержку и контроль в процессе освоения но-
вого материала [2]. Таким специалистом может 
стать онлайн-тьютор.  

Для осуществления функций онлайн-
тьютора педагогическими работниками образо-
вательных организаций и подготовки онлайн-
тьютора в высшей школе, необходимо создать 
цифровой кейс, который позволит не только 
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провести обзор цифровых технологий, исполь-
зуемых в подготовке онлайн-тьютора, но и со-
ставить сравнительную характеристику бес-
платных сервисов для определения наиболее 
оптимального. 

Онлайн-тьютор – это организатор, пре-
подаватель-консультант и личный наставник в 
онлайн-обучении. Он настраивает обучаемого 
на позитивный лад, на то, чтобы тот самостоя-
тельно был способен повысить эффективность 
своей деятельности [3]. 

Сегодня, чтобы педагогу стать эффек-
тивным онлайн-тьютором необходимо приоб-
рести новые компетенции, а также адаптиро-
вать имеющиеся компетенции к новому кон-
тексту. Одной из первых задач, которую дол-
жен уметь решать онлайн-тьютор – это подби-
рать, применять и разрабатывать учебные ма-
териалы, используя быстро развивающиеся 
технологии, в том числе и цифровые. Однако, в 
настоящее время формированию профессио-
нальной готовности будущих педагогов к он-
лайн-тьютору уделяется недостаточно внима-
ния. Возникает вопрос, какие из умений можно 
перенести в новую реальность, как это сделать, 
как формировать и приобретать новые компе-
тенции, которые можно использовать в подго-
товке онлайн-тьютора, освоив которые он смо-
жет применять их в своей профессиональной 
деятельности [4]. 

С целью изучения готовности педагогов 
к онлайн-тьюторству, нами проведено аноним-
ное онлайн-анкетирование работников образо-
вательных организаций [4]. Данное исследова-
ние показало, что только 17 % учителей готовы 
к реализации функций онлайн-тьютора. В связи 
с пандемией педагогам пришлось стремительно 
переместиться в онлайн-пространство. К чему 
педагоги были совершенно не готовы. 

На смену традиционной форме общения 
приходит формат видеоконференции. Онлайн-
тьютору для осуществления своей деятельно-
сти необходимо обзавестись надежным и дос-
тупным видеоконференцсервисом. Найти дос-
тойный вариант для проведения видеоконфе-
ренций непросто, но еще труднее найти дейст-
вительно бесплатный. Правильное решение за-
висит от следующих факторов:  

 среднее количество участников; 
 продолжительность видеокон-

ференции; 

 возможность демонстрации эк-
рана; 

 возможность поделиться файла-
ми. 

Рассмотрим некоторые видеоконфе-
ренцсервисы, которые, на наш взгляд, обеспе-
чивают наибольшее количество возможностей 
в бесплатном тарифном плане. 

1. Skype – самая популярная про-
грамма для общения онлайн в реальном време-
ни. Приложение позволяет совершать аудио- и 
видеоконференции, объединяющие сразу до 50 
пользователей. Skype предоставляет такие воз-
можности как: запись звонков, демонстрация 
экрана, чат для передачи текстовых сообщений 
и для обмена файлами, отправка мгновенной 
реакции на происходящее. Преимущество 
Skype заключается в том, что основными функ-
циями можно пользоваться совершенно бес-
платно, за исключением звонков со Skype на 
мобильные или стационарные телефоны [5]. 

2. Zoom – сервис для проведения 
аудио- и видеоконференций и создания чатов 
для совместной работы нескольких пользовате-
лей. В бесплатном тарифном плане позволяет 
объединять до 100 пользователей. Zoom накла-
дывает ограничения по времени общения и за-
писи – максимум 40 минут, хотя один на один 
можно общаться безлимитно. К полезным 
функциям можно отнести: выключение и 
включение микрофона, запрос включения ви-
део у всех участников видеоконференции, со-
вместное использование экрана, запись звон-
ков, обмен файлами, работа с «Google Диском». 
Преимущество Zoom – встроенная интерактив-
ная доска, позволяющая легко и быстро пере-
ключаться на демонстрацию экрана [6]. 

3. FreeConferenceCall.com – абсо-
лютно бесплатный сервис (размер оплаты за 
использование сервиса пользователь определя-
ет самостоятельно) для проведения аудио- и 
видеоконференций и совместной работы. Каж-
дая учетная запись включает в себя бесплатные 
онлайн-встречи, наполненные интуитивно по-
нятными функциями: отображение до пяти од-
новременных каналов во время видеочата, дис-
танционное управление и инструменты для ри-
сования. Обеспечивает возможность записи ау-
диовизуальных презентаций для прямой транс-
ляции [7].  

В таблице 1 представлена сравнитель-
ная характеристика видеоконференцсервисов. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика видеоконференцсервисов 
 

Сервис Skype Zoom FreeConferenceCall.com 
Количество участников До 50 До 100 До 1000 

Продолжительность видеокон-
ференции Неограниченно 40 минут 6 часов 

Демонстрация экрана + + + 
Видеозапись + + + 

Чат + + + 
Хранилище файлов + + - 
 
Как известно, учителя трудно предста-

вить без школьной доски. Поскольку деятель-
ность онлайн-тьютора заключается в онлайн-
пространстве, то на смену школьной доске 
приходят интерактивные онлайн-доски, кото-
рые позволяют дистанционно работать в режи-
ме реального времени большому количеству 
участников.  

Онлайн-доски являются инструментом 
визуализации учебного материала. Они хорошо 
подходят для совместной работы с обучающи-
мися, в том числе во время видеоконференций. 

Рисовать на пространстве онлайн-доски 
можно разными цветами, выбирать толщину 
линий, добавлять заметки, как с помощью 
мышки, так и пальцем на планшете или мо-
бильном телефоне. Все изменения участники 
видят в реальном времени, с небольшой за-
держкой в секунду или две. Существует огром-
ное множество сервисов, которые можно ис-
пользовать для совместной работы. Выбор сер-
виса обуславливается потребностями и воз-
можностями педагога. Большинство сервисов 
предоставляют полный спектр возможностей за 
абонентскую плату. Рассмотрим некоторые 
сервисы, которые позволяют работать с основ-
ными функциями бесплатно: 

1. Twiddla – англоязычный сервис, 
предназначенный для совместной работы. Ра-
бочее поле представляет собой белый лист, на 
котором можно размещать текст, изображения, 
математические формулы и документы. Также, 
в Twidla, доступен совместный просмотр веб-
сайтов в режиме онлайн, с возможностью соз-
дания заметок, которые будут видны тем, кто 
совместно работает на интерактивной доске. 
Участники могут общаться при помощи чата, в 
том числе и голосового. Общение в режиме 
конференции доступно на платном тарифе. Ра-
ботать в сервисе можно без регистрации. Дос-
туп к интерактивной доске Twiddla осуществ-
ляется по ссылке, его можно ограничить, защи-
тив паролем. Созданный в сервисе документ 
можно сохранять в виде графического файла. 
Пожалуй, единственным минусом бесплатной 

версии является ограничение по времени (20 
минут для одной рабочей сессии) [8]. 

2. NoteBookCast – абсолютно бесплат-
ная многопользовательская доска в режиме ре-
ального времени. Интерфейс доски на англий-
ском языке, но, тем не менее, он интуитивно 
понятен. Одновременно допустима работа 10 
пользователей. Основные инструменты: каран-
даш, ластик, линия, круг, прямоугольник, текст. 
Также пользователям доступна функция за-
грузки изображения и возможность изменения 
фона доски (в клетку, в линию, белый лист). В 
NoteBookCast предусмотрен лазерный указа-
тель, указывающий в реальном времени на лю-
бой элемент интерактивной доски. Для удобст-
ва, цвета указателей пользователей отличаются. 
В любой момент можно сделать скриншот он-
лайн-доски и загрузить его. Онлайн-доска со-
храняется автоматически. Присоединиться к 
доске можно по ссылке. Для общения пользо-
вателей предусмотрен текстовый чат [9]. 

3. Whiteboard Fox – скромная и абсо-
лютно бесплатная интерактивная онлайн-доска, 
представляющая собой безграничный лист в 
клетку. Сервис не требует регистрации, рабочее 
поле становится сразу доступным по ссылке на 
сайте. Whiteboard Fox поддерживает только ос-
новные функции – рисование, стирание, добав-
ление текста и изображения, навигация и отме-
на нарисованного. Функционал не большой, но 
рисунок получается естественным и точным. 
Отличительной особенностью данного сервиса 
является распределение ролей: возможность 
редактирования только одному или всем поль-
зователям. Поделиться своей доской и пригла-
сить пользователей для участия или просто на-
блюдения – можно благодаря сгенерированной 
ссылке [10]. Интерактивные онлайн-доски 
можно использовать для организации среды 
для совместного общения и обсуждения, разъ-
яснения учебного материала, размещения до-
машнего задания, коллективной работы над 
проектом, организации мозгового штурма, оп-
роса участников и т.д. Сравнительная характе-
ристика рассмотренных выше интерактивных 
онлайн-досок представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика интерактивных онлайн-досок 
 

Сервис Twiddla NoteBookCast Whiteboard Fox 

Количество участников 10 10 Неограниченно 
Продолжительность работы 20 минут Неограниченно Неограниченно 

Чат + + - 

Инструменты 

Карандаш, ластик, 
формы, текст, блок-
нот, изображение, 

документ 

Карандаш, ластик, 
формы, изображе-

ние, лазерная указка, 
захват доски, текст 

Карандаш, ластик, 
текст, изображение, 

скриншот 

Совместный просмотр веб-
страниц + - - 

Совместное редактирование + + + 
Доступ По ссылке По ссылке По ссылке 

Сохранение доски для дальней-
шего пользования - + - 

 
Обеспечение образовательного процес-

са по новым принципам означает самостоя-
тельность, совместную работу, интерактив-
ность, новаторство. Реализация таких измене-
ний во многом зависит от готовности и инициа-
тивы педагогов работать с разнообразными 
техническими средствами. Рассмотрим некото-
рые бесплатные платформы, которые можно 
использовать для осуществления контроля за 
усвоением учебного материала: 

1. Мастер-Тест – интуитивно понятный 
интернет сервис, позволяющий создавать тесты 
и проводить онлайн-тестирование. Автомати-
ческая проверка работ, экономит время педаго-
га и облегчает процесс контроля. Тесты, соз-
данные в Мастер-Тест можно скачать и прохо-
дить тест без подключения к интернету. К ос-
новным возможностям сервиса Мастер-Тест 
можно отнести [11]: 

 неограниченное количество вопро-
сов и вариантов ответов; 

 добавление графического, аудио- и 
видео- контента;  

 определение источников информа-
ции, указывающих студенту, что ему стоит 
изучить или какой учебный материал повто-
рить по результатам онлайн тестирования; 

 установление для каждого вопроса 
шкалу баллов (от 1 до 10); 

 обзор подробного результата; 
 установка периода и времени сдачи 

теста; 
 возможность вставить готовый тест в 

свой сайт или блог с помощью html-кода; 
 на страницах сервиса нет информа-

ции, которая отвлекала бы от прохождения тес-
та. 

2. Steppik.org – некоммерческий про-
ект, российская образовательная платформа в 
совокупности с конструктором бесплатных от-
крытых онлайн-курсов и уроков. Проект пре-
доставляет возможность создания зарегистри-
рованным пользователям интерактивных бес-
платных открытых онлайн курсов и уроков, со-
держанием которых могут быть тексты, видео и 
различные задачи с автоматической проверкой 
и обратной связью. Процесс обучения в проекте 
предусматривает обсуждение вопросов на фо-
руме как между участниками, так и с препода-
вателем.  

Компоненты разработанного открытого 
онлайн курса представляют собой набор фай-
лов небольшого размера, объединенных нави-
гационной системой с интерактивными элемен-
тами. Простота и доступность пользовательско-
го интерфейса не требуют специальной подго-
товки, что позволяет сконцентрироваться на 
содержании предлагаемого материала. 

Steppik.org поддерживает возможность 
использования 20 типов заданий – тесты, чи-
словые задачи и на программирование, задания 
с формулами, уравнениями и т.д. 

Уроки на Stepik.org бывают 2 типов: от-
крытыми и закрытыми. Открытые уроки дос-
тупны всем желающим, а закрытые – только 
автору урока и тем, кому автор вышлет при-
глашение.  

Авторы разработанных материалов мо-
гут хранить их, встраивать на другие сайты и 
образовательные платформы, использовать без 
ограничений в виде курсов или отдельных уро-
ков, а также для самостоятельной подготовки 
студентов, следить за статистикой и прогрес-
сом студентов [12]. 
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3. Learningapps.org – сервис для созда-
ния интерактивных упражнений с обратной 
связью, прост в использовании, не требует зна-
ний специальной подготовки, имеет удобную 

навигацию, возможность получать текстовые 
ссылки и отправлять их по электронной почте 
или код для вставки в блог или сайт [13]. 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика бесплатных платформ, используемых для осущест-
вления контроля 
 

Сервис Мастер-Тест Steppik.org Learningapps.org 

Ограничение по вре-
мени выполнения + - - 

Отслеживание стати-
стики и процесса обу-

чения 
+ + - 

Типы заданий с выбором правиль-
ного ответа; 

без использования 
готовых вариантов 

ответа; 
на установление со-

ответствия; 
на конструирование 
правильной после-
довательности по 
одному или не-

скольким парамет-
рам 

тест; 
программирование; 

задачи: численная, тек-
стовая, на сопоставление, 
математическая, на сор-
тировку, табличная, со 
случайной генерацией 
условия, химическая; 

свободный ответ; 
пропуски; 

sql challenge; 
и др. 

Выбор: викторина с вы-
бором правильного отве-
та; слова из букв; и др. 

Распределение: найти на 
карте; найти пару; клас-

сификация; 
сортировка картинок; 
таблица соответствия 
игра «парочки»; и др. 
Последовательность: 

хронологическая линей-
ка; расставить по поряд-

ку. 
Заполнение: викторина с 
выводом текста; висели-
ца; заполнить пропуски; 

кроссворд; заполнить 
таблицу. 

Он-лайн игры: вызов; 
скачки; оцените; 

Multi-User-Quiz и др. 
Коллекция созданных 

заданий + + + 

Группировка уроков в 
курс - + - 

Чат + + + 
 
Выбор видеоконференцсервиса обу-

славливается потребностями педагога. Напри-
мер, если необходимо провести урок в одном 
классе или учебное занятие в СУЗе или ВУЗе 
для одной группы, с обеспечением передачи 
файлов, то отличным выбором будет Skype. В 
случае, если онлайн-тьютору необходимо про-
вести учебное занятие в нескольких группах, то 
выбор следует остановить на Zoom. Для прове-
дения конференции лучше всего подойдет 
FreeConferenceCall.com. 

Для того, чтобы выбрать онлайн-доску 
необходимо определить какие задачи требуется 
решить. Например, совместный просмотр веб-
страниц для осуществления консультативной 

помощи доступен в сервисе Twiddla. Для про-
должительной работы над проектом лучше все-
го подходит сервис NoteBookCast, так как по-
зволяет сохранять доски для дальнейшего поль-
зования. При необходимости задействовать 
большую учебную группу лучше остановить 
выбор на сервисе Whiteboard Fox. 

Наиболее эффективным средством для 
осуществления тестирования, на наш взгляд, 
является сервис МастерТест, так как позволяет 
ограничивать по времени проведения и отсле-
живать статистику обучающегося. Для созда-
ния онлайн-курса хорошим выбором будет сер-
вис Stepik.org. А для проведения учебного за-
нятия в игровой форме подойдет сервис 
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Learningapps.org, оснащенный большим выбо-
ром интерактивных упражнений. 

Отличительной чертой образования 21 
века является перенос образовательной дея-
тельности в онлайн-пространство. Этот перенос 
сопровождается бурным использованием циф-
ровых технологий, ресурсов и сервисов. В под-
готовке онлайн-тьютора важная роль отводится 
формированию цифровой компетентности, по-

зволяющей решать актуальные задачи, и циф-
ровой культуры будущего педагога. Правиль-
ный выбор цифровых ресурсов для подготовки 
онлайн-тьютора в высшей школе будет способ-
ствовать не только эффективному обучению, но 
и возможности проектировать траектории сво-
его профессионального роста и личностного 
развития. 
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УДК 378 
 
Е.В. Яковлева, Т.Г. Макусева 
 

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УСПЕШНОСТЬ 
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

 
Ключевые слова: индивидуально-ориентированное обучение, адаптация первокурсников, программа 
довузовской подготовки, дисперсионный анализ, корреляционный анализ 

 
Рассматривается влияние внедрения индивидуально-ориентированного обучения на успешность 
адаптации первокурсников к обучению в вузе в соответствии с новыми взглядами на высшее образо-
вание, готовящее молодых людей к решению постоянно возникающих новых задач в постиндустри-
альном обществе. Приведены примеры проводимых вузами мероприятий профориентационного ха-
рактера, направленных на осознанный выбор профессии. С позиции анализа собственного практиче-
ского опыта авторов описана модель взаимодействия вуза со школами и колледжами, обеспечиваю-
щая удовлетворение познавательных потребностей обучающихся. Обоснованы причины низкой адап-
тации первокурсников, вызванные содержанием учебного материала, его объемом, методами препо-
давания и недостаточным уровнем подготовленности абитуриентов к обучению. Представлены раз-
личные подходы к преодолению адаптационных затруднений студентов в отечественной и зарубеж-
ной научно-исследовательской литературе. Обосновывается необходимость использования возмож-
ностей учебно-образовательного процесса вуза в решении проблемы адаптации первокурсников. Под-
черкивается, что успешность обучения в высшей школе определяется технологией обучения, направ-
ленной на познание логики изучаемой науки и имеющихся навыков самообразования у студентов. В 
рамках данной статьи приведена характеристика технологии индивидуально-ориентированного обу-
чения в виде описания четырех ее составляющих: дифференциации обучающихся, детализации со-
держания обучения, активизации обучения и создания эффективной системы контроля. Выделенные 
составляющие индивидуально-ориентированного обучения легли в основу управления самообразова-
тельной учебно-познавательной деятельностью студентов. Авторами рассмотрен вопрос проявления 
связи между участием студентов в программе довузовской подготовки и степенью влияния индивиду-
ально-ориентированного обучения (ИОО) на успешность адаптации первокурсников к обучению в вузе. 
На основе двухфакторного дисперсионного анализа с повторениями и корреляционного анализа прове-
дена математико-статистическая обработка результатов исследования факторов, влияющих на 
адаптацию студентов-первокурсников. Выявлено, что наиболее существенным фактором, влияющим 
на успешность адаптации первокурсников к обучению в вузе, является внедрение индивидуально-
ориентированного обучения. 

 

E. V.Yakovleva, T. G. Makuseva 
 

INFLUENCE OF INDIVIDUAL-ORIENTED TEACHING ON THE SUCCESS OF ADAPTATION OF 
FIRST-YEAR STUDENTS TO UNIVERSITY STUDY 

 
Keywords: individual-oriented teaching, first-year students’ adaptation, pre-university preparation program, 
two-way analysis of variance, correlation analysis 
 
The article deals with the study of the influence of introducing individual-oriented teaching on the successful 
adaptation of first-year university students to the university study in accordance with contemporary views on 
higher education, training young people to solve new emerging tasks in postindustrial society. The examples 
of profession-oriented activities aimed at the conscious choice of profession are given in the article. Taking in-
to consideration their practical experience the authors describe the model of interaction between the universi-
ty and schools and colleges providing the satisfaction of students’ cognitive needs. The article reveals the rea-
sons for the low-level adaptation of first-year students caused by the content of the educational material, its 
volume, teaching methods and the low level of applicants’ preparedness to university study. Different ap-
proaches to overcoming students’ adaptation difficulties suggested by Russian and foreign scholars are con-
sidered in the article. The authors give reasons for the necessity of using the possibilities of the university edu-
cational process in solving first-year students’ adaptation problems. It is emphasized that the academic suc-
cess depends on the training technology aimed at learning the logic of the studied science and students’ skills 
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of self-education. The article contains the characteristics of the technology of individual-oriented teaching in-
cluding students’ differentiation, teaching material detalization, teaching activation and creating the effective 
control system. These components of individual-oriented teaching form the basis for management of students’ 
self-education and cognitive activities. The authors try to identify the connection between students’ participa-
tion in the pre-university preparation program and the degree of the influence of individual-oriented teaching 
(IOT) on the successful adaptation of first-year university students. Two-way replicate analysis of variance 
and correlation analysis were used for mathematical and statistical processing of the obtained results of re-
searching the factors that influence first-year students’ adaptation. The research results show that the intro-
duction of individual-oriented teaching is the most significant factor influencing successful first-year students’ 
adaptation. 
 

Экономическое развитие первой чет-
верти XXI века, становление постиндустриаль-
ного общества и цифровой экономики требуют 
переоценки всех составных частей учебного 
процесса в высшей школе. Новые интеллекту-
альные технологии привели к радикальным из-
менениям не только в промышленном секторе, 
но и подтолкнули ученых-педагогов к призна-
нию того, что высшее образование должно под-
готовить молодежь к жизни и решению посто-
янно возникающих новых или пока еще полно-
стью не определённых задач. Принципиально 
новая мировая экономика требует, чтобы чело-
век постоянно переучивался, а образование на 
всех уровнях перестраивалось под реальные 
экономические потребности. Такая тенденция 
характерна для всех развитых стран, в которых 
подготовка высококвалифицированных инже-
неров является важной составляющей, обеспе-
чивающей практическое внедрение научных 
разработок [1]. Именно поэтому необходимо 
научить молодых людей учиться, учиться всю 
жизнь. Они должны быть гибкими и понимать, 
где и как получить необходимые знания, а го-
сударство должно создать условия для эффек-
тивного их взаимодействия с вузами, внедряю-
щими инновационные образовательные про-
граммы. Такое концептуальное отношение к 
высшему образованию требует трансформации 
всей вузовской системы, чтобы учебный про-
цесс в вузе сосредотачивался на способах овла-
дения знаниями. Мы глубоко убеждены в том, 
что «новая инновационная система образования 
потребует изменения содержания образования, 
иных методик обучения и воспитания, введения 
в университетах и институтах новых техноло-
гий ведения учебного процесса, чтобы будущие 
выпускники вузов оказались способными адек-
ватно справиться с проблемами середины XXI 
века» [2, с.163]. Однако, на практике образова-
ние пока в поиске адаптированной к новым ус-
ловиям модели: разрабатывается новое семей-
ство стандартов и учебных планов, в которых 
акцент все больше смещается на сокращение 
аудиторных часов при попытке сохранения об-
щего объёма содержания образования и стиму-

ляции познавательной активности самих сту-
дентов. 

В настоящее время основополагающим 
направлением, отвечающим требованиям соци-
ального заказа и позволяющим удовлетворять 
возрастающие образовательные  потребности 
обучающихся, становится взаимодействие ме-
жду школами и высшими учебными заведения-
ми. В работах преподавателей российских ву-
зов представлена конкретизация отдельных 
подходов к осуществлению профориентацион-
ной деятельности (К. А.Ререкин [3], Р. Г. 
Стронгин [4], Л.З. Фатхуллина [5] ), а довузов-
ская подготовка рассматривается как средство 
упреждающей адаптации. Так, в Казанском на-
циональном исследовательском технологиче-
ском университете реализуется инновационная 
практика довузовской инженерной подготовки, 
учитывающая потребности нефтегазового ком-
плекса в Республике Татарстан [6]. В Сибир-
ском федеральном университете проводятся 
профориентационные курсы «Инженерия» гор-
но-металлургического профиля на основе идео-
логии CDIO [7]. На филологическом факульте-
те Мордовского государственного педагогиче-
ского института им. М. Е. Евсевьева функцио-
нирует школа филолога «Логос» [8].  

С позиции анализа проводимых вузами 
мероприятий профориентационного характера 
и собственного опыта участия авторов в проф-
ориентационной работе Нижнекамского хими-
ко-технологического института следует отме-
тить, что довузовская подготовка школьников 
имеет особое значение для осознанного выбора 
профессии, что отчасти может способствовать 
их адаптации к обучению в вузе. Совместная 
деятельность вуза и школы, с одной стороны, 
обеспечивает преемственность обучения, а, с 
другой, создает оптимальные условия для 
удовлетворения познавательных потребностей 
учащихся, что позволяет раскрыть их потенци-
альные способности. Модель сетевого взаимо-
действия вуза со школами и колледжами осу-
ществляется за счёт внутренних ресурсов вузов 
и включает в себя проведение профессорско-
преподавательским составом: 1) занятий по 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2020. №3 (28) 

113 

элективным курсам на базе вуза; 2) предметных 
олимпиад, конкурсов и научно-практических 
конференций школьников; 3) мероприятий 
профориентационного характера; 4) научно-
методического консультирования школьных 
учителей-предметников по подготовке учащих-
ся к ЕГЭ и работе с одарёнными детьми. Работа 
преподавателей вуза положительным образом 
отражается в ходе итоговой аттестации выпу-
скников школ и их поступлении в вузы по вы-
бранному профилю. Однако с каждым годом 
становится всё более очевидным, что «борьба» 
многих столичных вузов за контингент абиту-
риентов и, как следствие, отток одарённой и 
наиболее подготовленной молодежи из регио-
на, сводят практически на нет работу профес-
сорско-преподавательского состава в ходе до-
вузовской подготовки в конкретном региональ-
ном вузе. В итоге региональные вузы вынужде-
ны иногда зачислять на первый курс абитури-
ентов с недостаточно высоким уровнем готов-
ности к обучению в вузе. Кроме того, даже от-
лично окончившие школу первокурсники не 
редко ощущают возникающее противоречие 
между характером учебного материала в вузе, 
его содержанием, объёмом, методами препода-
вания и имеющимися недостатками навыка са-
мообразования, необходимого для выполнения 
увеличившегося объёма самостоятельной рабо-
ты по дисциплине, которые не удается компен-
сировать усидчивостью. Эти причины субъек-
тивно-психологического характера не редко 
становятся источником дидактического барьера 
между участниками учебно-образовательного 
процесса в вузе, что связано с низкой адаптаци-
ей студентов, которая в большинстве случаев 
протекает медленно и стихийным образом. 

 В последние два десятилетия в работах 
отечественных педагогов и психологов рас-
смотрен ряд подходов, направленных на пре-
одоление адаптивных затруднений студентов, 
базирущихся на определенном комплексе об-
щекогнитивных и личностных механизмов и 
наиболее активно использующих понятия: 
«адаптация студентов к условиям обучения в 
вузе» [9; 10]; «адаптация первокурсников к 
учебно-воспитательному процессу» [11]; 
«взаимосвязь личностных особенностей и ус-
пешности адаптации первокурсников» [12]. Эти 
понятия позволяют выделить два аспекта: про-
фессиональную адаптацию и социально-
психологическую адаптацию. Наиболее удач-
ной, по нашему мнению, является анализ поня-
тия адаптации с точки зрения психолого-
педагогической науки проведённый Е.В. При-
ходько [13], рассматривающий адаптацию сту-
дента как взаимодействие личности студента, 
ответственной за ее успех, и образовательной 

среды вуза.  
За рубежом адаптационной проблема-

тикой в вузе занимались  (R. Dyson [14]; Ø.  
Helgesen [15];  J. L. Kobrin [16]; O. Lopez-
Fernandez [17]; P. G. Taylor [18]; J. S.Warren 
[19]). Вузовскую адаптацию они рассматривали 
как первичный этап квазипрофессиональной 
адаптации, характеризующийся вхождением 
студента в образовательную среду вуза.  

Приступая к обучению первокурсников, 
каждый преподаватель сталкивается с вопро-
сом: как помочь студентам адаптироваться в 
вузе и, соответственно, повысить их успевае-
мость? Ответ на подобный вопрос можно полу-
чить, оценив: уровень уже имеющихся мысли-
тельных способностей и уровень их потенци-
ального развития. Разница между этими уров-
нями позволяет выявить мыслительные опера-
ции, которые пока не освоены, но студенты мо-
гут с ними справиться самостоятельно или с 
помощью преподавателя. Адаптация перво-
курсников является процессом динамичным, 
зависящим от специфических особенностей 
конкретного вуза, формы обучения, имеющих-
ся образовательных компетенций, сформиро-
ванных на предыдущей ступени образования, а 
также личностных особенностей студентов, ко-
торые опосредованно влияют на их успевае-
мость. Успешность обучения в вузе во многом 
определяются видами, методами и формами 
обучения, направленными не на заучивание 
учебного материала, а на познание логики изу-
чаемой науки, обучение студентов умению раз-
делять главное и второстепенное.   

Вследствие этого назрела необходи-
мость исследования проблемы: использование 
каких технологий  создает благоприятные  воз-
можности для оптимального адаптационного 
процесса первокурсников к условиям обучения 
в вузе, обеспечивающие их успешную учебно-
образовательную деятельность? 

Одной из таких технологий мы считаем 
индивидуально-ориентированное обучение 
(ИОО), влияющее на успешность адаптации 
первокурсников к обучению в вузе и являю-
щееся предметом нашего исследования. Про-
цесс учения принимает осознанный характер за 
счет погружения студентов в личностно-
значимую самообразовательную деятельность, 
а приобретаемые знания расцениваются ими 
как средство необходимое для адаптации в 
сфере будущей профессиональной деятельно-
сти [20]. Рассмотрим четыре составляющих 
ИОО: 1) дифференциация обучающихся; 2) де-
тализация содержания обучения; 3) активиза-
ция обучения; 4) создание системы эффектив-
ного контроля. Дифференциация в нашем ис-
следовании позволяет реализовать управленче-
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ский подход к процессу обучения. Она включа-
ет в себя проверку уровня: усвоенных знаний 
по дисциплине; готовности к самообразова-
тельной деятельности; обучаемости как отно-
сительно устойчивого свойства личности. Де-
тализация отбора содержания обучения по дис-
циплине представлена нами в таблице 1. 

Активизация процесса обучения проис-

ходит за счет усовершенствования методов и 
форм учебно-познавательной работы обучаю-
щихся, обеспечивающих их активную само-
стоятельную теоретическую и практическую 
деятельность. Система контроля, используемая 
при индивидуально-ориентированном обуче-
нии, представлена в таблице 2. 

Таблица  1 –Детализация отбора содержания обучения по дисциплине 
 

Номер шага Содержание 

Первый шаг 

Обоснование целей обучения. Четкая постановка целей способствует созда-
нию прогностической модели обучения данной дисциплине, что, в свою оче-
редь, связано с решением следующих задач: выявление и описание общих 
требований, предъявляемых к результатам обучения по дисциплине; изучение 
текущего состояния и изменений в требованиях к данной дисциплине соглас-
но ФГОС; исследование структуры и содержания учебной дисциплины, кото-
рую планируется изучать. Решение этих задач дает возможность определить 
прогнозируемое содержание обучения и отразить перспективные требования 
подготовки обучающегося по данной дисциплине.  

Второй шаг 

Классификация содержания учебного материала. Выделение относительно 
стабильной части учебной информации и динамичной учебной информации. 
Определение коэффициентов важности каждого  учебного элемента предмета. 
Первичный синтез учебного материала. Выделение комплексных межпред-
метных связей, которые отражают взаимосвязь учебных дисциплин, теории и 
практики. Построение  модели компетенций, «отражающей общеобязатель-
ные для данной дисциплины стандарты, ожидаемые после завершения обуче-
ния, заданные в форме требований к уровню знаний, умений, навыков» [21]. 

Третий шаг 
Структурирование учебного материала, интеграция учебной дисциплины в 
блоки, определение состава блоков, изменение характера учебного материала. 
Построение структуры интегрированного содержания. 

Четвертый шаг Составление информационной матрицы усвоения учебных элементов учебной 
дисциплины 

Пятый шаг 
Расчёт времени для изучения отдельных учебных элементов по дисциплине. 
Анализ результатов расчётного времени. Составление рабочей учебной про-
граммы учебной дисциплины. 

Шестой шаг Оперативная корректировка учебно-программной документации. 

Седьмой шаг 

Работа по экспериментальной программе. Насыщение учебного процесса ди-
дактическими и методическими средствами, ТСО и т.п. Экспериментальная 
оценка усвоения учебного материала обучающимися. Составление диагно-
стической матрицы усвоения учебных элементов учебной дисциплины. Ана-
лиз сравнения полученных результатов. 

Восьмой шаг Расчет оптимальной учебной программы изучения отдельной дисциплины. 
Девятый шаг Внедрение учебной программы в учебно-воспитательный процесс вуза. 

 

Таблица 2 – Система контроля 

Контроль обучаемого Контроль обучающегося Контроль со стороны  

обучающегося 

Изучение уровня профессио-
нальных затруднений педагогов 

Входной;  
текущий;  
заключительный;  
контроль за использованием 
приобретённых знаний 

Текущий самоконтроль; 
 взаимоконтроль 
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Важно, что внедрение индивидуально-
ориентированного обучения в учебный процесс 
не сводится к кардинальной перестройке суще-
ствующей отечественной системы образования, 
а лишь частично её модернизирует. 

Цель работы заключается в определе-
нии влияния индивидуально-ориентированного 
обучения на успешность адаптации первокурс-
ников к обучению в вузе. 

Исследование проводилось на протяже-
нии пяти лет с 2013 года в Нижнекамском хи-
мико-технологическом институте. Общее коли-
чество участников составило 487 человек. В 
ходе исследования использовались следующие 
методики: 

1.Двухфакторный дисперсионный ана-
лиз с повторениями, позволяющий определить 
наличие влияния индивидуально-
ориентированного обучения и участия в про-
грамме довузовской подготовки на результаты 
эксперимента. 

2. Корреляционной анализ, с помощью 
которого выявлена зависимость успеваемости 
студентов, а также их адаптации от рассматри-
ваемых в исследовании факторов: индивиду-
ально-ориентированного обучения и участия в 
программе довузовской подготовки. 

 В ходе исследования проводилось 
входное диагностическое тестирование по от-
дельной дисциплине. Конечные контрольные 
точки контролирующего этапа формирующего 
эксперимента проводились в конце каждого 
семестра в течение первых двух лет обучения. 
Промежуточный контроль проводился в тече-

ние каждого семестра в зависимости от дисци-
плины и изучаемого её раздела. 

Проверяемые гипотезы: 
Комплект 1: влияние фактора У (уча-

стие в программе довузовской подготовки). 
Н0: Различие средних результатов тес-

тирования между участвовавшими в программе 
и не принимавшими в ней участие отсутствует. 

Н1: Имеется достоверное различие в 
средних результатах тестирования между уча-
ствовавшими в программе и не принимавшими 
в ней участие. 

Комплект 2: Влияние фактора Х (нали-
чие ИОО или его отсутствие). 

Н0: Различие средних результатов тес-
тирования между обучающимися по программе 
ИОО и в традиционной форме отсутствуют. 

Н1: Имеются достоверные различия в 
средних результатах тестирования между обу-
чающимися по программе ИОО и в традицион-
ной форме. 

Комплект 3: Совместное влияние фак-
торов Х и У. 

Н0: Влияние фактора У на средние ре-
зультаты тестирования одинаково для обучаю-
щихся по программе ИОО и по традиционной 
форме, и наоборот. 

Н1: Влияние фактора У на средние ре-
зультаты тестирования различно для обучаю-
щихся по программе ИОО и по традиционной 
форме, и наоборот. 

Приведём  полученные результаты в 
данном исследовании в виде скриншота, рис. 1. 

 

 

 
Рис.1 – Сравнительные результаты двухфакторного дисперсионного анализа 
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Полученные данные позволяют сделать 
соответствующие выводы. 

По гипотезам комплекта 1 (влияние 
фактора У, участие или не участие в программе 
довузовской подготовки): Fэксп = 0,2, Fкр = 
4,113; Fэксп<Fкр, следовательно, принимается 
гипотеза Н0 – различия в успеваемости между 
участвовавшими в программе довузовской под-
готовки и не принимавшими в ней участие от-
сутствуют. 

По гипотезам комплекта 2 (влияние 
фактора Х, обучение по программе ИОО и по 
традиционной форме): Fэксп = 11,885, Fкр = 
4,113, Fэксп>Fкр – принимается гипотеза Н1 – 
достоверным является влияние фактора Х на 
средние результаты тестирования. Обучающие-
ся по программе ИОО имеют лучшие результа-
ты по сравнений с обучающимися по традици-
онной форме обучения. 

По гипотезам комплекта 3 (совместное 
влияние факторов Х и У на результаты тести-
рования). Fэксп = 0,006, Fкр = 4,113. Fэксп<Fкр 
– принимается гипотеза Н0 – участие в про-
грамме довузовской подготовки не оказывает 
существенного влияния на результаты тестиро-
вания для обучающихся по программам ИОО и 
по традиционной форме обучения. Средний ре-
зультат тестирования для обучающихся по про-
грамме ИОО составил 4,32 для участвовавших 
в программе довузовской подготовки и 4,39 – 
для не принимавшими в ней участие. В группе 
студентов, обучающихся по традиционной 
форме, средний результат составил 3,65 с дову-

зовской подготовкой и 3,75 – без довузовской 
подготовки. Большого различия в средних зна-
чениях полученных результатов в данном слу-
чае не наблюдается. Взаимодействие участия в 
программе довузовской подготовки и формы 
обучения не существенно. 

Применение дисперсионного анализа 
позволило определить зависимость результатов 
тестирования от внедрения индивидуально-
ориентированного обучения. 

В ходе применения метода корреляци-
онного анализа для оценки зависимости акаде-
мической адаптации первокурсников от уча-
стия их в программе довузовской подготовки  
был получен коэффициент корреляции r = 0,47. 
Полученный коэффициент корреляции невы-
сок, сила связи умеренная. Это даёт достаточ-
ное основание для утверждения того, что уча-
стие в программе довузовской подготовки не 
оказывают сильного влияния на адаптирован-
ность студентов к обучению в вузе, а, соответ-
ственно, и на их успеваемость. 

Коэффициент корреляции, показываю-
щий влияние внедрения индивидуально-
ориентирован-ного обучения на успеваемость в 
нашем исследовании равен 0,96. Это значит, 
что внедрение ИОО оказывает наиболее силь-
ное влияние на успешную адаптацию перво-
курсников и, соответственно, на их успевае-
мость даже в том случае, если старшеклассники 
целенаправленно не участвовали в программе 
довузовской подготовки. 
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