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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 338 

 

А. Р. Ахметшина 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, Национальная технологическая инициа-

тива, институты, рынок ЭкоНет, экология 

 

В статье выявлены ключевые проблемы устойчивого развития, требующие действенных механизмов 

для решения. Проведен обзор теоретических вопросов по уточнению определения «устойчивого» раз-

вития, концепций, взаимосвязанных с ним. Особое внимание уделено концепции «зеленой» экономики 

как один из важнейших составляющих к достижению целей устойчивого развития, направленной на 

ресурсосбережение и снижение негативных воздействий на окружающую среду. Автором обобщена 

информация международных конференций и конференции ООН, и представлена эволюция подходов к 

финансированию новой модели развития – «зеленая экономика», «зеленый рост», «устойчивое разви-

тие». С целью достижения устойчивого развития автором разработана динамическая модель взаи-

мосвязи ключевых составляющих – экономическая, экологическая, социальная и институциональная 

устойчивость, каждая из которых направлена на эффективное решение проблем, имеющих значение 

на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях, и обеспечивающих этим достижение 

устойчивого развития. Одним из механизмов обеспечения устойчивого развития в России выделен ры-

нок Национальной технологический инициативы «ЭкоНет», который направлен на разработку ком-

плекса экологичных, чистых, «зеленых» технологий и продуктов для обеспечения устойчивого взаимо-

действия человека с окружающей средой, повышения эффективности ресурсопотребления и разви-

тия экономики замкнутого цикла. Также проведена характеристика критериев данного рынка, про-

анализировано место России в международных рейтингах в сфере экологии и экотехнологий. Таким 

образом, институциональные механизмы должны интегрировать экономические, социальные и эколо-

гические цели на каждом уровне разработки политики и принятия решений с целью устойчивого раз-

вития. 

 

A. R. Akhmetshina 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FUNCTIONING OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 

Keywords: sustainable development, «green»  economy, National Technological Initiative, institutions, 

EcoNet market, ecology 

 

The article identifies the key problems of sustainable development that require effective mechanisms for solv-

ing. The review of theoretical issues on clarifying the definition of «sustainable»  development, concepts relat-

ed to it is carried out. Special attention is paid to the concept of a «green» economy as one of the most im-

portant components for achieving the goals of sustainable development, aimed at resource conservation and 

reducing negative impacts on the environment. The author summarizes the information of international con-

ferences and UN conferences, and presents the evolution of approaches to financing a new development model 

– «green economy», «green growth», «sustainable development». In order to achieve sustainable develop-

ment, the author has developed a dynamic model of the interrelation of key components – economic, environ-

mental, social and institutional sustainability, each of which is aimed at effectively solving problems that are 

important at the local, national, regional and global levels, and thereby ensuring the achievement of sustaina-

ble development. One of the mechanisms for ensuring sustainable development in Russia is the market of the 

National Technological Initiative «EcoNet», which is aimed at developing a complex of environmentally 

friendly, clean, «green»  technologies and products to ensure sustainable human interaction with the environ-

ment, increase the efficiency of resource consumption and the development of a closed-cycle economy. The 

characteristics of the criteria of this market are also carried out, Russia's place in international ratings in the 

field of ecology and eco-technologies is analyzed. Thus, institutional mechanisms should integrate economic, 

social and environmental goals at every level of policy development and decision-making for sustainable de-

velopment. 
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В настоящее время в условиях глобаль-

ных энергетических, продовольственных, фи-

нансовых кризисов и экологических угроз про-

блема разработки стратегии на региональном и 

федеральном уровнях с целью устойчивого раз-

вития становятся особо актуальными. Концеп-

ция устойчивого развития является одним из 

важнейших факторов модернизации экономики 

на региональном уровне. Устойчивое развитие 

в докладе Всемирной комиссии по окружаю-

щей среде и развитию определено как удовле-

творение потребностей настоящего времени без 

ущерба для способности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. 

Выявление эффективных способов выведения 

стран из кризисов и улучшение экологического 

состояния окружающей среды является перво-

очередной задачей для многих правительств. 

Одной из концепций, направленных на ресур-

сосбережение и снижение негативных воздей-

ствий на окружающую среду, является «зеле-

ная» экономика. В настоящее время нет едино-

го определения и универсальных принципов 

«зеленой» экономики, в целом, согласно широ-

ко используемому толкованию, сформулиро-

ванному специалистами ЮНЕП [5], под ней 

понимается хозяйственная деятельность, на-

правленная на повышение благосостояния лю-

дей, обеспечивающая социальную справедли-

вость и при этом существенно снижающая рис-

ки для окружающей среды и природы. В по-

следние годы появились различные концепции, 

взаимосвязанные с «зеленой» экономикой, в 

частности, «зеленый рост», «устойчивая эконо-

мика», «низкоуглеродная экономика», что при-

водит к отсутствию четкого понимания, какие 

государственные меры в сфере «зеленой» эко-

номики принимаются и как они сочетаются с 

региональными целями экономических систем. 

Институциональный механизм обеспе-

чения устойчивого развития экономики нахо-

дит отражение в исследованиях Э.И. Мантае-

вой, Б. С.Батаевой,  В. С.Голденовой, И. В. 

Авадаевой [4], под которым авторы понимают 

«совокупность взаимосвязанных элементов: 

институтов, методов, инструментов, обеспечи-

вающих связь между экономическим ростом и 

интенсивным использованием материалов и 

энергопотребления, формированием устойчи-

вого «зелёного» экономического роста». Опре-

делению новой парадигмы устойчивого разви-

тия, выявлению его принципов, важности их 

принятия в условиях пандемии 2019 года, осо-

бое внимание уделено в исследованиях россий-

ских и зарубежных ученых А. Р.Ахметшиной, 

Б. Ж. Тагарова,  J. C. Dernbach,  J. M.Harris, в 

международных докладах и конференциях 

[1,2,8,9,11–14].  

Анализ становления и развития совре-

менных подходов к финансированию «зеленой» 

экономики представлен учеными Центра меж-

дународных финансов Научно-

исследовательского финансового института 

[10], И. П. Гуровой [3], в которых авторами вы-

явлены основные факторы и составляющие 

элементы, оказывающих влияние на формиро-

вание современной модели развития «зеленой» 

экономики. Также ими обобщены результаты 

зарубежных стран в области перехода эконо-

мики на модель устойчивого экологического 

развития, анализируя динамику инвестиций в 

«зеленые» технологии. Вопросы перехода к 

«зеленой» экономике, взаимосвязь с терминами 

и определениями, недостатки и причины нега-

тивной нынешней экономической ситуации, ее 

возможности для государства, включая укреп-

ление рыночной инфраструктуры и рыночных 

механизмов, перераспределение государствен-

ных инвестиций, оценка возможностей от реа-

лизации данной концепции изучены и пред-

ставлены в докладе ЮНЕП [5,7]. 

Отсутствие систематичной и целена-

правленной государственной стратегии в об-

ласти «зелёных» инноваций является одним из 

основных проблем на пути обеспечения устой-

чивого развития экономических систем на ме-

зоуровне. 

В экологической составляющей устой-

чивого развития существуют следующие зада-

чи, которые требуют действенных механизмов 

для их решения:  

– оптимизация численности населения; 

– сохранение лесных массивов и вос-

становление растительности на окраинных зем-

лях; 

– сохранение биологического разнооб-

разия; 

– контроль загрязнения воды и воздуха; 

– развитие экологически чистых систем 

возобновляемых источников энергии; 

– переработка отходов и остатков; 

– экологическое просвещение и осве-

домленность на всех уровнях; 

– совершенствование экологического 

законодательства и др. 

Указанные проблемы представляют уг-

розу для окружающей среды в целом и для ус-

тойчивого развития, в частности.  

Эволюция подходов к представлению о 

модели устойчивого развития и «зеленой» эко-

номики представлена на рисунке 1. Анализ 

представленного рисунка показывает, что по-

нимание «устойчивого развития», «зеленой 

экономики», «зеленого роста» основывается на 

обмене опытом стран на международных кон-

ференциях, всемирных комиссиях, мировых 
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саммитах, посвященных разработке стратеги-

ческих планов по развитию «зеленой» эконо-

мики, что формирует взгляд на финансирова-

ние модели устойчивого экономического раз-

вития. 

 

 
Источник: обобщено автором  

Рис.  1 – Эволюция подходов к финансированию новой модели развития  

(«зеленая экономика», «зеленый рост», «устойчивое развитие») 

 

Целью устойчивого развития является 

результат, достигаемый совместными усилиями 

нескольких взаимосвязанных параметров, и 

требующий координации как на вертикальном, 

так и на горизонтальном уровнях. Существует 

динамическая треугольная взаимосвязь между 

тремя ключевыми параметрами – экологиче-

скими, экономическими и социальными [15]. 

К данным параметрам стоит также до-

бавить немаловажную составляющую – инсти-

туциональную устойчивость (рисунок 2).  

Одним из ключевых факторов, способ-

ствующих успешному достижению устойчиво-

го развития, выступает эффективное наращива-

ние кадрового потенциала, институциональное 

укрепление, включая сильную политическую 

волю и эффективный механизм осуществления 

мониторинга [16]. 

Снижение экологических угроз, загряз-

нение окружающей среды и использование 

экологически чистых и зеленых технологий для 

снижения экологических проблем регионально-

го и глобального уровня являются основными 

целями экологической устойчивости. Экономи-

ческая устойчивость направлена на развитие 

проектов путем оптимального бюджетирова-

ния, финансового стимулирования, а также 

увеличение дохода на душу населения, созда-

ние механизма рационального использования 

природных ресурсов. Социальная устойчивость 

фокусируется на повышении качества жизни 

человека в окружающей среде с удовлетворе-

нием основных потребностей. Она направлена 

на сохранение и развитие здравоохранения, об-

разования и удовлетворения основных потреб-

ностей, сокращение конфликтов между заинте-

ресованными сторонами по вопросам исполь-

зования ресурсов. Для достижения целей ус-

тойчивого развития необходимо осуществление 

мониторинга экологической политики, планов, 

законов, нормативных актов и стандартов, что в 

свою очередь обеспечивается институциональ-

ной устойчивостью. Управление проектами в 

рамках институциональной устойчивости 

должно быть эффективным для решения эколо-

гических проблем, имеющих значение на мест-

ном, национальном, региональном и глобаль-

ном уровнях и включающих юридически обяза-

тельные мировые конвенции и договоры. 
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Источник: построено автором 

 

Рис. 2 – Взаимосвязь ключевых элементов с целью достижения устойчивого развития 

 

Одним из механизмов обеспечения ус-

тойчивого развития в России является рынок 

Национальной технологический инициативы 

«ЭкоНет», направленный на разработку ком-

плекса экологичных, чистых, «зеленых» техно-

логий и продуктов для обеспечения устойчиво-

го взаимодействия человека с окружающей 

средой, повышения эффективности ресурсо-

потребления и развития экономики замкнутого 

цикла. Характеристика рынка представлена на 

рисунке 3. 

 

 
Источник: обобщено автором 

 

Рис. 3 – Основные критерии рынка ЭкоНет  

В соответствии с дорожной картой, 

объем мирового рынка «зеленых» (чистых) 

технологий в 2035 году составит более 10 трлн 

евро. Объем «зеленых инвестиций», необходи-

мых для достижения целей устойчивого разви-

тия ООН – 30 трлн долл. Рынок предпочти-

тельно ориентирован на потребности людей как 

конечных потребителей – приоритет B2C над 
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B2В, что предполагает развитие «зелёной» эко-

номики и повышение качества жизни. ЭкоНет 

будет основываться на таких ключевых сквоз-

ных технологиях, как большие данные, искус-

ственный интеллект, квантовые технологии, 

новые производственные технологии, техноло-

гии виртуальной реальности и ряд других, ко-

торые будут способствовать внедрению цифро-

вых сервисов от взаимодействия с конечными 

потребителями, распределенных сетей прибо-

ров контроля до технологий мониторинга эко-

логического состояния предприятий.  

На текущий момент рынка такого в Рос-

сии нет в связи с отсутствием регулирования 

предложения, спроса, ценовой политики и пра-

вил регулирования. В международных рейтин-

гах в сфере экологии, «зеленых» технологий 

Россия занимает не самые лучшие места (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1 – Место России в международных рейтингах в сфере экологии и экотехнологий [6] 

Международные рейтинги 
Место в 

рейтинге 

Brown to Green Report 2019 (Climate Transparency) обзор действий G20 в области 

климата. Рейтинг с точки зрения смертности и экономических потерь от экстремальных 

погодных явлений (обратный рейтинг) 

1 

Environmental Performance Index (Индекс экологической эффективности) – измеряет дос-

тижения страны с точки зрения состояния экологии и управления природными ресурса-

ми 

52 

Adjusted Net Savings (Индекс адаптированных чистых сбережений) – (Всемирный банк) 

ведет учет человеческого капитала и экологического фактора в национальных счетах 
54 

Global Innovation Index (Глобальный индекс инноваций) – (Корнельский университет 

(США), Международная бизнес-школa INSEAD (Франция) и ВОИС) включает оценку 

экологической устойчивости 127 стран, (направление «ресурсы инноваций» – 41, на-

правление «результаты инноваций» – 59 

45 

Climate Change Performance Index (CCPI) (Индекс климатического риска) – (Немецкая 

Наблюдательная Инициатива») оценивает ущерб, наносимый экстремальными климати-

ческими событиями (обратное ранжирование) 

527 

Environmental Vulnerability Index (Индекс экологической уязвимости) – (Комиссия по 

геоинформатике Южно-Тихоокеанского региона) оценивает степень уязвимости природ-

ной среды и подверженность ее ущербу  

71 

Sustainable Society Index (Индекс устойчивого общества) – (Фонд устойчивого общества 

(Нидерланды)) раздел «Экологическое благополучие» 
144 

Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) (Индекс привлекательности стран 

для развития возобновляемой энергетики) – (Великобритания) привлекательность инве-

стиций в создание генерирующих мощностей возобновляемой энергетики 

Не во-

шла в 

топ-40 

Global Cleantech Innovation Index (Глобальный инновационный индекс экологически чис-

тых технологий) - компания Cleantech совместно с WWF, UNIDO, Азиатским банком 

развития оценивает четыре субиндекса, включающих 15 индикаторов, в том числе эколо-

гические патенты 

46 

Global Green Economy Index (GGEI) (Глобальный индекс «зеленой экономики») – (Dual 

Citizen LLC (США)) оценивает прогресс в области «зеленой экономики» 129 стран 
104 

Low Carbon Economy Index (Индекс низкоуглеродной экономики) – оценивает действия 

стран «Большой двадцатки» по формированию низкоуглеродной экономики и достиже-

нию целей Парижского соглашения 

15 

 

Проекты в рамках «ЭкоНет» направле-

ны на [6]: 

– платформенные решения по трансля-

ции знаний, сырья и зеленых финансов, мар-

кетплейс экотехнологий, экознаний; 

– разработка цифровой платформы 

промышленного симбиоза, скрининг, соедине-

ние в симбиотические цепочки; 

– создание новых материалов с задан-

ными свойствами. Также возможно взаимодей 

 

ствие с «WearNet» по производству тканей из 

вторичных ресурсов; 

– создание экспериментальной молоч-

ной фермы с максимально замкнутым циклом 

потребления основных ресурсов и системой пе-

реработки производимых отходов в ресурсы; 

– интегрированное платформенное ре-

шение для оценки рисков на основании данных 

экологического мониторинга от различных ис-

точников; 
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– активное развитие зелёного крауд-

фандинга, энергосервисных контрактов и «зе-

лёных госзакупок» в России и в мире для про-

движения российских зелёных услуг и техноло-

гий; 

– разделение смешанных муниципаль-

ных отходов на полезные фракции, пригодные 

для переработки или использования; 

– интеграция систем датчиков и мони-

торинга изменений климата; 

– развитие технологий воздействия на 

неблагоприятные климатические условия (авиа, 

лазер) и др. 

Таким образом, устойчивое развитие 

подчеркивает важность институтов, которые 

готовы интегрировать экономические, соци-

альные и экологические цели на каждом уровне 

разработки политики и принятия решений. 
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Л. А. Ельшин, Д. А. Хайруллин, А. А. Абдукаева 

 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ НА ОТРАСЛЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  

(проект №19-18-00202) 

 

Ключевые слова: блокчейн технологии, экономическая динамика, отраслевое развитие, модель Альт-

мана, экономический рост, коинтеграционное моделирование 

 

Генезис блокчейн технологий, являющихся составной частью цифровой экономики, их место в совре-

менном развитии общества в условиях глобализации воспроизводственных процессов, ускорения науч-

но-технического прогресса, вызванного во многом интенсификацией развития так называемых сквоз-

ных технологий, а также исследование роли технологий распределенного хранения данных в вопросе 

новой организации хозяйственных отношений, широко обсуждается российскими и зарубежными 

учеными. При этом массовый обзор работ, посвященных этой теме, показывает, что все они, в по-

давляющем большинстве, концентрируются относительно философских и теоретических аспектов 

научной проблемы. Вместе с тем, учитывая характер и скорость проникновения блокчейн технологий 

в систему экономических отношений, требуется проведение исследований эмпирического порядка, по-

зволяющих взглянуть на изучаемые процессы через призму формализованных методов анализа. Реше-

нию данного вопроса и посвящена настоящая статья. На основе разработанной модели анализа меж-

отраслевых зависимостей, построенных в рамках реализованной оценки возможных изменений фи-

нансовой устойчивости структурообразующих компаний отдельных секторов национальной эконо-

мики, а также опираясь на методы сценарного анализа влияния блокчейн технологий на развитие фи-

нансового рынка, определены траектории возможной динамики роста отдельных видов экономиче-

ской деятельности национальной экономики и ВВП в целом. Методической основой исследования яв-

ляется коинтеграционное моделирование межотраслевых трансформаций в результате смещения 

ключевых индикаторов финансовой устойчивости и кредитных рейтингов хозяйствующих субъектов 

в соответствии с моделью Альтмана. 

 
L. A. Elshin, D. A. Khairullin, A. A. Abdukaeva 

 

EMPIRICAL ASSESSMENT OF THE IMPACT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ON 

THE SECTORAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 

 

Keywords: blockchain technologies, economic dynamics, industry development, Altman's model, economic 

growth, cointegration modeling 

 

The genesis of the blockchain economy, which is an integral part of the digital economy, its place in the mod-

ern development of society in the context of the globalization of reproduction processes, the acceleration of 

scientific and technological progress, caused largely by the intensification of the development of so-called 

end-to-end technologies, as well as the study of the role of distributed data storage technologies in the issue 

new organization of economic relations is widely discussed by Russian and foreign scientists. At the same 

time, a massive review of works devoted to this topic shows that all of them, in the overwhelming majority, are 

concentrated on the philosophical and theoretical aspects of a scientific problem. At the same time, given the 

nature and speed of penetration of blockchain technologies into the system of economic relations, empirical 

studies are required to look at the processes under study through the prism of formalized methods of analysis. 

This article is devoted to the solution of this issue. On the basis of the developed model of analysis of 

intersectoral dependencies, built on the basis of an assessment of possible changes in the financial stability of 

structure-forming companies of individual sectors of the national economy, as well as based on the methods of 

scenario analysis of the impact of blockchain technologies on the development of the financial market, trajec-

tories of possible growth dynamics of individual sectors of the national economy and the whole. The methodo-

logical basis of the study is cointegration modeling of intersectoral transformations as a result of the shift in 

key indicators of financial stability and credit ratings of economic entities in accordance with Altman's model. 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №4 (35) 

12 

Введение  

В свои книге «Денационализация де-

нег» [1], Ф. Хайек обосновывает позицию, в 

соответствии с которой рынок денег не дол-

жен быть монополизирован государством, а 

должен развиваться в русле конкурентной 

среды, в том числе и в рамках формирования 

конкурентного рынка частных денег (кон-

цепция децентрализованной валюты). Суть 

подхода ученого выражалась в том, что фи-

нансовые организации эмитируя собствен-

ную валюту погружаются в конкурентную 

среду с другими подобными себе учрежде-

ниями. Это, в свою очередь, предопределяет 

стремление к повышению эффективности их 

функционирования с целью обеспечения 

ценности выпускаемой валюты. Тем самым 

образуется модель, при которой формирует-

ся и развивается конкурентная среда в рам-

ках концепции саморегулируемого финансо-

вого рынка, где ценность валюты обеспечи-

вается на основе принципов успешного раз-

вития эмитентов [2].  

Важно отметить, что данный подход 

находится в явном противоречии с традици-

онными кейнсианскими догмами [3], в соот-

ветствии с которыми, государственное цен-

трализованное регулирование экономики яв-

ляется важнейшим механизмом ее развития. 

По сути, Ф. Хайек еще в то время, высказы-

вая позицию о необходимости децентрализо-

ванной модели развития денежного рынка, 

по сути, сгенерировал фундаментальную 

идею, нашедшей свое отражение в совре-

менных условиях хозяйствования, основы-

вающихся на использовании блокчейн тех-

нологий и функционирования на их основе 

рынка цифровых денег. В его основу зало-

жена модель, функционал которой преду-

сматривает возможность эмиссии целого ря-

да конкурентных валют (цифровых денег, 

токенов). При этом данную эмиссию могут 

генерировать не только финансовые органи-

зации, но и иные хозяйствующие субъекты 

реального сектора экономики, отдельные 

экономические агенты. 

В основу данного рода технологий 

заложен принцип децентрализованного хра-

нения данных, любое изменение которых не-

возможно без подтверждения участников 

блокчейн систем. 

Важно при этом отметить, что блок-

чейн технологии, в рамках заложенного в 

них функционала, формируют базис не толь-

ко для развития альтернативных форм денег, 

как средства обмена, платежа и накопления, 

но и для появления новых форм реализации 

операционных и хозяйственных процессов. 

Как справедливо отмечается в работах [4, 5, 

6] блокчейн технологии имеют первоочеред-

ное значение в сфере реализации финансо-

вых и операционных транзакций в части: 

– снижения посреднических комиссий 

за их проведение;  

– социализации каналов доступа к 

финансовым рынкам (расширение доступа 

экономических агентов к фондовым торго-

вым площадкам);  

– расширения возможностей повыше-

ния ликвидности капитала кредитных орга-

низаций за счет повышения эффективности 

операционных процессов (что обеспечивает 

снижение операционных и кредитных рис-

ков); 

– расширения возможностей для по-

вышения финансовой устойчивости бизнес-

сообщества за счет дополнительного при-

роста оборотных активов, как результат ло-

кализации на финансовых рынках комисси-

онных доходов за финансовые транзакции и 

др.; 

Кроме того, несомненно, этим переч-

нем положительных эффектов, позитивные 

для экономики возможности развития не ог-

раничиваются. Их идентификация должна 

лежать в русле систематизации генерирую-

щихся экстерналий, причем не зависимо от 

того, какого они типа: положительные или 

отрицательные. 

В концентрированной форме эффек-

ты, генерирующиеся на основе проникнове-

ния блокчейн технологий в хозяйственную 

среду, представлены ниже [7]: 

1) Проверка активов. Блокчейн-сети 

имеют очень высокий уровень конгруэнтно-

сти целей ее участников, что порождает дос-

товерность фиксации новой информации и 

актуальность данных, характеризующих 

транзакции в прошлом. 

2) Учет и ведение базы данных тран-

сакционных сделок. Использование в финан-

совой среде технологий распределенного 

хранения данных формирует условия «про-

зрачности» хозяйственной и операционной 

деятельности и, соответственно, устойчиво-

сти развития участников рынков, в том чис-

ле, за счет автоматизированных, «запро-

граммированных» алгоритмов действий. 

3) Конфиденциальность данных. В 

блокчейн-системах пользователи (участни-

ки) могут контролировать уровень своей 

конфиденциальности, что формирует воз-

можность контроля доступа третьих лиц к 

идентификации профиля участника сети. 

4) Затраты по сделке (операционные 

издержки). Технологии блокчейн и постро-
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енные на их основе расчетные, платежные 

платформы существенным образом могут 

заменить функционал и предназначение сис-

темы посредничества в финансовой сфере, 

что обеспечит трансформацию процессов 

клиринга, структуру и состав операционных 

рисков финансовых учреждений, сферу 

страхования, ведения и учета многоранговых 

баз данных о финансовых транзакциях и др. 

Солидаризируясь с позицией ряда 

ученых [8-10], интеграция в хозяйственную 

среду блокчейн технологий – это существен-

ный прорыв для развития экономики, бизне-

са. Это связано с тем, что как ранее уже 

упоминалось, технологии распределенного 

хранения данных формируют комплекс уни-

версальных решений для хозяйствующих 

субъектов, совершающих большое число 

сделок с новыми партнерами, доверие между 

которыми пока отсутствует.  

Существенное влияние интеграция в 

экономику блокчейн технологий оказывает и 

на развитие финансового рынка. Это связа-

но, в первую очередь, с локализацией опера-

ционных и кредитных рисков финансовых 

организаций [11,12]. Кроме того, появление 

и интеграция цифровых денег в хозяйствен-

ную среду определяет различного рода эф-

фекты, выраженные, в том числе, в коррек-

тировке финансовых результатов, получае-

мых в рамках комиссионных сборов за реа-

лизуемые финансовыми организациями 

транзакциями. Формирующиеся эффекты, в 

рамках данного направления, подробно из-

ложены в ранее опубликованных работах 

[13, 14]. 

Важно заметить, что важнейшей за-

дачей, вытекающей из полученных результа-

тов, раскрывающих основные эффекты 

«блокчейнизации» финансового сектора эко-

номики, является поиск закономерностей, 

обуславливающих оценку их влияния на от-

раслевое развитие и динамику роста ВВП. 

Данную задачу, однозначно нельзя отнести к 

категории тривиальных. Это связано, в пер-

вую очередь с двумя основными аспектами: 

1. Методика оценки межотраслевых 

взаимодействий сама по себе относится к ка-

тегории системного анализа и требует ком-

плексного подхода, опирающегося на слож-

ный инструментарий формализованного по-

рядка. 

2. Сценарный анализ финансовой ус-

тойчивости кредитных организаций и после-

дующая оценка влияния возможных измене-

ний на развитие других секторов экономики 

и ВВП в целом требует обоснованных алго-

ритмов, опирающихся на анализ широкого 

круга факторов.  

Попытка решить поставленные зада-

чи представлена ниже. 

Методы  

1. Разработка методики оценки меж-

отраслевых взаимодействий 

В рамках данного направления иссле-

дования ставится задача установить и эмпи-

рически обосновать зависимость между из-

менением кредитных рейтингов организаций 

финансового сектора экономики и парамет-

рами развития ключевых видов экономиче-

ской деятельности и национальной экономи-

ческой системы в целом. Методически ре-

шение поставленной задачи основывается на 

построении корреляционных связей между 

анализируемыми объектами исследования в 

рамках импульсного анализа изменения 

ключевых параметров финансового рынка. 

Другими словами, оцениваются возможные 

траектории анализируемых секторов эконо-

мики РФ в результате корректировки финан-

совой устойчивости кредитных организаций 

в результате движения капитала и изменения 

их финансовой устойчивости в результате 

проникновения в систему операционных 

процессов блокчейн технологий. 

В концентрированной форме алго-

ритм проведения исследования межотрасле-

вых связей с учетом импульсного влияния 

оценки кредитного качества крупных пуб-

личный компаний представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Блок-схема исследования межотраслевых связей с учетом импульсного влияния оценки 

кредитного качества крупных публичный компаний 

 

В расширенной интерпретации алго-

ритм исследования включает в себя восемь ос-

новных итераций (их подробное изложение 

представлено подробно в ранее опубликован-

ной работе авторов[15]): 

1. Систематизация данных, раскрываю-

щих особенности формирования финансовой 

устойчивости крупнейших компаний исследуе-

мых секторов экономики на основе построения 

модели Альтмана. Учитывая, что на рынках 

присутствует весьма большое количество игро-

ков, в качестве основы был идентифицирован 

круг хозяйствующих субъектов в разрезе ис-

следуемых видов экономической деятельности, 

отвечающих требованию возможности экстра-

поляции особенностей их развития на отрасле-

вую динамику. Данное решение обусловлено 

фактором ограниченности статистических дан-

ных, раскрывающих финансовую устойчивость 

организаций в соответствии с моделью Альт-

мана (чистые активы, чистая прибыль, чистый 

операционный доход, капитализация, выручка) 

[16]. В качестве информационных источников 

выступили данные Московской биржи, систе-

мы СПАРК, отчетность по стандарту МСФО. 

Выбор хозяйствующих субъектов осуществлен 

на основе их отраслевой принадлежности ко-

дам ОКВЭД, ОКВЭД-2. 

2. Эмпирическая оценка финансовой 

устойчивости секторов экономики. 

Сформированная база статистических 

данных обеспечивает возможность последую-

щей оценки кредитного качества анализируе-

мых компаний с последующей экстраполяцией 

результатов на исследуемые рынки. Данный 

этап исследования реализован на основе по-

строения линейной комбинации финансовой 

устойчивости анализируемых организа-

ций/хозяйствующих субъектов (вошедших в 

группу исследования в соответствии с критери-

ем их репрезентативности) с последующим по-

строением оценок кредитного качества отрасли. 

«Для получения оптимальной линейной комби-

нации из всего множества полученных данных 

проводится максимизация функционала по ко-

эффициентам линейной комбинации»[15] 

(формула 1, 2).  

   (1) 

   (2) 

где  – коэффициент корреляции;  – коэффициент линейной комбинации   

 – расчетное значение оценки финансовой устойчивости отрасли  

по модели Альтмана  

 – индекс компании   
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3. Оценка взаимосвязей между финан-

совой устойчивостью отрасли и динамикой ее 

роста. 

Определяется зависимость между инте-

гральным значением индекса Альтмана отрасли 

и динамикой ее валовой добавленной стоимо-

сти (ВДС) (формула 3). Связь принимается на 

уровне статистически достоверной по данным 

критерия t-статистики Стьюдента при условии 

значимости гипотезы на уровне 5 %. 

 

   (3) 

где  – коэффициенты уравнения линейной регрессии для перехода от изменений финансо-

вой устойчивости к изменениям ВВП   

 

Важным методическим аспектом на 

данном шаге исследования является необходи-

мость использования инструментов стандарти-

зации анализируемых рядов ввиду разномас-

штабности параметров, характеризующих фи-

нансовую устойчивость хозяйствующих субъ-

ектов и ВДС. 

4. Сценарный анализ чувствительности 

траекторий развития финансовой устойчивости 

отрасли вследствие корректировки параметров 

пятифакторной модели Альтмана. 

Сценарный анализ целесообразно осу-

ществить в рамках использования модели кор-

рекции ошибок. 

6. Разработка коинтеграционных урав-

нений, оценивающих макроэкономические свя-

зи между анализируемыми секторами экономи-

ки. Необходимость использования данного ти-

па уравнений обусловлена наличием фактора 

нестационарности исследуемых в работе рядов, 

характеризующих динамику ВДС анализируе-

мых секторов экономики. 

7. Задание импульса изменения факто-

ров модели Альтмана для финансового сектора 

с целью оценки возможных последствий для 

отраслевого развития национальной экономики 

и ВВП в целом. Импульсы могут задаваться на 

основе сценарного анализа влияния блокчейн 

технологий на финансовую систему кредитных 

организаций. 

8. Эмпирическая оценка возможной ди-

намики роста валового внутреннего продукта в 

рамках межотраслевых взаимодействий. 

2. Сценарный анализ финансовой ус-

тойчивости кредитных организаций и после-

дующая оценка ее влияния на развитие других 

секторов экономики и ВВП в целом в рамках 

концепции проникновения блокчейн техноло-

гий в хозяйственную среду.  

Данный исследовательский этап реали-

зован посредством сценарного анализа измене-

ния параметров пятифакторной модели Альт-

мана применительно к публичным компаниям – 

представителей финансового сектора экономи-

ки (Этап 3 представленного выше алгоритма). 

К ним относятся: чистые активы, чистая при-

быль, чистый операционный доход, капитали-

зация, выручка. 

Анализ реализован на основе сценарной 

оценки возможной корректировки параметров 

модели Альтмана в рамках трех ключевых ге-

нерирующихся эффектов в результате интегра-

ции блокчейн технологий в финансовые рынки: 

1. Снижение операционных рисков и 

последующий рост финансовых результатов 

финансовых организаций с последующей кор-

ректировкой параметров модели Альтмана. 

2. Снижение кредитных рисков и по-

следующий рост финансовых результатов фи-

нансовых организаций с последующей коррек-

тировкой параметров модели Альтмана. 

3. Снижение финансовых результатов 

кредитных организаций вследствие сокращения 

объемов переводов денежных средств, осуще-

ствленных через платежную систему Банка 

России вследствие корректировки комиссион-

ных доходов. 

Касаемо первых двух эффектов, то они 

были рассчитаны на основе ранее полученных 

оценок прироста финансовых результатов кре-

дитных организаций, вследствие сокращения 

операционных и кредитных рисков в масшта-

бах всего финансового сектора национальной 

экономики. Ожидаемый прирост рассматри-

ваемого показателя оценивается в +88,5 млрд. 

рублей [11]. Данный эффект достигается в рам-

ках сценариев предусматривающих: 

– снижение ставки резервирования опе-

рационных рисков на 20 % с 12,5 % до 10 % от 

средней величины финансовых результатов за 

последние три года
1
; 

– снижение сомнительных и проблем-

ных ссуд на 25 %. 

Далее, экстраполируя полученные па-

раметры на используемые в расчетах публич-

ные компании, относящиеся к категории клю-

чевых игроков финансового рынка, определены 

                                                           
1
 Review of the banking sector of the Russian Federa-

tion (Internet version). Analytical indicators. # 200 June 

2019 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/19777/obs_200.

pdf. 
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возможные корректировки параметров модели 

Альтмана применительно к рассматриваемому 

виду экономической деятельности националь-

ной экономики РФ. В таблице 1 приведены ос-

новные расчетные оценки, полученные в рам-

ках построенной системы регрессионных урав-

нений, оценивающих взаимосвязь между при-

ростом чистой прибыли и анализируемыми 

факторами уравнения Альтмана. В таблицах 2-

4, соответственно, приведены оценки коэффи-

циентов этих регрессионных уравнений в раз-

резе анализируемых финансовых организаций – 

ключевых игроков финансового рынка.  

 

Таблица 1 – Оценка изменения параметров модели Альтмана применительно к финансовому 

сектору экономики в рамках рассматриваемых эффектов снижения операционных и кредитных 

рисков 

Показатель Значение, млрд.руб. 

Сбербанк ВТБ Тинькофф 

чистые активы +308 (7%) +53 (3,7%) +4,36 (4,31%) 

чистая прибыль +28,63 +13,8 +0,64 

чистый операционный доход +19,7 (3,65%) +12 (9,02%) +2,95 (5,24%) 

капитализация +524 (8,79%) -77,8 (-6%) +17,29 (4,73%) 

выручка +36,6 (3,47%) +20,6 (+7,8%) +2,2 (4,71%) 

 

Таблица 2 – Коэффициенты уравнений регрессии, оценивающих взаимосвязь между приростом 

чистой прибыли и анализируемыми факторами уравнения Альтмана (на примере ПАО «Сбер-

банк») 

 

Показатель Y(чистые 

активы) 

Y(чистый операцион-

ный доход) 

Y(капитализация) Y(выручка) 

X(чистая при-

быль) 

10,79 0,69 18,3 1,28 

R-квадрат 0,6 0,71 0,82 0,7 

 

 

Таблица 3 – Коэффициенты уравнений регрессии, оценивающих взаимосвязь между приростом 

чистой прибыли и анализируемыми факторами уравнения Альтмана (на примере ПАО «ВТБ») 

Показатель Y(чистые 

активы) 

Y(чистый операцион-

ный доход) 

Y(капитализация) Y(выручка) 

X(чистая при-

быль) 

3,89 0,87 -5,64 1,49 

R-квадрат 0,5 0,77 0,66 0,72 

 

Таблица 4 – Коэффициенты уравнений регрессии, оценивающих взаимосвязь между приростом 

чистой прибыли и анализируемыми факторами уравнения Альтмана (на примере АО «Тинь-

кофф Банк») 

Показатель Y(чистые 

активы) 

Y(чистый операцион-

ный доход) 

Y(капитализация) Y(выручка) 

X(чистая при-

быль) 

6,81 4,6 27,01 3,45 

R-квадрат 0,76 0,94 0,92 0,98 

 

Что же касается возможных изменений 

значений параметров модели Альтмана в соот-

ветствии с третьим рассматриваемым эффек-

том, то расчеты произведены также опираясь на 

ранее выявленные оценки применительно к 

всему финансовому сектору национальной эко-

номики РФ. Так, в соответствии с [11] сокра-

щение финансовых результатов кредитных ор-

ганизаций вследствие снижения объемов пере-

водов денежных средств, осуществленных че-

рез платежную систему Банка России вследст-

вие, оценивается менее, чем 0,1 % от общего 

объема прибыли банковскими учреждениями. 

В таблице 5 приведены расчетные оцен-

ки корректировки значений параметров модели 

Альтмана в соответствии с рассматриваемым 

эффектом №3. 

В таблице 6 приведены интегральные 

оценки изменения параметров пятифакторной 

модели Альтмана в рамках возникновения трех 
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рассматриваемых эффектов, определяющих 

корректировку финансовых результатов кре-

дитных организаций в результате «блокчейни-

зации» финансового сектора национальной 

экономики. 

 

Таблица 5 – Оценка изменения параметров модели Альтмана применительно к финансовому 

сектору экономики в рамках эффекта снижения финансовых результатов, как следствие сокра-

щения комиссионных доходов от транзакций 

 

Показатель Значение, млрд.руб. 

Сбербанк ВТБ Тинькофф 

чистые активы -2,91 (-0,07%) -0,08 (-0,01%) -0,06 (-0,07%) 

чистая прибыль -0,27  -0,02 -0,01 

чистый операционный доход -0,18 (-0,03%) -0,01 (-0,01%) -0,04 (-0,08%) 

капитализация -4,94 (-0,08%) +0,1 (+0,01%) -0,27 (-0,07%) 

выручка -0,34 (-0,03%) -0,02 (-0,01%) -0,034 (-0,07%) 

 

Таблица 6 - Интегральная оценка изменения параметров пятифакторной модели Альтмана в 

рамках трех рассматриваемых эффектов, определяющих корректировку финансовых результа-

тов кредитных организаций 

Показатель Значение, млрд. руб. 

Сбербанк ВТБ Тинькофф 

чистые активы 305,09 52,92 4,3 

чистая прибыль 28,36 13,78 0,63 

чистый операционный  

доход 

19,52 11,99 2,91 

капитализация 519,06 -77,7 17,02 

выручка 36,26 20,58 2,166 

ИТОГ 908,29 21,57 27,026 

 

Общий прирост по трем банкам – 956,8 

млрд. руб. Доля рассматриваемых банков – 

48,87 % [17]. Таким образом, прирост финансо-

вых результатов финансового сектора в целом, 

может достигнуть 1965 млрд. руб. в рамках 

концепции экстраполяции полученных оценок 

на всю отрасль. 

Результаты и обсуждение (results and 

discussion) 

Полученные оценки изменения базовых 

параметров пятифакторной модели Альтмана 

позволили перейти к решению важнейшего ме-

тодического вопроса, раскрывающего особен-

ности влияния блокчейн технологий на отрас-

левое развитие национальной экономики и ди-

намику ВВП в целом. На основе полученных 

оценок возможных корректировок базовых 

факторов модели Альтмана для финансового 

рынка РФ (таблица 6), в результате проникно-

вения технологий распределенного хранения 

данных, далее рассчитаны, в соответствии с 

предложенным алгоритмом исследования, (ри-

сунок 1), основные параметры развития иссле-

дуемых в данной работе секторов экономики и 

темпы ВВП в целом.  

В соответствии с полученными оценка-

ми (таблица 6) прирост интегрального значения 

индекса Альтмана для финансового сектора 

экономики оценивается на уровне +2 %. Опи-

раясь на ранее выявленные закономерности 

между данным индикатором и темпами роста 

ВДС исследуемой 

отрасли (рисунок 2, формула 4), определена возможная динамика ее развития. 

 

    (формула 4) 

 

https://mir-procentov.ru/banks/ratings/
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Рис. 2 – Взаимосвязь между динамикой интегрального индекса Альтмана финансового сектора 

экономики и темпами прироста его валовой добавленной стоимости  

(по данным стандартизированных рядов) 

 

Полагаясь на выявленную функцио-

нальную зависимость (формула 4), прирост ин-

декса Альтмана в рассматриваемом виде эко-

номической деятельности на 2 % обеспечивает 

прирост темпов роста на 1,49 %. В соответст-

вии с ранее выявленными закономерностями 

межотраслевого взаимодействия в таблице 7, 

рисунке 3 представлены возможные изменения 

в темпах прироста анализируемых в исследова-

нии секторов экономики. 

 

Таблица 7 – Оценка влияния 2-х процентного прироста интегрального индекса Альтмана фи-

нансового рынка национальной экономики на динамику ВДС исследуемых видов экономиче-

ской деятельности 

Доли ВДС в разрезе рассматриваемых секторов экономики и результат моделирования 

 Живот-

ново-

дство и 

с/х 

Строи

тель-

ство 

Энер-

гетика 

Деятельность 

в области 

информации 

и связи 

Добыча 

полезных 

ископае-

мых 

Тор-

говля 

Транс-

порт 

Деятель-

ность фи-

нансовая и 

страховая 

Доля в 

форми-

ровании 

ВВП* 

2,79% 4.51% 2% 1,85% 7.56% 10,57% 4,72% 3,08% 

Резуль-

тат 

влияния 

- 0,07% 
- 

0,23% 

- 

0,11% 
0,07% 0,60% 0,82% 0,29% 1,49% 

* Средняя доля ВДС по направлениям экономической деятельности в формировании ВВП с 2011 по 2020 гг. 

 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №4 (35) 

19 

 
Рис. 3 – Анализ чувствительности исследуемых секторов экономики к корректировкам развития 

финансового сектора экономики в рамках диффузии блокчейн технологий,  

темпы прироста ВДС,  % 

 

Полученные оценки демонстрируют 

весьма дифференцированный характер воз-

можного развития секторов экономики в ре-

зультате трансформации финансового рынка 

под воздействием проникновения в систему его 

операционных процессов блокчейн технологий. 

Между тем разработанный инструментарий по-

зволяет оценить не только рыночные измене-

ния, но и перспективы в результате данных 

корректировок, динамики роста ВВП в целом 

по экономике. В соответствии с ранее пред-

ставленным алгоритмом, прирост интегрально-

го индекса Альтмана в финансовом секторе 

экономики на 2 процента обеспечивает рост ва-

лового внутреннего продукта на 0,18п.п. (фор-

мула 5) 

 

    (5) 

Заключение (conclusions) 

В целом разработанный комплекс мето-

дических решений демонстрирует весьма высо-

кий потенциал его использования в построении 

прогнозных оценок структурных изменений 

отраслевого развития в национальной экономи-

ке в условиях изменения устойчивости разви-

тия финансового сектора экономики в рамках 

интеграции блокчейн технологий в систему 

операционных и хозяйственных процессов. 

Это, в свою очередь, может существенным об-

разом расширить исследовательский потенци-

ал, направленный на решение столь важной и 

актуальной для современной науки и практики 

задачи, как эмпирическая оценка влияния инте-

грации в хозяйственную среду технологий рас-

пределенного хранения данных. Учитывая, что 

в подавляющем большинстве случаев ее реше-

ние ограничивается использованием методов 

качественного и экспертного анализа, предло-

женный инструментарий может значительным 

образом продвинуть исследования в этой об-

ласти. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 
 

Ключевые слова: интегральный показатель, уровень цифровизации регионов, бизнес, нечеткие множе-

ства 

 

Цифровизация и цифровая трансформация бизнеса, как признают многие авторы, является одним из важ-

нейших факторов, способствующих росту благосостояния экономик регионов. Высокая степень дифферен-

циации экономико-географического положения регионов России, и как следствие, дифференциация не только 

уровня экономического развития территорий, но и потребностей бизнеса в цифровых технологиях, воз-

можностей для цифровизации бизнес-процессов требует учета именно региональной специфики. Это под-

тверждает большое количество российских исследований, посвященных поиску факторов, позволяющих 

оценить готовность регионов к внедрению цифровых технологий.  Особенностью данного исследования яв-

ляется комплексный подход, который заключается в использовании не только данных статистики или 

только экспертных оценок, но и того и другого, а также использования теории нечетких множеств в тех 

случаях, где не наблюдается полноты информации. Авторами предлагался метод исчисления интегрального 

показателя для оценки уровня цифровизации регионов ,разделенный по нескольким уровням,  включающий по-

казатели, определяющие внешние условия, показатели, характеризующие степень использования внешних 

условий бизнесом и показатели, характеризующие общий человеческий потенциал региона. Неоднозначность 

и абстрактность показателей третьей группы, характеризующие общий человеческий потенциал региона, 

в том числе способности населения к переобучению, преодолевается с помощью использования теории не-

четких множеств.  Апробация проведена на примере СПб и Ленинградской области. Дана характеристика 

общего уровня цифровизации выбранных регионов, выделены аспекты, связанные с низкими значениями не-

которых внутренних показателей результирующего интегрального  показателя. Проведенный анализ позво-

лил определить факторы, способствующие росту цифровизации в выбранных регионах, в том числе: форми-

рование кадров, создание мотивации к использованию новых технологий, развитие цифровых компетенций у 

обучающихся высших учебных заведений и у сотрудников организаций. Определена сфера применения пока-

зателя на федеральном, региональном  и организационном уровнях. 

 

A. V. Kozlov, A. B. Teslya, A. A. Ivashchenko 

 

EVALUATION OF DIGITALIZATION LEVEL OF REGIONS WITH  

FUZZY LOGIC APPLIANCE 

 

Key words: integrated index, digitalization level of regions, business, fuzzy sets. 

 

Business’ digitalization and digital transformation are considered as factors of great importance, according to 

many authors, to stimulate economic growth of regions. The regional aspect needed to be considered due to 

high level of the economical and geographical differentiation of Russian regions as far as the opportunities for 

digitalization of business processes with its technological requirements. The thesis above is confirmed by nu-

merous Russian researches devoted to searching of particular factors allowing the evaluation of regions’ 

readiness to implement digital technologies. The specific feature of this research is the complex approach, 

which implies not only the statistical data usage, but also the usage of the expert estimation techniques with 

fuzzy sets theory implementation if an information given is not strict. The authors of this research proposed the 

method of counting the integrated index to evaluate the digitalization level of regions divided on several levels 

with the inclusion of indicators defining the external environment, the usage of the external conditions by 

business and the human potential of region. The ambiguous and abstract conditions of the third-level indica-

tors defining the human potential of region with the population re-education capability are overcome with the 

fuzzy sets theory implementation. The approbation is carried out on Saint Petersburg and Leningrad region. 

The characteristics of the general digitalization level of chosen regions defined. Low indicator values of some 

internal indicators characterized. The conducted analysis has allowed to establish the factors enabling the 

digitalization growth of the chosen regions including succession pipeline, creating of motivation to use mod-

ern technologies, developing students’ and employees’ digital skills. The application field for federal, regional 

and organization level was defined. 
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Введение 

Серьезным последствием пандемии 

COVID-19 явилось замедление экономического 

роста большинства стран мира [1]. Увеличение 

темпов экономического роста, обеспечивающе-

го расширенное воспроизводство и рост благо-

состояния общества, становится ключевой за-

дачей в постковидный период. Одним из важ-

нейших драйверов экономического роста в со-

временных условиях являлись [2] и продолжа-

ют оставаться [3] процессы цифровизации всех 

видов человеческой деятельности. При этом 

становится понятно, что цифровая трансформа-

ция представляет собой сложный, многогран-

ный и мультифакторный процесс, включающий 

цифровизацию бизнеса, органов государствен-

ного управления, социальной сферы, процесс, 

охватывающий все регионы страны. Именно 

региональная цифровая инфраструктура пред-

ставляет собой среду, в которой оперирует ме-

стный бизнес, государственные и обществен-

ные структуры, так же, как и отдельные граж-

дане. При этом, региональная инфраструктура, 

с одной стороны, может создавать благоприят-

ные условия для ускорения процессов цифро-

визации, с другой стороны, может формировать 

барьеры на пути цифровой трансформации. По-

этому обоснованная оценка уровня развития 

цифровизации регионов может дать информа-

цию для определения эффективности поддерж-

ки процессов цифровой трансформации на ре-

гиональном и национальном уровне, для срав-

нительного анализа политик, реализуемых раз-

личными регионами, определения регионов-

лидеров и использования их передового опыта. 

Таким образом, целью исследования 

явилась разработка метода оценки уровня циф-

ровизации регионов на основе интегрального 

индикатора, объединяющего с помощью нечет-

кой логики показатели официальной статисти-

ки и экспертные оценки и проверить работо-

способность метода на примере регионов Рос-

сии. 

Для достижения поставленной цели не-

обходимо решение следующих задач. 

– Определить перечень индикаторов, 

представленных в официальной статистике ко-

торые характеризуют уровень цифровизации 

регионов. 

– Определить показатели, не представ-

ленные в данных статистики, но важные для 

оценки уровень цифровизации регионов. 

– Сформировать нечеткие шкалы для 

экспертной оценки выбранных показателей. 

– Предложить формулы дефззаифика-

ции для трансформации нечетких значений в 

обычные числа.  

– Выполнить нормирование полученно-

го списка показателей (при необходимости).   

– Предложить формулу расчета инте-

грального показателя оценки уровня цифрови-

зации регионов. 

– Проверить работоспособность метода 

на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Анализ литературы и постановка 

проблемы 

Многие авторы, в том числе и отечест-

венные, подтверждают положительное влияние 

цифровизации на экономический рост на мак-

ро- мезо- и микроуровнях [4], а также на повы-

шение конкурентоспособности регионов [5,6].  

Для экономики России характерна вы-

сокая степень дифференциации экономическо-

го развития регионов, поэтому большое коли-

чество исследований посвящено поиску факто-

ров, обуславливающих экономическое развитие 

регионов, и факторов, которые могут служить 

источником экономического роста регионов.  

Так, в работе [7] выделены основные факторы, 

обеспечивающие рост эффективности экономи-

ки регионов РФ на основе интенсификации ин-

вестиционной деятельности. Работа [8] посвя-

щена проблеме финансирования мероприятий 

по информатизации бизнеса. В статье [9] при-

ведены результаты анализа адаптации россий-

ских регионов к цифровой трансформации. 

Среди факторов, способствующих росту адап-

тивности регионов, авторы выделяют высокую 

диверсификацию деятельности компаний, бла-

гоприятные условия для предпринимательства 

и наличие развитой информационно-

коммуникационной инфраструктуры. В статье 

[10] авторы рассматривают цифровизацию как 

фактор устойчивого социально-экономического 

развития региона и отмечают важность рейтин-

га цифровизации регионов, как основы для 

формирования объективной оценки достиже-

ний заявленных целевых показателей развития 

цифровой экономики. Высокая дифференциа-

ция регионов по уровню доходов, уровню жиз-

ни населения, готовности предпринимателей к 

внедрению, а населения к использованию циф-

ровых технологий, характерная для РФ делает 

для России необходимым стимулирование этих 

процессов на государственном и региональном 

уровнях [11], что так же доказывает целесооб-

разность использования обоснованных инте-

гральных показателей для оценки степени дос-

тижения поставленных целей  

Актуальность поставленной проблемы 

управления процессами цифровизации под-

тверждена многочисленными попытками рос-

сийских авторов предложить показатели для 

оценки уровня цифровизации регионов. Так, в 
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работе [12], все регионы разделены на четыре 

группы, в зависимости от величины социаль-

ных угроз и адаптивных возможностей. По 

мнению авторов, возможность адаптации рос-

сийских регионов к цифровой трансформации 

снижается по мере роста доли государственно-

го сектора в региональной экономике, высоких 

предпринимательских издержек, отсутствия 

специалистов с востребованными компетен-

циями.  

В исследовании [13] проведено ранжи-

рование регионов России по уровню цифрови-

зации организаций в период 2013—2018 гг. на 

основе построения интегрального индекса, со-

стоящего из блоков: цифровая мобильность; 

цифровое равенство; цифровая экономика; 

цифровое взаимодействие. Каждый из блоков 

определяется на основе одного из показателей, 

представленных в [14], автор планирует ис-

пользовать полученные результаты для сопос-

тавления с цифровым активизмом населения 

субъектов РФ.  

Другой подход предложен в работе [15], 

где индекс цифровизации определятся на базе 

рейтинга субъекта ЦФО. Автор пытается 

учесть «цифровые особенности развития терри-

торий». Предложена градация субъектов по 

степени цифровизации, с разделением на груп-

пы: «отстающих», «догоняющих» и «лиди-

рующих» регионов. 

Среди факторов, определяющих готов-

ность региона к цифровизации и цифровой 

трансформации, выделяют такой фактор, как 

креативность. Так в исследовании [16] прове-

дено сравнение регионов по индексам цифро-

визации и креативности и выявлена высокая 

корреляция по Пирсону данных показателей. 

Комплексный индекс креативности простран-

ства, включающий три составляющие: «та-

лант», «технологии», «толерантность», а ин-

декс региональной цифровизации: индекс раз-

вития ИКТ, сводный индекс цифровой грамот-

ности и индекс цифровой жизни. Авторы дела-

ют вывод о влиянии креативности региона на 

возможность цифровизации. Полученный ре-

зультат совпадает с другими российскими [17] 

и зарубежными исследованиями. 

Другим важным фактором, определяю-

щим возможности и скорость цифровизации 

регионов, ожидаемо, выступает уровень и каче-

ство жизни [18]. В работе [19] характеристика 

цифровой составляющей качества жизни насе-

ления определяется на основании ряда ключе-

вых параметров. Рассчитанный региональный 

индекс цифровой составляющей качества жиз-

ни населения позволяет оценить изменения по 

регионам за 2015–2017 гг. Авторы отмечают, 

что, несмотря на тот факт, что изменения име-

ют положительную динамику по всем регио-

нам, далеко не во всех региональных програм-

мах развития регионов уделяется достаточное 

внимание вышеперечисленным параметрам 

цифровизации жизни населения. 

Иностранные авторы в целом уделяют 

меньше внимания анализу региональной со-

ставляющей. Однако стоит отметить работу 

[20], где авторы уделяют внимание социальным 

аспектам цифровизации, отмечая, что, если ус-

луги переходят в цифровую форму, в регионах 

со стареющим населением пространственный и 

социальный цифровой разрыв может увели-

читься.  

С учетом вышеизложенного, можно 

считать, что разработка метода на основе ком-

плексного подхода, который заключается в ис-

пользовании не только данных статистики или 

только экспертных оценок, но и того и другого, 

а также использования теории нечетких мно-

жеств в тех случаях, где имеется неполнота ин-

формации, является актуальной. Это подтвер-

ждается большим количеством российских ис-

следований, посвященному поиску факторов, 

позволяющих оценить готовность регионов к 

внедрению цифровых технологий, но не ис-

пользующих комплексный подход. 

Методология 

Авторами ранее предлагался метод ис-

числения интегрального показателя для оценки 

уровня цифровизации регионов [21]. Логически 

продолжая проводимые авторами статьи иссле-

дования, в том числе представленные в [22], с 

учетом вышеизложенного, предлагается допол-

нить перечень показателей второго уровня, 

двумя показателями третьего уровня и шестью 

эндогенными переменными. Новый интеграль-

ный показатель, комплексно характеризующий 

уровень цифровизации, включает в себя три эк-

зогенных показателя: 

1. Показатели, определяющие внешние 

условия, созданные для реализации процессов 

цифровой трансформации. 

2. Показатели, характеризующие сте-

пень использования этих условий организация-

ми и бизнесом. 

3. Показатели, характеризующие общий 

человеческий потенциал региона, определяе-

мые с помощью экспертов с применением не-

четкой логики.  

Интегральный индикатор рассчитывает-

ся на основе исчисления среднего по нормиро-

ванным значениям показателей, представлен-

ных выше. 

Результаты 

Система показателей (табл. 1) внутри 

рассматриваемого индекса представляет собой 

целостную систему, включающую в себя четы-
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ре уровня иерархии, с внутренними взаимосвя-

зями между отдельными показателями различ-

ных уровней.  

 

Таблица 1 – Составляющие нового интегрального показателя оценки уровня цифровизации биз-

неса 

Показатели 2-го 

уровня 

Показатели 3-го уровня Эндогенные показатели 

1. Показатели, ха-

рактеризующие 

внешние условия, 

созданные для реа-

лизации процессов 

цифровой транс-

формации 

1.1 Показатели, харак-

теризующие норматив-

ное регулирование циф-

рового бизнеса 

1.1.1. Оценка делового климата и «легкости» веде-

ния бизнеса 

1.1.2. Оценка уровня нормативного регулирования 

процессов цифровизации 

1.1.3. Уровень информационной безопасности в 

использовании цифровых технологий 

1.2 Показатели уровня 

развития цифровой ин-

фраструктуры 

1.2.1.Объем инвестиций в цифровую экономику, 

доля в общей величине инвестиций 

1.2.2. Наличие специалистов цифровой экономики 

1.2.3. Уровень цифровой грамотности населения 

2. Показатели, ха-

рактеризующие фак-

тическое использо-

вание возможностей 

экономическими 

субъектами 

1.1. Показатели, харак-

теризующие доступ 

экономических субъек-

тов к ИКТ 

2.1.1. Использование персональных компьютеров, 

% организаций 

2.1.2. Организации, использующие системы элек-

тронного документооборота, % организаций 

2.1.3. Использование глобальных сетей, % органи-

заций 

 

2.1.4. Использование сети Интернет, % организа-

ций 

2.1.5. Из них широкополосный доступ, % органи-

заций 

2.2. Показатели факти-

ческого использования 

возможностей экономи-

ческими субъектами 

2.2.1. Организации, имевшие Веб-сайт, % от обще-

го числа обследованных организаций 

2.2.2. Использование локальных вычислительных 

сетей, % организаций 

2.2.3. Организации, использовавшие специальные 

программные средства, всего % от общего числа 

обследованных организаций 

2.2.4. Организации, использующие автоматиче-

ский обмен данными между своими и внешними 

информационными системами,% 

3. Показатели, ха-

рактеризующие об-

щий человеческий 

потенциал 

3.1 Показатель, отра-

жающий взаимодейст-

вие населения с ИКТ 

3.1.1. Способность населения к переобучению 

3.2 Показатели индекса 

человеческого развития 

(ИЧР), относящиеся к 

характеристике уровня 

цифровизации 

3.2.1. Индекс образования 

3.2.2. Индекс дохода 

 

Для сформированных в табл. 1 состав-

ляющих интегрального показателя был произ-

веден поиск наиболее релевантных данных. В 

соответствии с одним из принципов формиро-

вания индекса, обозначенных в [22], использо-

вались данные, доступные в открытых источ-

никах. В качестве основного источника исполь-

зовались статистические базы данных Феде-

ральной службы государственной статистики 

[14]. Оценка делового климата и «легкости» ве-

дения бизнеса определяется в соответствии с 

Национальным рейтингом состояния инвести-
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ционного климата [23]. Рейтинг характеризует 

благоприятность условий ведения бизнеса и 

охватывает все 85 регионов Российской Феде-

рации. Методика расчета рейтинга включает в 

себя анализ 44 показателей, описывающих ре-

гуляторную среду субъектов, бизнес-

институты, ресурсы, инфраструктуру и степень 

поддержки малого предпринимательства. Оп-

ределить непосредственное значение показате-

ля в открытых источниках не представляется 

возможным, несмотря на опубликованную об-

щую методику расчета рейтинга. При расчетах 

нового интегрального показателя, соблюдая со-

ответствующее масштабирование, было решено 

использовать место в рейтинге, которое зани-

мает регион, относительно общего числа субъ-

ектов страны. Нормирование показателя прове-

дено в соответствии с формулой (1). 

 

 , (1) 

где  – нормированное значение показателя оценки делового климата;  – место 

региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата;  – общее количество 

субъектов страны. 

 

Оценка уровня нормативного регулиро-

вания процессов цифровизации является одним 

из самых неоднозначных показателей. Подоб-

ный фактор используется в методике расчета 

индекса «Цифровая Россия», однако, степень 

соответствия принципу доступности является 

недостаточной, ввиду отсутствия ссылок на ис-

точники информации, используемые эксперта-

ми при определении фактора.  Было решено 

использовать индекс, представленный в [24]. 

Использование данного индекса можно считать 

корректным благодаря использованию таких 

переменных, как нормативное регулирование 

транспортной инфраструктуры, общественной 

безопасности, государственных образователь-

ных учреждений, учреждений культуры и ме-

дицинских организаций. Кроме того, внимание 

уделяется фактору использования электронного 

документооборота в организациях. Необходи-

мость нормирования данного индекса отсутст-

вует. 

Уровень информационной безопасности 

в использовании цифровых технологий рассчи-

тывается при помощи двух статистических по-

казателей: доля предприятий, которые исполь-

зуют средства шифрования, и доля предпри-

ятий, использующих средства электронной 

цифровой подписи. Их среднее значение явля-

ется отражением степени уровня информаци-

онной безопасности организаций в регионе. 

Был изучен международный Глобальный ин-

декс кибербезопасности (Global Security Index), 

в котором Россия, имея показатель 64,94 из 100, 

занимает 26 место среди остальных стран. Од-

нако, данный индекс не учитывает региональ-

ную специфику и считается только в целом по 

стране, из-за чего было принято решение ис-

пользовать другие показатели. Кроме того, рас-

сматривался статистический показатель доли 

населения, не использующего интернет по со-

ображениям безопасности. Данный показатель 

был исключен из расчетов ввиду его сомни-

тельной причастности к уровню информацион-

ной безопасности организаций.  

Объем инвестиций в цифровую эконо-

мику определяется при помощи соотношения 

объема инвестированных в основной капитал 

средств для приобретения оборудования ИКТ 

(млн. рублей) к общему объему инвестиций в 

основной капитал в разрезе субъектов РФ (млн. 

рублей). Был рассмотрен вариант с определе-

нием доли инвестированных в ИКТ средств в 

валовом региональном продукте субъекта, но 

от него было решено отказаться в пользу пока-

зателя, наиболее близкого к затратам организа-

ций. 

В качестве показателей для определения 

эндогенного фактора «наличие специалистов 

цифровой экономики» изначально рассматри-

вались статистические данные о численности 

студентов государственных образовательных 

организаций высшего образования по направ-

лению подготовки «Информатика и вычисли-

тельная техника» и численность выпускников 

вышеназванного направления подготовки. 

Также были изучены данные о численности за-

нятых в секторе ИКТ в процентах от общей 

численности занятых и данные по подготовке 

кадров в области цифровых технологий. Сделан 

вывод о том, что наиболее подходящим для на-

стоящего исследования статистическим показа-

телем является удельный вес занятых в секторе 

ИКТ в общей численности занятого населения. 

Необходимость нормирования отсутствует. 

Уровень цифровой грамотности населе-

ния решено определять при помощи статисти-

ческого показателя, отражающего умения насе-

ления в отношении использования персональ-

ных компьютеров. Росстат предоставляет пока-

затели о навыках работы населения с тексто-

выми, фото-, видео- и аудиоредакторами, элек-

тронными таблицами, навыки в передаче дан-
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ных между устройствами и компьютерами. Эн-

догенный показатель уровня цифровой грамот-

ности населения рассчитывается нахождением 

среднего арифметического по перечисленным 

статистическим показателям. 

Использование персональных компью-

теров и систем электронного документооборота 

определяется соответствующими показателями, 

выложенными Росстатом в открытый доступ. 

Процент организаций, использующих эти тех-

нологии, учитывается в статистических сбор-

никах. В соответствии с этим, как дополни-

тельных расчетов, так и нормирования, произ-

водить не нужно. 

Использование глобальных сетей орга-

низациями определяется отношением предпри-

ятий, использующих глобальные информаци-

онные сети, к общему числу изученных пред-

приятий. 

Такие эндогенные факторы, как исполь-

зование интернета, широкополосного доступа, 

владение веб-сайтом, использование автомати-

ческого обмена данными и использование ло-

кальных вычислительных сетей, определены 

Росстатом по каждому из российских субъек-

тов. 

Использование организациями специ-

альных программных средств рассчитывается 

отношением организаций, использующих спе-

циальное программное обеспечение к общему 

количеству исследованных организаций в ре-

гионе. Нормирование не производится. 

Способность населения к переобучению 

можно считать одним из самых неоднозначных 

показателей, включенных в предлагаемый ин-

тегральный показатель. Первоначально плани-

ровалось использовать данные статистики, оп-

ределяющие долю организаций, которые про-

водили обучение сотрудников в области ИКТ и 

данные о численности работников предпри-

ятий, прошедших переобучение, повысивших 

квалификацию в целях повышения производи-

тельности труда. Однако, Росстат в 2015 году 

прекратил расчет данного показателя. В целях 

сохранения высокой степени актуальности ис-

пользуемых данных, было принято решение 

использовать метод нечетких множеств. 

Метод нечетких множеств позволяет 

решать проблемы, связанные с невозможно-

стью подбора определенных критериев, необ-

ходимых для расчетов [26]. Неоднозначность и 

абстрактность показателя способности населе-

ния к переобучению делает применение теории 

нечетких множеств обоснованной примени-

тельно к задаче определения данного фактора. 

Составлена шкала нечетких значений 

уровня способности населения к переобучению 

с присвоением лингвистической переменной 

(табл. 2). 

В качестве исходных переменных были 

выбраны статистические данные, которые в 

своей совокупности могут охарактеризовать 

как общую способность населения к переобу-

чению, так и владение населением цифровыми 

технологиями разной степени сложности (табл. 

3). 

Факторы X1, X3 и X4 характеризуют 

навыки использования населением цифровых 

технологий, включая сотрудников организаций. 

Факторы X2 и X5 отражают возможности ис-

пользования ИКТ обучающимися высших 

учебных заведений. 

Шкала нечетких значений Xi отображе-

на в табл. 4. 

 

 

Таблица 2 – Шкала нечетких значений уровня способности населения к переобучению 

Характеристика Оценка Шкала 

Способность к переобучению у населения региона крайне 

низкая. Все показатели ниже средних значений 

Очень  

низкая 
 

Три из пяти показателей находятся на уровне ниже среднего. Низкая  
Способность к переобучению находится на среднем уровне. 

Недостаточное внимание уделяется обучению и использова-

нию новых технологий. 

Средняя  

Население хорошо владеет цифровыми навыками. Стоит об-

ратить внимание на поддержание мотивации к использова-

нию новых технологий и обеспечению необходимых средств 

для обучения. 

Высокая  

Способность к переобучению у населения региона крайне вы-

сокая. Все показатели выше средних значений.  

Очень  

высокая 
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Таблица 3 – Факторы и присвоенные им статистические показатели 

Факторы Показатели 

X1 Цифровые навыки населения, % 

X2 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ 

к Интернету, в расчете на 100 обучающихся по образовательным учреждениям выс-

шего образования, шт. 

X3 Доля работников организаций, использовавших персональные компьютеры не реже 1 

раза в неделю, в общей численности списочного состава организаций, % 

X4 Доля работников организаций, использовавших Интернет не реже 1 раза в неделю, в 

общей численности списочного состава организаций, % 

X5 Удельный вес студентов, обучающихся по образовательным программам высшего об-

разования, в общей численности населения 

 

Таблица 4 – Шкала нечетких значений Xi 

Оценка 

Терм-

множество X1 

Терм-

множество X2 

Терм-множество 

X3 

Терм-множество 

X4 

Терм-

множество 

X5 

Очень 

низкая 16-21 11-55 26-35 9-18 0-1 

Низкая 11-31 28-83 28-40 16-26 1-2 

Средняя 21-42 55-111 35-50 18-35 2-3 

Высокая 31-52 83-138 40-55 26-44 3-5 

Очень вы-

сокая 42-62 111-166 50-60 44-55 4-6 

 

Полученные значения для Санкт-

Петербурга и Ленинградской области равны 

0,61 и 0,42 соответственно. Итоговый результат 

позволяет охарактеризовать способность насе-

ления Санкт-Петербурга к переобучению как 

высокую, а Ленинградской области, напротив, 

как низкую. 

Индекс образования и индекс дохода 

рассчитываются в соответствии с методикой 

расчета Индекса человеческого развития [26].  

Индекс образования нормируется при 

помощи нахождения среднего арифметическо-

го от суммы индекса средней продолжительно-

сти обучения и индекса ожидаемой продолжи-

тельности обучения. Индекс образования в 

данном исследовании заимствуется из доклада 

о человеческом развитии Российской Федера-

ции за 2018 год, составленным аналитическим 

центром при правительстве Российской Феде-

рации. Такое решение принято из-за ограни-

ченной доступности статистических данных об 

ожидаемой и средней продолжительности обу-

чения в России. 

Нормирование индекса образования 

производится при помощи линейного масшта-

бирования, в соответствии с формулой (2) [11, 

с. 2]. 

 , (2) 

где  – нормированное значение индекса; x – значение индекса за исследуемый период; 

 – минимальное значение x среди всех исследуемых стран;  – максимальное значение x 

среди всех исследуемых стран. 

Индекс дохода определяется с использованием формулы (3) [10, с. 2].. 

 , (3) 

где  – индекс дохода; GNI – душевой ВРП по ППС в долларах США. 

Максимальное значение принято на 

уровне 75000 долларов США с отсылкой на то, 

что, согласно исследованиям, при годовом до-

ходе, больше 75000 долларов США, человече-

ское развитие остается на том же уровне, что и 

при доходе, равном 75000 долларов США. 

Иными словами, при преодолении данного 

барьера дохода, уровень жизни можно считать 

максимально высоким. Только трём странам 

удалось преодолеть этот барьер. 

При этом следует отметить, что 12 эн-

догенных показателей определяются при по-
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мощи статистической базы Росстата, 3 из кото-

рых необходимо нормировать. Показатель, от-

ражающий способность населения к переобу-

чению рассчитан с использованием метода не-

четких множеств. Статистические сборники, 

составленные Петростатом, позволяют рассчи-

тать 2 эндогенных показателя, оба из которых 

требуется нормировать. Оставшиеся показатели 

рассчитываются при помощи сторонних источ-

ников, таких как статистический сборник Циф-

ровая экономика, методические указания к рас-

четам индекса человеческого развития, нацио-

нальный рейтинг инвестиционного климата, 

индекс цифровизации регионов.  

Апробация предложенного показателя 

проведена на примере двух регионов: Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  Рассчи-

танные показатели представлены в табл. 5. От-

метим, что все эндогенные показатели, входя-

щие в ту или иную группу, равнозначны, весо-

вые коэффициенты эндогенных факторов оди-

наковы внутри каждого показателя третьего 

уровня. 

Таблица 5 – Показатели третьего уровня 

Показатели 3-го уровня Значение показа-

теля для Санкт-

Петербурга 

Значение показателя для 

Ленинградской области 

Год 2018 2019 2018 2019 

1.1. Показатели нормативного регулирования 

цифрового бизнеса 

0,85 0,84 0,81 0,81 

1.2. Показатели уровня развития цифровой ин-

фраструктуры 

0,17 0,16 0,15 0,17 

2.1. Показатели, характеризующие доступ эко-

номических субъектов к информационно-

коммуникационным технологиям 

0,90 0,88 0,91 0,89 

2.2. Показатели фактического использования 

возможностей экономическими субъектами 

0,76 0,72 0,72 0,72 

3.1. Показатель, отражающий взаимодействие 

населения с информационно-

коммуникационными технологиями 

0,61 0,61 0,42 0,42 

3.2. Показатели индекса человеческого разви-

тия (ИЧР), относящиеся к характеристике 

уровня цифровизации 

0,93 0,93 0,83 0,84 

 

Рассчитанные показатели третьего 

уровня наглядно демонстрируют преимущество 

цифрового развития Санкт-Петербурга перед 

Ленинградской областью. Исключением явля-

ются некоторые из показателей, характери-

зующих доступ субъектов к ИКТ. В Ленинград-

ской области, согласно расчетам, доля органи-

заций, использующих персональные компьюте-

ры и системы электронного документооборота, 

выше, чем в Санкт-Петербурге. 

Присвоив показателям третьего и вто-

рого уровней одинаковые весовые коэффици-

енты внутри своих групп, рассчитаем показате-

ли второго уровня и интегральный показатель 

уровня цифровизации для исследуемых субъек-

тов (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Определение уровня цифровизации Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Показатели второго уровня Значения для 

Санкт-Петербурга 

Значения для Ле-

нинградской об-

ласти 

Год 2018 2019 2018 2019 

1. Показатели, характеризующие внешние условия, в ко-

торых реализуются процессы цифровой трансформации 

0,51 0,50 0,48 0,49 

2. Показатели, характеризующие фактическое использо-

вание возможностей экономическими субъектами 

0,83 0,80 0,82 0,80 

3. Показатели, характеризующие общий человеческий по-

тенциал 

0,77 0,77 0,63 0,63 

Уровень цифровизации бизнеса 0,70 0,69 0,64 0,64 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №4 (35) 

29 

Таким образом, по данным за 2018 и 

2019 годы, общий уровень цифровизации 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

можно охарактеризовать как достаточно высо-

кий, благодаря высоким значениям фактиче-

ского использования возможностей предпри-

ятиями и организациями, а также высокому по-

казателю уровня общего человеческого потен-

циала в двух исследуемых регионах.  

Снижение значения интегрального по-

казателя для Санкт-Петербурга на 2 % в 2019 

году относительно 2018 года объясняется не-

большим снижением таких показателей, как 

уровень информационной безопасности, уро-

вень цифровой грамотности населения, исполь-

зование организациями персональных компью-

теров, глобальных сетей, интернета, широкопо-

лосного доступа, локальных вычислительных 

сетей, специальных программных средств, ав-

томатический обмен данными. 

Проведенные расчеты характеризуют 

внешние условия реализации процессов цифро-

вой трансформации как средние. С учетом того, 

что внутри каждого из показателей второго и 

третьего уровней использовались пропорцио-

нально одинаковые весовые коэффициенты, 

можно выявить зону, заслуживающую особого 

внимания. Невысокое значение показателя 

внешних условий определяется, в первую оче-

редь, низким значением показателей уровня 

развития цифровой инфраструктуры, который 

равен 0,17 для Санкт-Петербурга и 0,15 для Ле-

нинградской области. Уровень развития циф-

ровой инфраструктуры определяется эндоген-

ными показателями объема инвестиций в циф-

ровую экономику, наличием специалистов 

цифровой экономики и уровнем цифровой гра-

мотности населения (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Эндогенные переменные показателя уровня развития цифровой инфраструктуры 

Наименование показателя Значение для 

Санкт-

Петербурга 

Значение для Ленинградской 

области 

Год 2018 2019 2018 2019 

Объем инвестиций в цифровую экономику, 

доля в общей величине инвестиций 

0,03 0,04 0,01 0,01 

Наличие специалистов цифровой экономики 0,03 0,03 0,01 0,01 

Уровень цифровой грамотности населения 0,46 0,43 0,42 0,48 

 

Из табл. 4 видно, что доля инвестиций 

на ИКТ-оборудование в общей величине инве-

стиций и удельный вес занятых в секторе ИКТ 

в общей численности занятого населения не 

превышают 4 % для исследуемых регионов.  

 Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что особое внимание следует уде-

лить таким факторам, как: 

1. Воспитание новых кадров, специали-

зирующихся в секторе информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Поддержание мотивации к использо-

ванию новых технологий работниками органи-

заций. 

3. Обеспечение высших учебных заве-

дений и организаций современным оборудова-

нием и программным обеспечением. 

4. Повышение цифровых компетенций у 

обучающихся высших учебных заведений и у 

сотрудников организаций. 

Сфера применения, рассчитанного в на-

стоящей работе, интегрального включает в себя 

три уровня: федеральный, региональный и ор-

ганизационный. 

В отношении федерального уровня, ин-

тегральный показатель может применяться в 

качестве сравнительного индикатора. Инте-

гральный показатель позволяет рассчитать зна-

чения уровня цифровизации для каждого ре-

гиона индивидуально, что позволит произвести 

сравнительный анализ уровня цифровизации 

любых субъектов страны между собой.  

Региональный уровень сферы примене-

ния позволяет выявить аспекты, заслуживаю-

щие повышенного внимания административно-

го аппарата субъекта при формировании благо-

приятной внешней среды функционирования 

организаций. 

Организационный уровень характеризу-

ет возможность применения интегрального по-

казателя фирмами, для определения наиболее 

перспективных, в отношении степени благо-

приятности внешней среды, рынков. 

Заключение 

Таким образом, в статье предложен но-

вый метод исчисления интегрального индика-

тора уровня цифровизации региона, отличаю-

щийся учетом не только данных официальной 

статистики, но и показателями, полученными в 

результате независимых исследований, а также 

экспертными оценками, рассчитанными с при-

менением нечеткой логики. Предложенный ме-

тод был апробирован на примере Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Опреде-

лены значения всех промежуточных показате-

лей для каждого из рассматриваемых регионов, 
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рассчитаны показатели второго уровня и опре-

делен уровень цифровизации Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. Использованы мето-

ды линейного масштабирования и нечетких 

множеств. Дана характеристика общего уровня 

цифровизации и выделены аспекты, связанные 

с низкими значениями некоторых внутренних 

показателей интегрального показателя. Опре-

делена сфера применения интегрального пока-

зателя для федерального, муниципального и 

организационного уровней. 

Ограничениями данного исследования 

можно считать, во-первых, упрощенный под-

ход к исчислению интегрального индикатора 

без учета весовых коэффициентов отдельных 

показателей, во-вторых, ограниченный времен-

ной период, рассмотренный авторами, в-

третьих, выбор только двух регионов россий-

ской Федерации. Дальнейшие исследования 

планируется связать с более глубокой прора-

боткой проблемы присвоения весовых коэффи-

циентов всех рассмотренных показателей. Кор-

реляционный анализ может являться инстру-

ментом, который позволит выявить взаимо-

связь показателей с цифровизацией бизнесов, а 

также определить степень влияния того или 

иного фактора на уровень цифровизации субъ-

ектов. Планируется произвести тщательное 

изучение показателя нормативного регулиро-

вания процессов цифровизации на предмет 

возможности самостоятельного вычисления, 

либо необходимости включения в интеграль-

ный показатель. Дополнительное внимание 

планируется уделить социальным факторам, 

которые могли бы дополнить индекс человече-

ского развития, использовавшийся при расче-

тах в настоящей работе.  
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Н. Ю. Коротина 

СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ФЕДЕРАТИВНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Ключевые слова: экономика федеративных отношений, экономический федерализм, системная мето-

дология, модели экономического федерализма, участники отношений федерализма 

 

В представленной статье федеративные экономические отношения представлены в виде системы, 

то есть выделены следующие признаки системы: наличие совокупности элементов, целостность, ор-

ганизованность, иерархичность построения, наличие общей цели у всех участников экономического 

федерализма. Новым в представленной статье является включение в состав участников федератив-

ных отношений сложносоставных субъектов федерации и двухуровневых муниципальных образований, 

ранее отдельно в качестве самостоятельных участников федерализма не рассматриваемых. В соот-

ветствии с полным составом участников выделены все виды взаимосвязей в системе отношений фе-

дерализма: между федеральным центром и субъектом федерации, федеральным центром и муници-

пальным образованием, субъектом федерации и муниципальным образованием, субъектом федерации 

первого уровня и субъектом федерации второго уровня, муниципальным образованием верхнего уровня 

и муниципальным образованием поселенческого уровня; а также рассмотрено содержание этих от-

ношений в разрезе территориальной обособленности участников, самостоятельности участников, 

разграничения государственных функций и ресурсов между участниками, содержания межуровневых 

взаимодействий, разграничения источников покрытия дефицитов бюджетов соответствующих уча-

стников, взаимодействия государственных и рыночных структур. На основе видов взаимодействий 

предложена авторская типология моделей экономического федерализма, выделены существующие в 

российской практике тернарная, два различных типа кватернарной и квинтернарная модели.      

 

N.Yu. Korotina 

 

SYSTEM METHODOLOGY FOR RESEARCHING FEDERATIVE ECONOMIC RELATIONS 

 

Key words: federal relations economy, economic federalism, system methodology, economic federalism mod-

els, participants in the federalism relations 

 

Federal economic relations in this article are presented in the form of a system, which has the following fea-

tures distinguished: the presence of a set of elements, integrity, organization, hierarchy of construction, the 

presence of a common goal for all participants in economic federalism. The novelty of the article is the inclu-

sion of complex subjects of the federation and two-tier municipalities which were not previously considered as 

independent participants in federalism, into the composition of the participants in federal relations. All types 

of interconnections in the system of federalism relations are distinguished in accordance with the full structure 

of the participants: between the federal center and the subject of the federation, the federal center and the mu-

nicipal formation, the subject of the federation and the municipal settlement level education; also the content 

of these relations was considered in the context of the territorial isolation of the participants, the independ-

ence of the participants, the delineation of state functions and resources between the participants, the content 

of inter-level interactions, the delineation of sources of covering the budget deficits of the respective partici-

pants and the interaction of state and market structures. Based on the types of interactions, the author's typol-

ogy of models of economic federalism is proposed, the ternary, two different types of quaternaries and 

quinternary models are distinguished. 

 

Исследование экономических аспектов 

федеративных отношений в России остается 

актуальной задачей уже длительный период 

времени. Проблемы в этой области связаны с 

противотечением между декларируемым равен-

ством бюджетных прав участников федерализ-

ма, которое не получило трансформации в ра-

венство экономических прав субъектов федера-

ции. Наблюдающееся неравенство экономиче-

ских прав проявляется в наличии привилегий и 

льгот в отношениях с федеральным центром, за 

счет которых отдельные регионы значительно 

усиливают свое экономическое влияние и эко-

номические возможности. На неравенство в 

экономических правах указывает существова-

ние регионов с льготными, особыми режимами 
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природопользования, хозяйствования и налого-

обложения, особый экономический статус у от-

дельных субъектов, особый механизм предос-

тавления поддержки экономических проектов в 

«сложносоставных» субъектах Федерации. Та-

кое положение усиливается существующими 

неформализованными практиками в распреде-

ления финансовой помощи из федерального 

бюджета, прежде всего субсидий экономиче-

ского характера, а также отсутствием формаль-

ных правил распределения дотаций на под-

держку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов, что приводит к еще большему 

фактическому экономическому неравенству ре-

гионов. Поэтому процесс теоретического и ме-

тодологического оформления научной системы 

экономики федеративных отношений является 

незаконченным, незавершенным. Получение 

нового знания предполагает необходимость на-

учной рефлексии в области критического ана-

лиза традиционных и оценки эффективности 

новых подходов. Для осмысления процессов 

развития системы экономического федерализма 

автор считает целесообразным дополнить ме-

тодологические подходы, используемые при 

анализе федеративных отношений, системным 

подходом. В связи с вышеизложенным в дан-

ном статье ставится цель – представить федера-

тивные экономические отношения в качестве 

системы. 

Методология исследования. 

Разработка новых методов, приемов, 

инструментов исследования возможна на осно-

ве системной методологии. В общем виде сис-

темная методология как направление научного 

познания представляет собой исследование 

объекта как системы [1, с. 128-133]. «Целое 

всегда состоит из частей, а части целостного 

всегда «обладают отдельностью» [2, с. 169], но 

системный подход ориентирован на проведение 

исследования не столько состава частей, сколь-

ко их взаимодействия. В его основе лежит це-

лостное рассмотрение объекта исследования 

как совокупности компонентов, их внутренних 

взаимосвязей и связей с внешней окружающей 

средой. Этот подход основывается на классиче-

ском определении: система (др.-греч. σύστημα 

«целое, составленное из частей; соединение») – 

множество элементов, находящихся в отноше-

ниях и связях друг с другом, которое образует 

определённую целостность, единство [3]. Сис-

темная методология «позволяет выявить наи-

более общие закономерности пространственно-

го развития социально-экономических систем, 

выделить основания для их классификации и 

выявления источников развития, определить 

способы изучения возникающих в рамках дан-

ной проблематики вопросов функционирования 

систем» [4].  

С позиций системной методологии фе-

деративные экономические отношения реали-

зуются в форме экономического федерализма, 

который представляет собой сложную систему 

экономических отношений и связей друг с дру-

гом множества различных территориальных 

структур, образующих определённую целост-

ность в рамках единого государства.  

В системе экономического федерализма 

в соответствии с требованиями системного 

подхода выделяются следующие основные 

признаки сложных систем: 1) наличие 

совокупности элементов; 2) целостность 

системы экономического федерализма; 3) 

организованность системы экономического 

федерализма; 4) иерархичность построения 

системы экономического федерализма; 5) 

наличие общей цели у всех участников 

экономического федерализма. Рассмотрим 

каждый из указанных признаков 

применительно к системе экономического 

федерализма подробно.  

Результаты исследования. 

Первый признак системности – наличие 

совокупности элементов. Федерация 

представляет собой сложноорганизованную 

систему. Она состоит из совокупности 

разнообразных участников: федерального 

центра, государственно-территориальных 

образований (субъектов федерации), которые в 

свою очередь также сложно устроены, имеют в 

своем составе разные типы муниципальных 

образований.  

В российской практике функциониро-

вания федерации присутствуют макросубъекты 

– федеральные округа, которые не являются 

конституционной частью административно-

территориального деления страны, но относят-

ся к ней фактически и объединяют субъекты 

федерации для координации реализации феде-

ральных управленческих решений на местах, 

выполняя в отношениях федерализма регули-

рующую функцию. 

Субъектный состав Российской Феде-

рации имеет сложное институциональное 

строение, субъекты образованы по трем прин-

ципам: государственному (республики), нацио-

нально-территориальному (автономные округа, 

автономную область) и административно-

территориальному (края, области, города феде-

рального значения).  

Сформировавшийся территориальная 

структура как базовая институциональная обо-

лочка экономического пространства России на 

макро- и мезоуровнях претерпевает постоянные 

изменения. Во-первых, сетевая структура феде-

ральных округов была эксплицирована на 
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«канву» регионального устройства, которая в 

дальнейшем претерпела изменение (приведшей 

к увеличению федеральных округов с 7 до 8); 

во-вторых, территориальная структура эволю-

ционирует под влиянием тенденций интеграции 

ряда субъектов Федерации, и уменьшению чис-

ла субъектов федерации (первоначально с 89 до 

83); в-третьих, геополитические события при-

вели к появлению новых субъектов в составе 

РФ и увеличению их числа до 85; в-четвертых, 

постоянно идет процесс изменения границ 

субъектов (в частности, изменены границы Мо-

сквы за счет включения в них части территорий 

Московской области, уточнена граница Санкт-

Петербурга с Ломоносовским районом Ленин-

градской области, изменены границы Респуб-

лики Дагестан, Хабаровского края, Новосибир-

ской, Оренбургской и Челябинской областей 

соответственно с Азербайджаном, Китаем и Ка-

захстаном, которые связаны с изменением го-

сударственной границы и другие). 

Непосредственным действующим уча-

стником отношений экономического федера-

лизма являются муниципальные образования 

[5, с. 62-66], поскольку местный уровень, к 

компетенции которого относятся вопросы ме-

стного значения, действует во всех федератив-

ных государствах, существование института 

местного самоуправления обусловлено процес-

сом территориальной децентрализации органов 

управления, и муниципальные образования 

имеют собственные экономические интересы, 

которые могут как совпадать, так и входить в 

противоречия с интересами субъекта. Таким 

образом, федеративная форма управления госу-

дарства предполагает значительный перечень 

самостоятельных функций в экономической 

сфере федерального центра, субъектов федера-

ции и муниципальных образований. Террито-

рии являются важным уровнем, на котором 

проходят экономические процессы.  

Второй признак системности – 

целостность системы экономического 

федерализма. Целостность системы 

федерализма означает, что свойства регионов 

не сводятся к сумме свойств отдельных его 

элементов (муниципальных образований, 

бизнес-структур, населения региона), 

аналогичным образом свойства федерации не 

сводятся к совокупности свойств регионов ее 

образующих.  

По мнению Добрынина Н. М. 

целостность экономического федерализма как 

системы характеризуется «диалектическим 

взаимодействием двух противоположных 

векторов развития [6, с. 71-79]: с одной 

стороны федеральный центр стремится усилить 

централистские тенденции для упрочения 

государственного начала и сохранения 

единство, с другой самостоятельный 

политический статус субъектов федерации, 

вызывает стремление увеличить объем их прав 

и полномочий в рамках федерации». 

У каждого субъекта федерации и 

муниципального образования имеется 

собственная специфическая роль в 

жизнедеятельности страны (экономическая, 

которую регион играет в сфере материального 

производства, политическая, геостратегическая 

и др.), которая должна быть эффективно 

использована в рамках единого экономического 

пространства страны.  

В экономических отношениях федера-

лизма целостность обеспечивается существова-

нием единого экономического пространства как 

совокупности объединенных субъектов феде-

рации и проявляется в таких институтах, как 

разделение полномочий между уровнями вла-

сти и наделение всех органов власти опреде-

лёнными полномочиями; закрепление на ними 

на постоянной основе соответствующих ресур-

сов для обеспечения возложенных полномочий; 

институт государственной финансовой под-

держки, обеспечением единого экономического 

пространства; межрегиональная кооперация и 

сотрудничество. Целостность как признак сис-

темности федерализма достигается соответст-

вующим экономическим регулирующим воз-

действием на систему. 

Третий признак системности – органи-

зованность системы экономического федера-

лизма. Организованность системы определяется 

наличием многообразных упорядоченных эко-

номических связей между участниками, кото-

рые в системе экономического федерализма 

вступают во взаимоотношения по вертикали 

государственно устройства и по горизонтали 

пространственно-территориального устройства, 

а также связаны между собой как путем непо-

средственного взаимодействия, так и опосредо-

ванно в различных сферах деятельности (эко-

номической, финансовой, социальной, произ-

водственной, торговой, научно-технической, 

культурной и других). 

Виды экономических федеративных от-

ношений по вертикали иерархии государствен-

но устройства и их содержание представлены в 

таблице 1.   
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Таблица 1 – Экономические отношения федерализма, складывающиеся по иерархии государственно-

го устройства 

 Экономические отношения федерализма, складывающиеся на уровне: 

Традиционная теоретическая 

позиция 

Дополняемая автором теоретическая позиция 

Содержание 

экономических 

отношений фе-

дерализма 

Федеральный 

центр –субъект 

федерации 

Федеральный 

центр – муници-

пальные образова-

ния 

Субъект фе-

дерации – 

муниципаль-

ные образо-

вания 

Субъект 

федерации 

первого 

уровня – 

Субъект 

федерации 

второго 

уровня 

Муниципальные обра-

зования верхнего уров-

ня –муниципальные об-

разования поселенче-

ского уровня 

Территориаль-

ная обособлен-

ность участни-

ков 

Субъекты терри-

ториально обо-

соблены в рам-

ках единого гео-

политического и 

экономического 

пространства 

Муниципальные 

образования яв-

ляются частью 

экономического 

пространства ре-

гиона 

Муниципаль-

ные образо-

вания внутри 

субъекта тер-

риториально 

обособлены в 

рамках еди-

ного регио-

нального 

пространства 

Автоном-

ные округа 

внутри 

субъекта 

федерации 

первого 

уровня (об-

ласти) тер-

риториаль-

но обособ-

лены в рам-

ках единого 

региональ-

ного про-

странства 

Муниципальные обра-

зования поселенческо-

го уровня территори-

ально обособлены в 

границах муниципаль-

ного образования верх-

него уровня в рамках 

единого муниципаль-

ного пространства 

Самостоятель-

ность участни-

ков 

Субъекты феде-

рации обладают 

политической 

самостоятельно-

стью и незави-

симостью от фе-

дерального цен-

тра 

Муниципальные 

образования 

встроены с систе-

му государствен-

ной власти субъ-

екта федерации, 

ОМСУ являются 

элементом систе-

мы государствен-

ного управления 

Местное са-

моуправле-

ние является 

независимым 

институтом 

гражданского 

общества 

Автоном-

ные округа 

обладают 

политиче-

ской само-

стоятельно-

стью и не-

зависимо-

стью 

Местное самоуправле-

ние является независи-

мым институтом граж-

данского общества 

Разграничение 

государствен-

ных функций 

между участни-

ками 

Разграничены 

государственные 

функции между 

федеральным 

центром и субъ-

ектами федера-

ции. У каждого 

субъекта феде-

рации имеются 

собственные 

функции  

Муниципальные 

образования обла-

дают собственны-

ми функциями 

Разграничены 

функции ме-

жду регио-

нальным цен-

тром и муни-

ципальными 

образования-

ми. У каждо-

го муници-

пального об-

разования 

имеются соб-

ственные 

функции 

Разграни-

чены функ-

ции между 

региональ-

ным цен-

тром и ав-

тономным 

округом. У 

каждого ав-

тономного 

округа 

имеются 

собствен-

ные функ-

ции 

Разграничены функции 

между муниципальны-

ми образованиями 

верхнего и низового 

уровней. У каждого 

муниципального обра-

зования имеются соб-

ственные функции 

Разграничение 

ресурсов между 

участниками 

Разграничены 

ресурсы, необ-

ходимые для 

функционирова-

ния и развития 

страны в целом и 

ее субъектов в 

соответствии с 

выполняемыми 

Разграничены ре-

сурсы, необходи-

мые для функцио-

нирования и раз-

вития субъекта 

федерации и му-

ниципальных об-

разований. У каж-

дого муниципаль-

Разграничены 

ресурсы, не-

обходимые 

для функцио-

нирования и 

развития 

субъекта фе-

дерации и 

муниципаль-

Разграни-

чены ресур-

сы, необхо-

димые для 

функцио-

нирования 

и развития 

субъекта 

федерации 

Разграничены ресурсы, 

необходимые для 

функционирования и 

развития муниципаль-

ных образований. У 

каждого муниципаль-

ного образования име-

ются собственные ре-

сурсы 
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государствен-

ными функция-

ми. У каждого 

субъекта феде-

рации имеются 

собственные ре-

сурсы 

ного образования 

имеются собст-

венные ресурсы 

ных образо-

ваний. У ка-

ждого муни-

ципального 

образования 

имеются соб-

ственные ре-

сурсы 

первого 

уровня и 

автономных 

округов. У 

каждого ав-

тономного 

округа 

имеются 

собствен-

ные ресур-

сы 

Межуровневые 

взаимодействия 

Федеральные 

трансферты на 

социально-

экономическое 

развитие регио-

нов 

Федеральные 

трансферты на со-

циально-

экономическое 

развитие муници-

пальных образо-

ваний 

Трансферты 

из регио-

нальных 

бюджетов на 

социально-

экономиче-

ское развитие 

муниципаль-

ных образо-

ваний. Пере-

дача части 

федеральных 

трансфертов, 

передача час-

ти федераль-

ных и регио-

нальных на-

логов 

Трансферты 

из бюдже-

тов области 

автоном-

ным окру-

гам в рам-

ках госу-

дарствен-

ных про-

граммам 

Муниципальные 

трансферты на соци-

ально-экономическое 

развитие муниципаль-

ных образований посе-

ленческого уровня. Пе-

редача части федераль-

ных и региональных 

трансфертов, передача 

части федеральных, ре-

гиональных, местных 

налогов 

Разграничение 

источников по-

крытия дефици-

тов бюджетов 

Разграничены 

источники по-

крытия дефици-

тов федеральных 

и региональных 

бюджетов  

Самостоятельно 

привлекаемые ис-

точники покрытия 

дефицитов мест-

ных бюджетов 

Самостоя-

тельно при-

влекаемые 

источники 

покрытия де-

фицитов ре-

гиональных и 

местных 

бюджетов 

Самостоя-

тельно при-

влекаемые 

источники 

покрытия 

дефицитов 

бюджетов 

автономных 

округов 

Самостоятельно при-

влекаемые источники 

покрытия дефицитов 

местных бюджетов 

Взаимодействия 

государствен-

ных и рыночных 

структур 

Особые налого-

вые режимы при 

реализации от-

дельных регио-

нальных проек-

тов, государст-

венные транс-

ферты на при-

оритетное разви-

тие отдельных 

отраслей и биз-

нес-структур, 

бюджетные кре-

диты бизнес-

структурам 

Особые налоговые 

режимы для от-

дельных видов 

муниципальных 

образований, го-

сударственные 

трансферты на 

приоритетное раз-

витие отдельных 

бизнес-структур, 

бюджетные кре-

диты бизнес-

структурам 

Налоговые 

льготы по ре-

гиональным 

налогам для 

отдельных 

видов муни-

ципальных 

образований, 

государст-

венные 

трансферты 

на приори-

тетное разви-

тие отдель-

ных бизнес-

структур, 

бюджетные 

кредиты биз-

нес-

структурам 

Поддержка 

инвестици-

онных про-

ектов, 

строитель-

ство и ре-

конструк-

ция объек-

тов соци-

альной сфе-

ры, обеспе-

чивающих 

оказание 

услуг всему 

населению, 

в том числе 

в автоном-

ных окру-

гов 

Налоговые льготы по 

местным налогам для 

отдельных видов му-

ниципальных образо-

ваний, муниципальные 

трансферты на приори-

тетное развитие от-

дельных бизнес-

структур, бюджетные 

кредиты бизнес-

структурам 

 

Новым в представленной авторской ти-

пологии является, во-первых, включение отно-

шений сложносоставных субъектов федерации, 

когда субъект федерации первого уровня (об-

ласть, в состав которой входит самостоятельный 

субъект – автономный округ) вступает в федера-

тивные отношения с субъектом федерации второ-
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го уровня (автономный округ). В России таковы-

ми являются Тюменская область, в состав кото-

рой входят Ханты-Мансийский автономный ок-

руг – Югра и Ямало-Ненецкий автономный ок-

руг, а также Архангельская область с входящим в 

нее Ненецким автономным округом. Отношения 

указанных субъектов первого и второго уровня 

складываются в рамках отдельных государствен-

ных программ, например, государственной про-

граммы Тюменской области «Сотрудничество», 

которой предусмотрены меры по организации, 

осуществлению и поддержке инвестиционных 

проектов, строительству и реконструкции объек-

тов социальной сферы, обеспечивающих оказа-

ние услуг всему населению Тюменской области, 

в том числе населению ХМАО и ЯМАО, под-

держка отдельных категорий населения в рамках 

внутриобластных миграционных процессов. Во-

вторых, в типологию включены отношения на 

муниципальном уровне двухуровневой схемы 

муниципального устройства (муниципальный 

район с входящими в него поселениями и город-

ской округ с внутригородскими районами с вхо-

дящими в него внутригородскими районами), 

между муниципалитетами верхнего и поселенче-

ского уровней складывается самостоятельный 

вид отношений федерализма по вертикали госу-

дарственного устройства, поскольку в них при-

сутствуют все составляющие элементы системы 

бюджетного федерализма (разграничение функ-

ций, разграничение доходных источников, меж-

бюджетное перераспределение средств).   

По мнению автора, складываются сле-

дующие типы моделей федеративных отношений 

по составу участников: 

– тернарная – в случае участия в отноше-

ниях односоставных муниципальных образова-

ний (3 участника – федеральный центр, субъекты 

федерации, муниципальные образования). При-

мером тернарной модели служат отношения ме-

жду федеральным центром, Республикой Татар-

стан и городским округом Набережные Челны; 

или федеральным центром, городом федерально-

го значения Москва и Пресненским муниципаль-

ным округом. 

– кватернарная I типа – в случае участия в 

отношениях сложносоставных муниципальных 

образований (4 участника – федеральный центр, 

субъекты федерации, муниципальные образова-

ния верхнего уровня – муниципальные образова-

ния поселенческого уровня). Примеры кватер-

нарной модели I типа: «Федеральный центр – 

Свердловская область – Байкаловский муници-

пальный район – Баженовское сельское поселе-

ние»; или «Федеральный центр – Челябинская 

область – Челябинский городской округ с внут-

ригородским делением – Тракторозаводской 

внутригородской район». 

– кватернарная II типа – в случае участия 

в отношениях сложносоставных субъектов феде-

рации и односоставных муниципальных образо-

ваний (4 участника – федеральный центр, субъект 

федерации первого уровня (область, в состав ко-

торой входит автономный округ) – субъект феде-

рации второго уровня (автономный округ в со-

ставе области) – муниципальные образования). 

Примером кватернарной модели II типа являются 

взаимодействия в рамках государственных про-

грамм Тюменской и Архангельской областей, в 

состав которых входят автономные округа: «Фе-

деральный центр – Тюменская область – Ханты-

Мансийский автономный округ – городской ок-

руг Нефтеюганск». 

– квинтернарная – в случае участия в от-

ношениях сложносоставных субъектов федера-

ции и сложносоставных муниципальных образо-

ваний (5 участников: федеральный центр, субъект 

федерации первого уровня (область, в состав ко-

торой входит автономный округ) – субъект феде-

рации второго уровня (автономный округ) – му-

ниципальные образования верхнего уровня – му-

ниципальные образования поселенческого уров-

ня). Пример: «Федеральный центр – Тюменская 

область – Ямало-Ненецкий автономный округ – 

Надымский муниципальный район – Кутопью-

ганское сельское поселение». 

По способу взаимодействия участников в 

системе федерализма выделяем модели с непо-

средственными и опосредованными связями. К 

непосредственным связям относятся такие, в ко-

торых нет «посредника»: федеральный центр 

взаимодействует с субъектами федерации, субъ-

екты федерации с односоставными муниципаль-

ными образованиями или муниципальными обра-

зованиями верхнего уровня, муниципальные об-

разования верхнего уровня с муниципальными 

образованиями поселенческого уровня.  

Связи федерального центра с муници-

пальными образованиями складываются пре-

имущественно опосредованно, через субъект фе-

дерации; это касается способов регулирующего 

воздействия, межуровневого взаимодействия в 

процессе перераспределения экономических ре-

сурсов, которое проявляется в виде перераспре-

деления трансфертов, кредитов, государственных 

гарантий, выборе приоритетных направлений и 

создания институтов развития. 

Но в отдельных случаях возникают непо-

средственные отношения между федеральным 

центром и муниципалитетами, играющими осо-

бую роль в развитии страны. В качестве частных 

примером могут быть приведены взаимоотноше-

ния федерального центра с городскими округами, 

являющимися закрытыми административно-

территориальными образованиями; с моногоро-

дами; с городами-миллионниками не являющи-
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мися субъектами федерации; наукоградами, ту-

ристско-рекреационными зонами, с портовыми 

городами, городами, относящимися к территори-

ям опережающего развития, и прочее. 

Схематично авторское представление ти-

пов моделей федеративных отношений представ-

лено на рисунке 1. 
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Кватернарная модель II типа Квинтернарная модель  
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Сокращения: ФЦ – федеральный центр, СФI – субъект федерации верхнего уровня (область, в состав которой входит автономный округ), СФII 

– субъект федерации второго уровня (автономный округ в составе области), МО – муниципальные образования, МОI – муниципальные обра-

зования верхнего уровня, МОII – муниципальные образования поселенческого уровня 

Рис. 1 – Авторская типология моделей федеративных отношений по составу участников и 

способам взаимодействия 
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По горизонтали государственно-

территориального устройства складываются 

отношения: 

– между отдельными регионами и груп-

пами регионов (межрегиональные); 

– между отдельными муниципалитета-

ми одного уровня (межмуниципальные, в том 

числе межрайонные и межпоселенческие).   

«Вертикальные» (иерархические) отно-

шения определяют пространственный ресурс-

но-институциональный каркас экономического 

федерализма, а «горизонтальные» (сетевые) от-

ношения определяют структурно-динамические 

и технологические характеристики региональ-

ных экономик, что в итоге влияет и на развитие 

национальной экономики в целом [7, с. 7-12].  

Таким образом, в системе экономиче-

ского федерализма складываются многосубъ-

ектные отношения. Все эти виды отношений 

существуют не в отрыве друг от друга, а в тес-

ной взаимосвязи и взаимозависимости. Изме-

нения в отношениях федерального центра и 

субъектов федерации влекут за собой измене-

ния во внутрирегиональных и внутримуници-

пальных отношениях [8, с. 7-11].  

Также система федерализма характеризу-

ется внутренней неоднородностью, которая вы-

ражается в разном характере отношений между 

участниками, что выражается в первую очередь 

в разных объемах финансовой помощи, дейст-

вующих налоговых льготах, введению диффе-

ренцированных ставок налогов, правилах (или 

их отсутствии) в распределении трансфертов 

[9]. 

Четвертый признак системности – ие-

рархичность построения системы экономиче-

ского федерализма вытекает из конституцион-

ного закрепления двух самостоятельных уров-

ней государственной власти, каждая из которых 

сопровождается наличием соответствующих 

властных институтов, а также двухуровневой 

системой организации местного самоуправле-

ния. Ветви власти (федеральная, региональная 

и муниципальная) построены по одному струк-

турному принципу, и каждая занимается управ-

лением в своем масштабе (в национальном, в 

региональном, в муниципальном: районном или 

поселенческом). При реализации совместных 

полномочий власти субординированы, регио-

нальная власть подчинена федеральной, муни-

ципальная подчинена региональной, поселен-

ческая подчинена районной. При разграничен-

ных полномочиях соотношение между функ-

циями и их обеспечением основывается на суб-

сидиарном принципе, когда функции распреде-

ляются в зависимости от того, на каком уровне 

задачи могут быть адекватнее поставлены и 

полноценнее решены [10]. Cубсидиарность 

распределения государственных полномочий 

(прав и обязанностей) между центром и субъ-

ектами составляет суть экономического феде-

рализма. 

Пятый признак системности – общая 

цель у всех участников отношений федерализ-

ма. Целью федерализма является обеспечение 

устойчивого экономического развития страны-

федерации в целом (в виде стабильного роста 

валового продукта, инвестиций, товарооборота 

и других экономических показателей) и каждой 

из его территориальных систем в отдельности 

[11], а также достижение общих для всех чле-

нов задач в сферах национальной обороны и 

безопасности, здравоохранения, образования, 

культуры, искусства, физической культуры, со-

циальных гарантий и др. Развитие отдельных 

территорий позволяет развиваться стране в це-

лом. 

Выводы. 

Рассмотрение федерализма в таком ас-

пекте концентрирует внимание на следующих 

положениях: 

– федерация как макросубъект состоит 

из комплексных субординированных единиц 

(регионов), не равных по величине и пластич-

ности реакций, характеризующихся распреде-

ленностью функций; 

  – внутренние вертикальные и горизон-

тальные взаимосвязи в системе федерализма 

относятся, с одной стороны, к элементам эко-

номической структуры, с другой, способны иг-

рать самостоятельную роль в обеспечении ста-

бильности всей системы. Это позволяет гово-

рить о сложной природе мотивов деятельности 

всех субъектов: решения могут быть индуциро-

ваны как реакцией на внешние импульсы, так и 

являться результатом разрешения противоре-

чий внутренней несогласованности или нару-

шений в организационной структуре субъекта. 

 – структурная рассогласованность вы-

зывает неустойчивость федеративной системы, 

что оказывает воздействие на состояние и па-

раметры системы экономического федерализ-

ма. Сбалансированность экономики является 

функцией организационной структуры. 

– сложная структура макросубъекта и 

широкий спектр возможных направлений его 

действий требует институционального оформ-

ления, фиксирующего статус, функции, каналы 

взаимодействий, снижающего вероятность дес-

табилизации по структурным причинам. Феде-

ральный центр инициируем разработку инсти-

туциональных норм рыночной среды и своей 

собственной деятельности.  

Таким образом, применение системной 

методология позволило продемонстрировать 

многосубъектность отношений в системе эко-



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №4 (35) 

40 

номических отношений федерализма, образо-

вание сложных связей между всеми участника-

ми федерализма, проследить присутствие в 

экономическом федерализме всех признаков 

системности: наличие совокупности элементов, 

целостность, организованность, иерархичность 

построения, общность конечной цели у всех 

участников, что позволяет говорить об эконо-

мическом федерализме как системе; рассмот-

реть участников федерализма в качестве обла-

дающих в системе экономического федерализ-

ма собственной функциональной значимостью, 

которая объясняет целесообразность их вхож-

дения в систему федерализма, рассмотреть ви-

ды взаимоотношений между участников эко-

номического федерализма. 
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И. В. Крюкова, Е. Н. Яковлева 

 

КЛАСТЕРНОЕ  РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ  

НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Ключевые слова: инновации в туриндустрии, виды инноваций в туризме, инновационная активность, 

управление инновационным развитием 

 

Необходимость приспособления к вызовам меняющихся экономики, политики, культуры, социума, ок-

ружающей природной среды актуализируют развитие кластерного подхода  в управлении туризмом.  

Целью настоящего исследования является апробация авторского подхода к анализу и выработке реше-

ний по управлению кластерным развитием региональных туристических систем. В качестве основных 

результатов работы можно обозначить три составляющих. Во-первых, выполнена систематизация 

видов кластерной модели в туризме, которая позволяет определить направления структурных измене-

ний в отрасли и удерживать в поле внимания все возможные пути кластерного развития. Во-вторых, 

использован региональный подход к выявлению ключевых особенностей, трендов и текущего уровня раз-

вития туристкой отрасли; обнаружены узкие места и неиспользованные возможности для разработки 

стратегических инициатив. В-третьих, предлагается сопоставлять выявленные региональные пробле-

мы и возможности с системой видов кластерных моделей в туризме для разработки практических ре-

комендаций по повышению  активности предприятий туриндустрии. Результаты работы могут ис-

пользоваться в региональном стратегическом и оперативном управлении туркластерами.  

 

I.V. Kryukova, E.N. Yakovleva 

 

INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE RUSSIAN REGIONS  

ON THE EXAMPLE OF VOLOGDA REGION 

 

Key words: innovations in tourism industry, types of innovation, innovation activity, management of innovation 

development. 

 

The need to adapt to the challenges of changing economies, politics, culture, society and the environment actu-

alizes the development of an innovative component in tourism management. As long-term factors of the current 

stage of tourism development, we note the ongoing economic crisis, increased competition in the markets of 

goods and services, changes in the structure of the world economy, demographic crisis, strengthening of socio-

cultural, economic, demographic polarization, «aging» of the population, energy and environmental crisis, 

global climate change , increased income inequality and others.This study proposes and tests the author 's ap-

proach to the analysis and development of solutions for the management of innovative development of regional 

tourism systems. Three components can be identified as key outputs. First, the types of innovation in tourism 

have been systematized. It allows to determine the directions of structural changes in the industry and not to 

miss any of the opportunities of innovative development. Secondly, a regional approach has been used to identi-

fy key features, trends and the current level of development of the tourist industry. Bottlenecks and untapped 

opportunities for developing strategic initiatives have been identified. Third, it is proposed to compare the iden-

tified regional problems and opportunities with the system of types of innovation in tourism in order to develop 

practical recommendations to increase innovation activity of tourism industry enterprises. The results of the 

work can be used in the regional strategic and operational management of tourism clusters. 

 

 

Введение. Существенным фактором для 

успешного развития экономики регионов, фор-

мирования имиджа и брендинга территорий  яв-

ляется создание целостной системы управления 

сферой гостеприимства и ее совершенствования 

путем объединения в форме сетевых предприни-

мательских образований. Среди множества раз-

личных предпринимательских сетей, наиболее 

известными являются кластерные модели взаи-

модействия [1,21].  

В кратко- и среднесрочном плане наибо-

лее серьезные угрозы турбизнесу несет сегодня 

пандемия коронавируса, из-за чего происходит 

«очищение» от неконкурентоспособных фирм, 

развитие цифровых инноваций для рыночного 

продвижения и организации удаленного доступа 

клиентов к виртуальным туруслугам, увеличение 
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спроса на реальные турпродукты внутри страны 

(чему способствуют и правительственные меры 

поддержки).  

Гибко реагировать на глобальные вызовы, 

укреплять конкурентоспособность в непредсказуе-

мо меняющихся условиях, максимально использо-

вать территориальные преимущества в туризме по-

зволяет кластерный подход. В Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2035 года пути перехода на 

инновационный путь развития с помощью созда-

ния перспективных высокотехнологичных класте-

ров выделены как приоритетные. Кластерное  раз-

витие туристской отрасли достаточно широко изу-

чается в современной научной литературе. Теоре-

тико-методологическим аспектам данной пробле-

матики уделяют внимание такие зарубежные авто-

ры как М. Портер [9], и др., и российские – В. М. 

Корабельникова и Д. В. Костюкевич, М. П. Война-

ренко А. А. Асаул  и др. В поле внимания ученых 

сегодня находятся отраслевые особенности и виды 

кластеров в туризме, институциональные факторы 

кластерного развития, цифровизация отрасли и др,  

а также другие вопросы. Тем не менее, недоста-

точное внимание уделяется исследованию терри-

ториальных особенностей туристского бизнеса в 

разрезе функционирования кластеров. На наш 

взгляд, такой матричный подход, когда изучение 

исторических, институциональных, экологических, 

природно-климатических и иных особенностей 

территорий накладывается на исследование потен-

циальных видов туристских форм кластерной  дея-

тельности, позволяет сформулировать как страте-

гические, так и оперативные направления эффек-

тивного развития региональной туриндустрии.  

Целью настоящего исследования является 

апробация матричного подхода в анализе особен-

ностей и выработке предложений по развитию 

кластерного подхода в региональной туриндуст-

рии. Актуальность темы обусловлена сложив-

шейся высокой конкуренцией в отрасли с одной 

стороны, и ростом экономических рисков с дру-

гой. Современные неблагоприятные условия эко-

номического кризиса, помноженные на проблемы 

пандемии коронавируса, крайне неблагоприятно 

отражаются на мировой индустрии туризма. Впо-

следствии рано или поздно рынок туруслуг вос-

становится, а, следовательно, в сложных совре-

менных условиях необходимо планировать вне-

дрение инновационных технологий, отталкиваясь 

от достигнутого уровня развития.  

Методы. В настоящей работе авторы 

вначале изучают основные виды кластеров в сфе-

ре туризма на основе интеграции научных клас-

сификаций разных авторов. Затем на примере 

Вологодской области исследуются особенности 

развития туризма и его инновационная актив-

ность. Для чего применяется инструментарий 

статистического анализа. Репрезентативность вы-

водов обеспечивается графическим представле-

нием числовых данных. Для анализа региональ-

ной специфики кластерного развития туризма 

применен матричный подход, модельные пред-

ставления которого приведены на рисунке 1. 

Суть данного метода заключается в изучении ре-

гиональных особенностей развития туркластера в 

разрезе систематизированных авторами видов 

условия создания кластеров. Это дает возмож-

ность выявить видовые блоки инноваций, кото-

рые не используются или используются слабо, а 

также учесть местные особенности (климатиче-

ские, исторические, географические и другие) в 

формулировке проблем и перспектив кластерного  

развития туризма.  

 
 

Рис. 1 – Аналоговая модель матричного подхода к анализу кластерного развития региональных 

туристских кластеров [составлено авторами по материалам исследования] 
 

 

 

КЛАСТЕР 

инновации 

инициатива информация 

интеграция интерес 
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Исследование ключевых драйверов роста 

предприятий туриндустрии Вологодской области 

в разрезе основных видов инноваций в рамках 

матричного подхода позволило выявить ключе-

вые проблемы отрасли. Опираясь на собствен-

ный исследовательский опыт и выводы, отра-

женные в научных публикациях, авторы разра-

ботали рекомендации по развитию отдельных 

видов инноваций в туристском кластере региона. 

Источниками информации послужили данные 

официальных сайтов органов государственного 

управления, Росстата и др. 

Практики реализации кластерных 

моделей и технологий в предприниматель-

ской деятельности.  При разработке собствен-

ной модели управления сферой гостеприимства 

в качестве прототипа мы выбирали модель ор-

ганизации управления, для которой характерно: 

разделение органов регулирования предприни-

мательской деятельности в сфере гостеприим-

ства на две: а) создание нормативно-правовой 

базы для сферы гостеприимства, обработки 

статистической информации, координации ви-

дов экономической деятельности в регионе, со-

трудничестве на международном уровне; б) 

маркетинговая – компетенцией, которой явля-

ется создание образа региона, участие в вы-

ставках и управление представительствами в 

других регионах, кроме этого, государственные 

органы курирующие туризм активно взаимо-

действуют с муниципалитетами и предприни-

мательским сообществом с целью уменьшения 

государственных расходов за счёт внедрения 

механизмов государственно-частного партнер-

ства. Для этой модели характерно использова-

ние не только рыночных методов управления, 

но и государственного регулирования, которое 

становится основой для управления. 

В таблице 1 выполним систематизацию 

мнений российских и зарубежных авторов о 

видах инноваций в туризме. 

 

Таблица 1  – Классификация форм сотрудничества между взаимодействующими предпринима-

тельскими структурами в кластере   
Признак классификации Форма взаимодействия Источники 

Принадлежность участников к 

определенному виду экономической 

деятельности (ВЭД) 

 внутри ВЭД; 

 межвидовая экономическая деятельность. 

[2, 4, 8, 17] 

Виды сотрудничества 

 на договорной основе; 

 кооперация; 

 интеграция 

[2, 5, 8, 14, 16, 

18]  

Направление взаимодействия 

 вертикальная; 

 горизонтальная; 

 смешанная 

[2, 4, 11, 18] 

Плотность взаимосвязей 

 самостоятельные предпринимательские 

структуры; 

 родственные предпринимательские структуры 

[1] 

Стойкость взаимосвязей 
 стабильная; 

 неустойчивая 

[1, 12, 13, 16] 

Функциональные  

сферы взаимодействия 

 технологический процесс; 

 маркетинг; 

 финансы; 

 управление и т. п. 

[1, 6, 13] 

Тип взаимодействия 

 технологическая; 

 финансово-экономическая; 

 организационная (административная) 

[1, 19] 

Количество взаимосвязей  

между участниками 

 двусторонние взаимосвязи между участниками; 

 многосторонние взаимосвязи между 

участниками 

[1, 3, 9, 16, 10]  

Модели взаимодействия 

 франчайзинг; 

 аутсорсинг; 

 стратегический альянс 

[1, 3, 7, 9, 15]  

[составлено авторами по материалам исследования] 

 

Кроме того, для каждого из типов кла-

стеров Е. В. Бородкиной разработаны меры го-

сударственной поддержки. Так, для рыночных 

кластеров предлагается предоставление прямой 

финансовой и организационной поддержки, 

инфраструктурное развитие территории, инсти-

туциональная и информационная поддержка; 

для квазирыночных — идентификация базовых 

видов предпринимательской деятельности и его 

интересов, институциональная и организацион-
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ная поддержка; для административных — ини-

циация, прямое инвестирование, организация и 

финансирование производственной деятельно-

сти [12]. 

Характеристика текущего состояния 

и государственного управления сферой ту-

ризма в Вологодской области. Развитие ту-

ризма является одним из приоритетных на-

правлений Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области 

на период до 2030 г. Область располагает об-

ширными историческими, культурными, эколо-

гическими, рекреационными туристскими ре-

сурсами: на территории располагается более 3.5 

тыс. объектов культурного наследия и 200 осо-

бо охраняемых природных территорий, в том 

числе 2 – федерального, 180 – регионального и 

18 – местного значения, 11 населенных пунктов 

отнесены к категории исторических городов 

России. Во всероссийском и мировом масштабе 

широко известны историко-культурные и тури-

стские бренды: «Великий Устюг – родина Деда 

Мороза», «Вологодское масло», «Вологодское 

кружево» и другие. Высокую оценку федераль-

ных властей получают проекты продвижения 

бренда «Вологодская область – душа Русского 

Севера», товарный знак и система доброволь-

ной сертификации «Настоящий Вологодский 

продукт».
 

По данным Росстата в последние годы 

наблюдался рост спроса на отечественные ту-

ристические услуги на фоне снижения потреб-

ности в зарубежных. Причинами этого являют-

ся значительное увеличение цен на зарубежные 

туры (в основном из-за резкого ослабления 

курса рубля в 2014 г.) и снижение реальных до-

ходов населения: путешествие по России, как 

правило, обходится дешевле. Кроме того, рас-

тет качество оказываемых российских турус-

луг, развивается инфраструктура, в том числе 

за счет инновационных процессов. Аналогич-

ные тренды характерны и для Вологодской об-

ласти (рис. 2). Количество реализованных паке-

тов турфирмами в регионе с 2010 по 2018 гг. в 

целом снизилось на 6,7 %, а в туров по России 

выросло на 35,8 %. Численность российских 

туристов, обслуженных региональными фир-

мами (в чел.) за этот период увеличилась на 12 

%, в том числе по Вологодской области – на 16 

%. Тем не менее, туристский потенциал регио-

на используется не в полном объеме, что озна-

чает возможность наращивания притока тури-

стов за счет применения инноваций. 
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Рис. 2  – Динамика и линейный тренд числа реализованных гражданам России туристских паке-

тов туристскими фирмами Вологодской области, единиц  

[составлено авторами по данным Росстата] 

 

В 2014 году в Вологодской области был 

сформирован туристский кластер с целью пози-

ционирования региона как центра туризма СЗФО 

и создания еще одного драйвера социально-

экономического развития. Он представляет со-

бой сосредоточение и взаимодействие предпри-

ятий и организаций, занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и реализацией 

туристского продукта, а также деятельностью, 

смежной с туризмом и рекреационными услуга-

ми. В рамках кластера реализуются проекты Ту-

ристско-рекреационный парк «Стризнево»; про-

ект «Обонежье», субкластер Вытегра; Вологод-

ские уроки; Серебряное ожерелье ДЕТЯМ и др. 

По информации ТурСтат (Рейтинг: Луч-

шие Туристические Регионы России 2018. URL: 

http://turstat.com/toptravelrussiaregion2018) Воло-

годская область вошла в топ самых туристиче-

ских городов и регионов России по популярно-

сти в 2018 году. Рейтинговое агентство «Экс-

перт-РА»    позиционирует Вологодскую область 

на 11 месте в РФ по туристскому потенциалу и 

на 3 месте в СЗФО по суммарному туристскому 

потоку. Такие высокие позиции в российских 

http://turstat.com/toptravelrussiaregion2018


УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №4 (35) 

45 

рейтингах говорят о развитости и значительном 

потенциале сферы туризма в регионе.  

Анализ кластерных технологий в 

сфере туризма в Вологодской области. По 

данным Департамента культуры и туризма ВО 

туристский поток в последние годы постоянно 

растет. На территории области функционируют 

свыше 320 коллективных средств размещения, 

реализуется более 300 туристских маршрута. 

На основе матричного подхода выделим 

четыре блока инноваций в туризме Вологодской 

области.  

1. Новые виды туризма: детский и обра-

зовательный. С 2018 года реализуется проект по 

образовательному туризму «Вологодские уро-

ки». Также развитие получает детский активный 

туризм. 

2. Информационное обеспечение. Портал 

vologdatourinfo.ru признан лучшим по итогам 

Международного конкурса «Лучший туристский 

портал».
 
Среди инноваций в данном портале сто-

ит отметить: 

– аудиогиды. В 2018 году выпущен вто-

рой аудиогид «В гости к Дедушке Морозу», 

предназначенный для автотуристов, путешест-

вующих из Вологды в Великий Устюг.   

– виртуальные туры (виртуальный тур по 

этнографическому музею «Семенково», вирту-

альная экскурсия по сказочным владениям Деда 

Мороза, аэропанорама ансамбля Кирилло-

Белозерского монастыря, святыни Вологодской 

епархии и др.). 

3. Маркетинговые инновации, направ-

ленные на продвижение туризма Вологодской 

области (информационные пункты, информаци-

онные туры, участие в  специализированных вы-

ставках, система ориентирующей информации и 

др.). Для продвижения туризма Вологодской об-

ласти созданы профили в Instagram, Twitter, 

Вконтакте, Facebook.  

4. Кадровые инновации: повышение ка-

чества трудовых ресурсов реализуется через сис-

тему научно-практических, коммуникационных 

региональных мероприятий. Проводятся конфе-

ренции и форумы, круглые столы по вопросам 

развития туризма, в том числе вопросам иннова-

ций в туризме Вологодской области. 

Проблемы применения туристиче-

ских инноваций в Вологодской области. Во-

логодская область, обладая высоким потенциа-

лом по развитию туризма, имеет проблемы, ко-

торые мешают выйти в безусловные лидеры:  

– отсутствие в региональных норматив-

ных правовых актах задач и направлений по 

внедрению инноваций в туризме; 

– несоответствие цен и качества услуг; 

– небольшой охват аудитории в соци-

альных сетях: в сети Instagram на профиль под-

писано 945 подписчиков, в сети Вконтакте – 

6333, в Facebook – 2175, в Twitter – 273 челове-

ка;  

–недостаточность кадровых инноваций. 

В области не ведется системная работа по   по-

вышению качества трудовых ресурсов в сфере 

туризма, хотя учебные заведения реализуют 

образовательные программы по специально-

стям «Организация обслуживания в общест-

венном питании», «Технология продукции об-

щественного питания», «Поварское и конди-

терское дело», «Гостиничный сервис», «Гости-

ничное дело» и т.д. (Вологодский колледж сер-

виса, Вологодский колледж технологии и ди-

зайна, Вологодский кооперативный колледж, 

Череповецкий многопрофильный колледж и 

др.), по направлениям «Туризм», «Гостиничное 

дело» (Вологодский государственный универ-

ситет, Череповецкий государственный универ-

ситет), профессиональная переподготовка 

«Управление бизнесом в индустрии гостепри-

имства и туризма» (Вологодский филиал РАН-

ХиГС) и т.д.  

Предложения по совершенствованию 

управления  в сфере гостеприимства в Воло-

годской области. Для решения выявленных 

проблем кластерного развития сферы туризма 

предлагается следующее: 1. принять стратегию 

развития туристского кластера Вологодской 

области, где в качестве ключевого вектора за-

дать внедрение инноваций.  

2. оказывать финансовую поддержку 

инноваций в туризме, например, в форме гран-

тов, что положительно повлияет на качество и 

объем туристских услуг в области.  

3. для осуществления маркетинговых ин-

новаций организовать кросс-функциональную 

региональную команду. В состав команды долж-

ны войти аналитики, технические специалисты, 

маркетологи. Основными задачами для данной 

команды видятся следующие:  

–создание короткого ролика / коротко-

метражного фильма о Вологодской области и 

продвижение его в социальных сетях, ТВ; 

–редактирование сайта (применение 

технологии сторителлинга, формирование об-

ратной связи); 

–формирование новых и активизация 

продвижения существующих брендов в стране 

и за рубежом; 

–включение в сайт vologdatourinfo.ru 

интернет-сервисов заказа экскурсий, иных ту-

руслуг, бронирования мест в гостиницах в Во-

логодской области, трансферта и др. 

4. создать учебный центр в рамках тури-

стского кластера Вологодской области на базе 

высших и средних учебных заведений через се-

https://vologdatourinfo.ru/
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тевое взаимодействие для подготовки и сертифи-

кационной оценки квалификации работников, а 

также взаимодействия по вопросам сотрудниче-

ства, обмена лучшими практиками.  

5.  создать информационную интернет - 

площадку на базе Департамента культуры и ту-

ризма ВО, которая объединит все объекты ту-

ризма (государственные и частные туристиче-

ские предприятия, гостиницы, туробъекты, вузы 

и т.д.). Она должна включать голосование по ак-

туальным проблемам турбизнеса; обсуждение 

проблем в форме чата; банк запросов и иннова-

ционных решений; раздел краудфандинга.  

Выводы. Обзор отечественных и зару-

бежных источников позволил на первом этапе 

исследования сформировать целостное пред-

ставление о сущности и видах кластерного 

подхода в сфере гостеприимства.  

На основе применения матричного под-

хода сформулированы конкурентные преимуще-

ства и проблемы турбизнеса Вологодской облас-

ти. В регионе развиты событийный, гастрономи-

ческий, экотуризм. За последний год появилось 

два новых вида туризма: образовательный и дет-

ский активный. В информационном обеспечении 

среди инноваций стоит отметить наполнение 

портала vologdatourinfo.ru (аудиогиды, виртуаль-

ные туры и др.). Маркетинговые инновации 

представлены разными формами сотрудничества 

с другими странами, развитием активности в со-

циальных сетях. В качестве проблем отмечены 

несовершенства нормативного правового регу-

лирования инноваций и используемых техноло-

гий, что негативно сказывается на качестве пре-

доставления услуг, недостатки в продвижении 

брендов области и туристического портала, в 

кадровом обеспечении и отсутствии межсектор-

ного взаимодействия.  

Для решения выявленных проблем пред-

ложено:  

– принять стратегию развития туркла-

стера с приоритизацией решения инновацион-

ных задач; 

– грантовая поддержка инноваций в 

сфере туризма;  

– для активного внедрения маркетинго-

вых инноваций сформировать кросс-

функциональную команду;  

– организовать специализированный 

учебный центр на базе сетевого взаимодейст-

вия образовательных организаций; 

– создать единую информационную 

платформу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ «СЕТЕВОГО СОЗНАНИЯ»  ПОКОЛЕНИЯ Z 

В ВИРТУАЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 
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Ключевые слова: поколение Z, социализация, цифровая среда, сетевое пространство, молодежная по-

литика, социальная активность, гражданская активность,  ценности, сетевое сознание 

 

Современных молодых людей называют поколением «Z». Значительную часть жизни они проводят в 

виртуальном мире. Цифровая культура возникает в цифровом пространстве и имеет свои особенно-

сти: она виртуальна, коммуникационные процессы в ней ускоряются в разы, время обмена информа-

цией в ней сокращается до минут, иногда секунд, но это тоже поверхностно. Несмотря на то, что 

цифровая культура предполагает переход человека на новый уровень познания мира с помощью циф-

ровых технологий и способов коммуникации и благодаря повсеместному распространению информа-

ции, по сути, человек становится безличным и становится потребителем цифрового контента. Что 

касается того, как социализируется поколение Z, они часто характеризуются постматериализмом и 

отказом придерживаться традиционной системы ценностей, что приводит к «разрыву мировоззре-

ния» с предыдущими поколениями и существенному разнообразию их ценностей. Особенность социа-

лизации этого поколения заключается в большой самостоятельности, индивидуальности и принятии 

решений при определении направлений своего развития. Анализ настоящих тенденций говорит о том, 

что молодое поколение «Z» амбициозно, с уже подросткового возраста им движет желание самореа-

лизоваться, начать карьеру, проявить себя в различных сферах. Активность его не зависит ни от 

гендерной принадлежности, ни от места жительства, ни от уровня образования. По этим причинам, 

можно заключить: сегодня не только в рамках отдельного общества, но в государственных и, даже 

мировых масштабах, огромное значение имеет развитие и продвижение молодежной политики. 

 

R. I. Zinurova 
FORMATION OF «NETWORK CONSCIOUSNESS» OF GENERATION Z 

IN VIRTUAL SPACE 

 

The reported study was funded by RFBR and EISR according  

to the research project № 21-011-33006 

 

Key words: generation Z, socialization, digital environment, network space, youth policy, social activity, civic 

engagement, values, network consciousness 

 

Young people today are called Generation Z. They spend a significant part of their lives in the virtual world. 

Digital culture emerges in the digital space and has its own characteristics: it is virtual, communication pro-

cesses in it are accelerated at times, the time for exchanging information in it is reduced to minutes, sometimes 

seconds, but this is also superficial. Despite the fact that digital culture presupposes the transition of a person 

to a new level of knowledge of the world with the help of digital technologies and methods of communication 

and thanks to the ubiquitous dissemination of information, in fact, a person becomes impersonal and becomes 

a consumer of digital content. Regarding how Generation Z is socialized, they are often characterized by post-

materialism and a refusal to adhere to the traditional value system, which leads to a «worldview break» with 

previous generations and a significant diversity of their values. The peculiarity of the socialization of this gen-

eration lies in great independence, individuality and decision-making in determining the directions of its de-

velopment. Analysis of current trends suggests that the younger generation «Z» is ambitious, since adoles-

cence they are driven by the desire to self-actualize, start a career, and prove themselves in various fields. Its 

activity does not depend on gender, place of residence, or level of education. For these reasons, we can con-

clude: today, not only within the framework of a separate society, but on a national and even global scale, the 

development and promotion of youth policy is of great importance. 
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В XXI  веке Интернет занял господ-

ствующее положение как коммуникационный 

канал для нового поколения. Смена поколений 

представляет собой неизбежный процесс, кото-

рый является результатом эволюции и привле-

кает внимание к её изучению многих исследо-

вателей. Давно ведутся дискуссии по поводу 

особенностей и отличительных признаков по-

колений, вопрос о значимости теории поколе-

ний остается открытым, и подвергается критике 

(в частности, теория Н. Хоуса и В Штрауса).  

Социализация молодых людей проис-

ходит в эпоху потребления цифровых техноло-

гий во всех сферах, это поколение живет в 

смешанной реальности и мыслит цифрами, вы-

раженными знаками, «мемами» в виртуальном 

разговоре. Интернет-технологии меняют пове-

дение молодых людей, видоизменяют способы 

общения, образуют новые смыслы и ценности, 

формируя, таким образом, так называемое «се-

тевое сознание» [1]. Кроме того, появилось по-

нятие «каберсоциализация» [2], которое рас-

сматривает Интернет как агент социализации 

молодого поколения. Особенности образова-

тельных комимуникаций  с применением дис-

танционных технологий не первый гисследова-

тельском фокусе ученых А.Р.Тузикова и 

Р.И.Зинуровой [3]. Поведение молодых людей 

в виртуальном пространстве в своих трудах 

рассматривали У. Бек, Н. Луман, М. Паэтау и 

другие.  

Как отмечает В. Н. Ярская, существуют 

устойчивые, характерные для определенных 

частей социального пространства, способы и 

направления коммуникации.  Информационно 

поле  отражает характеристики социального 

поля, которые касаются возможности, направ-

ления, характера социальных интеракций. Оно 

предлагает устойчивые способы коммуника-

ции, определяет временные рамки взаимодей-

ствия.  

Коммуникации в сети выстраиваются 

вокруг интересных событий, происшествий, 

инициатив,  процесс передачи информации в 

этом случае является автономным,  нет третьих 

лиц.  Это  явление М. Кастельс  назвал «про-

странством независимой коммуникации», где 

молодежь чувствует себя самостоятельной в 

принятии решений, коммуникации выстраива-

ются с любыми людьми, происходит обсужде-

ние различных вопросов и проектов [4]. 

В работе Л. М. Земляновой [5]. Отмеча-

ется, что растет интерес пользователей к новым 

видам коммуникации: меняется ее содержание, 

способы распространения, упрощаются проце-

дуры поиска, появляются новые способы хра-

нения, увеличивается роль социальных сетей в 

передаче информации. 

Следовательно, процессы, протекающие 

в социальных сетях, структурируются комму-

никационными процессами [6]. Именно в соци-

альных сетях организуется пространство, в ко-

тором новое поколения ищет и находит свою 

идентификацию. Социальные сети стали эле-

ментами медиа-культуры, характеризующиеся 

доступностью информации [7].  

Все это требует выстраивания комму-

никаций с новыми представителями молодого 

поколения с учетом их специфики. Как показы-

вают исследования, пользуются Интернетом 

«ежедневно, практически ежедневно»  96 % 

респондентов в возрастной группе 18-24 года и 

92 % в возрастной группе 25-34 года (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Ответы респондентов на вопрос:  

«Как часто вы, в среднем, выходите в интернет?» [8] 
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Феномен сетевой субкультуры, опреде-

ляющий значительную долю сетевой идентич-

ности в конфигурации идентичностей поколе-

ния зет, позволяет определить субкультуру мо-

лодежи как значимый социокультурный фактор 

ее сознания и поведения, в том числе и граж-

данского и политического. Помимо социокуль-

турного и системного подходов как общенауч-

ных, для изучения данной темы  существенны-

ми являются  структурно-функциональный и 

институциональный подходы. Если раньше мо-

лодежь рассматривалась как объект воздейст-

вия, то в соответствии с вышесказанными под-

ходами упор делается на взаимосвязи  поколе-

ний, гражданской активности, важности ранне-

го самоопределения. То есть все основные об-

щественные процессы, касающиеся политиче-

ских, социально-экономических, духовно-

ценностных преобразований, идут с массовым 

и качественно заметным участием молодых 

людей. Исследование коммуникаций в соци-

альных сетях является фундаментальной зада-

чей для современной социологии и политоло-

гии. Бурный рост интернет-технологий способ-

ствует формированию новых ценностей у по-

коления Z, а также может привести к появле-

нию новых конфликтов в сетевом пространст-

ве. Это, в свою очередь, требует выявления  ро-

ли социальных сетей и медиакоммуникаций в 

формировании социальной активности в моло-

дежной среде. 

Используя синтезирующие преимуще-

ства междисциплинарного анализа, социологи-

ческий ракурс  рассмотрения гражданской ак-

тивности молодежи, сообразно теории соци-

ального действия, нацеливает на осмысление 

контактов в сети, интеракций, коммуникаций с 

перспективой определения их типа и влияния. 

Для разработки комплекса научных критериев 

оценки активности поколения Z, коррелирую-

щих с критериями определения качества эко-

номической и социальной сфер общества, в 

дальнейших исследованиях необходимо обра-

титься к помощи политических теорий. В част-

ности, к атрибутивным и реляционным доктри-

нам власти; теории политической системы, по-

литической и электоральной культуры; концеп-

циям федерализма и правового государства. 

Положения, выводы и оценки этих доктрин, 

теорий и концепций усилят методологическую 

базу исследования. 
Несмотря на рост активности населения 

в Интернете, данный ресурс не создает и не 

транслирует конструктивные формы поведения 

для подростков и молодежи, сложно обществу 

и государственным структурам отслеживать 

качество контента, содержание информации на 

сайтах. Этим Интернет существенно отличается 

от традиционных агентов социализации, кото-

рые выполняют, в том числе, контролирующую 

функцию.  

Проблеме молодежи в отечественной 

социологии уделяется много внимания.  Рас-

сматривали молодежь как социально-

демографическую группу такие ученые, как  Р. 

И. Зинурова, Ю. А. Зубок, А. А. Козлов, И. С. 

Кон, А. Р. Тузиков, В. И. Чупров и др. [9]. Важ-

но отметить, что молодежь – это не только воз-

растная группа, молодежь поколения Z насле-

дует степень развития общества, формирует 

образ будущего и рассматривается как потен-

циал жизнедеятельности общества. Особый  

интерес в последнее время молодое поколение 

вызывает у оппозиционных  политических сил, 

учитывая текущую политическую ситуацию, 

молодежь уже сложно обвинить в инертности и 

аполитичности 

В социальном плане, молодежь – поко-

ление с актуализированной потребностью зада-

вать вопросы, осознавшее свою незавершен-

ность и открытость будущему [10].  

При этом важно учитывать, что моло-

дежи присущи определенные качества: 

1.Небольшой жизненный опыт, подвер-

женность влиянию, отсутствие нравственных 

ориентиров, что может привести к ошибкам 

при принятии важных решений. 

2.Недостаточная социальная актив-

ность. В исследованиях выявлено, что на фор-

мирование активности оказывают влияние по-

литическая культура, доминирующая в общест-

ве; состояние экономики; специфика государ-

ственной молодежной политики [11]. 

3.Несовпадение индивидуальных целей 

с общественными. 

4.Являются носителем инновационного 

потенциала развития общества. 

Участие молодых людей в обществен-

ной жизни – один из основных тезисов моло-

дежной политики. Это позволяет рассматривать 

молодежную политику в качестве  основы стра-

тегического развития всего российского обще-

ства. Современная молодежь  пытается участ-

вовать в развитии страны, она адаптивная к из-

менениям. При этом существует доля неустро-

енных молодых людей, склонных к девиациям. 

Среди негативных тенденций в моло-

дежной среде можно выделить следующие: 

– негативные демографические процес-

сы привели к уменьшению доли молодежи в 

структуре населения; 

– снижение физического и психическо-

го здоровья, что может привести к снижению 

интеллектуального потенциала молодежи; 

– зарождение новых групп риска в мо-

лодежной среде; 
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–  снижение доступности образования; 

– сложности с трудоустройством; 

– размытость духовно-нравственных 

ценностей; 

– слаборазвитая культура ответственно-

го  гражданского поведения. 

При этом  можем наблюдать и позитив-

ные тенденции: 

– личная инициатива стала способом 

решения собственных задач; 

– рост инновационных качеств и быст-

рая приспособляемость к меняющимся услови-

ям; 

– упор на качественную профессио-

нальную подготовку; 

– рост экономической культуры; 

– здоровьесберегающее поведение.  

Опыт последних лет показывает, что 

успешны в политическом и экономическом 

плане те страны, которые уделяют должное 

внимание молодежной проблематике; устойчи-

вое развитие характерно тем государствам, ко-

торые идут «в ногу со временем», перешли от 

традиционности к инновационности и акценти-

руют внимание на межпоколенных взаимоот-

ношениях. И в стратегическом плане такие го-

сударства получат неоспоримое преимущество 

в социально-экономическом развитии. 

В век информационных технологий 

появилась негативная тенденция пропаганды в 

Интернете аморальных ценностей и насилия. 

Пользователям представляют негативное деви-

антное поведение в качестве проявления инди-

видуальности, эстетического вкуса, тем самым 

меняя их мироощущение и мировосприятия. 

Как показывают исследования, основным ис-

точником получения информации для возрас-

тных групп 18-24 года и 25-34 года являются 

социальные сети – 64 % и 56 % соответственно 

(рис. 2). 
Медиа имеют большое влияние на со-

временную молодёжь, по этой причине госу-

дарству необходимо активизироваться в этом 

направлении и перейти на новые интернет-

платформы (YouTube, Telegram, Instagram и 

другие). С их помощью можно проводить он-

лайн-конференции, мотивировать молодых лю-

дей к соблюдению закона и порядка, трансли-

ровать цели, задачи, способствовать формиро-

ванию ценностей. Исследования психологов 

показали, что у подростков и молодежи форми-

руется особый язык общения, они выстраивают 

идеальную модель образа жизни, которую лег-

ко разрушить при умелом внешнем воздейст-

вии [12]. Также виртуальные сети являются 

действенным фактором привлечения молодых 

людей к различным деструктивным молодеж-

ным субкультурам [13]. В работе М. А. Голов-

чина выявлено, что чем чаще человек обраща-

ется к сети Интернет, углубляется в нее, тем 

больше он недоволен своей реальной жизнью и 

ее отдельными аспектами [14]. 

Еще одним распространенным риском, 

связанным с переносом общения в виртуальное 

пространство, нередко называют снижение эм-

патии и социально интеллекта – ключевых фак-

торов в формировании социальных связей [15]. 

 
 

Рис. 1 – Ответы респондентов на вопрос: Вопрос:  

«Откуда Вы чаще всего узнаете о новостях в стране и в мире?» [8] 
С одной стороны, государство не может 

осуществлять полный контроль глобальной се-

ти, так как информационные технологии, в том 

числе и механизмы защиты данных, постоянно 

совершенствуются. Кроме того, постоянный и 

полный контроль требует больших затрат ре-

сурсов, то есть является нецелесообразным, ко-

гда существует возможность взаимодейство-

вать с пользователями сети.  
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С другой стороны, сотрудничество – это 

одно из самых перспективных направлений мо-

лодёжной политики. Взаимодействие с руково-

дством и пользователями различных интернет-

платформ позволит в целом государственной 

политике отвечать интересам поколения «Z», а 

также обращаться и взаимодействовать с ним с 

помощью социальных сетей и иных интернет-

ресурсов. 

Таким образом, верным решением явля-

ется развитие сотрудничества, приближения 

государственной политики к запросам предста-

вителей нового поколения, которое может вы-

разиться в создании молодёжной комиссии при 

законодательном органе Российской Федера-

ции, недопущении установления полного кон-

троля над интернет-платформами, а также ис-

пользовании инновационных технологий при 

проведении мероприятий по социальному 

брендингу государственных институтов среди 

молодёжи. Социальный брендинг будет более 

результативен при использовании медиа-

ресурсов. Социальная реклама и телевидение  

по своему целевому назначению являются спо-

собами прямого воздействия, в том числе, на 

представителей поколения «Z», однако в силу 

всеохватывающей информатизации обществен-

ных сфер, Правительству России в целях более 

эффективной реализации молодёжной полити-

ки необходимо переходить на новые более по-

пулярные платформы, такие как YouTube, Tele-

gram, Facebook, изменять формат транслирова-

ния информации на соответствующий требова-

ниям экранной культуры и клипового мышле-

ния, свойственного большей части молодой ау-

дитории. 

Рост активности молодежи в интернете 

– необратимый процесс, который искажает 

восприятие действительности, способствует 

появлению «сетевого сознания», коммуникаци-

онной солидарности и сотрудничества, но при 

этом является образом жизни молодого челове-

ка. При этом важно рамки информационных 

практик в глобальной сети и не упустить мо-

мент их превращения в девиантные формы. В 

современных условиях потенциал молодежи 

можно использовать для повышения граждан-

ской активности в позитивном ключе. Для это-

го необходима продуманная молодежная поли-

тика, сформированная при участии государства 

и общества, которая будет использовать меха-

низмы взаимодействия общества и новых поко-

лений.  

Таким образом, использование инфор-

мационно-коммуникационных ресурсов явля-

ется необходимым условием успешности реа-

лизации молодежной политики. Благодаря се-

тевым ресурсам можно воздействовать на соз-

нание молодежи в позитивном ключе. Прогрес-

сивная составляющая в молодежной политике 

заключается в следующем: 

– активное привлечение к работе блоге-

ров, зуммеров, медийных персон, популярных 

среди молодежи;  

–  наличие офицальной страницы моло-

дежных организаций и региональных органов 

управления в популярных социальных сетях;  

– рекламирование региональных моло-

дежных программ, грантовых программа и раз-

личных конкурсов в медиапространстве.  

Достоинство такой работы – это воз-

можность получения обратной связи в виде 

«лайков», комментариев, отзывов и т.д. 

Государству важно создавать условия, 

удовлетворяющие потребности молодого поко-

ления, снизят социальную напряженность, по-

высят национальную безопасность. При этом 

изменения необходимы изменения не только в 

молодежной политике, но и в сферах образова-

ния, науки, здравоохранения, культуры, затра-

гивающие жизнь молодых людей.  
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УДК 316 
 

Ч. И. Ильдарханова, В. А. Гневашева, А. Р. Абдульзянов 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО САМОЧУВСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Памяти нашего Учителя Валерия Андреевича Лукова (1948–2020) — известного российского уче-

ного, внесшего значимый вклад в становление социологии молодежи в РФ в рамках научной школы 

Московского гуманитарного университета (Института молодежи) 

 

Ключевые слова: молодежь, демографическое самочувствие населения, брачные и репродуктивные 

ориентации, меры государственной поддержки семей с детьми, поведенческие деструкции 

 

В статье проанализированы некоторые семейно-центристские векторы современной российской 

молодежи в ракурсе сонаправленности с населением РФ в целом и молодежи отдельных субъек-

тов. Эмпири-ческой базой исследования выступает межрегиональный опрос, проведенный в деся-

ти субъектах РФ в 2020 г. Молодежная страта выделяется обособленно и сравнивается со сред-

ними результатами в целом по межрегиональному российскому опросу, а также с молодежной 

стратой отдельного субъекта РФ – Республики Татарстан – с целью выявления наличия или от-

сутствия поведенческих деструкций в рассматриваемых сферах социальных отношений. В ста-

тье представлены оценки трех концептов в рамках общего исследования демографического само-

чувствия населения рассматриваемых регионов с акцентом на молодёжной страте, а именно: 

брачные ориентации, репродуктивные ориентации и отношение к государственным программам 

поддержки семей с детьми. Гипотезой исследования определяется отклонение поведения моло-

дежной страты от средних поведенческих траекторий общества в силу особенностей формиро-

вания ценностных ориентаций молодежи. Авторы эмпирически опровергают сложившиеся в пуб-

личном дискурсе стереотипы о нежелании современной молодежи создавать семью и рожать 

детей. Меры государственной поддержки семей с детьми, направленные на формирование репро-

дуктивных стратегий, востребованы, преимущественно, той частью респондентов, которые 

уже включены в процесс рождения и воспитания детей, но могут выступать и фактором моти-

вации для молодого поколения, которое формирует свое репродуктивное поведение . В современ-

ном семейно-репродуктивном поведении молодежи отчетливо прослеживается заданный обще-

ственный вектор понимания семьи и брака, необходимый для формирования демографически ус-

тойчивого общества. Вместе с тем молодежь склонна перенимать и усиливать ряд формирую-

щихся тенденций, которые могут привести к демографическому дисбалансу . 

 

Ch. I. Ildarhanova, V. A. Gnevasheva,  A. R. Abdulzanov  

 

BEHAVIORAL DESTRUCTION OF RUSSIAN YOUTH IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC 

WELL-BEING OF POPULATION  

 

Keywords: youth, demographic well-being of population, marriage and reproductive orientations, measures of 

state support to families with children, behavioral destructions 

 

The article analyzes some family-oriented vectors of contemporary Russian youth compared to Russian 

population in general and youth of definite Russian regions. Empiric base of the research was an inter -

regional survey held in 2020 among 10 Russian regions. Youth strata is viewed separately and is com-

pared with medium results of inter-regional survey in general and also with youth strata of the Republic 

of Tatarstan in order to find presence or absence of behavioral destructions in the analyzed spheres of 

social relations. The article presents assessments of three concepts in the framework of a general study of 

the demographic well-being of the population of the regions under consideration, with an emphasis on the 

youth stratum, namely: marital orientations, reproductive orientations and attitude to state programs for 

supporting families with children. Hypothesis of the research states deviation in behavior of a youth str a-

ta from average behavioral trajectories of society due to peculiarities of formation of value orientations 

of youth. Finally, authors empirically disprove stereotypes (that are spread in the public discourse) about 

youth’s unwillingness to marry and have kids.  Measures of state support for families with children aimed 

at the formation of reproductive strategies are in demand, mainly, by the part of respondents who are al-
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ready involved in the process of giving birth and raising children, but can also act as a motivating factor 

for the younger generation, which forms its reproductive behavior. In the modern family and reproductive 

behavior of young people, a given social vector of understanding of family and marriage is clearly 

traced, which is undoubtedly important for the formation of a demographically stable society. At the same 

time, young people tend to adopt and strengthen a number of emerging trends that can lead to a demo-

graphic imbalance. 

 

Введение  

Расширение проблематики исследова-

ний молодежи, постановка теоретических 

обобщений эмпирического материала в кон-

текст современной социальной науки оживили 

разработку интегральной науки о молодежи. 

Эта позиция, активно обсуждавшаяся еще в 

1970-е годы, вновь стала предметом обоснова-

ния в трудах В. В. Павловского, который пред-

лагает вести интеграцию знаний о молодежи в 

рамках особой науки ювентологии [1]. Ту же 

идею, хотя и в иной интерпретации, высказыва-

ет Е. Г. Слуцкий и его коллеги [2]. В рамках 

интеграции современного гуманитарного зна-

ния такая позиция естественна, хотя и не необ-

ходима, поскольку в интегральной функции 

применительно к молодежной проблематике 

сегодня может выступить любая из социальных 

наук, не связанных более (как это было харак-

терно в начале ХХ века) жесткими границами 

по объекту, предмету и методу исследования. 

В соответствии со Стратегией 

государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации, к категории молодёжи в России 

относятся граждане России от 14 до 30 лет
2
. 

Положение данной группы по отношению к 

населению страны в численном выражении 

составляет порядка 23 %, однако сущностно 

качественная составляющая социализации 

представителей молодежной группы оказывает 

глобальное влияние на построение общества в 

целом, на перспективы его развития. 

Многие социологические опросы по-

следних лет в своих выводах фиксируют общий 

ценностно-нормативный кризис у российской 

молодежи, который имеет характер переоценки 

культурных, этических и духовных ценностей 

предшествующих поколений [3-8]. На основа-

нии представленного ниже анализа результатов 

социологического опроса авторами статьи оп-

                                                           
2
На момент опроса актуально было выделять 

социально-демографическую группу до 29 лет 

включительно в связи с действовавшим в 2020 году 

указанным документом. В 2021 году границы 

молодежи законодательно расширены до 35 лет 

согласно Федеральному закону от 30 декабря 2020 г. 

N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации». 

ровергаются сложившиеся в публичном дис-

курсе стереотипы о нежелании современной 

молодежи создавать семью и рожать детей, 

трактующемся, в частности, в терминах пове-

денческой деструкции. 

Поведенческая деструкция молодежи (в 

социологии) – социальное противодействие 

молодежи обществу в поведенческих установ-

ках, не имеет ярко выраженной причинности, 

обусловленной ограниченным рядом факторов. 

Ее природа представляет комплексную систему 

взаимно обусловленных элементов, возникно-

вение и развитие которой в молодежной среде 

может привести к деструкции общества впо-

следствии. «Деструктивно-конструктивные» 

отношения можно наблюдать в проявлении 

всех процессов, характерных для живых орга-

низмов. И потому вполне естественно, что эти 

отношения выходят на психологический уро-

вень (как бессознательный, так и осознанный), 

даже если возникающая деструкция ведет к ги-

бели. Биология изобилует массой подобных 

примеров (особенно в области инстинктивного 

поведения), а поскольку в человеке биологиче-

ское начало присутствует, то оно должно иметь 

возможность реализовываться и в отношении 

деструктивности: в норме — адекватно, в пато-

логии — инадекватно.   

Важно отметить смену парадигмы от 

однозначно негативного отношения к сожи-

тельству в молодежной среде в более ранних 

работах ученых к более положительной интер-

претации совместного добрачного проживания 

разнополых партнеров, состоящих в межлично-

стных, в том числе, сексуальных связях, как со-

циальной реалии современного общества, ве-

дущей в условиях демографического кризиса и 

к рождению детей и последующей регистрации 

отношений в органах ЗАГС [9]. 

Эмпирические оценки 

Особенности и предпосылки деструк-

тивного поведения молодежи в сфере семейно-

брачных отношений рассматриваются на при-

мере статистических данных межрегионально-

го исследования, проведенного в 2020 г. Срав-

нительные исследования репродуктивного по-

ведения молодежи разных регионов, попавших 

в выборку 2020 года, проводились казанскими 

учеными и ранее [10,11]. Потому каждое сле-

дующее исследование представляет интерес с 
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точки зрения динамики социально-

демографических процессов.   

В настоящем исследовании приняли 

участие 10 субъектов РФ: Ивановская область, 

Московская область, г. Москва, Вологодская 

область, Волгоградская область, Ставрополь-

ский край, Республика Башкортостан, Респуб-

лика Татарстан, Нижегородская область, 

Свердловская область
3
. Объем выборки соста-

вил 5616 человек. В Республике Татарстан ис-

следование проводилось Центром семьи и де-

мографии Академии наук Республики Татар-

стан. В рамках данной статьи приводится ком-

паративное сравнение результатов опроса в 

среднем по выборке, ответы молодежной под-

выборки всех включенных в исследование ре-

гионов, а также молодежной подвыборки Рес-

публики Татарстан. 

В статье представлены оценки трех 

концептов в рамках общего исследования де-

мографического самочувствия населения рас-

сматриваемых регионов с акцентом на моло-

дёжной страте, а именно: брачные ориентации, 

репродуктивные ориентации и отношение к го-

сударственным программам поддержки семей с 

детьми. Вопросы семейного тезауруса преиму-

щественно заданы для молодежи малой соци-

альной группой, поэтому по общему ряду во-

просов в отношении брачных ориентаций по-

зиции ответов схожи со средними значениями 

по опросу по рассматриваемой межрегиональ-

ной выборке. 

Желание вступить в брак присуще при-

мерно половине респондентов с несколько 

большей значимостью для молодежной страты 

и в особенности для респондентов молодежной 

страты Республики Татарстан (табл. 1). При 

этом факт регистрации брака так же отмечается 

как важный для более половины респондентов, 

однако в основном респонденты склоняются к 

принятию варианта регистрации после предва-

рительного непродолжительного сожительства 

с целью проверки своих отношений. Отличи-

тельно, что подобное условие регистрации бра-

ка в меньшей степени характерно для молоде-

жи Республики Татарстан. Отличительной для 

Республики Татарстан является наличие опре-

деленной доли молодежи, состоящей во втором 

браке – 11 %, что максимально на фоне других 

                                                           
3
В российских регионах опрос реализован в рамках 

научного проекта «Демографическое поведение 

населения в контексте национальной безопасности 

России» (руководитель – зам. дир. ИДИ ФНИСЦ 

РАН, д.с.н Т.К. Ростовская при поддержке гранта 

РНФ «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований 

отдельными научными группами» (№ 20-18-00256) 

субъектов РФ, принявших участие в опросе; в 

Республике Башкортостан 8 %, в Свердловской 

области данная подгруппа составляет 7 %, 

Ставропольском крае и Волгоградской области 

по 4 %. 

Желание в ближайшее время иметь ре-

бенка является определяющим для вступления 

в брак для практически каждого пятого респон-

дента, и чуть более для молодежи Республики 

Татарстан. 

Определяющим фактором вступления в 

брак для 78 % респондентов является желание 

иметь рядом близкого человека, что практиче-

ски в равной степени присуще всем социально-

демографическим группам в РФ. Есть основа-

ния предполагать, что период самоизоляции 

2020 года, обусловленный распространением 

новой коронавирусной инфекции, способство-

вал пересмотру перспективы создания долго-

срочных межличностных отношений молодыми 

люди, проживающими самостоятельно, не 

имеющих супруга(у)/партнера.  

Общественное мнение как инструмент 

конструирования института семьи имеет неод-

нозначное влияние на молодежь. С одной сто-

роны, ответов, что брак необходимо регистри-

ровать, поскольку «это соответствует нормам 

общественной морали, мнению окружающих», 

не является популярной причиной как среди 

россиян в целом, так и среди российской моло-

дежи – значима, в среднем для 26,5 % опро-

шенных. С другой стороны, в значимой мере 

меньшая распространённость установки на до-

брачное сожительство в Республике Татарстан 

(45,8 %) в сравнении с Россией (63,9 %) и мо-

лодежью других субъектов РФ (66,6 %) сфор-

мирована, на наш взгляд, существующими цен-

ностными нормами и фактором внешнего осу-

ждения в регионе. 

Отличительная особенность при дву-

мерном анализе полученных данных опроса за-

ключается в выраженной у молодежи Респуб-

лики Татарстан поддержке межнациональных 

браков – 23,8 %, что в 2 раза выше общерос-

сийского показателя (11,5 %) и существенно 

выше, чем у молодежи субъектов РФ (17 %). 

Причины данного феномена заключаются в 

системной идеологии взаимоуважительного от-

ношения различных народов, проживающих на 

территории Татарстана, друг к другу, ставшей 

национальной идеей региона. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ брачных ориентаций 
 Среднее по опросу/ 

все опрошенные рос-

сияне (N=5616) (в %) 

17-29 лет / россий-

ская молодежь 

(N=2017) (в %) 

17-29 лет  

(подвыборка РТ) / 
молодежь Татар-

стана  

(N= 229) (в %) 

Собираетесь ли Вы вступить в 

брак? (ответ: «да») 

43,8 53,8 62,3 

Если "Да", то предполагаете ли Вы 

зарегистрировать его? (ответ: «Да, 

предполагаю, но сначала надо по-

жить вместе год-два и проверить 

свои чувства, а затем регистриро-

вать») 

63,9 66,4 45,8 

Насколько могут быть для Вас зна-

чимы следующие факторы начала 

Вашей будущей супружеской жизни 

(ответ: «желание в ближайшее вре-

мя иметь ребёнка»: выбор позиции 5 

баллов) 

18,7 15,4 21,6 

Насколько могут быть для Вас зна-

чимы следующие факторы начала 

Вашей будущей супружеской жизни 

(ответ: «желание иметь рядом близ-

кого по духу, родного, любимого чело-

века, не чувствовать себя одиноким»: 

выбор позиции 5 баллов) 

78,0 81,0 78,9 

Если Вы считаете, что брак нужно 

регистрировать, то почему? (ответ: 

«это соответствует нормам обще-

ственной морали, мнению окружаю-

щих»: выбор позиции 5 баллов) 

26,5 15,5 20,1 

Как Вы относитесь к межнацио-

нальным бракам? (ответ: «полно-

стью поддерживаю такую организа-

цию семейной жизни») 

11,5 17,0 23,8 

 

Таблица 2 – Корреляционный анализ брачных ориентаций трех рассматриваемых подгрупп 

  

Среднее по опросу /все 

опрошенные россияне 

17-29 лет /  

российская 

молодежь 

17-29 лет  (подвыборка РТ) / 

молодежь Татарстана 

Среднее по опросу 1   

17-29 лет  0,986642 1  

17-29 лет   

(подвыборка РТ) 0,872311 0,915296 1 

 

Корреляционный анализ брачных ори-

ентаций трех рассматриваемых подгрупп (табл. 

2) отражает устойчивую положительную связь 

между сформированным общественным вос-

приятием концепта брака и семьи и ретрансля-

цией данного понимания молодежной страте 

вне зависимости от регионального аспекта. В 

силу распределения ответов важно подчеркнуть 

формирующееся в обществе устойчиво соци-

ально положительное принятие семьи как со-

циально значимого концепта. 

Оценивая брачные ориентации моло-

дежных подгрупп в сравнении с общими пред-

ставлениями россиян важно подчеркнуть де-

монстрацию ими социально одобряемых моде-

лей брака, но вместе с тем молодежь более сво-

бодна в некоторых вопросах института семьи, в 

частности общественных и национальных ог-

раничений. 

Репродуктивные ориентации молодежи 

в сравнении с общими оценками респондентов, 

а также двух подвыборок: молодежь включен-

ных в исследование регионов и молодежь Рес-

публики Татарстан, фиксировались по ряду во-

просов – маркеров. В общих оценках не про-

слеживается существенных различий между 
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подвыборками. Можно отметить наличие чуть 

больших ожиданий молодежи в отношении 

собственного репродуктивного поведения, но 

по общим положениям поведение молодежи 

схоже как межрегионально, так и в сравнении с 

общими социальными представлениями. 

Ожидаемое количество детей – 2, с не-

которой долей тех, кто все же готов иметь 3-х и 

более детей. Надо отметить, что ожидание 

иметь трех и более детей в сознании населения 

присутствует в достаточно устойчивой доли  –  

порядка четверти-трети респондентов, что мо-

жет в целом означать наличие формирующейся 

репродуктивной ориентации на многодетность, 

которая  передается и молодому поколению 

[12]. 

При этом для молодежи все же отмеча-

ется отложенность ожиданий, они в большей 

степени утверждают свое желание иметь ре-

бенка несколько позже, но при этом не сталки-

ваются на данный момент с какими-то соци-

ально-экономическими факторами, существен-

но препятствующими им иметь детей. Факторы 

жилья, работы, карьеры не отмечаются моло-

дежью как мешающие рождению ребенка. В 

меньшей степени в сравнении с прочими под-

выборками экономические и карьерные факто-

ры значимы в определении репродуктивного 

поведения для молодежи Республики Татарстан 

(табл. 3). 

Причины, по которым молодежь откла-

дывает рождение ребенка, в основном сводятся 

к двум доминантным: «нужно закончить обра-

зование» и «необходимо найти более оплачи-

ваемую работу». 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ репродуктивных ориентаций 
 Среднее по опросу 

(N=5616) (в %) 
17-29 лет  

(N=2017) (в %) 
17-29 лет  

(подвыборка РТ)  

(N= 229) (в %) 

Сколько всего детей Вы хотели бы 

иметь, если бы у Вас были все необхо-

димые условия? 

(ответ: одного) 

(ответ: двух) 

(ответ: трех) 

 

 

 

9,4 

41,3 

25,8 

 

 

 

10,1 

45,6 

23,0 

 

 

 

9,0 

52,0 

24,0 

Если Вы хотели бы иметь большее 

число детей, чем собираетесь, то, что и 

в какой степени мешает лично Вам 

иметь желаемое число детей? 

(ответ: отсутствие работы – не меша-

ет) 

(ответ: стремление достичь успехов в 

работе – не мешает) 

(ответ: жилищные трудности – не ме-

шает) 

 

 

 

 

41,3 

 

55,3 

 

 

36,8 

 

 

 

 

28,3 

 

41,9 

 

 

28,4 

 

 

 

 

31,7 

 

46,6 

 

 

32,1 

Собираетесь ли Вы иметь ребёнка? 

(ответ: да, но несколько позже) 

 

21,9 

 

 

40,3 

 

39,6 

В какой степени Ваше желание отло-

жить рождение ребёнка связано со 

следующими причинами  

(ответ: нужно закончить образование - 

выбор позиции 5 баллов) 

(ответ: необходимо найти более опла-

чиваемую работу - выбор позиции 5 бал-

лов) 

 

 

 

 

38,4 

 

48,5 

 

 

 

 

50,1 

 

54,6 

 

 

 

 

46,3 

 

57,5 

 

Меры государственной поддержки се-

мей с детьми, несомненно, направлены и на 

формирование репродуктивных стратегий, вос-

требованы, преимущественно, той частью рес-

пондентов, которые уже включены в процесс 

рождения и воспитания детей, но могут высту-

пать и фактором мотивации для молодого по-

коления, которое формирует свое репродуктив-

ное поведение.  

В целом ответные реакции на значи-

мость ряда мер государственной поддержки 

представлены схожими позициями по подвы-

боркам.  

Особенную значимость для респонден-

тов всех социально-демографических групп 

имеют меры улучшения качества работы меди-

цинских учреждений (52,3 %), повышения по-

собий при рождении ребёнка (47,6 %), на ре-
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бенка (в возрасте до 1,5 лет – 46,6 %, в возрасте 

до 3 лет – 49,4 %) и сроков их выплат. 

Для молодежной межрегиональной 

подвыборки особенно важно улучшение работы 

медицинских учреждений (49,9 %) и повыше-

ние пособий на ребёнка в возрасте до 3 лет 

(40,9 %). 

Молодежь Республики Татарстан в сво-

их надеждах, связанных с созданием семьи и 

рождением ребенка, в наибольшей мере озабо-

чена обеспечением лучшей доступности (в том 

числе, экономической) и повышением качества 

работы дошкольных образовательных учреж-

дений (59,4 %), улучшением качества работы 

медицинских учреждений (58,9 %), повышени-

ем пособий на ребёнка в возрасте до 3 лет (51,2 

%), повышением пособий на ребёнка в возрасте 

до 1,5 лет  (49,2 %), повышением пособий при 

рождении ребёнка  (47,5 %), улучшением воз-

можностей для проведения досуга семей с 

детьми (47 %), расширением возможностей 

дистанционной занятости для родителей с 

детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста (40,6 %) (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ значимости мер государственной поддержки семей 

(Распределение ответов на вопрос: Если Вы считаете, что вероятность рождения ребёнка несколько 

выше, если будут какие-нибудь дополнительные меры помощи семьям, то в какой степени для Вас мо-

гут быть значимы меры, направленные на… - выбор позиции 5 баллов – имеет большое значение) 
 Среднее по опросу 

(N=5616) (в %) 
17-29 лет  

(N=2017) (в %) 
17-29 лет  

(подвыборка РТ)  

(N= 229) (в %) 

Повышение пособий при рождении ре-

бёнка 

47,6 39,6 47,5 

Повышение пособий на ребёнка в воз-

расте до 1,5 лет 

46,6 38,5 49,2 

Повышение пособий на ребёнка в воз-

расте до 3 лет 

49,4 40,9 51,2 

Сохранение пособий в нынешнем раз-

мере, но продление их выплаты до дос-

тижения ребёнком школьного возраста 

34,1 29,5 35,1 

Улучшение качества работы медицин-

ских учреждений 

52,3 49,9 58,9 

Улучшение качества работы учрежде-

ний бытового обслуживания 

38,7 36,8 43,6 

Улучшение возможностей для проведе-

ния досуга семей с детьми 

37,9 35,4 47,0 

Обеспечение лучшей доступности и по-

вышение качества работы дошкольных 

образовательных учреждений 

44,0 41,1 59,4 

Предоставление льготных кредитов в 

зависимости от числа детей в семье 

45,4 31,5 37,8 

Расширение возможностей дистанцион-

ной занятости для родителей с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

35,4 31,3 40,6 

 

Заключение 

В современном семейно-

репродуктивном поведении молодежи отчетли-

во прослеживается заданный общественный 

вектор понимания семьи и брака, что, несо-

мненно, важно для формирования демографи-

чески устойчивого общества. Вместе с тем мо-

лодежь склонна перенимать и усиливать ряд 

формирующихся тенденций, которые могут 

привести к демографическому дисбалансу, а 

именно: сроки рождения детей, причинность их 

рождения, по сути, отсутствие восприятия мер 

государственной поддержки семей, что говорит 

об их слабой актуальности для рассматривае-

мой группы и может привести к снижению зна-

чимости с одной стороны самих мероприятий, а 

с другой – к снижению мотивации молодежи к 

рождению и далее к формированию семей. 
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ФАЙНДРАЙЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ  

ИНИЦИАТИВ НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОЛОДЕЖНОЙ СФЕРЫ 

 (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Ключевые слова: файндрайзинг, молодежь, грант, некоммерческие организации, молодежные ор-

ганизации 

 

Актуальность тематики обусловлена новизной данной технологии в российской практике функ-

ционирования некоммерческих организаций, а также недостаточной теоретико-

методологической базой в изучении данного социального феномена.  Экономическая детерминанта 

в теоретических конструктах предполагает восприятие данной научной категории как способ 

финансового развития, позволяющий привлекать дополнительные ресурсы из внешних источников. 

Процессный подход в исследовании файндрайзинга, акцентирует внимание на организованную 

деятельность по сбору пожертвований с целью ресурсного обеспечения социально-значимых про-

грамм, а системный взгляд предполагает комплексные действия для обеспечения эффективности 

за счет привлечения не только материальных, но и нематериальных средств (информационных, 

человеческих).  Целью данного исследования выступает теоретический и практический анализ 

понятия файндрайзинга, а также выявление его роли в реализации социально-значимых инициатив 

на региональном уровне. В качестве метода авторы использовали интервью с экспертами отрас-

ли, что позволило объективно рассмотреть проблемы и перспективы развития файндрайзинга в 

решении социально-значимых инициатив региона. К числу основных выводов можно отнести 

уточнение понятия, выявление конкретных результатов деятельности проблем и методов их пре-

одоления. 

 

A. A. Koshelev, M. S. Ivchenkova 

 

FUNDRAISING AS A TOOL FOR IMPLEMENTING SOCIAL INITIATIVES OF NON-

PROFIT ORGANIZATIONS OF THE YOUTH SPHERE  

(ON THE EXAMPLE OF THE SARATOV REGION) 

 

Keywords: fundraising, youth, grant, non-profit organizations, youth organizations 

 

The relevance of the topic is due to the novelty of this technology in the Russian practice of functioning of 

non-profit organizations, as well as the insufficient theoretical and methodological base in the study of 

this social phenomenon. The economic determinant in theoretical constructs presupposes the perception 

of this scientific category as a way of financial development, which allows attracting additional resources 

from external sources. The process approach in the study of finraising, focuses on organized activities to 

collect donations in order to provide resources for socially significant programs, and a systematic view 

involves complex actions to ensure efficiency by attracting not only material, but also non-material means 

(information, human).The purpose of this study is a theoretical and practical analysis of the concept of 

fundraising, as well as identifying its role in the implementation of socially significant initiatives at the 

regional level. As a method, the authors used interviews with industry experts, which allowed them to o b-

jectively consider the problems and prospects for the development of findraising in solving socially sig-

nificant initiatives in the region. The main conclusions include the clarification of the concept, the ident i-

fication of specific results of the problems and methods of overcoming them. 

 

Введение. Проблематика файндрай-

зинга представляет особый интерес, именно с 

развитием деятельности некоммерческих ор-

ганизаций, направленных на реализацию со-

циально-значимых инициатив общественной 

жизни, что обусловило актуальность выбран-

ной цели исследования. А именно, проанали-

зировать инструменты файдрайзинга в дея-

тельности агентов, которыми зачастую явля-

ются НКО, призванные акцентировать вни-

мание на важные социальные проблемы, тре-

бующие интегративного подхода к осмысле-

нию и решению. В этой связи, в качестве 

объекта, мы выделим именно социально-

значимые инициативы в сфере молодежной 

политики и их генерирование некоммерче-
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скими организациями, в то время как пред-

метом исследования будут являться инстру-

менты файндразинга для достижения инициа-

тивных целей в указанной выше сфере. 

Определение метода неразрывно свя-

зано с целью, объектом и предметом, а также 

условиями присутствия данного социального 

феномена в деятельности некоммерческих ор-

ганизаций для достижения реального соци-

ального эффекта в молодежной сфере. Наи-

более эффективным методом автор обосно-

ванно видит глубинное интервью в составе 10 

(десяти) экспертов, наиболее оптимально и 

комплексно объединивших мнение о специ-

фики функционирования файндрайзинга в 

процессе достижения социально важных це-

лей и задач. 

Если проанализировать степень изу-

ченности предмета исследования, то вполне 

очевидно конструируется вывод о хорошо 

представленном теоретическом концепте за-

падных ученых [1]  и несколько размытом 

обосновании изучаемого социального фенме-

на среди российских специалистов, что обу-

словлено относительно недавним периодом 

появления файндрайзинга в отечественной 

социально-экономической экосистеме рос-

сийского общества. 

Особенности фандрайзинга для не-

коммерческих организаций в российской нау-

ке рассматривали Петренко Е. С., Градосель-

ская Г. В. [2] и Попова Ю. С. [3], а эффектив-

ные инструменты использования данного фе-

номена исследовали такие авторы как Ар-

темьева Т. В., Семиглазов  В.А. [4], Комаров-

ский А. В. [5], Игнатьева Е. Л. [6]. 

Результаты исследования и обсуж-

дения 

Сам термин «файндрайзинг» можно 

трактовать как процесс поиска ресурсов для 

функционирования организации. Для россий-

ской практики данное явление достаточно 

новое, как было отмечено ранее, зато в аме-

риканской стратегии менеджмента, особенно 

в политической сфере, данная категория упо-

минается достаточно часто, именно, в функ-

ционировании некоммерческих организаций 

[7].  

По мнению А. Л. Балашовой, фанд-

райзинг – это деятельность некоммерческой 

организации, в основе которой лежит уни-

кальная идея, что позволяет сформировать 

баланс (удовлетворённость) между получате-

лем (НКО) и дарителем (источником ресур-

сов), результатом чего является благополучие 

и процветание общества [8].
 
 

Если интегрировать данные концеп-

ции, то можно утверждать, что файндрайзинг 

– это система целенаправленного привлече-

ния материальных и нематериальных ресур-

сов для успешного достижения поставленных 

задач при реализации конкретного социаль-

но-значимого проекта. Ключевыми источни-

ками поступления финансовых средств в 

бюджет НКО являются федеральные или му-

ниципальные органы власти, фонды, коммер-

ческие структуры, а также частные лица, что, 

как правило, выражается в грантах, спонсор-

ском участии и благотворительных пожерт-

вованиях.  Следовательно, файдрайзинг кон-

цептуально похож на поиск инвесторов, с 

весьма важным отличием, что любые пред-

принимательские капиталовложения, как пра-

вило, содержат коммерческий контекст, в то 

время как поиск средств в некоммерческих 

организациях предполагает реализацию соци-

альных проектов, которые не предполагают 

извлечение прибыли. Иными словами, файн-

драйзинг можно рассматривать как техноло-

гию, которая свойственна, именно, социаль-

ной сфере в широком смысле, то есть вклю-

чающей в себя и культуру, образование, здра-

воохранение и т.д. [9]. 

Следует подчеркнуть активацию дея-

тельности некоммерческих организаций в со-

временном российском социуме, что под-

тверждаются ростом новых фондов, объеди-

нением, союзов не являются исключением и в 

регионах. Хорошо в научном контенте пред-

ставлена социальная активность молодежных 

организаций в Республике Татарстан [10,11]. 

Специальные исследования посвящены ана-

лизу студенческих общественных организа-

ций [12]. 

В Саратовской области неправитель-

ственные организации имеют широкий спектр 

функциональных возможностей, где преобла-

дают такие виды общественной деятельности, 

как поддержка ветеранов войны и труда, ин-

валидов, профилактика алкоголизма, нарко-

мании и пропаганда здорового образа жизни, 

охрана и защита окружающей среды, сохра-

нение культурного наследия. В последние го-

ды стал динамично развиваться институт ка-

зачества, структурные подразделения которо-

го работают в одиннадцати районах области, 

а численный состав саратовских казаков при-

ближается к более чем двум тысячам человек. 

Характеризуется активной деятельностью по 

защите интересов территориального общест-

венного самоуправления «Ассоциация само-

управляемых территорий» г. Саратова. Сле-

дует подчеркнуть, что большинство неком-

мерческих организаций Саратовской области 

работает в сфере социальных услуг. Кроме 

того, наиболее востребованными, согласно 
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данным Правительства Саратовской области, 

являются такие направления как предприни-

мательство, здравоохранение, инновации и 

технологии, добровольчество, патриотизм, 

творчество [13]. 

Для более эффективного исследования 

файндрайзинга, как технологии привлечения 

ресурсов по реализации социально-значимых 

инициатив региона, в марте – апреле 2021 г. 

было реализовано авторское социологическое 

исследование при помощи метода глубинного 

интервью, где респондентами выступили экс-

перты отрасли (грантополучатели, работники 

правительственных структур, грантодатели). 

Согласно мнению экспертов, на тер-

ритории области действует относительно не-

большое количество молодежных организа-

ций, каждая из которых имеет свою специфи-

ку и направления деятельности. К числу ак-

тивных добровольческих молодежных орга-

низаций, по мнению респондентов, относятся 

«Российский союз молодежи», Саратовское 

региональное отделение Всероссийской об-

щественной организации «Ассоциация сту-

денческих объединений России», молодежная 

общероссийская общественная организация 

«Российские Студенческие Отряды»,  Сара-

товское региональное отделение Общерос-

сийской общественно-государственной дет-

ско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»,  Саратовское регио-

нальное отделение Общероссийской моло-

дежной общественной организации «Россий-

ский союз сельской молодежи», «Центр раз-

вития волонтерства», «Волонтеры победы», 

региональное отделение движения «Бес-

смертный полк», «Союз добровольцев». Так-

же, эксперты отметили Корпус общественных 

наблюдателей общественной организации 

«РСМ», осуществляющей, в том числе, кон-

троль за сдачей ЕГЭ, участие в акциях и 

спортивных мероприятиях. По мнению экс-

пертов, наиболее эффективную деятельность 

в сфере политики осуществляет «Молодая 

гвардия», реализующая добровольческие ме-

роприятия в области патриотизма, програм-

мы, направленные на участие молодежи в де-

мократических процессах современного об-

щества. Особое внимание респонденты уде-

лили деятельности государственного учреж-

дения «Молодежь+», на базе которого создан 

ресурсный центр, осуществляющий взаимо-

действие с НКО по вопросам информацион-

ного, правового и организационного консуль-

тирования социально-активных групп моло-

дежи, что, безусловно, способствует реализа-

ции общественных идей.  

Наибольшим опытом в области реали-

зации социальных проектов, согласно мне-

нию респондентов, обладает Саратовская ре-

гиональная молодежная общественная орга-

низация «Синегория», которая более 25 лет 

эффективно выстраивает работу с аудиторией 

школьников. В круг интересов данной орга-

низации входит стимулирование интереса 

школьников к общественной жизни, обеспе-

чение развития их духовного, творческого и 

лидерского потенциала. 

В процессе исследования эксперты 

пришли к единому мнению, что все НКО, так 

или иначе реализуют социально-значимые 

инициативы, под которыми они понимают 

формирование, утверждение и практическую 

реализацию идеи, как отражение социальной 

активности, добровольно осуществляемых 

субъектом взаимодействий. То есть любая 

идея, приобретает вид социально-значимой, 

когда выходит за рамки эгоистических инте-

ресов инициатора, а становиться обществен-

ным благом, что позволяет формировать у 

молодежи такие важные ценности как ко-

мандный дух, взаимовыручку, активность 

гражданскую позицию и осознание общест-

венного долга. 

Кроме того, по мнению экспертов, у 

молодежных объединений саратовской облас-

ти сформирован богатый опыт осуществления 

социально-значимых программ в области ор-

ганизации досуга здорового образа жизни, 

патриотического, гражданского, художест-

венного, эстетического и социального воспи-

тания, что стало возможным, благодаря под-

держке Правительства, профильных мини-

стерств и ведомств, а также различных не-

коммерческих организаций, действующих на 

территории области.  Большим успехом в ре-

гионе пользуется мероприятие «Российская 

студенческая весна», реализованное при под-

держке Саратовской областной организации 

«Российский союз молодежи» совместно с 

Министерством образования и дирекцией гу-

бернских праздников. Наиболее интересным 

проектом ресурсного центра «Молодежь +» 

является «Платформа развития», направлен-

ной на формирование навыков проектирова-

ния, что стимулирует участие в грантовых 

конкурсах и форумных компаниях студентов 

и работающей молодежи. Молодежная орга-

низация «Российские Студенческие Отряды» 

(РСО) специализируется на обеспечении вре-

менной трудовой занятости, а также спортив-

ной и творческой социализации молодежи. 

Студенческий отряд — это особая форма ор-

ганизации студентов и обучающихся образо-

вательных учреждений, осуществляющая 
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трудовую деятельность в различных отраслях 

хозяйства в свободное от учебы время.  

Как отмечают респонденты, деятель-

ность молодежных организаций многопро-

фильна и разнообразна. Так организация 

«РСМ», формируя корпус вожатых, способст-

вует участию молодежи в волонтерской дея-

тельности по организации полезных и развле-

кательных мероприятий в детских домах и 

домах-интернатах, а «Союз добровольцев» 

сосредоточен на деятельности по улучшению 

качества жизни пожилых людей, помощи ве-

теранам, организации празднования памят-

ных дат. «Российский Союз Сельской Моло-

дежи» разрабатывает программы в селах по 

мотивации молодых специалистов, возрожде-

нию духовного и культурного наследия, а 

также традиций районов области. 

Среди интересных социальных ини-

циатив, эксперты отметили проект «Хопер», 

инициатором которого выступает «Центр от-

крытых диалогов» специализирующийся на 

выявлении лидеров, приглашая в качестве 

спикеров и тьюторов представителей полити-

ки и бизнес-структур, а также организовывая 

традиционные спортивные и развлекательные 

программы.  

Не менее значимым, выступает феде-

ральный проект «Территория смыслов», где 

осуществляется повышение компетенций в 

области реализации программ молодежной 

политики. Молодежный форум Приволжского 

федерального округа «iВолга-2017» и Все-

российский молодёжный образовательный 

форум «Таврида традиционно объединяет та-

лантливых ребят различных регионов, спо-

собствуя социализации и самореализации мо-

лодежи. 

Как отмечают эксперты,  развитие по-

добных проектов в регионе требует значи-

тельной финансовой поддержки, как со сто-

роны государства, так и частных фондов и 

коммерческих корпораций. Однако, каждая 

организация, по их мнению, обладает всего 

несколькими источниками финансирования, 

среди которых были отмечены президентские 

и муниципальные гранты, конкурсные субси-

дии, форумные компании. Наиболее мас-

штабными, как отмечают специалисты, явля-

ются президентские гранты, и в этой связи, 

упрощение процедуры и переход на элек-

тронный формат способствовали повышению 

интереса молодежи к участию в конкурсе не-

коммерческих организаций. Главными усло-

виями для участия в конкурсе являются нали-

чие регистрации более года, статус юридиче-

ского лица и наличие расчетного счета.  

Кроме того, осуществление поддерж-

ки реализуется через систему конкурсов по 

выделению грантов некоммерческим непра-

вительственным организациям (ННО), опера-

торами которых выступают такие организа-

ции, как ФАДМ «Росмолодёжь», «Общест-

венная палата РФ», РОО «Институт проблем 

гражданского общества», ООФ «Националь-

ный благотворительный фонд», ООО «Рос-

сийский Союз Молодёжи», ООО «Лига здо-

ровья нации», ООО «Общество Знание» Рос-

сии», Фонд ИСЭПИ, ООД «Гражданское дос-

тоинство». Также, как отмечают эксперты, 

источником финансирования социально-

значимых инициатив могут выступать круп-

ные фонды, такие как Благотворительный 

фонд В. Потанина, Фонд региональных соци-

альных программ «Наше будущее», Фонд 

«Династия», что позволяет выделить данный 

вид в отдельное направление файндрайзинга.   

Одним из перспективных направлений 

является корпоративный файндрайзинг, 

предполагающий как разовые, так и регуляр-

ные пожертвования, финансирование благо-

творительных программ и привлечение штат-

ных сотрудников к их реализации на безвоз-

мездной основе. Иными словами, философия 

корпоративного файндрайзинга построена на 

привлечении внимания общественности к 

компании, снижении репутационных рисков 

за счет участия в реализации социальных 

инициатив и демонстрации высокой степени 

социальной ответственности, что позволяет 

укрепить лояльность местных органов власти, 

СМИ и населения. Следовательно, как утвер-

ждают эксперты целесообразно привлекать 

предпринимательские структуры к организа-

ции праздников, благотворительных ярмарок, 

концертов, фестивалей при этом совмещая 

общественную полезность и PR-стратегии 

компаний. Безусловно, подобные шаги спо-

собствуют укреплению корпоративной куль-

туры, где на первый план выходит общест-

венная выгода, инновации и креативный под-

ход. В тоже время, следует тщательно анали-

зировать мотивацию спонсоров к участию в 

благотворительности, которая должна соот-

носиться с социокультурными и религиозны-

ми ценностями региона и направлена на по-

вышение качества жизни населения. Тем не 

менее, размышляя о привлечении средств для 

НКО, путеме пожертвований и благотвори-

тельности, эксперты отмечают, что данный 

вид фандрайзинга на территории Саратовской 

области реализуется очень редко или отсут-

ствует совсем. Не следует забывать, что об-

щественная организация имеет права вести 

коммерческую деятельность (если это зафик-
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сировано в Уставе), не для извлечения при-

были, а для использования ее социальные це-

ли и задачи.  

Как предсказуемо показало исследо-

вание, в деятельности организаций «третьего 

сектора», осуществляющих деятельность на 

территории региона существует и ряд акту-

альных проблем. Одной из важных проблем 

остается наличие учебно-методических мате-

риалов и опыта написания проектной доку-

ментации, что усложняет процесс масштаби-

рования реализации социальных инициатив. 

В этой связи наличие цифровых платформ 

для обмена опытом, увеличение количества 

вебинаров и семинаров, и даже брошюр, а 

главное своевременное информирование по-

зволило бы значительно нивелировать дан-

ный   недостаток. 

Также респонденты отмечают необхо-

димость укрепления доверия к общественным 

организациям со стороны образовательных 

учреждений и подчеркивают их важную роль 

по выявлению талантливых ребят, создавая 

основу для их дальнейшего карьерного роста 

и развития. Вполне логично, что следствием 

этого, отчасти выступает и следующая про-

блема – кадровая нестабильность, ведь полу-

чив должное образование молодые специали-

сты зачастую просто уходят в другую сферу 

деятельности для получения более высокого 

личного дохода, а обучение следующего по-

коления требует еще больше времени. 

Но основной проблемой, по мнению 

экспертов, остается нестабильное использо-

вание технологий файндрайзинга и не высо-

кое материально-техническое обеспечение 

подобной деятельности особенно на стартапе. 

В первую очередь речь идет о сложностях в 

аренде помещения, приобретения оборудова-

ния и оргтехники, привлечения компетентных 

кадров и опытных консультантов.   

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что файндрайзинг – относительно новая тех-

нология, предполагающая поиск материаль-

ных и нематериальных средств на реализа-

цию социально-значимых инициатив общест-

венными некоммерческими организациями. В 

Саратовской области действует достаточно 

большое количество НКО, хотя объединений, 

реализующих социально-значимые инициати-

вы в молодежной сфере сравнительно не мно-

го. При этом каждая организация имеет свою 

специфику и решает задачи в определенном 

сегменте, что важно для системного подхода 

в реализации государственной молодежной 

политики. Спектр задач весьма разнообразен: 

от патриотических, волонтерских до образо-

вательно-проектных, что способствует реше-

нию общественно значимых проблем и по-

зволяет выявлять интересные инициативы, а 

самое главное, внедрять их в практику. Среди 

основных проблем эксперты видят необходи-

мость разработки большего числа площадок 

для обмена опытом, их доступность для ин-

формирования, кадровые вопросы, а также 

потребность в  укреплении доверительного 

отношения образовательных и общественных 

организаций для эффективного взаимодейст-

вия по решению поставленных задач. В каче-

стве решений эксперты предлагают развитие 

образовательных программ по повышению 

компетенций в области файндрайзинга и уве-

личение грантового финансирования в пери-

ферийных регионах. 
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ИДЕИ ИНДИВИДУАЛИЗМА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ  

В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Ключевые слова: индивидуализм, индивидуалист, амбивалентность сознания, природа индивидуализма, 

коллективизм, суррогатный коллективизм, альтруизм, мировоззрение, отчуждение, власть 

 

В статье рассматривается проблема индивидуализма в условиях современного развития человеческо-

го общества. Затрагиваются вопросы его генезиса, природы и той роли, которую он играет в совре-

менных социально-политических и экономических отношениях в формировании структур политиче-

ской власти и политического режима, внутренней и внешней политики государств. Анализируются 

основные положения концепции индивидуализма М. Штирнера, а также взгляды П. Струве, С. Фран-

ка, Г. Зиммеля, Э. Шредингера, Г. Лукача, А.В. Гидлевского и других западных и отечественных уче-

ных. Выделены и проанализированы некоторые разновидности индивидуализма. Раскрывается его со-

держание, причины экспансии и трансформации в процессе развития общества. Дается сравнитель-

ный анализ индивидуализма и альтруизма. Определяется соотношение индивидуализма и гуманизма, 

патриотизма. Подчеркивается амбивалентность сознания индивидуалиста и особенности его поли-

тического поведения. В статье приводятся данные результатов социологического опроса студентов 

2-го и 4-го курсов 2-х факультетов КНИТУ, проведенного автором в 2020 г. которые подтверждают 

его теоретические положения и гипотезы. 
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IDEAS OF INDIVIDUALISM AND THEIR REFLECTION IN THE MODERN STUDENT YOUTH 

 

Keywords: individualism, individualist, ambivalence of consciousness, nature of individualism, collectivism, 

surrogate collectivism, altruism, worldview, alienation, power 

 

The article considers the problem of individualism in the conditions of modern development of human society. 

The questions of its genesis, nature and the role that it plays in modern socio-political and economic relations 

in the formation of structures of political power and political regime, domestic and foreign policies of states 

are touched upon. The basic principles of the individualism concept of M. Stirner, as well as the views of P. 

Struve, S. Frank, G. Simmel, E. Schrödinger, G. Lukacs, A.V. Gidelevsky and other Western and domestic sci-

entists. Some varieties of individualism are highlighted and analyzed. It reveals its content, the reasons for ex-

pansion and transformation in the development of society. A comparative analysis of individualism and altru-

ism is given. The correlation of individualism and humanism, patriotism is determined. The ambivalence of the 

individualist consciousness and the features of his political behavior are emphasized. The article presents the 

results of a sociological survey of 2nd and 4th year students of 2 faculties of KNITU, conducted by the author 

in 2020, which confirm his theoretical positions and hypotheses. 

 

Проблема индивидуализма всегда была 

и остается актуальной для любого общества, 

желающего сохранить себя как единое целое. 

Индивидуализм (франц. individualism) – тип 

мировоззрения, нравственного и политического 

сознания, который абсолютизирует позицию 

отдельного индивида, противопоставляя её об-

ществу. Причём эта позиция касается не обяза-

тельно какого-то определенного обустройства 

общества, а общества вообще. Индивидуализм 

означает приоритет личных интересов над об-

щественными, делает упор на самостоятель-

ность личности, возможность её обособления, 

независимости от общества. Он может прояв-

ляться в поступках человека, в различных эти-

ческих, философских, идеологических, полити-

ческих и прочих взглядах, установках и кон-

цепциях. В практической плоскости индиви-

дуализм и коллективизм символизируют сте-

пень интеграции индивидов в какие-либо соци-

альные общности, группы. 

В индивидуалистических обществах 

связи между индивидами определяются не ду-

ховными, а деловыми отношениями. В духов-

ном отношении они достаточно слабые, так как 

каждый индивид заботится лишь о себе (в луч-

шем случае о себе и своем ближайшем семей-

ном окружении). В коллективистских общест-

вах люди от рождения, в силу соответствующе-

го воспитания, интегрированы в духовно спло-
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ченные ингруппы, например, в расширенные 

семьи (с дядями, тетями, дедушками и бабуш-

ками), которые защищают каждого члена семьи 

как часть неразрывного целого. Данные кол-

лективистские отношения переносятся на все 

общество, в котором часть (индивид) и целое 

(общество) связаны чувством взаимной ответ-

ственности друг перед другом. Зависимость 

способа существования одного зависит от спо-

соба существования другого. Таким образом, 

понятия «индивидуализм» и «коллективизм» 

имеют не только общественное, но и общест-

венно-политическое значение. 

Исторически индивидуализм не харак-

терен для примитивных, архаических обществ, 

в которых индивиды не принадлежат своему 

социальному целому и не могут рассматривать-

ся как его самостоятельные единицы. Проявле-

ние индивидуализма возможно только в обще-

ствах, где имеется возможность осознания ин-

дивидом обособления от общности, к которой 

он принадлежит. К таковым относятся общест-

ва, в которых уровень экономического развития 

достиг возможности обособления хозяйства его 

отдельных индивидов (семей, кланов) от необ-

ходимости участвовать в ведении хозяйства 

всей общности. Возрастание возможности эко-

номической самостоятельности и порождает в 

сознании человека индивидуализм. Хозяйст-

венные успехи укрепляют его, и он начинает 

играть доминирующую роль не только в веде-

нии индивидом хозяйства, но и в его политиче-

ском поведении, в политике. Общество диффе-

ренцируется на «Я» и «Они», «свой – чужой». 

Происходит расслоение общества на богатых и 

бедных, а социальные отношения между ними 

приобретают классово-антагонистический ха-

рактер. Таковыми являются все общества, ос-

нованные на индивидуалистических, частно-

собственнических отношениях, включая бур-

жуазные отношения, которые превращают «от-

ношения людей в общественном процессе про-

изводства в чисто атомистические» [1, с. 103]. 

Эти отношения наиболее полно отражают ми-

ровоззрение, психологию изолированного оди-

ночки, создают видимость обособленности ин-

дивида от всякого социального целого. Только 

в «обществе свободной конкуренции, – писал 

Маркс, – отдельный человек выступает осво-

божденным от природных связей и т.д., кото-

рые в прежние исторические эпохи делали его 

принадлежностью определенного ограниченно-

го человеческого конгломерата» [1, ч. 1, с. 18]. 

Производственная, родовая деятельность чело-

века в условиях частной собственности пре-

вращается в нечто чуждое ему. Хотя «именно в 

переработке предметного мира человек впер-

вые действительно утверждает себя как родо-

вое существо. Это производство есть его дея-

тельная родовая жизнь. Благодаря этому произ-

водству природа оказывается его произведени-

ем и его действительностью» [2, с. 94].  

Отчужденный же труд, отчуждая от че-

ловека «1) природу, 2) его самого, его собст-

венную деятельную функцию, – писал Маркс, – 

его жизнедеятельность, тем самым отчуждает 

от человека род: он превращает для человека 

родовую жизнь в средство для поддержания 

индивидуальной жизни. Во-первых, он отчуж-

дает родовую жизнь и индивидуальную жизнь, 

а во-вторых, делает индивидуальную жизнь, 

взятую в ее абстрактной форме, целью родовой 

жизни, тоже в ее абстрактной и отчужденной 

форме» [2, с. 92-93]. 

Процветающий на почве развивающей-

ся экономики индивидуализм порождает отчу-

ждение человека от человека и от своей собст-

венной «родовой сущности», социальной, кол-

лективистской природы. При капитализме ин-

дивидуализм находят свое полное и завершаю-

щее воплощение, доводя до крайнего абсурда 

способ существования человека, его родовую 

сущность. Подготавливая тем самым переход 

общества либо к качественно новому состоя-

нию, либо к угрозе самоуничтожения. 

В обществе, где частная собственность 

делает не просто различными, а противополож-

ными коренные интересы людей, коллективизм 

проявляет себя в извращенной, суррогатной 

форме (т.е. только до тех пор, пока личные ин-

тересы совпадают), за которой скрывается от-

чужденность людей друг от друга, подозри-

тельность, вражда и т.д. Здесь коллективизм 

проявляет себя как простое объединение лю-

дей, как, например, способ противостояния (от-

ражения) общей угрозы существованию инди-

видов данной общности. И существует оно 

ровно столько, сколь существует угроза, т.е. 

порождающая его причина. Это, скорее всего 

групповой (корпоративный, классовый, нацио-

нальным и т.д.) эгоизмом, но никак не подлин-

ный коллективизм, так как доминирующим ти-

пом сознания при объединении людей является 

индивидуализм. Необходимость объединения 

лишь «притупляет», «притормаживает» эгоизм 

каждого из участников объединения до той по-

ры, пока это отвечает их личным, частным ин-

тересам. Оно существует ровно столько, сколь-

ко оно способно удовлетворять потребности и 

интересы входящих в это объединение лиц. 

Каждый из членов такого объединения выходит 

из него, как только его индивидуальные по-

требности и интересы достигнуты или больше 

не могут быть удовлетворены в рамках данного 

объединения. Он вступает либо в другое объе-

динение (где его потребности и интересы вновь 
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будут удовлетворены), либо (если это возмож-

но) удовлетворяет их индивидуально. Совпаде-

ние интересов здесь не создает коллектива, по-

скольку их интерес не совпадает с их родовой 

сущностью, социальной коллективистской 

природой человека. Их объединение держится 

только на возможности синергии удовлетворе-

ния индивидуального (корпоративного, груп-

пового, классового) интереса. Индивидуали-

стический интерес всегда ситуативен, посколь-

ку его носитель обязательно ориентируется на 

сложившуюся ситуацию, обстановку из кото-

рой можно (или нельзя) извлечь личную поль-

зу, выгоду. В зависимости от этого индивид и 

принимает то или иное решение по вхождению 

или выходу из объединения. 

Здесь нет, и не может быть коллективи-

стского интереса. Это тот же индивидуалисти-

ческий интерес, приобретший массовую (груп-

повую, корпоративную, классовую) форму. 

В качестве примера группового инди-

видуализма можно привести высказывание А. 

Чубайса: «Мы, – говорил он, – не могли выби-

рать межу «честной» и «нечестной» приватиза-

цией, потому что честная приватизация пред-

полагает четкие правила, установленные силь-

ным государством, которое может обеспечить 

соблюдение законов. В начале 1990-х у нас не 

было ни государства, ни правопорядка. Службы 

безопасности и милиция были по другую сто-

рону баррикад. Они учились по советскому 

Уголовному кодексу, а это от трех до пяти лет 

тюрьмы за частное предпринимательство. Нам 

приходилось выбирать между бандитским 

коммунизмом и бандитским капитализмом» [3]. 

Одной из ярких черт индивидуалиста 

является то, что он не только не избегает воз-

можности удовлетворить свои потребности и 

интересы за счет других людей, но и постоянно 

находится в её поиске, в желании переложить 

свои трудности и неудачи на других. «Я» для 

него цель, другие «Я» – средство достижения 

этой цели. 

Сознание индивидуалиста, как правило, 

латентно и открывается либо через его поведе-

ние и поступки, либо тогда, когда достижению 

его цели нет явной угрозы. В случае наличия 

такой угрозы, он вуалирует, скрывает истинные 

цели, чтобы не быть подвергнутым остракизму 

(или еще более жесткому наказанию) со сторо-

ны той общности (конкретного человека), за 

счет которой он собирается её достичь. Он вы-

нужден скрывать её даже от своих «собратьев» 

индивидуалистов, так как и они для него явля-

ются (или могут быть) конкурентами или сред-

ством достижения его цели. Открытое провоз-

глашение цели разоблачает его подлинные на-

мерения по отношению к ним, и это может 

быть препятствием на пути к достижению цели. 

Тем более что и конкуренты также не против 

использования его в качестве средства дости-

жения собственных целей.  

Таким образом, индивидуалист если и 

противостоит какой-либо социальной неспра-

ведливости или борется за неё, то вовсе не по-

тому, что он вдруг стал коллективистом, а 

только потому, что на данный момент ему это 

выгодно для достижения своих собственных 

индивидуальных целей.  

Амбивалентность сознания индивидуа-

листа – его естественное состояние. С одной 

стороны, преобладающее в нем чувство эгоиз-

ма, наличие каких-то индивидуальных качеств, 

способных (по крайней мере, как ему кажется) 

сделать его свободным, независимым от общ-

ности, толкает его на обособление от этой общ-

ности. С другой стороны, невозможность быть 

абсолютно свободным от общности, принужда-

ет эгоиста идти на компромисс с общностью, 

«наступать на горло своей собственной песне». 

Стремление индивидуалиста к увеличе-

нию личной (или защищающей индивидуали-

стические интересы) власти, расширение её 

границ, экспансии, столь же естественны, сколь 

естественно его отрицание власти коллектива 

(коллективистской власти). С помощью власти 

он имеет возможность достигать нужных ему 

результатов и целей. Власть (господство) над 

другими людьми – условие и гарантия его су-

ществования и благополучия. Политические 

отношения, вместо необходимости согласова-

ния действий между людьми по поводу того 

или иного совместного способа их существова-

ния, индивидуализм превращает в непримири-

мое противостояние и соответствующую форму 

борьбы индивидов за политическую власть как 

необходимое средство поддержания индивиду-

ального и индивидуалистического способа су-

ществования. Возвышение индивидуального 

интереса над общественным приводит к не-

прочности и нестабильности обществ, распро-

страняя эту нестабильность на все обществен-

ные отношения, включая внутрисемейные. 

Индивидуалист вынужден под угрозой 

захвата власти другим индивидуалистом посто-

янно заботиться об укреплении и расширении 

своей власти. Поэтому экспансия и агрессив-

ность имманентны индивидуалистическому ти-

пу политического сознания. Его интенциональ-

ность всегда связана с подменой общего еди-

ничным, содержание формой, общественного 

индивидуальным. Сознание человека, отрав-

ленное ядом индивидуализма, уничтожает его 

самого, как существа общественного, не дает 

ему возможности быть самим собой, заставляет 

постоянно скрывать свою индивидуалистиче-
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скую сущность от разоблачения, поскольку в 

противном случае сразу же становятся понят-

ными его асоциальные интересы и цели. 

Индивидуализм наполняет обществен-

ную форму связей между людьми своим инди-

видуалистическим содержанием, заменяя их 

общественное содержание – индивидуалисти-

ческим суррогатом. Все структурные элементы 

общественного сознания (правовое, экономиче-

ское, экологическое, нравственное и др. виды 

сознания) оставаясь общественными по своей 

форме, приобретают не свойственное им инди-

видуалистическое содержание. Чтобы скрыть 

это противоречие, носители индивидуализма 

сконструировали десятки различных теорий, 

оправдывающих антигуманную сущность ин-

дивидуализма. Многие из них весьма успешно 

спекулируют на том, что в поведении человека 

всегда можно найти элементы эгоизма, по-

скольку «эгоизм, так же как и самоотвержен-

ность, – писал К. Маркс, – при определенных 

обстоятельствах есть необходимая форма само-

утверждения индивидов» [4, с. 236]. 

Участвуя в том или ином виде в обще-

ственной, политической деятельности, носи-

тель индивидуализма не только стремится к 

власти, но и, приобретая ее, стремится к вы-

страиванию соответствующих, властно-

иерархических отношений для закрепления 

своего, обретенного им в ходе борьбы за «ме-

сто под солнцем», социально-правового стату-

са. Внутри этих отношений обязательно вы-

страиваются властно-иерархические отноше-

ния, основанные не на общественной необхо-

димости, а на индивидуальных потребностях. 

Такая политическая власть, оставаясь по форме 

общественной, на деле становится либо вла-

стью конкретного индивида, либо группы, 

класса, придерживающегося индивидуалисти-

ческих ценностей и идеалов. Социальная при-

рода власти, призванная выражать объективные 

интересы общества, подменяется властью ин-

тересов конкретного индивида или группы, 

класса.  

Богатому и сильному человеку помощь, 

солидарность с другими людьми не нужна. Он 

сам себе хозяин. При определенных психоло-

гических и интеллектуальных склонностях – 

это и создает у него иллюзию свободы, незави-

симости от общества. Ему наиболее присущи 

черты эгоизма и индивидуализма, чем людям с 

меньшим социальным благополучием. Бедному 

человеку без солидарности и поддержки не 

обойтись (а иногда и не выжить). Он не хозяин 

своего положения. Его усилия одиночки тщет-

ны. Условия господствуют над ним. Отсюда его 

стремление к коллективизму даже тогда, когда 

на самом деле он склонен к индивидуализму. 

Именно поэтому с богатыми и бедными людь-

ми происходят, на первый взгляд странные ме-

таморфозы – богатый, обеднев, вдруг становит-

ся коллективистом, а бедный, обогатившись, 

становится индивидуалистом. 

У индивидуализма две основные соци-

альные причины генезиса и существования. 

Первая – относительное экономическое благо-

получие, позволяющее индивидам вести отно-

сительно независимый, обособленный друг от 

друга образ жизни. Не случайно в странах бога-

того Запада индивидуализм развит сильнее, чем 

в странах бедного Востока. Чем выше уровень 

благосостояния человека, тем больше у него 

возможности реализовать себя, тем ниже в об-

ществе темпы роста населения, тем чаще воз-

никают малочисленные семьи, в которых скла-

дываются благоприятные условия для ориента-

ции ребенка только на самого себя.  

Вторая причина индивидуализма как 

общественного явления – незрелый, индиви-

дуалистический тип политического сознания. 

Экстраполяция в той или иной форме закона 

естественного отбора – выживание наиболее 

приспособленных особей [5] на отношения ме-

жду людьми. Частные интересы индивидов 

реализуются в процессе их свободных взаимо-

отношений на конкурентной основе. В эконо-

мической сфере это происходит посредством 

рынка, где осуществляется якобы эквивалент-

ный обмен индивидуальными благами (стоимо-

стями). Конкуренция присутствует и при 

стремлении людей обеспечить себе более бла-

гоприятный социальный статус.  

Такова природа и сущность индивидуа-

лизма. 

Тем не менее, сегодня мы живем в мире, 

в котором господствует идеология индивидуа-

лизма. З. Бауман, описывая современное со-

стояние общественной жизни, как историче-

ский итог модернизации социально-

экономических и политических отношений, 

ввел специальный термин «индивидуализиро-

ванное общество» [6, с. 13-124]. А Ж. Липовец-

ки назвал время господства этого общества 

эрой пустоты [7]. Однако сторонников индиви-

дуализма, как в теории, так и на практике, не 

становится меньше. К его наиболее последова-

тельным сторонникам можно отнести Л. Мизе-

са, А. Ренд, Л. Штрауса, Ф. Хайека, Э. Шрёдин-

гера, Л. Дюмона и др. Родоначальником же 

ультраиндивидуализма можно считать М. 

Штирнера. Его идеи (чаще всего в неосознан-

ном варианте) и сегодня популярны в среде ли-

беральной части населения – молодежи. По-

этому его идеи, безусловно, заслуживают само-

го пристального внимания. 
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Мысль о гармонии индивидуальных 

особенностей и коллективизма о том, что чело-

век, обладая индивидуальностью, не может её 

выражать иначе, чем через других людей, Мак-

су Штирнеру абсолютно чужда. Он мыслит 

строго полярными категориями. Или общество 

или личность. Своего героя он называет «един-

ственным». Ключевая мысль Штирнера: «Сво-

боден я от того, от чего избавился,– собствен-

ник же я того, что в моей власти, над чем вла-

ствую» [8, с. 146-147]. Отсюда он делает вывод: 

«То, что не могут у меня отнять, остается моей 

собственностью; так пусть же сила решает во-

прос собственности, и я буду ждать всего от 

моей силы! Чужая сила, сила, которую я пре-

доставляю другому, делает меня крепостным, 

пусть же моя собственная сила сделает меня 

обладателем. Так отберу же я у других ту 

власть, которую я им дал в неведении своей си-

лы! Я скажу тебе, что все, на что я могу рас-

пространить свою власть, – моя собственность, 

и я предъявлю свои права на все, чего могу до-

биться и достичь; я признаю своей действи-

тельной собственностью все, на что я даю себе 

право» [8, с. 244]. На какую же собственность 

его «единственный» имеет право? На ту, на ко-

торую он дает себе право. «Эгоизм, – пишет он, 

– не имеет намерения жертвовать чем-нибудь 

или ограничивать себя, он просто решает: что 

мне нужно, то я должен иметь, и я себе это до-

буду» [8, с. 245]. Мысль Штирнера проста «вся 

жизнь – борьба за существование, и в зависи-

мости от ступени общественного положения – 

за большее или меньшее «благосостояние» [8, 

с. 256]. «Неутомимое стяжательство, – пишет 

он, – не дает передохнуть и спокойно наслаж-

даться» [8]. «Наслаждение жизнью – вот «цель» 

жизни» [8, с. 308], восклицает он.  

Штирнер полагает, что миром правит 

сила, поэтому прав сильнейший [9]. Жизнь от-

дельного человека, – пишет он, – имеет для ме-

ня значение лишь постольку, «поскольку она 

ценна для меня». «Его блага, как материальные, 

так и духовные, – мои блага, и я распоряжаюсь 

ими как моей собственностью, насколько хва-

тает у меня силы» [8, с. 235]. Проблема «един-

ственного» заключается в том, что другие ин-

дивиды тоже могут захотеть иметь такое право. 

Поэтому, чтобы стать «действительно свобод-

ным», человеку нужно окружить себя плотным 

кольцом охранников. Бред? Но не находите ли 

вы, что этот бред удивительно созвучен нашей 

эпохе? Человечество действительно движется 

по пути, указанному Штирнером. Он, в отличие 

от других, особенно наших современных отече-

ственных либералов, рисует открытую картину 

буржуазной одержимости собственностью. 

Люди превращаются в вещи; их отношения 

друг с другом принимают характер владения 

собственностью. Штирнер открыто выражает 

то, о чем думает каждый индивидуалист, собст-

венник – «я должен иметь все, что хочу», «мое 

удовлетворение определяет мои отношения к 

людям» [8, с. 306]. Таких «единственных» ждет 

незавидная участь. Последовательный индиви-

дуализм приводит человека к полному одино-

честву. Что и произошло с автором «Единст-

венного…». 

Индивидуализм может создавать у сво-

его носителям иллюзию возможности жить за 

счет общества и быть свободным от него. Од-

нако негативный опыт такого общения, накап-

ливаемый в обществе, может привести к остра-

кизму индивидуалиста от общества. Поэтому 

индивидуалист вынужден приспосабливаться к 

сложившимся в обществе тем или иным нор-

мам и принципам коллективистских отноше-

ний.  

Возникающую дилемму каждый инди-

видуалист решает по своему, пытаясь найти 

наиболее удобную для себя форму общения с 

другими людьми, социальными институтами, 

обществом. Именно поэтому хитрость и изво-

ротливость являются наиболее характерными 

чертами такого человека. Постоянный поиск 

личной выгоды и при этом понимание необхо-

димости сохранении существующих социаль-

ных связей и отношений с неизбежностью по-

рождают у индивидуалиста подобные качества. 

Увеличение в обществе доли индиви-

дуалистов или усиление их влияния на общест-

венные отношения приводит к дестабилизации 

этих отношений. Это находит свое выражение в 

поляризации социально-классовой структуры 

общества, росту пропасти между доходами бо-

гатых и бедных, различного рода нравствен-

ным, моральным издержкам. Например, уни-

жению людей с низкими доходами, обвинению 

их в лености, низких интеллектуальных спо-

собностях и т.п. 

Джозеф Стиглиц охарактеризовал фор-

мирующуюся сегодня социальную структуру 

общества как 1 % против 99 %. Согласно Т. 

Пикетти нынешняя ситуация возрождающегося 

классового противостояния по целому ряду па-

раметров аналогична той, которая привела к 

Первой мировой войне и революциям, и, если 

не умерить аппетиты господствующего класса, 

различия в обществе примут необратимую 

культурную форму, а затем превратятся в идео-

логию антропологического раскола [10].  

В обществах, пропитанных духом инди-

видуализма, социальные возмущения транс-

формируются в соответствующую форму. Так, 

в США после убийства негра полицейскими в 

июне 2020 г., социальное возмущение негри-
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тянской общины приобрело характер расизма 

наоборот. Толпы возмущенных афроамерикан-

цев не только сносили памятники белым рабо-

владельцам, но и заставляли людей с белой ко-

жей каяться (становиться на колени, целовать 

обувь неграм) за период рабства и унижения их 

предков в США. 

В современных экономически развитых 

странах Запада, США индивидуализм проявля-

ется в межпоколенных отношениях со стороны 

молодежи. В её нежелании заботиться о пре-

старелых родителях [11]. 

Амбивалентность, противоречивость 

индивидуализма заложена в его природе. На 

это обратил внимание Э. Фромм. Индивидуа-

лизм «в позитивном смысле, - отмечал он, – оз-

начает освобождение от социальных пут, в не-

гативном есть «право собственности на самого 

себя», то есть право – и обязанность – посвя-

тить всю свою энергию достижению собствен-

ных успехов» [12, с. 93]. Тейяр де Шарден на-

зывает индивидуализм «привилегией» «или 

скорее недостатком» «индивида в той мере, в 

какой он, замыкаясь от остального, становиться 

антиподом целого» [13, с. 371].  

Польская исследовательница М. Оссов-

ская, выделяя три значения индивидуализма, 

пишет, что в «одном из своих значений инди-

видуализм противопоставлен стадности... В 

другом значении индивидуализму противопос-

тавляется конформизм в поведении... Наконец, 

индивидуализм понимается иногда не как лич-

ное качество, но скорее как воззрение, не при-

знающее подчинения интересов личности ин-

тересам целого и выступающее против этатиз-

ма, ибо государство должно служить человеку, 

а не человек государству» [14, с. 70-71]. 

Питательной средой индивидуализма 

является сфера рыночной экономики, бизнеса, в 

которых a priori заложены принципы индиви-

дуалистических отношений. Частная собствен-

ность, конкуренция закрепляют имеющиеся у 

человека склонности к индивидуализму, поро-

ждая специфическую индивидуалистическую 

культуру, мораль, чьи нормы и принципы на-

ходятся в противоречии с общечеловеческими 

принципами и нормами культуры и морали. 

Общечеловеческое отчуждается от человека, 

его родовой сущности и социальной природы. 

Попытки придать индивидуализму не-

кую форму гуманизма, так как он, якобы, при-

знаёт абсолютную ценность человеческой жиз-

ни, ничего общего с гуманизмом не имеет. Не-

возможно, противостоять обществу, другим 

людям и одновременно проявлять заботу о них. 

Такое противостояние исключает гуманизм. 

«Воплощая в себе раздробленный, противоре-

чивый опыт, индивидуалистическое сознание – 

писал А.А. Богданов, – необходимо становится 

жертвою «проклятых вопросов». Это те безна-

дежно-бесплодные вопросы, на которые вот 

уже столько веков «глупец ожидает ответа». 

Что я такое? – спрашивает он, - и что этот мир? 

Откуда все это? Зачем? Почему столько зла в 

мире? И т.д., до бесконечности.  

Присмотритесь к этим вопросам, и вам 

станет ясно, что это вопросы раздробленного 

человека. Именно их должны были задавать се-

бе разъединенные органы одного организма, 

если бы продолжали жить и могли спрашивать» 

[15, с. 37-38].  

Возведение индивидуализма в абсолют 

уничтожает общество как единое целое и, сле-

довательно, самого человека, поскольку его 

существование как человека разумного вне об-

щества невозможно. 

Гирт Хофстед, много лет изучающий 

ценности разных наций, пришел к выводу, что 

в странах, где доминирует индивидуализм, 

обычно более развита экономика, более совре-

менны производительные силы, люди более 

мобильны, а средний класс более обширен, чем 

в странах с преобладанием коллективных цен-

ностей, где царят отсталость и бедность. В этих 

странах хорошо развит сервис (за определен-

ную плату человек можно рассчитывать на лю-

бую услугу). Здесь не принято зависеть от кого-

то, принято рассчитывать только на свои спо-

собности. В культуре такого общества «выше 

ценят независимость, разнообразие и удоволь-

ствие, чем экспертное знание, долг и безопас-

ность» [16, с. 28]. В то же время в таком обще-

стве, чем независимее в материальном отноше-

нии становится молодежь, тем очевиднее ру-

шатся традиции, тем сильнее выражена тенден-

ция к доминированию права над моралью. Та-

кое общество разрушается. И чтобы оно не раз-

валилось окончательно, ему необходима инъ-

екция суррогатного коллективизма. Этим, на-

пример, призвана заниматься киноиндустрия в 

США. Такую же роль начинает выполнять и 

отечественный кинематограф, показывая груп-

пу борцов за справедливый и честный бизнес. В 

результате чего, разлад в сфере нравственного 

и политического сознания людей, особенно в 

среде молодежи, становится еще глубже. Так, 

например, результаты проведенного автором 

социологического опроса студентов КНИТУ в 

феврале 2020 г. (152 студента) показали, что 

34,2 % из них готовы дать денег взаймы без 

всяких условий. 59,2 % при условии, что их 

вернут вовремя. 0,7 % готовы обговорить про-

цент с занятой суммы. Т.е. в целом коллективи-

стские черты (взаимопомощь, взаимовыручка и 

т.п.) проявляют более 93 %. В то же время 7,9 

% из них смогли бы пожертвовать интересами 
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своих друзей и близких ради достижения своих 

личных целей и 57,9 % допускают это в край-

нем, альтернативном случае. Т.е. фактически 

65,8 % готовы поступиться интересами самых 

близких людей. Не смогли бы этого сделать 

только 27,6% опрошенных студентов (см. рис. 

1.). 

 

Если у вас, кто-нибудь из близких, знакомых,  

попросит в долг какую-то сумму денег, вы ему дадите? 

34,2 Да, без всяких условий 

59,2 Да, но при условии, что вернет одолженную сумму вовремя 

0,7 Да, но обговорю процент с занятой суммы 

5,9 Что другое, укажите ___________________________ 

 

Рис. 1 – Отношение студентов к финансовой помощи своим друзьям и близким знакомым 

 

Интересные данные были получены и 

при выявлении отношения студентов к списы-

ванию. Так, 30,8 % студентов, из числа опро-

шенных, ответили, что специально заниматься 

этим не будут, но если представится такая воз-

можность, то они ею воспользуются. 31,3 % 

всегда готовы списать со шпаргалки или како-

го-нибудь другого источника. 6,7 % готовы 

сделать преподавателю подношение, оказать 

необходимую услугу, а 1 % при возможности 

готовы попросить знакомых, родителей, чтобы 

они поговорили с преподавателем. И только 

30,2 % студентов предпочитает сдавать экзаме-

ны и зачеты без поиска «лазеек» (см. рис. 2.). 

Следует заметить, что практика приема зачетов 

и экзаменов свидетельствует о том, что в дей-

ствительности процент не списывающих, ско-

рее всего, гораздо ниже. 

 

Что бы вы предпочли, для того чтобы облегчить себе сдачу экзамена, зачета?  

6,7 
Сделать преподавателю какое-нибудь подношение или оказать необходимую 

услугу 

31,3 Списать со шпаргалки или какого-нибудь другого источника 

1,0 
Если есть возможность, попросить знакомых, родителей и т.д., чтобы они по-

говорили с преподавателем  

30,8 
Специально всем этим заниматься не буду, но если будет возможность – вос-

пользуюсь 

30,2 Предпочитаю сдавать, а не искать «лазейки» 

 

Рис. 2 – Отношение студентов к сдаче экзаменов и зачетов недобросовестными методами 

 

Особенности проявления идей индиви-

дуализма в среде молодых членов общества хо-

рошо прослеживаются в результатах социоло-

гических исследований [37,38,39,40]. 

По мнению А. де Токвиля, индивидуа-

лизм призван обозначить спокойное и взве-

шенное стремление каждого гражданина изо-

лировать себя от массы себе подобных и замк-

нуться в узком семейном и дружеском кругу. 

Следствием этого стремления является то, что, 

создавая для себя маленькое сообщество, чело-

век охотно перестает тревожиться об обществе 

в целом. Как символ буржуазно-либерального 

мировоззрения индивидуализм провозглашает 

свободу индивида от всех форм внешнего дав-

ления, тем самым стимулирует самостоятель-

ную, личную инициативу, активность человека.  

П. Б. Струве возносил индивидуализм в 

критерий нравственности. «Нравственно лишь 

то, – писал он, – что творится свободно, «авто-

номно» или, по прекрасному и выразительному 

русскому слову, самочинно» [17, с. 23]. Для не-

го «индивидуализм есть абсолютное морально-

политическое начало. Никакой общественно-

политический универсализм не может быть 

признаваем, если он несовместим с индивидуа-

лизмом. С этой точки зрения должен быть рас-

сматриваем и социализм как этическая и поли-

тическая, т.е. культурная проблема» [17, с. 22]. 

В то же время он утверждает, что «философ-

ская противоположность социализма – индиви-

дуализм» [17, с. 159].  

П. Б. Струве, а так же С. Л. Франк, 

употребляют понятие «гуманистический инди-

видуализм» как некое «цельное и внутренне со-

гласованное культурно-философское миросо-

зерцание» [17, с. 150]. П.Б. Струве дополняет 

этот ряд понятиями «религиозный индивидуа-

лизм», понимая под этим понятием «художест-
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венное отношение к миру, в котором величай-

ший субъективизм единственных чувствований 

соединяется с полнейшим  объективизмом об-

щеобязательного восприятия, мистицизм – с 

реализмом, личное – с всеобщим» [17, с. 209-

210], «идеалистический (религиозный, метафи-

зический, гуманистический) либерализм-

индивидуализм», который исходит из «ценно-

сти  отдельной человеческой личности» [17, с. 

412], «осознанный индивидуализм» [17], «хо-

зяйственный индивидуализм» [17, с. 155], «но-

миналистически  обоснованный индивидуа-

лизм» [17, с. 375], «христианский индивидуа-

лизм» [17, с. 384], «абсолютный индивидуа-

лизм» (христианство) [17, с. 386], «социально 

политический» или «бытовой» индивидуализм» 

[17, с. 405].  

Г. Лукач, анализируя экономические и 

этические обоснования социализма, употреблял 

понятие «методологический индивидуализм». 

«Экономический фатализм и новое этическое 

обоснование социализма, – писал он, – тесно 

связаны между собой. Не случайно то, что у 

Бернштейна, Туган-Барановского и Отто Бау-

эра мы равным образом находим такое этиче-

ское обоснование. А именно, оно появляется не 

только в силу необходимости отыскать и найти 

субъективную замену загражденному ими са-

мими объективному пути к революции, но так-

же методологически проистекает из вульгарно-

экономического подхода, из методологического 

индивидуализма» [18, с. 185].  

В научной литературе имеются и другие 

взгляды на феномен индивидуализма. Так, Да-

ниель Колак выделяет три его разновидности: 

закрытый, пустой и открытый индивидуализм. 

Одна из этих точек зрения, на наш 

взгляд, близка к берклианскому солипсизму 

(открытый индивидуализм) [19]. Другая (за-

крытый индивидуализм) ничем не отличается 

от обычной и самой распространённой точки 

зрения на это понятие. Представители «пустого 

индивидуализма», например, Дэниел Ден-

нет[20], считают, что в сознании нет единой 

управляющей инстанции (субъекта), и вся его 

работа представляет собой систему спонтанно 

самоорганизующихся процессов. 

К наиболее характерным чертам инди-

видуализма относятся рационализм, прагма-

тизм, стремление к выгоде, перевес эгоистиче-

ских, примитивных потребностей над духов-

ными, гуманистическими потребностями и т.п. 

В этом смысле индивидуализм практически ни-

чем не отличается от эгоизма. Разница между 

ними может усматриваться только в том, что 

индивидуализм предполагает аргументирован-

ное (теоретическое) обоснование своего права 

на существование. Ребенок может быть эгои-

стом, но индивидуалистом он станет только то-

гда, когда будет строить свое поведение, обще-

ние с другими людьми, природой и определять 

средства достижения своих целей, исходя из 

сформировавшихся у него соответствующих 

нравственных принципов, мировоззрения. 

Социологические исследования, прове-

денные в РФ в 90-е [21] и последующие годы, 

[22] связанные с проблемами индивидуализма и 

коллективизма, показывают, что удельный вес 

индивидуалистов больше всего в среде самых 

молодых и самых богатых людей. Среди них 

гораздо больше лиц, считающих себя успеш-

ными. Они считают, что в жизни нужно дейст-

вовать энергично, напористо. Коллективисты 

же предпочитают действовать обдуманно, от-

ветственно, учитывать мнение окружающих. 

По результатам исследований А. В. 

Гидлевского альтруистического и эгоистиче-

ского сознания, эгоисты, в сравнении с аль-

труистами, имеют более низкий уровень интел-

лекта, например, в способности решать новые, 

неожиданные задачи, поскольку в решении та-

ких задач они применяют сканирующий алго-

ритм: выбирают наиболее приемлемое для них 

решение из набора стереотипных решений. Од-

ной из ярких черт эгоистов является лживость 

(по мнению А. К. Секацкого лживость показа-

тель высокого интеллекта) [23, с. 85-86]. А. М. 

Горький считал, что «личный эгоизм – родной 

отец подлости» [24]. Эгоист, по мнению Н. А. 

Островского, живет только для себя, и если по-

коверкано его «я», то ему нечем жить.  

Альтруисты, в отличие от эгоистов, не 

умеют лгать. В то же время альтруист избира-

телен. По мнению Г. В. Правоторова, он пред-

почитает рисковать собой «преимущественно 

для альтруистов» [25].  

Иного мнения об эгоизме придержива-

лись Г. Зиммель, полагавший, что «эмпириче-

ски, согласно рассудку, человек является про-

сто эгоистом, и обратить этот естественный 

факт в его противоположность уже никогда не 

сможет сама природа» [26, с. 501] и А. Рэнд, по 

мнению которой, альтруизм «не предполагает 

существования человека, обладающего само-

уважением и самодостаточностью» [27]. Такое 

мнение вообще достаточно характерно для за-

падной общественной мысли. Так, А. В. Гид-

левский считает, что современная западная 

этика, являясь одной из худших, нацеливает 

людей на успех, т.е. на антиальтруизм, культи-

вируя в индивидах эгоистичные черты характе-

ра: тупость, лживость, подлость, лицемерность, 

жестокость и беспощадность. Другими слова-

ми, эгоист, управляемый геномом разрушения, 

нацелен на уничтожение мира, что мы и видим 
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на протяжении последних двух тысячелетий 

[23, с. 85-86]. 

Имя монстрам эгоизма, с которыми че-

ловечеству до сих пор не удалось справиться, – 

это нажива, алчность, преступность, воровство, 

коррупция, лживость, вседозволенность, наси-

лие и т.д. Все это многообразие антиценностей 

концентрируется в понятии «индивидуализм», 

основой которого является личный интерес. 

Неважно с чем он связан и на что направлен, он 

всегда обслуживает «эго». Таким, например, 

является «буржуазный человек», собственник, 

который, с одной стороны, без общества не 

может существовать, но с другой стороны, 

«только в обществе и может обособляться» [28, 

с. 710] и не слышать, не чувствовать никаких 

(кроме своих) проблем. «Эгоизм, – говорил 

польский писатель-классик Г. Сенкевич, – это 

вата, заложенная в уши, чтобы не слышать 

людского стона». Таким человеком может стать 

каждый. Даже самая слабая страсть человека 

может «сорваться с цепи» и завладеть «всем 

полем сознания; тогда ни один инстинкт, вклю-

чая волю к жизни, уже не может противостоять 

тирании этой неодолимой силы» [29, с. 136]. 

Например, в Китае за коррупцию и злоупотреб-

ление властью чиновников ждет неминуемая 

казнь, но сила частного интереса бывает гораз-

до сильнее.  

Следует подчеркнуть, что индивидуа-

листом делает человека не слабость, а осозна-

ние им силы. Его защита других – это, прежде 

всего, защита себя. Его помощь другим – это 

помощь себе. Даже в любви к другому челове-

ку, проявляется его любовь к себе. «Эгоизм, – 

писал А.И. Герцен, – ненавидит всеобщее, он 

отрывает человека от человечества, ставит его в 

исключительное положение; для него все чуж-

до, кроме своей личности. С эгоизмом об руку 

идет гордая надменность» [30, с. 89]. 

Формирование индивидуалиста носит 

противоречивый и латентный характер. Напри-

мер, формирование у детей предприимчивости, 

частной инициативы сочетается с воспитанием 

у них качеств патриотизма. Иная, открытая и 

непротиворечивая форма такого воспитания 

здесь просто невозможна, так как она может 

привести к формированию законченного эгои-

ста, циника и мизантропа, что угрожает распа-

ду и так не очень прочного индивидуалистиче-

ского общества. Но и последовательное форми-

рование коллективистских качеств (бескоры-

стие, щедрость, совестливость и т.д.) здесь то-

же невозможно, так как оно тоже создает угро-

зу преобразования этого общества. «Достиже-

ние морального совершенства, – замечает С. 

Радхакришнан, – действительно ведет к смерти, 

но к смерти не морали, а моралистического ин-

дивидуализма. Правила поведения сохраняют 

свою силу до тех пор, пока мы стремимся впе-

ред, подавляя зверя в самих себе» [31, с. 314]. 

Исходя их выделенных характерных 

черт индивидуализма к его основным  источни-

кам можно отнести:  

– в экономической сфере – частная соб-

ственность, рыночные отношения; 

– в духовной сфере – индивидуалисти-

ческая культура, обычаи, традиции, соответст-

вующая система образования и воспитания, 

мораль, ближайшее окружение и т.д. То есть 

преобладание в практике межличностных от-

ношений, опыта, построенного на принципах и 

нормах индивидуализма; 

– в сфере психологии человека – эгоизм, 

духовная черствость, отсутствие сострадания к 

другим людям, желание возвыситься над ними 

или невозможность справиться со своими эле-

ментарными животными страстями. По этому 

поводу Эпиктет заметил: «Насколько прекрас-

нее господствовать над неразумными страстя-

ми, нежели быть их рабом, настолько лучше 

быть человеком, нежели животным» [32, с. 

338]. По его мнению, «человеку постыдно до-

вольствоваться одною своею животною жиз-

нью и забывать о человеческой разумной и ду-

ховной жизни» [33, с. 207]; 

– в сфере познания (гносеологии) – за-

блуждения, иллюзии, проистекающие из ин-

теллектуальных, властных и экономических 

(собственности, денег), информационных воз-

можностей. 

Индивидуализм означает отношение 

конкретного или совокупного индивида, субъ-

екта (социальной группы, класса) к окружаю-

щей его действительности, людям, выраженное 

в приоритете личного, индивидуального инте-

реса над общественным, над интересами других 

людей. Это субъективный интерес, противоре-

чащий объективному интересу самой личности 

индивидуалиста как существу общественному. 

Индивидуализм – это попытка человека 

индивида освободиться от своей социальной 

природы (что практически невозможно сделать 

даже в условиях монашества). Причиной этого 

является либо непонимание человеком своей 

социальной природы, либо его неспособность 

контролировать в себе эгоистические потреб-

ности.  

Индивидуализм может проявлять себя 

как индивидуальный, групповой, корпоратив-

ный, классовый, национальный, криминальный 

(воровской, коррупционный), индивидуализм 

буржуа (собственника), чиновника, бюрократа 

и т.д. Крайней формой буржуазного, частно-

собственнического индивидуализма является 

фашизм.  
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Таким образом, индивидуализм можно 

рассматривать как ценностное отношение лич-

ности к действительности, к людям, обществу, 

как тип мировоззрения, сутью которого являет-

ся абсолютизация личного интереса отдельного 

индивида, как противостояние обществу неза-

висимо от его уровня развития или социального 

строя. К индивидуалистам можно отнести лю-

бого человека, которым движет сугубо личный 

интерес в ущерб общественному.  

Индивидуализм имеет бинарную, двой-

ственную природу: биологическую, уходящую 

своими корнями в инстинкт самосохранения 

(исходный фактор) и социальную, связанную с 

соответствующими социокультурными факто-

рами: рыночной экономикой и соответствую-

щей системой образования и воспитания. Сте-

пень его проявления во многом зависит от са-

мой личности. Так, например, индивидуализм 

бывшего угнетенного, раба может проявить се-

бя в более жестких и циничных формах, чем 

индивидуализм рабовладельца, поскольку пер-

вый настроен мстить за то унижение, в котором 

он находился. Причем эта месть может иметь 

самых экстремистские формы. Нечто похожее 

сегодня характерно для движения «Black Lives 

Matter» (жизни чернокожих имеют значение) в 

США, выступающего против насилия в отно-

шении представителей негроидной расы.  

С вопросом о том, что такое «индиви-

дуализм» тесно связано понятиями «индивиду-

альное», «индивидуальность». Так, М.И. Дани-

лова фактически отождествляет их. «Индиви-

дуализм, – пишет она, – обнаруживается в сво-

ей эстетической ипостаси, где проявляются 

уникальность и самобытность творческих по-

тенций личности» [34]. На наш взгляд, особен-

ность первого состоит в том, что оно отражает 

черты, присущие конкретному индивиду в его 

обобщенной форме (честь, совесть, долг, дос-

тоинство, храбрость, мужество, доблесть и 

т.п.). Особенность второго в том, что это каче-

ство индивида, подчеркивающее его неповто-

римость.  

Итак, феномен индивидуализма связан с 

появлением возможности обособления лично-

сти от общности [35]. Затем, в эпоху расцвета 

капитализма, индустрии (роста машинного 

производства, его автоматизации и, наконец, 

роботизации) происходит усиление обособлен-

ности индивида. Причем этот процесс пред-

ставляет собой мировую тенденцию, он охва-

тывает все страны, с той лишь разницей, что в 

индустриально более развитых странах он наи-

более ярко выражен. Как тип мировоззрения, 

индивидуализм проявляет себя не только в 

межличностных отношениях, но и в отношени-

ях с природой, окружающей средой. Он нахо-

дит свое выражение во всех областях жизне-

деятельности людей, включая внешнюю и 

внутреннюю политику государств. Менее всего 

он выражен в странах, основой которых являет-

ся коллективистская идеология, или в странах 

переживших (переживающих) тяжелые перио-

ды своей истории (борьба за национальное ос-

вобождение, суверенитет и т.п.) 

Индивидуализм стимулировал великие 

географические открытия, научные и техниче-

ские изобретения, но и великие войны, грабе-

жи, насилие, страдания людей. Он и сегодня 

доминирует в политическом и нравственном 

сознании экономически господствующих клас-

сов, во внутренней и внешней политике стран, 

в которых господствующее положение в фор-

мировании органов государственной власти и 

политики занимают экономически господ-

ствующие классы. Интриги, манипуляции соз-

нанием, ложь, провокации, шантаж, санкции, 

локальные войны, «оранжевые революции» и 

т.д. и сегодня остаются важнейшим инструмен-

том в конкуренции, в борьбе за мировое лидер-

ство. Провозглашаемая ими якобы борьба за 

права и свободы человека – это, прежде всего, 

борьба за их права и свободы. Их попытки пе-

реписать историю, переложить ответственность 

за свое историческое прошлое на другие наро-

ды, классы – это не просто попытка предста-

вить себя истинными борцами за благополучие 

человека и человечества, обелить свое прошлое 

и избежать ответственности за содеянное, это 

желание упрочить своё господствующее поло-

жение в обществе и в международных отноше-

ниях. Для этого создаются специальные инсти-

туты, учреждения, СМИ (свободные от мнения 

тех, для кого они якобы созданы, но не свобод-

ные от мнения тех, кому они принадлежат). 

Осуществляется скрытая или открытая под-

держка тех, кто создает необходимые для укре-

пления их власти теории и концепции, оправ-

дывающие «право сильного» на принятие соот-

ветствующих законов и соответствующую 

внутреннюю и внешнюю политику. 

Политик с индивидуалистическим ти-

пом сознания – это мастер политических ин-

триг, провокаций, неверности своему слову и 

подписанным им договорам, постоянно стре-

мящийся к власти над другими людьми для 

удовлетворения своих личных интересов. От 

него не нужно ждать патриотических чувств. 

«Если попытаться поставить вопрос о том, а 

кто, собственно, мог бы быть инициатором, 

драйвером [перемен], – говорил И. Чубайс, – у 

меня и здесь тоже взгляд пессимистичный, по-

тому что в моем понимании бизнес им по опре-

делению быть не может» [36]. Господство од-

них людей над другими для индивидуалистиче-
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ского типа политического сознания столь же 

естественно, сколь естественно возвышение его 

личных интересов над общественными. Дове-

денный до абсурда индивидуализм угрожает не 

только целостности общества, но и самому ин-

дивидуалисту, поскольку он будет вынужден 

остаться в одиночестве. 
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Т. Н. Никитина, Л. З. Фатхуллина 

 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС КАК СРЕДСТВО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 

Ключевые слова: семейный бизнес, семейные традиции, предпринимательство, молодежь, деловая 

активность 

 
Динамика развития современных семейных предприятий становится основной инновационной 

экономики страны, гарантом стабильного заработка и профилактикой безработицы. Необходи-

мость дискуссионных площадок на уровне бизнеса и государства становится необходимым усло-

вием для увеличения доли семейного бизнеса в экономике страны. Семейные традиции и семейное 

дело требуют законодательного оформления, создания организационных условий. Эти условия для 

повышения семейной предпринимательской активности, в свою очередь, обеспечат стабильность 

социально-экономической ситуации в стране. Цель статьи – изучить  формирование экономиче-

ской категории - малый семейный бизнес, что на период пандемии в сложных социально-

экономических условиях становится важной составляющей повышения доходов населения. Ком-

плексный анализ собранного эмпирического материала позволил выявить потенциал государства в 

аспекте создания благоприятных условий для развития семейного бизнеса. Отмечено, что необ-

ходимо акцентировать внимание на развитии семейного предпринимательства для обеспечения 

развития страны, что в настоящее время становится основной задачей государственной дея-

тельности в сфере инновационной экономики. По итогам исследования сделан вывод, что  семей-

ное предпринимательство как социально-экономический институт общества должен развивать-

ся, а государству необходимо приложить максимальные усилия в направлении поддержки малого 

семейного бизнеса для увеличения благосостояния населения и повышения мирового авторитета 

страны в целом. К основным рекомендациям можно отнести законодательную поддержку малого 

семейного предпринимательства, создание положительного опыта и изучение исторических ос-

нов малого семейного бизнеса в России и мире, усиление семейных традиций, государственные га-

рантии в создании семейных предприятий.  

 

T. N. Nikitina, L. Z. Fatkhullina 
 

FAMILY BUSINESS AS A MEANS OF PROFESSIONAL MOBILITY OF YOUTH 

 

Key words: family business, family traditions, entrepreneurship, youth, business activity 

 
The dynamics of the development of modern family enterprises is becoming the main innovative economy 

of the country, the guarantor of stable earnings and the prevention of unemployment. The need for di s-

cussion platforms at the level of business and the state is becoming a necessary condition for increasing 

the share of family businesses in the country's economy. Family traditions and family business require 

legislative registration, the creation of organizational conditions. These conditions for increasing family 

entrepreneurial activity, in turn, will ensure the stability of the socio-economic situation in the country. 

The purpose of the article is to study the formation of an economic category - a small family business, 

which during the period of a pandemic in difficult socio-economic conditions becomes an important com-

ponent of increasing the income of the population. A comprehensive analysis of the collected empirical 

material made it possible to identify the potential of the state in terms of creating favorable conditions for 

the development of family business. It is noted that it is necessary to focus on the development of family 

entrepreneurship to ensure the development of the country, which is currently becoming the main task of 

state activities in the field of innovative economy. According to the results of the study, it was concluded 

that family entrepreneurship as a socio-economic institution of society should develop, and the state 

should make every effort to support small family business in order to increase the well -being of the popu-

lation and increase the global prestige of the country as a whole. The main recommendations include leg-

islative support for small family entrepreneurship, the creation of positive experience and study of the 

historical foundations of small family business in Russia and the world, strengthening family traditions, 

government guarantees in the creation of family businesses. 
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Введение. В Российской Федерации по-

становлением Правительства РФ от 15 апреля 

2014 г. N 316 «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации «Эко-

номическое развитие и инновационная эконо-

мика» (с учетом изменений от 31 марта 2020 г. 

№ 376) реализуются мероприятия по созданию 

благоприятного предпринимательского клима-

та, повышению инновационной активности 

бизнеса [1].  

Одна из задач Программы – повышение 

предпринимательской активности и развитие 

малого и среднего предпринимательства. В ста-

тье рассмотрены актуальные проблемы привле-

чения в сферу малого бизнеса домохозяйств и 

формирование экономической категории - ма-

лого семейного бизнеса, что на период панде-

мии в сложных социально-экономических ус-

ловиях становится важной составляющей по-

вышения доходов населения страны и средст-

вом профессиональной мобильности молодежи. 

Финансово-экономический кризис негативным 

образом сказался на благосостоянии домохо-

зяйств. По данным статистики, около 70 % до-

машних хозяйств оказались на грани выжива-

ния [2].  

Помимо стабильной работы малый се-

мейный бизнес вносит значительный вклад в 

экономику страны, создает ценности предприни-

мательства у подрастающего поколения, чувство 

ответственности. Соответственно, профессио-

нальную мобильность молодежи, отношение к 

семейному бизнесу следует рассматривать как 

переменную, на которую можно и нужно воздей-

ствовать с тем, чтобы выработать оптимальную 

для данных условий и времени мотвационно-

поведенческую структуру экономической актив-

ности молодых людей. В России крайне медлен-

но идет процесс по созданию семейных предпри-

ятий, прежде всего, в силу неразвитости законо-

дательства в этой сфере. В настоящее время об-

суждается законопроект по внесению в законода-

тельство о малом семейном бизнесе понятие «се-

мейный бизнес», предоставляющий социальные 

гарантии и регулирующий трудовые отношения, 

определяющий налоговые вычеты и специальные 

программы кредитования. В России необходимо 

возрождение исторической культуры ведения се-

мейного бизнеса. Основное определение семей-

ного бизнеса заключается в наличии деятельно-

сти с участием членов семьи, направленной на 

получение прибыли. Понятие «семейный бизнес» 

используется и изучается как экономический 

термин с 1960 -70 гг. В 1976 году в статье про-

фессоров Гарварда указывается, что семейное 

предприятие – это устойчивый независимый ме-

ханизм со своими правилами. 

В РФ понятие «семейный бизнес» только 

в 2019 году введено в правовой и научный обо-

рот. К участникам семейного бизнеса были отне-

сены собственник, члены семьи и управленцы, 

обязанности которых были неравномерно рас-

пределены между членами семьи, когда один че-

ловек выполнял сразу несколько функций. Се-

мейный бизнес делится на три типа предприятий: 

наследственное предприятие; общее семейное 

предприятие (управляют бизнесом все члены се-

мьи с четким распределением обязанностей); 

предприятие для всей семьи (функции выполня-

ют все члены семьи равнозначно) [3]. Согласно 

опросу Deloitte, «30 % бизнесменов предпочли 

бы передать право собственности на компанию 

и управление ею членам семьи, 15 % предпочли 

бы передать только управление и 20 % – пере-

дать только право собственности. Таким обра-

зом, 65 % бизнесменов предпочли бы сохра-

нить семейную преемственность» [4].  

Социальные и экономические преимуще-

ства семейной формы организации бизнеса опре-

деляют высокую эффективность, долговременные 

перспективы, способствуют активному участию 

членов семьи в повышении ее благосостояния, 

способствуют высокой работоспособности. Дина-

мика развития современных семейных предпри-

ятий становится основной инновационной эконо-

мики страны, гарантом стабильного заработка и 

профилактикой безработицы. Необходимость дис-

куссионных площадок на уровне бизнеса и госу-

дарства становится необходимым условием для 

увеличения доли семейного бизнеса в экономике 

страны. Семейные традиции и семейное дело тре-

буют законодательного оформления, создания ор-

ганизационных условий. Эти условия для повы-

шения семейной предпринимательской активно-

сти, в свою очередь, обеспечат стабильность соци-

ально-экономической ситуации в стране.  

Обзор литературы. Предприниматель-

ство как социальный феномен нашло отраже-

ние в трудах многих известных ученых. Клас-

сики экономической науки раскрывают соци-

ально-экономическую природу этого явления. 

Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо связали его с вла-

дением капитала, ориентацией на прибыль, ис-

пользованием рыночных возможностей и опре-

делением предпринимателя как работающего 

капиталиста.  

В основе изучения института предприни-

мательства лежат работы исторических социоло-

гических школ, работы О. Конта и Г. Спенсера, 

Э. Дюркгейма, Т. Парсонса и Й. Шумпетера.  В 

экономической социологии выделяются работы 

Т. Веблена и Д. Норта. В частности, М. Вебер 

определил предпринимательство как продукт 

протестантской культуры. К. Маркс, И. Шум-

петер, Ф. Хайек, Ф. Браудель и П. Верхарн 
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также внесли большой вклад в изучение пред-

принимательства. Дж. Шумпетер рассматривал 

предпринимательство как инновацию, как осо-

бый экономический фактор наряду с капита-

лом, трудом и землей. Т. Веблен рассматривал 

институты с точки зрения сохранения обычаев, 

способов деятельности, возникающей первона-

чально в сознании людей,  Д. Норт  изучал роль 

институтов в условиях переходной экономики  

[5].  

В России феномен предпринимательства, 

исторические условия возникновения института, 

предпринимательскую активность изучали уче-

ные М. И. Туган-Барановский, И. В.  Митрофано-

ва, Э. Н.  Фетисов, Я. Г. Яковлев, И. В. Долгору-

ков, Г. Б. Кошарная, Н. Е. Тихонов и А. Ю. Чепу-

ренко. Отметим, что в научном сообществе про-

блема развития семейного бизнеса и семейного 

предпринимательства остается мало освещенной. 

Вклад в развитие и изучение семейного бизнеса 

внесли ученые  Е. В. Биндиченко, Д. А. Волков и 

С. О. Календжян. 

Семейное предпринимательство по своей 

сути - это предпринимательская деятельность в 

общем понимании, единые формы и структура 

предпринимательской деятельности, сферы реа-

лизации активности.   Отличие -  в участниках 

трудовой деятельности, это члены одной семьи, 

которые друг для друга не являются коллегами 

или сотрудниками, а родственниками. Сложно-

сти, прежде всего, заключаются в контроле и ис-

полнении полномочий, никак не закрепленных в 

трудовых договорах. Выстраивание отношений 

на уровне семейного предпринимательства тре-

бует урегулирования в законодательном отноше-

нии. Создание малых семейных предприятий 

способствует реализации задач, указанных в 

Стратегии инновационного развития России до 

2020 года, где перечислены признаки инноваци-

онной политики и ее индикаторы [6].  

Вторичный анализ результатов эконо-

мических исследований, проведенных в ряде 

регионов страны, показал, что основные про-

блемы, с которыми сталкивается малый бизнес, 

практически идентичны. Исследователи счита-

ют, что главным препятствием для успешного 

ведения бизнеса является финансовый фактор: 

плохой доступ к кредитам и грантам, отсутст-

вие социальных льгот, трудности с приобрете-

нием оборудования, административные барье-

ры и несовершенство законодательства [7]. 

Большинство малых предприятий, созданных в 

России, являются убыточными и испытывают 

острую нехватку средств для открытия собст-

венного бизнеса. Алан Кросби, например, пи-

шет: «по данным статистики, 24  % семейных 

фирм не выживают дольше одного поколения, 

и только одно из десяти семейных предприятий 

продолжает свою деятельность до третьего по-

коления» [8]. Специалисты к проблемам также 

относят отсутствие информации о правилах ве-

дения семейного бизнеса и отсутствие законо-

дательного закрепления семейного бизнеса как 

самостоятельного вида предпринимательской 

деятельности [9].  

Семейное (индивидуальное) предпри-

нимательство – формат, который обычно нахо-

дится на грани самозанятости и микробизнеса 

или малого бизнеса. В этой связи поддержка 

семейного бизнеса – прямой путь к одновре-

менной поддержке и людей, которые не могут 

найти приложение своего труда в рамках тру-

довых правоотношений, и малых форм бизнеса, 

составляющих доминирующую по количеству 

предпринимателей часть сферы малого и сред-

него предпринимательства [10].  

Малый бизнес обладает огромным по-

тенциалом для оптимизации путей развития 

экономики и общества в целом.  Характерная 

черта малого бизнеса – это высокая интенсив-

ность использования всех видов ресурсов и по-

стоянное стремление оптимизировать их коли-

чество, обеспечивая рациональность при пре-

обладающих пропорциях.  Практически это оз-

начает, что для малых предприятий, дополни-

тельного оборудования, избыточных поставок 

сырья и материалов, дополнительная рабочая 

сила не может быть предоставлена.  Это один 

из ключевых факторов достижения рациональ-

ных показателей экономики в целом.  

Материалы и методы. В 2020 году бы-

ло проведено социологическое исследование 

«Отношение студентов к предпринимательст-

ву». Респондентами данного опроса являлись 

студенты, возраст которых составил от 18 до 26 

лет. В опросе участвовали респонденты – мо-

лодые люди, учащиеся вузов и колледжей – 

43,1 % а также респонденты, получающие об-

разование и работающие одновременно (заоч-

ные отделения вузов) – 40,2 %. Результаты оп-

роса представлены ниже. 

Результаты исследования.  
Анализу развития инновационно-

предпринимательских установок и деловой ак-

тивности молодежи в последнее время  уделя-

ется достаточно внимания.  Исследование пока-

зало, что молодежь в целом позитивно отно-

сится к предпринимательской деятельности: 

43,1% молодых людей готовы создать собст-

венный бизнес и видят возможности реализа-

ции себя в данной сфере 49% респондентов 

(рис.1). Это говорит о том, что предпринима-

тельство для студентов, в первую очередь, яв-

ляется воплощением своей мечты и реализа-

цией своей идеи. При этом и заработок являет-

ся одной из главных причин, почему респон-
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денты хотят заниматься предпринимательст-

вом. Студенты считают, свой бизнес приносит 

больше денег, чем работа по найму. Большая 

часть молодежи на вопрос о том, обеспечивает 

ли предпринимательская деятельность высокий 

уровень дохода, выбрала вариант «да»  – 69,6 

%. Конкретизация факторов успеха показала, 

что ведущими являются наличие хорошего об-

разования (54,7 %), высокая работоспособность 

(48,9 %), умение приспосабливаться к ситуации 

(44,5 %), предприимчивость, инициативность 

(37,5 %): 

Нравственный потенциал будущих 

предпринимателей характеризуют  ответы на 

вопрос: « Какие способы получения прибыли 

неприемлемы для Вас?» (рис. 2). Иерархия от-

ветов выглядит следующим образом: «обман 

партнеров по бизнесу» (78 %), «сбыт некачест-

венной продукции» (64 %), «неуплата налогов» 

(61 %), «незаконное присвоение государствен-

ной собственности (48 %). Можем предполо-

жить, что реальное поведение предпринимате-

лей отличается от нормативного. Однако при 

наличии соответствующих условий предпри-

ниматель  готов следовать ценностно-

нормативной модели поведения в бизнесе. От-

метим, что предпринимательство объединяет 

круг лиц, обладающих деловыми качествами и 

материально-денежным ресурсом, которые не-

обходимы для занятия бизнесом на постоян-

ной и профессиональной основе. Она и обра-

зует «поле предпринимательской активности». 

Диаграмма показывает вектор усилий 

начинающего предпринимателя для создания 

своего бизнеса. Респондентам нужно было вы-

брать три основных, необходимых пункта.  

Больше всего голосов собрал пункт «знания 

правовых основ предпринимательской деятель-

ности» - 85,3 %. Вариант ответа «знания основ 

менеджмента» является вторым по количеству 

голосов – 71 %. Третий вариант «знания нало-

гообложения» - 65,7 %.  Меньше всего голосов 

собрал вариант ответа «знания в области кре-

дитования» – 33,3 % (рис. 3). Следующие два 

вопроса помогли создать примерный образ иде-

ального предпринимателя. Какими он должен 

обладать качествами и что должен делать, что-

бы получить признание со стороны общества.  

В первой диаграмме респонденты выде-

лили три пункта: лидерство и организационные 

способности – 70,6 %, целеустремленность  – 

54,9 % и трудолюбие – 50 % респондентов  

(рис.4). 

 

 

 

  

 
 

Рис. 1 – Распределение ответов на вопрос: «Что Вы понимаете под предпринимательской  

деятельностью?», % 
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Рис. 2 – Планы молодежи на ближайшие годы, % 

 

 
Рис. 3  – Знания, необходимые предпринимателю, % 
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Рис. 4  – Качества предпринимателя, % 

 

Следующий вопрос был задан, чтобы 

определить основные проблемы предпринима-

тельства. Основным препятствием к организа-

ции собственного дела служит отсутствие стар-

тового капитала и недостаточная поддержка со 

стороны властей - 55,9 % ответов респонден-

тов. Так же без опыта и знаний привлечь инве-

сторов к молодому бизнесу сложная задача,  

это пугает будущих потенциальных предпри-

нимателей. Также основной проблемой, по 

мнению респондентов, может стать ограничен-

ность знаний. 

Несомненно, решить начальные про-

блемы, с которыми сталкивается предпринима-

тель можно с помощью привлечения государ-

ственной помощи. Помощь, которая является 

самой необходимой по мнению респондентов, 

это частичная компенсация затрат начинающе-

го предпринимателя 73,6 %. На вопрос «Рас-

сматривает ли молодежь предпринимательство 

как желательный выбор карьеры?», большинст-

во опрашиваемых респондентов ответило «Да» 

–  63,7 % (рис. 30).  

На вопрос «Являетесь ли Вы участни-

ком семейного бизнеса?» только 23 % ответили 

утвердительно, этим объясняется готовность 

получения образования в отраслях, знания ко-

торых необходимы для участия в семейном 

предпринимательстве. 87 % респондентов изъ-

явили готовность создать семейный бизнес. К 

сожалению, отсутствие четкого законодатель-

ства в области семейного бизнеса на порядок 

отстает от готовности молодежи создавать ма-

лый семейный бизнес. Распределение ответов 

на вопрос: «В какой сфере Вы бы хотели от-

крыть семейное предпринимательство?» пред-

ставлены на рис. 5. 

В разрезе желаемых сфер ситуация с 

семейным бизнесом выглядит следующим об-

разом. Исходя из анализа ответов респонден-

тов, лидером является  розничная торговля (43 

%), аренда квартиры или дома (38 %), и авто-

мобильный бизнес (34 %). 
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Рис. 5  – Желаемые сферы семейного предпринимательства, % 

 

Проанализировав результаты исследо-

вания, можно сделать следующие выводы: 

Подавляющее большинство студентов 

положительно относятся к предпринимателям, 

многие среди опрашиваемых респондентов и 

сами бы не отказались начать свой бизнес. Ма-

лое предпринимательство для многих является 

не только шансом реализовать свою идею, но 

также является высокооплачиваемой работой.   

В ходе проведенного исследования бы-

ли выявлены отрицательные моменты в зарож-

дении малого предпринимательства, с которы-

ми руководителю предстоит столкнуться.  Ос-

новным препятствием к организации собствен-

ного дела служит отсутствие стартового капи-

тала и недостаточная поддержка со стороны 

властей. Один из вопросов исследования был 

задан студентам с целью узнать об информиро-

ванности о помощи со стороны государства на-

чинающим предпринимателям. Большинство 

опрашиваемых респондентов не знают не од-

ной программы поддержки государства начи-

нающему предпринимателю.  

Одним из отталкивающих факторов для 

создания собственного бизнеса является конку-

ренция. В настоящее время большое количест-

во людей уже занимается собственным бизне-

сом, и студенту все труднее найти что-то новое, 

востребованное на рынке. Так же начинающему 

бизнесмену не обойтись без базовых знаний. 

Отсутствие знаний может разрушить так и не 

начавшийся бизнес, но отсутствие высшего об-

разования, по мнению опрашиваемых респон-

дентов, не влияет на зарождение и развитие 

бизнеса. Студенты считают, что высшее обра-

зование можно получить, но не обязательно. 

Так, одной из проблем в построении бизнеса 

является нерешительность, большинство про-
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сто боится начать свой бизнес. В наше время 

основная часть населения скорее пойдет рабо-

тать на кого – то, тем самым ограничивая себя 

фиксированной заработной платой. При этом 

большинство респондентов желает создать се-

мейное предприятие или стать участником ма-

лого семейного бизнеса. 

Семейное предпринимательство - ком-

плексное экономическое и социально-правовое 

образование, это социально-экономический ин-

ститут. К особенностям семейного предприни-

мательства относят присутствие родственных 

отношений, высокую степень доверия между 

участниками бизнеса, при этом не всегда все 

члены семьи желают работать в семейном биз-

несе, если приглашаются сотрудники, то это, 

как правило, близкие люди или имеющие дру-

жеские отношения, высокая степень рисков, 

работу теряют в случае утери бизнеса все чле-

ны семьи, соответственно домохозяйство ли-

шается доходов и заработка на долгое время. 

Но, эксперты оценивают положительный вклад 

семейного бизнеса в общее развитие предпри-

нимательской деятельности государства [11].   

Одно из основных определений семей-

ного предпринимательства в работе Н. И. Бара-

нец: «Семейное предпринимательство пред-

ставляет собой инициативную деятельность 

членов семьи и их родственников, которые яв-

ляются собственниками и работниками создан-

ного или приобретенного ими предприятия, 

деятельность которого направлена на удовле-

творение потребностей общества путем органи-

зации производства и сбыта товаров и услуг. На 

начальной стадии развития - это форма малого 

бизнеса, которая имеет возможность для даль-

нейшего роста и превращения в крупную орга-

низацию с мировым именем». Родственники, 

создающие семейный бизнес заинтересованы в 

извлечении прибыли, так как  «совпадение ба-

зовых функций предпринимательства и собст-

венности в одном лице приводит к большей 

личной заинтересованности в успешности биз-

неса»  [12].   

Родственники, создающие семейный 

бизнес заинтересованы в извлечении прибыли, 

так как  «совпадение базовых функций пред-

принимательства и собственности в одном лице 

приводит к большей личной заинтересованно-

сти в успешности бизнеса» [13]. Необходимо 

учитывать и получение нематериальной при-

были, к которой помимо разделения общих се-

мейных ценностей, ученые относят чувство 

гордостью за семью, уважаемое положение в 

обществе, также это и  «возможность для одних 

членов семьи работать в бизнесе, а для других – 

добиваться своих целей с опорой на этот биз-

нес» [14]. Помимо плюсов специалисты в об-

ласти предпринимательства указывают на ми-

нусы, особенно если «помешать процветанию 

общего дела может банальный непрофессиона-

лизм работников. Когда все свои, то и с про-

блемами справляются всем миром. Например, 

пока жена печет пироги, а муж развозит их по 

торговым точкам, документацию ведет какой-

нибудь не очень компетентный родственник. В 

итоге компания прогорает из-за просчетов бух-

галтера» [15].  

Важным, на наш взгляд, должна стать 

идея формирования в самосознании членов 

домохозяйств установок на достижение, 

самореализацию, на успех.  В современном 

обществе должны решаться задачи 

формирования нового экономического 

сознания, которое включает в себя такие 

ценности как достижение, конкуренция, 

благосостояние. По результатам исследования 

выявлено, что основным источником доходов 

большинства домохозяйств является заработная 

плата по основному месту работу и 

трансфертные платежи. Чтобы изменить 

существующее положение только 24 % 

опрошенных готовы предпринять активные 

шаги (18 % попытаются сменить работу, 6 % 

готовы начать свой бизнес). Задача 

формирования предпринимательской 

активности остается актуальной на 

сегодняшний день. Исходя из анализа 

литературы и Интернет-источников, модель 

создания оптимальных экономических условий 

для стимулирования предпринимательской 

активности выглядит следующим образом: 

1) обеспечение свободы 

предпринимательской деятельности; 

2) воздействие государства на деловую 

активность граждан путем воздействия на 

экономический процесс: пересмотр системы 

налогообложения, инвестиции в социально 

значимые отрасли; 

3) введение умеренной системы 

налогообложения; 

4) создание конкурентной среды, 

реальная борьба с монополизмом во всех 

отраслях экономики. 

То есть данная модель должна 

представлять собой взаимосвязанную 

совокупность путей, способов, средств 

институционализации либерально-рыночных 

отношений. 

Обсуждение и заключение. Семейное 

предпринимательство можно отнести к 

экономическому феномену 21 века в силу 

значения семейного бизнеса в экономическом 

развитии государств. Малые семейные 

предприятия задействованы практически во 

всех сферах развития экономики.  Перспективы 
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семейных вариантов малых предприятий 

заключаются в интеграции межличностных 

производственных и   внутрисемейных 

отношений. Этот симбиоз приносит 

экономические выгоды, благоприятные условия 

труда, заботу о семейных ценностях и общем 

благе, воспитание в трудолюбии и уважении 

подрастающего поколения.  

Необходимо адекватно оценивать 

значение семейного предпринимательства для 

обеспечения развития страны, что в настоящее 

время становится основной задачей 

государственной деятельности в сфере 

инновационной экономики. Необходимо, в 

первую очередь, развивать законодательное 

обеспечение семейного бизнеса, дать 

возможность льготного кредитования на 

открытие семейного дела. Значение семейного 

бизнеса для гармонии в обществе также 

очевидны: профилактика бедности и 

обеспечение занятости населения, повышение 

рождаемости и укрепление семейного уклада, 

рост благосостояния людей.  

 В настоящее время в Российской 

Федерации отсутствует юридическое 

признание института семейного 

предпринимательства, нет самой структуры 

бизнеса, отмечается низкий уровень 

руководителей семейных предприятий, 

информационный вакуум и отсутствие 

мотивации населения к ведению семейного 

бизнеса. Исследования показывают 

потребности молодого поколения к 

организации малого семейного бизнеса, 

открытию собственного дела. При этом 

отмечаются трудности - отсутствие стартового 

капитала и поддержки со стороны государства.  

В современном обществе должны 

решаться задачи формирования нового 

экономического сознания, которое включает в 

себя такие ценности как достижение, 

конкуренция, благосостояние [16,17]. Задача 

формирования предпринимательской 

активности остается актуальной для 

домохозяйств. Реализация национальных 

проектов также является эффективным 

механизмом в регулировании благосостояния 

домохозяйств.   

В статье предложена одна из форм 

поднятия благосостояния домохозяйств – это 

организация малого семейного бизнеса. Малые 

предприятия более адаптивны к внешним 

условиям, гибкие в принятии экономических 

решений. Малый семейный бизнес 

обеспечивает максимальный производственный 

процесс и быстро адаптируется к изменяемым 

социально-экономическим условиям, способен 

в ускоренном режиме внедрять инновации. В 

статье  мы указали на основные негативные 

моменты ведения семейного бизнеса, которые 

относятся к малому бизнесу в целом. 

Деятельность малых предприятий в республике 

просто необходима, так как она  обеспечивает 

занятость и доход местных домохозяйств. 

Малые семейные предприятия нуждаются в 

социальной и экономической помощи и 

поддержке во время кризиса.  
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А. Р. Тузиков 

 

ФОРСИРОВАННАЯ «ОНЛАЙНИЗАЦИЯ» ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

СКВОЗЬ ПРИЗМУ МНЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Ключевые слова: высшее образование, онлайн-обучение, цифровизация, локдаун, студенческая моло-

дежь 

 

Современные тренды в системе высшего образования связаны с масштабными переменами в обра-

зовательных технологиях. Пандемия вынудила вложить потенциал профессорско-

преподавательского состава в разработку онлайн-курсов и совершенствование существующих мо-

делей дистанционного обучения. Современный рынок онлайн-образования разнообразен: есть от-

крытые онлайн-курсы, платформы широкого профиля, мобильные приложения, вирутальные уроки 

и множество других. В статье, на основе проведенного социологического исследования, выявлено, 

что образовательные инновации связываются с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе высшей школы, а также с наличием дистанционной фор-

мы обучения в вузе. Соврменные условия и рынок труда требуют от молодых людей освоение новых 

умений и навыков, поэтому онлайн-обучение становится важным инструментом. Рассматривае-

мый формат удобен для обучения, повышения квалификации, работы с новыми цифровыми инстру-

ментами. В статье отмечено, студенчество отнеслось к вынужденному дистанту с пониманием, 

они преимущественно пользовались платформами  Мооdle и Zoom и в целом российские вузы без 

больших потрясений справились с форсированным внедрением онлайн технологий. 

 

A. R. Tuzikov  

 

FORCED «ONLAINIZATION»  OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA THROUGH THE 

PRISM OF STUDENTS’ OPINIONS 

 

Keywords: higher education, online learning, digitalization, lockdown, student youth 

 

Modern trends in the higher education system are associated with large-scale changes in educational tech-

nologies. The pandemic has forced the capacity of faculty to invest in developing online courses and im-

proving existing distance learning models. The modern online education market is diverse: there are open 

online courses, broad-based platforms, mobile applications, virtual lessons and many others. The article, 

based on the conducted sociological research, reveals that educational innovations are associated with the 

use of information and communication technologies in the educational process of higher education, as well 

as with the presence of distance learning at a university. Modern conditions and the labor market require 

young people to master new skills and abilities, so online learning is becoming an important tool. The for-

mat under consideration is convenient for training, advanced training, and working with new digital in-

struments. The article notes that the students reacted to the forced distance with understanding, they mainly 

used the Moodle and Zoom platforms, and in general, Russian universities coped with the forced introduc-

tion of online technologies without great shocks. 

 

Пандемия 2020 и связанный с ней лок-

даун, коснулся и вузов, что проявилось выну-

жденном и ускоренном внедрении дистанци-

онных технологий в образование и управле-

ние. В «доковидные» времена онлайн техно-

логии, во многих вузах России были скорее 

неким добавочным элементом построения об-

разовательного процесса у заочников, либо 

экспериментальной практикой, демонстрацией 

«продвинутости» и движения «в ногу со вре-

менем». Сразу скажем, что большинство рос-

сийских вузов с честью выдержало испытание, 

достаточно быстро перестроив учебный про-

цесс в дистанционный формат с использова-

нием доступных программных продуктов типа 

Moodle, MSTeams, Zoom и т.п. Конечно, мож-

но говорить о разной степени дидактической 

эффективности данных дистанционных тех-

нологий в разных вузах, но в целом удалось 

сохранить и студенческий контингент и избе-

жать потенциальной «незанятости» вузовских 

преподавателей. Сегодня можно говорить о 

новом, интегрирующем этапе развития дис-

танционного образования, основанном на 

комплексной виртуально-тренинговой техно-

логии обучения. Его основу составляет ком-
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плексное внедрение современных коммуника-

ционных систем, которые позволяют макси-

мально быстро передавать любые формы ин-

формации в любую точку земного шара.  

Современные тренды в системе выс-

шего образования связаны с масштабными пе-

ременами в образовательных технологиях. Ре-

зультаты социологических исследований, 

проведенных нашим авторским коллективом, 

показывают, что образовательные инновации 

связываются с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе высшей школы (41 % 

респондентов), а также с наличием дистанци-

онной формы обучения в вузе (20 %) [1, 2,3,4]. 

Дистанционные формы образования 

были признаны в ХХ в. во всем мире. С 1938 

г. существует Международный совет по заоч-

ному образованию — одна из старейших меж-

дународных образовательных организаций, с 

1982 г. известная как Международный совет 

по дистанционному образованию (ICDE). О 

популярности и желательности более широко-

го использования данных форматов высшего 

образования говорят данные социологических 

исследований. Так, фонд «Общественное мне-

ние» (ФОМ) провел экспресс-опрос, приуро-

ченный к проведению Санкт-Петербургского 

экономического форума. Респонденты со-

шлись во мнении о необходимости модерни-

зации высшего образования и связывают ее, 

помимо прочего (прикладность, интернацио-

нализация, индивидуализация, рост исследо-

вательской активности профессуры), с повы-

шением роли интернет-технологий и внедре-

нием их в образовательный процесс. Так, за 

это выступают 73 % опрошенных представи-

телей руководства вузов, 85 % представителей 

молодежи, 88 % представителей работодате-

лей [5,6]. 

Все дистанционные технологии, на 

наш взгляд, можно условно разделить на две 

группы:  

1) электронное обучение (e-learning), 

опирающееся на спутниковое телевидение, 

Интернет, локальные сети и электронные ре-

сурсы;  

2) кейс-технологии, опирающиеся на 

бумажные носители методических материа-

лов. Обе имеют свои недостатки и преимуще-

ства. 

Особенный энтузиазм наблюдается в 

связи с появлением многопользовательских 

открытых онлайновых курсов (massive open 

online courses, MOOC) — площадок, предла-

гающих своим слушателям учебные програм-

мы от преподавателей различных университе-

тов вместе с возможностью академического 

общения и получения официальных сертифи-

катов после сдачи экзаменов. Электронные 

дистанционные курсы включают в себя ви-

деолекции с субтитрами, презентации, инфо-

графику, текстовые конспекты лекций, до-

машние задания, виртуальные лаборатории, 

тесты и итоговые экзамены [7]. 

Запуск данных проектов и перспекти-

вы развития дистанционного образования по-

родили оптимистические ожидания — загово-

рили даже о «конце эпохи университетов», 

переходе их в виртуальный онлайн-формат и 

торговле образованием «в розницу», имея в 

виду, что на место полноценного образования 

придет фрагментарное в виде отдельных уни-

верситетских курсов. Однако, на наш взгляд, 

ставить вопрос таким образом неоправданно. 

МООС — отличная добавка к традиционным 

форматам образования, особенно примени-

тельно к системе повышения квалификации и 

дополнительного образования. Но ничто не 

заменит такие функции традиционного уни-

верситета, как социализация и формирование 

социального капитала студентов.  

Имеются и другие проблемы. Так, по 

мнению Я. Павлова, директора программ дис-

танционного обучения Института бизнеса и 

делового администрирования РАНХиГС, это 

прежде всего: 1) возможность и соблазн отло-

жить выполнение заданий «на завтра»; 2) иг-

норирование дополнительных материалов, 

размещенных на ресурсе, хотя именно они - 

дополнительные материалы - позволяют ком-

пенсировать дефицит прямого общения с пре-

подавателем [8]. Нельзя не отметить и потен-

циальные (небезосновательные) опасения от-

носительно безработицы на рынке преподава-

тельского труда, стремительных переделов 

образовательных рынков в пользу крупней-

ших университетов мира (MIT, Гарвард и 

т. п.) и вытекающего из этого культурного 

империализма, угрожающего размыванию на-

циональных идентификаций молодежи. Таким 

образом, развитие дистанционных технологий 

в формате комплексной виртуально-

тренинговой технологии обучения [9] позво-

ляет университетам найти эффективный ответ 

на тренды массовизации и интернационализа-

ции образования.  

Вместе с тем, не маловажный вопрос 

относительно оценок и суждений студенчест-

ва о форсированном процессе внедрения дис-

танта, что влияло и будет влиять в будущем на 

степень вовлеченности студентов в онлайн 

учебную деятельности и в такие традицион-

ные форматы обучения в вузе как лекции и 

семинары. Тем более, что эпидемиологическая 

ситуация в стране и «вакцинные страхи» не 

http://ibda.ane.ru/
http://ibda.ane.ru/
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позволяют исключать новых локдаунов и, со-

ответственно, новых вынужденных тотальных 

дистантов. Изучение особенностей отношения 

студенчества  крупнейших технических вузов 

Казани к «онлайнизации» образовательного 

процесса послужило целью нашего социоло-

гического исследования, проведенного в кон-

це 2020 года. Студенты технических вузов Ка-

зани довольно типичны для многих «не сто-

личных» (Москва, Санкт Петербург) техниче-

ских вузов России, и с точки зрения социаль-

ного состава и с точки зрения наличия ино-

странных студентов. Квотная выборкасоста-

вила 1000 человек (ошибка не превышает 3 

%), что позволяет говорить о статистической 

значимости и репрезентативности. 

На занятиях, по ответам респондентов, 

присутствовало подавляющее большинство -

93,7 %. (диаграмма 1). 

Более 2\3 опрошенных согласились с 

тем, что использование онлайн обучения не-

избежно (диаграмма 2). В тоже время в своей 

подавляющей массе студенты согласны с тем, 

что онлайн технологии не смогут заменить 

живое общение с преподавателем. Сторонни-

ки «отказа» от непосредственного  общения с 

преподавателем в явном меньшинстве (9,7%) 

(диаграмма 3). 

 

 
Диаграмма 1 –  Присутствовали ли Вы на занятиях в дистанционном формате? 

 

 

 
Диаграмма 2 – Использование онлайн обучения в вузах неизбежно? 
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Диаграмма 3 – Дистанционные онлайн технологии  обучения никогда не заменят живо-

го общения с преподавателем 

 
Этот вывод подтверждается и тем, что 

число сторонников дистанционного режима 

(40,1 %) все же уступает числу сторонников 

традиционных аудиторных занятий (59,9 %).  

Хотя и обнаружилось, что заметная доля хоть 

и не всегда согласна, что дистант заменяет 

живое общение с преподавателем, но готова 

принять онлайн формат как альтернативу ау-

диторным занятиям (диаграмма 4).  

 
 
 

 
 

Диаграмма 4 – Студентов режим дистанционного онлайн обучения устраивает больше 

чем аудиторные занятия 
Что касается оценок преимущества он-

лайн обучения в плане качества образования, 

но тут  выражен скепсис. Только 18,4 % оп-

рошенных заявили, что дистант позволяет 

достичь лучшего качества обучения по срав-

нению с традиционными форматами. 

Вузы практически справились в он-

лайнизацией всех основных видов учебной 

работы со студентами, включая лекции, семи-

нары, лабораторные работы, консультации, 

экзамены и даже, защиты выпускных квали-

фикационных работ (диаграмма 6). 
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Диаграмма 5 – Качество дистанционного онлайн обучения выше, чем у обучения в тра-

диционной форме 

 

 
 

Диаграмма 6 – Какие виды образовательной деятельности использовались  

в Вашем вузе в режиме онлайн?  (множественный выбор) 
Наибольшую удовлетворенность  у 

опрошенных вызвали онлайн форматы лекци-

онных занятий (Диаграмма 7), гораздо скром-

нее оценивается степень удовлетворенности 

лабораторными работами (Диаграмма 8),  и 

онлайн экзаменами (Диаграмма 9). 

Диаграмма 7. Насколько Вы удовле-

творены практикой использования дистанци-

онных технологий в Вашем вузе (Оцените по 

5 бальной шкале использование дистанцион-

ных технологий в ниже перечисленных видах 

образовательной деятельности, где 1 - отсут-

ствие такой практики, 5 - максимальная удов-

летворенность)
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Диаграмма 7 – Степень удовлетворенности лабораторными работами в формате онлайн 

 
Диаграмма 8 – Степень удовлетворенности экзаменами в формате онлайн 

 

 

 
 
Диаграмма 9 – Какие  форматы (платформы) для дистанционного обучения применяют 

Ваши преподаватели? (Множественный выбор) 
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Абсолютные лидеры среди онлайн 

платформ, которые применяли преподаватели 

в период пандемии – это Moodleи Zoom (диа-

грамма 10). Их же предпочитают и большин-

ство студентов (диаграмма 11). Думается это 

связанно с доступностью и степенью распро-

страненности данных ресурсов в российских 

вузах. Платформа Moodle, достаточно давно 

уже используется и преподавательский состав 

уже имел возможность познакомиться с прак-

тикой ее применения в «доковидный» период. 

В изученных нами вузах программы повыше-

ния квалификации преподавателей в области 

ИКТ во многом строились на изучении 

Moodle. 

 
 

Диаграмма 10 – Какие  форматы (платформы) для дистанционного обучения Вы бы 

предпочли в первую очередь? (Множественный выбор) 

 
 

Диаграмма 11 – Лидеры среди онлайн платформ 

 

Вместе с тем респондентами высказы-

вались и критические мнения: «Я считаю, что 

форма дистанционного обучения - это очень 

круто для людей, обучающихся заочно. +Это 

круто для людей, которые обучаются по на-

правлениям IT-сферы, может быть, еще неко-

торых других сфер. Я имею ввиду, что у сту-

дентов нет необходимости контактировать с 
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разным оборудованием, станками и т. д. На 

счет платформ образовательных. Я считаю, 

что в данный момент нет платформы для дис-

танта. Все эти Зумы и Скайпы - это костыли, 

чтобы хоть как-то выходить на связь». То есть 

проблематизируется возможности современ-

ных онлайн платформ в плане эффективности 

в ситуации, когда имеется необходимость фи-

зического контакта с производственным обо-

рудованием, а это относится к большинству 

инженерных направлений подготовки. 

Онлайн обучение предполагает не 

только коммуникацию студентов и преподава-

телей на основе названных выше платформ, но 

и возможности использования различных ин-

формационных и образовательных ресурсов в 

Интернете. Из диаграммы 12 видно, что лиди-

руют отечественные ресурсы «Лекториум» 

(19%) и «Универсариум» ((9,7%), однако и та-

кой интернациональный мега ресурс как 

“Coursera” также используется студентами ка-

занских технических вузов (7,1%.). Смартфон 

и ноутбук являются основными устройствами, 

которыми студенты чаще всего пользуются 

при обучении в дистанционном формате 

(69,6% и 66,4%). Планшеты и стационарные 

компьютеры гораздо менее распространены 

(6,9% и 22,1%) (диаграмма 13). 

 

 
 

Диаграмма 12 – Какими материалами онлайн курсов платформ Вы пользуетесь  в про-

цессе дистанционного обучения? (Множественный выбор) 

 

 
 

Диаграмма 13 – Что Вы преимущественно используете для участия в занятиях с приме-

нением дистанционных технологий: (Множественный выбор) 
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Среди волнующих студентов про-

блем учебы в онлайн режиме лидируют: 

проблемы с интернетом, дефицит живого 

общения с преподавателями [10]. Высказы-

ваются и более развернутые оценки: «С 

«хаотично сваливаемой» информацией, ка-

сающейся обучения. Информация (задания, 

рекомендации, сроки) поступает не через 

одну рабочую платформу, т.е. диалог мы ве-

дём через сайты наших вузов, получаем за-

дания через различные бесед с сокурсника-

ми (кстати, эти беседы очень быстро «за-

хламляются» ненужной информацией, кото-

рую через некоторое время затруднительно 

найти, лекции мы просматриваем на Ютуб, а 

видеоконференции мы ведём Зуум или 

Скайп. В общем, по моему мнению, нужен 

единый портал, который заменял бы все 

имеющиеся программы, средства коммуни-

кации, тогда у студентов не будет путаницы, 

зашёл на один портал, там лекции, там зада-

ния, там с преподавателем можно прокон-

сультироваться, там же можно и отправить 

выполненные задания. Не хватает порядка в 

системе, все понимают, что это тестирова-

ние, но так оставлять в любом случае нельзя, 

снизится качество образования. Также, хочу 

обратить внимание на технические неполад-

ки, которые возникают, вероятно из-за на-

грузки, а также на отсутствие у студентов 

техники достойного уровня для того, чтобы 

выполнять все задания, связанные с компь-

ютерными технологиями». 

 Конечно, в рамках одной статьи не-

возможно охватить всю проблематику оце-

нок студентами «форсированного дистанта», 

но предъявленный материал позволят сде-

лать ряд выводов теоретического и практи-

ческого характера: 

1. Пандемический локдаун наглядно 

показал возможности и ограничения онлайн 

формата в построении образовательного 

процесса в вузе. 

2. В принципе российские вузы без 

больших потрясений справились с форсиро-

ванным внедрением онлайн технологий, 

опираясь на предыдущий опыт использова-

ния  платформы Moodle и довольно быстрое 

овладение ресурсом Zoom. 

3. С разной степенью успешности 

были «онлайнизированы» практически все 

формы учебной работы со студентами. В 

большей степени успешно это получилось с 

лекциями. Опытным путем были разработа-

ны даже регламенты защиты выпускных 

квалификационных работ. 

4. Студенчество отнеслось к вынуж-

денномудистанту с пониманием, но отмечая, 

что он не может заменить живое общение с 

преподавателем без потери качества усвое-

ния учебного материала. 

5. В тоже время довольно заметная 

доля (около 40 %) готова была признать, что 

такой онлайн формат обучения устраивает 

их даже больше. Но наиболее приемлемы, 

видимо, является сочетание онлайн и оф-

флайн обучения. 

6. Сказанное не относится с тем на-

правлениям подготовки, где важно непо-

средственное знакомство с промышленным 

оборудованием. 

7. Используемые вузами платформы 

Мооdle и Zoom в принципе одобряются 

большинством студентов. 

8. Правда, надо отметить, что дан-

ные платформы, будучи американскими раз-

работками, явно не подходят для использо-

вания в учебном процессе по профилям и 

дисциплинам оборонного характера, так как 

в таком случае нашим «партнерам» стано-

вится доступна информация секретного ха-

рактера. 

9. Эффективность использования 

онлайн формата обучения требует от сту-

дентов устойчивого доступа в интернет, а 

вузы должны иметь достаточно мощные 

сервера, способные поддерживать без пере-

боев повышенную нагрузку на вузовские 

сайты, с которых осуществляется вход в ре-

сурс Moodle. 

10. Студенты еще весьма робко 

используют интернет ресурсы типа «Лекто-

риум», «Универсариум» или «Coursera»  для 

получения дополнительной учебной инфор-

мации. 

 

 

Литература 

 

1. Зинурова Р. И., Тузиков А. Р. Профессиональное образование в 21 веке: региональный ответ на 

вызовы модернизации: монография. Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2011.  

2. Тузиков А. Р., Гаязова Э. Б., Зинурова Р. И. Инновационное образование в российской высшей 

школе – опыт социологического исследования // Вестн. Казан. технол. ун-та. 2011. № 18. С. 278–284. 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №4 (35) 

98 

3.Зинурова Р. И., Тузиков А. Р. Глобальные тренды в развитии университетского образования и вы-

зовы дистанционных технологий // Университетское управление: практика и анализ. 2014. (4-5):44-

51. 

4. Зинурова Р. И., Тузиков А. Р. Главные образовательные тренды и развитие дистанционных техно-

логий // Вестн. Казан. технол. ун-та. 2014. № 18. С. 237–240. 

5.Высшая школа: новации желательные и нежелательные. Фонд Общественное Мнение. URL: 

http://fom.ru/blogs/11515 (дата обращения 17.07.2021). 

6. Зинурова Р. И., Тузиков  А. Р., Фурсова В. В. и др. Современное российское образование: пробле-

мы и перспективы развития. Казань: Казан. ун-т, 2012.  

7. Зинурова Р. И., Никитина Т. Н. Цифровая среда высшего образования в России: объективные ус-

ловия и субъективное восприятие студентами дистанционного обучения в ситуации повышения рис-

ков // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологиче-

ские и экономические науки. 2021. Т. 6. № 1. С. 45–57. DOI: https://doi.org/10.21603/2500-3372-2021-

6-1-45-57 

8.  Павлов Я. Пять самых распространенных ошибок студента, обучающегося онлайн. URL: 

http://www.executive.ru/education/proeducation/1922208/?utm_source=newsletter_ 

exe&utm_term=&utm_medium=edition&utm_content=20140610&utm_campaign=daily_stat (дата обра-

щения 14.08.2021). 

9. Нежметдинова Ф. Т., Фассахова Г. Р., Шагивалиев Л. Р., Шарыпова Н. Х., Зинурова Р. И. 

Трансформация подготовки кадров для АПК в условиях цифровой экономики // В сборнике: Сель-

ское хозяйство и продовольственная безопасность: технологии, инновации, рынки, кадры. Научные 

труды международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию аграрной науки, 

образования и просвещения в Среднем Поволжье. 2019. С. 721-725. 

10. Зинурова Р. И. Цифровые форматы обучения в мнениях студентов (на примере казанских вузов) 

//Цифровое общество - новый формат социальной реальности: структуры, процессы и тенденции 

развития // Материалы Всероссийской научной конференции. Отв. редакторы: Н.Г. Скворцов, Ю.В. 

Асочаков. 2020. 

11. Зинурова Р. И., Тузиков А. Р. Институционализация новых коммуникационных и деятельност-

ных форматов в работе с молодежью //  Управление устойчивым развитием. 2021. №3 (34). С. 56-62. 

 

 

Сведения об авторe:  

©Тузиков Андрей Римович – доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой государст-

венного, муниципального управления и социологии, декан факультета промышленной политики и 

бизнесадминистрирования, Казанский национальный исследовательский технологический универси-

тет, Российская Федерация, Казань, an.tuzikoff@yandex.ru. 
 
Information about the author:  

©Tuzikov Andrey Rimovich – Doctor of Sociological Sciences, Professor, the Head of the Department for 

Public Administration and Sociology, Dean of the Faculty of Industrial Policy and Business Administration, 

Kazan National Research Technological University, Russian Federation, Kazan, an.tuzikoff@yandex.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fom.ru/blogs/11515
https://doi.org/10.21603/2500-3372-2021-6-1-45-57
https://doi.org/10.21603/2500-3372-2021-6-1-45-57
http://www.executive.ru/education/proeducation/1922208/?utm_source=newsletter_%20exe&utm_term=&utm_medium=edition&utm_content=20140610&utm_campaign=daily_stat
http://www.executive.ru/education/proeducation/1922208/?utm_source=newsletter_%20exe&utm_term=&utm_medium=edition&utm_content=20140610&utm_campaign=daily_stat


УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №4 (35) 

99 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 378 

 

Л. В. Бортникова, А. Д. Лифанов, С. А. Блохин 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, спортивное питание, студенты, условия, мотива-

ция 

 

Работа посвящена исследованию процесса совершенствования профессиональной подготовки буду-

щих специалистов сферы организации спортивного питания в технологических вузах. Мы полагаем, 

что в современном мире достижение высоких спортивных результатов в спорте высших дости-

жений невозможно без разработки инновационных технологий спортивного питания. В связи с 

этим, целью настоящей работы являлось научное обоснование и апробация инновационной методи-

ки профессиональной подготовки специалистов сферы спортивного питания в технологических ву-

зах при реализации профессиональных дисциплин. Исследование проводилось на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»). В педаго-

гическом эксперименте приняли участие 260 студентов очной формы обучения по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (квалификация (степень) «бака-

лавр»), которые были разделены на две группы: экспериментальную группу (ЭГ) и контрольную 

группу (КГ). Студенты контрольной группы обучались по традиционной схеме. Для студентов экс-

периментальной группы обучение проводилось по авторской программе, разработанной совместно 

с преподавателями кафедры Оборудование пищевых производств. Результаты, полученные в ходе 

анкетирования, показывают, что в начале обучения будущие специалисты сферы организации 

спортивного питания: внутренне мотивированы на получение профессии путем освоения профес-

сиональных дисциплин – 70 %; в большей степени заинтересованы в самостоятельном изучении для 

профессиональных целей смежных дисциплин, чем студенты других специальностей и направлений 

подготовки – 68,3%; рассматривают профессиональную компетенцию как необходимое условие 

достижения высокого уровня профессионального мастерства (65 %), идентифицируют низкий уро-

вень владения технологиями спортивного питания для профессиональной деятельности - 75 %; кон-

курентоспособности и востребованности (95 %); не достаточно уверены в реальности достиже-

ния высоких результатов в будущей профессиональной деятельности, поскольку система профес-

сионального образования в технологическом вузе недостаточно эффективна - 85 %, нуждается в 

модернизации и оптимизации. Таким образом, интерпретация полученных данных позволила нам 

сформулировать педагогические факторы и условия оптимизации профессиональной подготовки 

будущих специалистов. Данные условия заключаются в обязательном учёте современных тенден-

ций, проблемно-контекстной направленности образовательного процесса. 

 

L. V. Bortnikova, A. D. Lifanov, S. A. Blohin 

 

PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF SPORTS NUTRITION 

 IN TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES 

 

Keywords: professional training, sports nutrition, students, conditions, motivation 

 

The article is devoted to the study of the process of improving the professional training of future specialists 

in the field of sports nutrition in technological universities. We believe that in the modern world, achieving 

high sports results in high-performance sports is impossible without the development of innovative sports 

nutrition technologies. In this regard, the purpose of this work was to provide scientific justification and test 

innovative methods of professional training of specialists in the field of sports nutrition in technological 

universities in the implementation of professional disciplines. The study was conducted on the basis of the 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kazan National Research Techno-

logical University” (KNRTU). The pedagogical experiment involved 260 full-time students in the field of 

training 19.03.02 «Food from vegetable raw materials» (qualification (degree) «bachelor»), who were di-
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vided into two groups: the experimental group (EG) and the control group (CG). The students of the control 

group were trained according to the traditional scheme. For the students of the experimental group, the 

training was conducted according to the author's program developed jointly with the teachers of the De-

partment of Food Production Equipment. The results obtained during the survey show that at the beginning 

of training, future specialists in the field of sports nutrition organization: are internally motivated to get a 

profession by mastering professional disciplines - 70 %; are more interested in independent study for pro-

fessional purposes of related disciplines than students of other specialties and areas of training - 68.3 %; 

they consider professional competence as a necessary condition for achieving a high level of professional 

skill (65 %), identify a low level of proficiency in sports nutrition technologies for professional activity - 75 

%; competitiveness and demand (95 %); are not sufficiently confident in the reality of achieving high results 

in future professional activity, since the system of professional education in a technological university is not 

effective enough – 85 %, needs modernization and optimization. Thus, the interpretation of the obtained da-

ta allowed us to formulate pedagogical factors and conditions for optimizing the professional training of fu-

ture specialists. These conditions consist in the mandatory consideration of modern trends, the problem-

contextual orientation of the educational process. 

 

Введение 
На сегодняшний день, приоритетной 

задачей системы высшего образования в 

Российской Федерации является повышение 

качества подготовки будущих специалистов 

[1,2]. Система профессионального образова-

ния должна соответствовать международ-

ным стандартам. Именно эта задача и явля-

ется актуальной, поскольку в эпоху глобали-

зации задает направление социально-

экономического развития нашего государст-

ва. В технологических вузах, на факультетах 

пищевых технологий ведется подготовка 

инженеров-технологов по спортивному пи-

танию. Поскольку для этих специалистов на 

отечественном рынке труда присутствуют 

жесткие требования к уровню профессио-

нальной подготовки, формат стратегии про-

фессиональной подготовки направлен на ин-

тернационализацию профессионального об-

разования. Именно эта задача, стоящая пе-

ред государством способна повысить конку-

рентоспособность выпускников на междуна-

родном рынке труда. 

Пищевая отрасль в настоящее время 

является социально ориентированной и ин-

вестиционно привлекательной. Она охваты-

вает большую целевую аудиторию. На сего-

дняшний день, в Институте пищевых техно-

логий и биотехнологии в рамках направле-

ния 19.03.03 ведется подготовка бакалавров 

и магистров по профилю подготовки «Инно-

вационные технологии спортивного пита-

ния». Следует добавить, что данное направ-

ление подготовки является популярным не 

только у выпускников бакалавриата по дан-

ному профилю, но и у выпускников вузов 

физической культуры [3, 4]. 

В современном мире достижение вы-

соких спортивных результатов в спорте 

высших достижений невозможно без разра-

ботки инновационных технологий спортив-

ного питания. В настоящее время большин-

ство специалистов сходятся во мнении, что 

система многолетней подготовки будет ма-

лоэффективной без научно обоснованных 

подходов к нутри- и фармакогенетическому 

сопровождению восстановления специаль-

ной работоспособности спортсменов. Дан-

ный подход предполагает необходимость 

углубления биохимической подготовки, по-

скольку в настоящее время актуальным яв-

ляется в спортивной практике разработка 

методов на основе ДНК-технологий для по-

вышения специальной работоспособности 

спортсменов. 

Реализация поставленных задач, по-

ставленных современной системой много-

летней подготовки спортсменов и предпола-

гающей свободное владение инновационны-

ми ДНК-технологиями нутригенетического 

и фармакогенетического сопровождения вы-

сококвалифицированных спортсменов ак-

туализирует потребность в инновационных 

омиксных разработках в сфере подготовки 

квалифицированных специалистов. Следует 

добавить, что современная система подго-

товки квалифицированных спортсменов пе-

реживает острую фазу кризиса, поскольку 

медико-биологический блок в ней представ-

лен довольно слабо и нуждается в доработ-

ке. В связи с этим, актуальным становится 

поиск надежных критериев и подходов 

оценки результативности процесса подго-

товки будущих специалистов. 

Технологическое образование в на-

стоящее время рассматривается как элемент 

информационно-образовательной среды, ин-

струмент совершенствования учебного про-

цесса вузов. Технологическое образование 

сегодня полиобразовательный комплекс, 

способствующий, в том числе, формирова-

нию профессиональной и личностной ком-

петентности студентов на основе биотехно-
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логического подхода. Владение последними 

достижениями в области биохимии и био-

технологии является универсальной компе-

тенцией. В настоящее время биотехнологи-

ческая отрасль является одним из важней-

ших компонентов модели подготовки буду-

щего специалиста в сфере физической куль-

туры и спорта, показателем отечественного 

спорта высших достижений. Так, освоение 

профессиональной компетенции будущими 

специалистами по инновационным техноло-

гиям спортивного питания закреплено на 

уровне Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению 19.03.03 Продукты 

питания из растительного сырья [5-7]. 

Таким образом, все вышеперечис-

ленное обусловливает объективную необхо-

димость в совершенствовании биотехноло-

гического аспекта профессиональной подго-

товки будущих специалистов сферы органи-

зации спортивного питания в информацион-

но-образовательном пространстве техноло-

гического вуза. 

Целью настоящей работы являлось 

научное обоснование и апробация иннова-

ционной методики профессиональной под-

готовки специалистов сферы спортивного 

питания в технологических вузах при реали-

зации профессиональных дисциплин. 

Материалы и методы исследова-

ния. 

 Исследование проводилось на базе 

Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный ис-

следовательский технологический универси-

тет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»). В педагогиче-

ском эксперименте приняли участие 260 

студентов очной формы обучения по на-

правлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»), которые были 

разделены на две группы: эксперименталь-

ную группу (ЭГ) и контрольную группу 

(КГ). Студенты контрольной группы обуча-

лись по традиционной схеме. Для студентов 

экспериментальной группы обучение прово-

дилось по авторской программе, разрабо-

танной совместно с преподавателями кафед-

ры Оборудование пищевых производств.  

В качестве опросного метода нами 

выбран метод анкетирования. Данный метод 

позволяет в короткие сроки получить и об-

работать экспериментальные данные, необ-

ходимые для полноценного педагогического 

исследования [4]. Нами разработаны специ-

альные анкеты, которые были направлены 

на получение следующей информации: 

– направления подготовки и профиля, 

заинтересованных в наибольшей степени в 

достижении высокого профессионального 

мастерства средствами технологического 

образования; 

– уровня личностно-

профессиональной направленности студен-

тов; 

– мотивации студентов к учебной и 

профессиональной деятельности; 

– потребностей, личностных целей, 

ожиданий, предпочтений, трудностей, воз-

можностей и пожеланий студентов, взаимо-

связанных с освоением профессиональных 

дисциплин и системой их преподавания; 

– степени удовлетворённости студен-

тов от пройденного учебного материала кур-

са, уверенности в практической значимости 

приобретённых качеств и компетенций. 

Для обработки экспериментальных 

данных и их объективной интерпретации мы 

применяли методы математической стати-

стики. Обработка экспериментальных дан-

ных осуществлялась с использованием про-

граммного продукта SPSS 16.0. Оценка дос-

товерности показателей контрольной и экс-

периментальной групп осуществлялась с ис-

пользованием t-критерия Стьюдента. При 

уровне значимости p ≤ 0,05 различия счита-

лись достоверными, что в педагогических 

исследованиях является общепринятым. 

Результаты и их обсуждение. 

 На констатирующем этапе педагоги-

ческого эксперимента нами получены ре-

зультаты, характеризующие современное со-

стояние и основные тенденции профессио-

нальной подготовки будущих специалистов 

сферы организации спортивного питания в 

технологических вузах, определение на-

правлений её дальнейшей оптимизации. В 

педагогическом эксперименте участвовали 

студенты факультета пищевых технологий 

(145 человек) Казанского национального ис-

следовательского технологического универ-

ситета. Студенты-магистранты второго года 

обучения, специализирующиеся в инноваци-

онных технологиях спортивного питания в 

количестве 140 человек, были отобраны в 

контрольную группу. Педагогическое на-

блюдение за реализацией педагогической 

системы их профессиональной подготовки 

осуществлялось в течение учебного года 

(2020-2021). Для этого проводились кон-

трольные испытания и опросы. Докумен-

тальная, материально-техническая и учебно-

методическая базы, регламентирующие и 
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обеспечивающие реализацию профессио-

нальных дисциплин, подвергались тщатель-

ному анализу. 

Результаты, полученные в ходе анке-

тирования, показывают, что в начале обуче-

ния будущие специалисты сферы организа-

ции спортивного питания: внутренне моти-

вированы на получение профессии путем 

освоения профессиональных дисциплин – 70 

%; в большей степени заинтересованы в са-

мостоятельном изучении для профессио-

нальных целей смежных дисциплин, чем 

студенты других специальностей и направ-

лений подготовки – 68,3%; рассматривают 

профессиональную компетенцию как необ-

ходимое условие достижения высокого 

уровня профессионального мастерства (65 

%), идентифицируют низкий уровень владе-

ния технологиями спортивного питания для 

профессиональной деятельности – 75 %; 

конкурентоспособности и востребованности 

(95 %); не достаточно уверены в реальности 

достижения высоких результатов в будущей 

профессиональной деятельности, поскольку 

система профессионального образования в 

технологическом вузе недостаточно эффек-

тивна – 85 %, нуждается в модернизации и 

оптимизации. 

 По итогам педагогического наблюде-

ния и обзора имеющейся документации, 

регламентирующей процесс профессиональ-

ной подготовки, нами сделаны следующие 

выводы: 

– в структуре учебно-методического 

комплекса дисциплины «Биохимия» недос-

таточно представлено содержание учебного 

материала, направленного на развитие про-

фессиональной компетенции в сфере спор-

тивного питания (специальных упражнений, 

заданий, направленны на формирование 

профессионально важных качеств, компе-

тентностно ориентированных заданий, мо-

делей составления рационов питания в не-

стандартных ситуациях); 

– основной целью изучения модуля 

«Биохимия» в технологическом вузе являет-

ся общетеоретическая подготовка студентов 

к использованию специальных знаний, тер-

минов в личностной и профессиональной 

деятельности в соответствии с компетен-

циями, закреплёнными за дисциплиной в 

учебном плане подготовки будущих специа-

листов; 

– в организации методической рабо-

ты приёмы алгоритмизации учебного про-

цесса отсутствуют, система обучения стро-

ится преимущественно на основе системы 

внешней мотивации и внешнего контроля 

результатов образования. 

По итогам испытаний на завершаю-

щем этапе педагогического эксперимента у 

студентов вуза нами установлена положи-

тельная динамика профессиональной компе-

тенции (сфера спортивного питания); 

 Выполненное анкетирование также 

выявило тенденцию к снижению профессио-

нальной мотивации профессиональной дея-

тельности (с 69 до 54 %); снижению направ-

ленности личности на профессиональное 

самоопределение (с 64 до 59 %); неудовле-

творенность по завершению курса обучения 

– 43 %. 

Результаты педагогического экспе-

римента позволяют сформулировать про-

блемную ситуацию, которую логичнее обо-

значить как ситуация неопределенности. Си-

туация заключается в значительной рассо-

гласованности основных тенденций (дина-

мизация, индивидуализация, технологиза-

ция, модернизация) и подходов (междисци-

плинарный, контекстный, компетентност-

ный), являющихся актуальными в современ-

ном профессиональном образовании с их 

апробацией в системе контекстного обуче-

ния, требований, предъявляемых к уровню 

профессиональной подготовленности буду-

щих специалистов сферы спортивного пита-

ния. 

Таким образом, интерпретация полу-

ченных данных позволила нам сформулиро-

вать педагогические факторы и условия оп-

тимизации профессиональной подготовки 

будущих специалистов. Данные условия за-

ключаются в обязательном учёте современ-

ных тенденций, проблемно-контекстной на-

правленности образовательного процесса, 

психолого-педагогических аспектов и со-

блюдении междисциплинарных принципов и 

стратегий продуктивной и  профессиональ-

ной дидактики, наличии интегрированной 

системы контроля и стимулирования про-

фессиональной деятельности, включении 

элементов алгоритмизации, разработке тех-

нолого-инструментального сопровождения и 

специализированной учебной базы и с ис-

пользованием мультимедиа-, интернет и 

электронных ресурсов [6, 8]. 
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Р. Д. Валеева 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

 

Ключевые слова: онлайн образование, пандемия, образовательные платформы, смешанное обучение, 

переход к онлайн обучению 

 

Пандемия  вызвала изменения в учебно-методическом процессе в высших учебных заведениях и по-

влияла на взаимодействие между преподавателями и студентами. Вследствие пандемии универси-

теты были вынуждены вести свою деятельность со студентами исключительно онлайн. В это 

беспрецедентное и неопределенное время большинству людей представилась возможность обу-

чаться дома и работать удаленно из дома. С одной стороны, внезапный переход на онлайн обучение 

вызвало немало трудностей. Многие преподаватели и студенты оказались не вполне подготовлены 

к процессу онлайн обучения. Вместе с тем никуда не делись и текущие проблемы, такие как недос-

таточная пропускная способность компьютеров и отсутствие оборудования и программного обес-

печения. С другой стороны, такой переход предоставил  уникальную возможность для более широ-

кого круга студентов получить онлайн образование. Пандемия изменила восприятие обучающимися 

онлайн образования, и спровоцировало более широкое его распространение после пандемии. 

 

R. D. Valeeva  

 

HOW EDUCATION WENT ONLINE DUE TO THE PANDEMIC 

 

Key words: online education, pandemic, e-learning platforms, blended learning, transition to online learn-

ing 

 

The coronavirus pandemic has generated changes in the teaching-learning process in higher education in-

stitutions and has influenced the interaction between teachers and students. As a consequence of the pan-

demic, universities were constrained to carrying out their activity with students exclusively online. In this 

unprecedented and uncertain time, most people are encouraged to study at home and work from home. On 

one hand, there are many challenges to online education, especially with the sudden transition. Many in-

structors and students have little or no training in online education. Other issues such as insufficient band-

width and missing hardware and software are common. On the other hand, this presents an unforeseen and 

golden opportunity for a wider student population to experience online education. This changed the percep-

tion of students on online education and triggered a wider online education adoption after the pandemic. 

 

Since the COVID -19 pandemic has dis-

rupted the normal lifestyle of people across the 

globe, the virtual world has come to the rescue. 

During the pandemic life has ceased to exist. 

All spheres of life have been affected by the 

precautions taken to limit the spread of the vi-

rus. Education is perhaps the most affected sec-

tor. The Covid-19 pandemic has made everyone 

stay at home but it has not stopped the world. 

People still need to work, students need to learn 

and teachers need to teach. Life goes on and 

education can not be delayed.  

The coronavirus pandemic has generat-

ed changes in the teaching-learning process in 

higher education institutions and has influenced 

the interaction between teachers and students. 

As a consequence of the pandemic, universities 

were constrained to carrying out their activity 

with students exclusively online. In this regard 

the governments of different countries all over 

the world took measures in order to avoid 

spreading the virus and to ensure the continuity 

of the educational process, and universities 

worldwide adopted online learning. While in 

general internet-based learning is considered an 

option, an alternative to traditional learning, 

during the coronavirus pandemic it became an 

essential element for maintaining the activity of 

schools and universities [1]. This paradigm 

shift could generate changes in students’ per-

ception of this way of teaching and their per-

ception might be different from the one found 

in studies previous to the pandemic. Thus, 

through this article, we tried to capture the ex-

istence of such changes. 

Previous studies show that online learn-

ing offers many benefits for students because 

this type of learning involves student-

centeredness, it is more flexible, and it can also 

improve interaction with students by providing 
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asynchronous and synchronous tools such as e-

mail, forums, chats, videoconferences. Fur-

thermore, internet technologies facilitate the 

distribution of content at the same time, to a 

large number of users; e-learning platforms of-

fer many advantages to learners such as control 

over the content, control over the time spent 

learning, and thus the process can be adapted 

according to the learner needs and objectives of 

learning [3]. This might contribute to better 

communication with the students and in spite of 

some inherent challenges brought by this time 

of crisis, e-learning might enhance the learning 

process for students. 

However, when using e-learning plat-

forms there are also some elements that might 

be considered obstacles in students’ process of 

learning, such as decreased motivation in stu-

dents, delayed feedback or help due to the fact 

that teachers are not always available at the 

time students may need help while learning, or 

feelings of isolation due to lack of physical 

presence of classmates. Nonetheless, these ob-

stacles can be overcome with the help of teach-

ers who should adapt their teaching strategies 

to the needs of students. In order to do so, ex-

perience and knowledge about teaching in the 

online environment are necessary. Thus, we be-

lieve that these challenges and disadvantages 

could be more prominent while the educational 

process takes place exclusively online. This 

might happen due to the lack of teachers’ expe-

rience in using e-learning and due to the short 

time in which they had to adapt their teaching 

style to the new conditions. Therefore, both 

university members and students came across 

many challenges. The Organization for Eco-

nomic Co-operation and Development men-

tioned that some of the challenges universities 

have to face were: keeping an equilibrium be-

tween online courses, that could affect students 

health, them spending many hours in front of a 

screen, and non-digital activities, analyzing and 

focusing on student’s emotional health — 

providing them with support throughout the 

process of learning, taking into account the fact 

that not all students have access to the internet, 

and managing and monitoring their access to 

devices in order to effectively collaborate with 

them [2]. Furthermore, universities also strug-

gle with keeping the content of the course con-

sistent and relevant, with communicating clear-

ly with the academic community, and also with 

acquiring and recruiting students. On the other 

hand, students also had to face challenges and a 

study focusing on students’ perspective on e-

learning identified that among the main chal-

lenges that students encountered were accessi-

bility, connectivity, lack of appropriate devices, 

social issues represented by the lack of com-

munication and interaction with teachers and 

peers. 

In the current conditions, the primary 

tasks for universities will be: 

– strategic planning and accounting for 

associated risks to predict the short and long 

term impacts of a pandemic, including the ex-

pected economic downturn. 

– development of measures to support 

students and teachers: finding ways to level the 

inequality between students (access to the In-

ternet, availability of the necessary equipment 

for all students, suspension of tuition fees, tar-

geted material assistance, loans for students 

from disadvantaged families), organization of 

trainings for faculty on training in the specifics 

of online teaching, the functionality and capa-

bilities of existing platforms and services (in-

cluding Google Classroom, Microsoft 365 

Groups, WizIQ Moodle, iSpring), organization 

of a special platform for the exchange of expe-

rience between teachers in the field of online 

teaching, joint search for solutions to problems 

arising in the learning process, methodological 

assistance in adapting programs to forms of 

online learning. Leading universities are cur-

rently paying special attention to the psycho-

logical support of their students and staff. The 

most vulnerable in this situation are universi-

ties, for example, in countries such as Russia 

and China, where there is no such support sys-

tem. 

– finding ways to effectively transition 

to online learning. In many countries, universi-

ty leaders are encouraged to move to online ed-

ucation indefinitely, regardless of when the 

quarantine is lifted. A large number of universi-

ties have developed and offer online education 

programs to students. According to the Dutch 

platform Studyportals, interest from students 

and their parents in distance learning programs 

has more than doubled in recent months [5]. 

– alignment of knowledge assessment 

procedures and criteria with the new online 

timetable and pedagogical approaches. Devel-

oping methods for assessing distance learning 

will require significant effort, but this will en-

sure the quality of training and the validity of 

final assessments in the future. 

For universities in developing countries, 

one of the immediate tasks should be to estab-

lish partnerships with foreign universities that 

are ready to share their resources, experience, 

especially in the field of online learning and 

scientific online cooperation. 
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Even before COVID-19, online educa-

tion is already experiencing high growth and 

adoption. Whether it is language application, 

virtual tutoring, video conferencing tool, or 

online learning software, there has been a sig-

nificant surge in usage since COVID-19. In this 

unprecedented and uncertain time, most people 

are encouraged to study at home and work from 

home. On one hand, there are many challenges 

to online education, especially with the sudden 

transition. Many instructors and students have 

little or no training in online education. Other 

issues such as insufficient bandwidth and miss-

ing hardware and software are common. On the 

other hand, this presents an unforeseen and 

golden opportunity for a wider student popula-

tion to experience online education. This 

changed the perception of students on online 

education and triggered a wider online educa-

tion adoption after the pandemic. There are 

many positive features connected with online 

education:  

– removing the limitation of learning 

space and time. Online education is open to all 

people wherever they are and whenever they 

want to study; 

– synchronous teaching provides more 

opportunities for online students to participate 

in real-time interaction and to communicate 

with off-online students. Asynchronous educa-

tion provides course scheduling flexibility and 

allows students to progress according to their 

understanding, mastery of course materials, and 

internalization of knowledge;  

– providing more people with access to 

education and promoting educational equity. 

Students from poor areas and developing coun-

tries have the opportunity to access high-quality 

education resources in their countries or any 

parts of the world at an affordable price;  

– big data and artificial intelligence can 

analyze the outcomes of pedagogical activities. 

This improves the quality of teaching;  

– students have access to more materi-

als when learning online, such as electronic re-

source databases at the school/national/public 

library and Google Scholar;  

– better experience with online educa-

tion because of the availability of comprehen-

sive course materials. For example, arts and 

science education courses on how to live a 

healthy life and how to manage time.  

But on the other hand online education 

has its shortcomings as well:  

– difficult to establish a sense of be-

longing in an online class which may not be de-

signed to cultivate collective consciousness by 

emphasizing individual activities;  

– the learning process requires students 

to have high self-discipline because they can be 

easily distracted and attracted by social chats, 

news, and games;  

– lack of emotional engagement be-

tween teachers and students, and between stu-

dents.  

Technology has been considered central 

to the reform of education and has gained un-

precedented momentum during this pandemic. 

It is being perceived as a panacea to combat all 

the education related issues. 

The World Bank in its study calls 

«COVID-19 a major shock to the education 

system around the world». Russian education in 

this sense was no exception, but in the current 

situation there are also positive moments: peo-

ple have begun to actively master new profes-

sions, educational structures are learning to 

work with new formats, and the model of 

«blended learning» from the perspective be-

comes a reality. 

One of the consequences of the pan-

demic is a wave of layoffs and the beginning of 

an economic crisis. According to official statis-

tics, the unemployment rate (the ratio of the 

number of unemployed to the number of work-

ers) rose from 4.7 % in March to 5.8 % in April 

2020, the highest since 2016. For many people, 

getting a new profession or mastering addition-

al skills has become the only way out of a diffi-

cult situation. Moreover, the audience, which 

had never studied in online courses before, was 

primarily interested in the content, free access 

to which was opened by most educational plat-

forms at the beginning of the pandemic [4]. Ac-

cording to various studies the most popular 

were online programs for Internet marketing, 

targeted and contextual advertising, SMM, 

product management, commercial editing, web 

and graphic design, Python-, iOS-, Frontend-, 

web software development and testing [6]. 

In this ever-changing global environ-

ment young people require resilience and 

adaptability – skills that are proving to be es-

sential to navigate effectively through this pan-

demic. Looking into the future, some of the 

most important skills that employers will be 

looking for will be creativity, communication 

and collaboration, alongside empathy and emo-

tional intelligence; and being able to work 

across demographic lines of differences to har-

ness the power of the collective through effec-

tive teamwork. 
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Е. В. Маркинова 

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ 

 

Ключевые слова: противодействие коррупции; инженерный вуз; антикоррупционное образование, 

анкетирование студентов, факультативный курс 

 

В статье говорится о развитии и анализе антикоррупционного образования в инженерном ВУЗе. 

Освещается роль антикоррупционного образования как фактора противодействия коррупции. В 

данной статье раскрывается проблема социокультурной обусловленности такого явления как кор-

рупция, показываются наиболее эффективные формы и методы борьбы с данным феноменом на 

системном уровне общественном, региональном и личностном. Борьба с таким социальным злом 

должна быть системной, носить преимущественно профилактический характер и опираться на 

правовые аспекты. Феномен коррупции имеет явно негативный характер и системно влияет на со-

циально-экономическое развитие общества, ведет к снижению уровня жизни населения, росту со-

циальной дисгармонии, падению деловой активности и нравственности. Проведен мониторинг по 

антикоррупционной грамотности. В статье проанализированы данные анонимного анкетирования, 

целью которого является развитие системы обратной связи с обучающимися, что позволяет обес-

печить высокую оперативность получения информации, оптимальную регламентацию процедуры, 

позволяющую исключить влияния опрашивающего лица на работу респондентов, и направлена на 

формирование устойчивости личности к предупреждению коррупционного поведения.  

 

E. V. Markinova 

 

ANTICORRUPTION EDUCATION OF STUDENTS AT AN ENGINEERING UNIVERSITY 

 

Key words: anticorruption; engineering university; anticorruption education, student survey. optional 

course 

 

The article talks about the development and analysis of anti-corruption education in an engineering univer-

sity. The role of anti-corruption education as a factor in combating corruption is highlighted. This article 

reveals the problem of the socio-cultural conditioning of such a phenomenon as corruption, shows the most 

effective forms and methods of combating this phenomenon at the systemic level of the social, regional and 

personal. The fight against such a social evil should be systematic, predominantly preventive and based on 

legal aspects. The phenomenon of corruption is clearly negative in nature and systemically affects the so-

cio-economic development of society, leads to a decrease in the standard of living of the population, an in-

crease in social disharmony, a drop in business activity and morality. Monitoring of anti-corruption literacy 

was carried out. The article analyzes the data of an anonymous questionnaire, the purpose of which is to 

develop a feedback system with students, which allows to ensure high efficiency of obtaining information, 

optimal regulation of the procedure, which makes it possible to exclude the influence of the interviewer on 

the work of respondents, and is aimed at forming the resilience of the individual to the prevention of corrupt 

behavior. 

 

По результатам социологических 

опросов около трети студентов 

образовательных организаций нашего региона 

имеет весьма отдаленное преставление о 

существующих национальных программах 

противодействия коррупции, либо боятся их 

использовать, а также рассматривают 

коррупцию в образовательной организации 

как обыденное явление [11]. 

Антикоррупционное образование 

традиционно является одним из ключевых 

инструментов противодействия коррупции. 

Оно представляет собой воспитание такого 

мировоззрения, в котором коррупционный 

поступок считается не нормой, а 

маргинальным и вызывающим общественное 

осуждение фактом [9]. Этот вид образования 

сочетает в себе воспитание правового 

сознания и гражданской этики, обучение 

знаниям о механизмах защиты от коррупции 

на разных уровнях: от сопротивления бытовой 

коррупции на уровне базового образования до 

профессиональной подготовки специалиста по 

compliance для противодействия коррупции в 

сфере бизнеса [9]. Ключевой задачей 

антикоррупционного образования является [8] 
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воспитание гражданской этики и 

формирование представления об 

общественном контроле, как форме 

необходимой социальной активности [9].  

Гражданское общество является тем 

постулатом, которая противостоит коррупции. 

Молодежь принимает активное участие в 

развитии современного общества, бизнеса и 

т.д. Коррупция в образовании ведёт к 

снижению его качества, развращает 

представление о целях и ценностях 

образования [6]. Субъектом коррупции в 

образовательной среде являются 

преподаватели, студенты и администрация. 

Одна из важнейших задач современного и 

прогрессивного образования – это воспитание 

у молодого поколения неприятия коррупции в 

каком - либо проявлении [2. 3]. Проблема 

антикоррупционного просвещения на данный 

момент широко обсуждается в обществе с 

целью повышения правовой грамотности в 

вопросах противодействия коррупции, 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, достаточно прочных 

морально-нравственных взглядов и 

устойчивой гражданской позиции [4, 7]. 

Большинство экспертов согласны с тем, что 

такое векторное обучение необходимо 

направить в первую очередь не на получение 

определенных знаний, а на преодоление 

некоторых стереотипов, связанных с 

коррупцией, для усвоения норм морали, 

которые могут обеспечить правильное 

поведение студентов в будущем [1]. 

Необходимо отметить, что решение этой 

проблемы особенно актуально в технических 

вузах, в которых (в отличие от гуманитарных 

и экономических, где в учебные планы 

введены специальные курсы [5]) эти вопросы 

рассматриваются недостаточно, как правило, в 

одном из разделов дисциплины 

«Правоведение». Поэтому нами была 

поставлена задача провести исследование на 

тему «Антикоррупционное просвещение 

студентов инженерного вуза».  

В рамках проводимого нами 

исследования в течение последних двух лет 

проведен мониторинг антикоррупционной 

культуры среди студентов нескольких 

факультетов Казанского национального 

исследовательского технологического 

университета в форме анкетирования (235 

чел.). Целью опроса являлось выявление у 

студентов антикоррупционного 

мировоззрения и информированности об 

антикоррупционной политике, проводимой в 

вузе [3]. Результаты анкетирования выявили, 

что студенты университета по-разному 

воспринимают термин «коррупция»: 43,5% 

думают, что это - «денежная взятка»; 36,0% 

считают, что это - «злоупотребление 

служебным положением для получения 

выгоды в личных целях»; 18,5% ответили, что 

коррупция - «использование бюджетных денег 

в корыстных целях»; 2% уверены, что это 

«взятка в виде дорогого подарка» (рис. 1). 

Большинство опрошенных (85%) 

считают коррупцию ненормальным явлением, 

это радует (рис. 2). Однако, 15% готовы в 

случае необходимости дать взятку (деньги, 

подарок), а 87,5% на вопрос «Попадали ли Вы 

сами в коррупционные ситуации?» отказались 

от ответа, что уже не может не тревожить (рис 

2).  

 

 
Рис. 1 – Определение понятия коррупция, % 
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Рис. 2 – Социологическое исследование о фактах коррупции, % 

 

Ситуации, в которых студенты могут 

столкнуться с проявлениями коррупции в 

вузе, разнообразны: вступительные экзамены; 

промежуточная и итоговая аттестация (зачет, 

экзамен); дополнительные занятия 

(репетиторство) по предметам; выполнение 

контрольных работ, курсовых работ и 

проектов, выпускной квалификационной 

работы. Основными причинами, 

побуждающими студента дать взятку, были 

названы: чрезмерная строгость преподавателя, 

его предвзятость (25,7%); нежелание студента 

учить предмет (24,6%); сложность той или 

иной учебной дисциплины (24,2%); низкий 

уровень преподавания предмета, его 

непонятность, не интересность (13,0%); 

откровенное вымогательство взятки 

преподавателем (9,5%); наличие свободных 

денег (3%) (рис. 3). 

На вопрос «Кто чаще всего является 

инициатором факта коррупции в инженерном 

вузе?» ответы распределились следующим 

образом: 54,5% уверены, что в основном 

фактором возникновения коррупционной 

модели являются студенты/абитуриенты; 

36,3% - преподаватели; 6% - родители 

студентов/абитуриентов; 3,2% - 

сотрудники/администрация ВУЗа (рис. 4).  

  

 
Рис. 3 - Причины, побуждающие студента дать взятку, % 
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Рис. 4 – Инициаторы возникновения коррупционных действий 

 

Какие действия считают 

необходимыми к принятию для снижения 

уровня коррупции? Действовать надо в 

нескольких направлениях: проводить 

экзамены в форме простого тестирования - 

37,2%; отменить единоличное принятие 

экзаменов преподавателем и проводить их 

только в присутствии комиссии - 17,4%; 

увеличить заработную плату преподавателям - 

14,7%; проводить экзамены в форме 

компьютерного тестирования - 13%; в случае 

вымогательства у студента взятки (денег, 

подарка) обратиться в: а) деканат, 

администрацию, по «телефону доверия» 

университета - 5%, б) правоохранительные 

органы - 11,7%; - проводить анонимные 

письменные экзамены, присваивая каждому 

студенту код - 2% (рис 5). 

 

 
Рис. 5 – Факторы снижения уровня коррупции 

 

Таким образом, мы видим, что 

большинство студентов не совсем понимают, 

что такое коррупция, тем не менее, в той или 

иной мере сталкивались с коррупционными 

проявлениями в вузе. Они понимают, что 

коррупция в вузе - это ненормальное явление.  

Для решения данной проблемы для 

студентов первого курса очной формы 

обучения КНИТУ нами был разработан 

факультативный курс «Актуальные проблемы 

противодействия коррупции». Данный курс, 

способствует распространению 

антикоррупционных идей и взглядов, 

помогает созданию атмосферы неприятия 

коррупции, формированию устойчивости 

личности, предупреждению коррупционного 

поведения граждан. Курс «Актуальные 

проблемы противодействия коррупции» 

читается всем студентам университета в 

первом семестре, то есть уже к первой сессии 
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студенты имеют необходимый багаж знаний и 

могут адекватно реагировать на возможные 

вызовы и проблемы, связанные с учебной 

деятельностью.  

Целью дисциплины «Актуальные 

проблемы противодействия коррупции» 

является формирование нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям и 

овладение знаниями в области 

законодательства по противодействию 

коррупции. Преподавание данного курса 

студентам инженерного вуза способствует 

формированию социальной 

антикоррупционной компетентности, 

включающей представления о сущности 

коррупции, ее формах, особенностях 

проявления [8] в различных сферах жизни 

общества, причинах и вредных последствиях 

этого явления. Студент учится 

идентифицировать коррупционные ситуации, 

у него формируются навыки адекватного 

анализа и личностей оценки данного 

социального явления, вырабатываются 

стандарты поведения в коррупционных 

ситуациях в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами [12]. В 

дисциплине демонстрируются возможности 

борьбы с коррупцией. Курс выступает в 

качестве стимула мотивации 

антикоррупционного поведения, призван 

формировать нетерпимость к проявлениям 

коррупции, основы правовой грамотности 

[14]. Он обеспечивает формирование у 

студентов антикоррупционной этики с целью 

предупреждения, а в дальнейшем – 

недопустимости коррупции.  

Курс включает лекции, практические 

занятия, основанные на интерактивных 

методах обучения, защиту творческой работы, 

а также входное и итоговое тестирование. Во 

вводной лекции раскрывается значение 

дисциплины для успешной деятельности 

специалиста и гражданина, рассматривается 

тематический план дисциплины, логическая 

связь тем. Это помогает студентам правильно 

сориентироваться в предмете. Даются 

рекомендации по самостоятельной работе при 

изучении курса [4]. Основные темы курса 

включают: понятие коррупции, виды 

коррупции, направления государственной 

политики в области противодействия 

коррупции, международный опыт 

противодействия коррупции, 

антикоррупционное законодательство в 

Российской Федерации: история и 

современное состояние, противодействие 

коррупции в образовательных организациях, 

этические и психологические аспекты 

коррупции, конфликт интересов, уголовно-

правовые средства противодействия 

коррупции, организация работы по 

противодействию коррупции в университете. 

Особое внимание уделяется вопросам 

соблюдения устава, правил внутреннего 

распорядка, локальных нормативных 

правовых актов. университета. Наличие 

модуля самоконтроля позволит своевременно 

выявлять пробелы и обеспечивать обратную 

связь и циклический возврат к недостаточно 

усвоенным учебным элементам. Во время 

занятия проводятся антикоррупционные акции 

совместно с общественными организациями, с 

привлечением преподавателей университета и 

представителей управления аппарата 

президента Республики Татарстан по 

вопросам антикоррупционной политики, 

прокуратуры, министерства внутренних дел, 

следственного комитета [8].  

Как показали результаты 

анкетирования в вузе, за последние 3 года у 

студентов старших курсов значительно вырос 

уровень правовой грамотности, включая 

вопросы противодействия коррупции. 

Увеличилось количество студентов, 

принимающих участие в мероприятиях 

антикоррупционной направленности, 

осведомленных об антикоррупционных 

программах вуза [8]. 

Данный социально-значимый проект 

направлен на формирование 

антикоррупционного мировоззрения и 

нетерпимости к коррупционным проявлениям 

среди студентов инженерного вуза. 

Проведенное исследование будет развиваться 

в следующем направлении: создании 

информационного продукта, содержащего 

учебный курс в доступной, адаптированной 

для дистанционно восприятия форме, с 

использованием современных IT-технологий, 

позволяющего реализовывать 

образовательный процесс в мобильном 

доступном формате [13]. Учебный материал 

будет представлен с использованием 

современных форм онлайн-обучения – 

познавательных мотивационных видео-

уроков, игрового метода (обучающей игры) и 

инфографичных карточек (использование 

наглядного материала в виде заполненных 

теоретической информацией карточек для 

запоминания, содержащих сжатую 

информацию для закрепления полученных 

знаний). Применение данных форм обучения 

повысит вовлеченность обучающихся в 

образовательный процесс. Мы планируем, что 

разработанная программа будет доступна для 

скачивая на мобильные устройства и всем 
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зарегистрированным на электронной 

площадке MOODLE участникам. 

Дистанционный учебный курс даст 

возможность студентам самостоятельно 

выбирать образовательную траекторию 

обучения, а образовательным учреждениям - 

более гибко подходить к организации 

антикоррупционной работы с молодежью [10].  
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Г. В. Романова 

 

РАЗВИТИЕ МЯГКИХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ В ИНЖЕНЕРНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  

УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ключевые слова: мягкие навыки, предпринимательские навыки, высшее инженерное образование, 

профессиональная деятельность 

 

Мягкие навыки, такие как коммуникабельность и умение работать в команде, являются жизненно 

важными для успешной инженерной деятельности. Несмотря на это, существует ощутимая не-

хватка мягких навыков среди инженеров, особенно в самой молодой возрастной группе – поколении 

двухтысячных, являющихся современными выпускниками и студентами. Отчасти это связано с не-

достаточным пониманием роли мягких навыков в профессиональной деятельности. В статье рас-

сматриваются вопросы практической значимости мягких навыков в различных дисциплинах инже-

нерного профиля, а также связь мягких навыков с предпринимательскими навыками, такими как 

умение извлекать прибыль из имеющихся возможностей, лидерские качества, коммуникабельность. 

Поскольку предпринимательские навыки во многом связаны с мягкими навыками, а также имеют 

более высокий авторитет у молодого поколения инженеров, представляется целесообразным рас-

сматривать их развитие в рамках высшего инженерного образования в совокупности. Прежде все-

го представляется необходимым донести до студентов результаты последних исследований, пока-

зывающие что на успех инженерной деятельности в равной степени влияют когнитивные способ-

ности индивидуума, количество приложенных усилий и личностные навыки. Следовательно, наравне 

с профессиональными знаниями и умениями  в рамках университетской подготовки следует изу-

чать и развивать мягкие и предпринимательские навыки студентов. В статье рассматривается 

корреляция между уровнем развития мягких навыков и результатами стандартизованных тестов, 

которая показывает прямую зависимость, доказанную рядом научных исследований, из чего можно 

сделать вывод, что мягкие навыки не только оказывают положительное влияние на ведение про-

фессиональной инженерной деятельности, но также на развитие когнитивных способностей и, как 

результат, академическую успеваемость. В статье предлагаются эффективные подходы к разви-

тию мягких и предпринимательских навыков в рамках высшего образования, в частности вовлече-

ние студентов в работу над междисциплинарными проектами по решению инженерных задач раз-

личного уровня творчества, участие в научных студенческих конференциях, а также изучение ре-

альных примеров изобретательской деятельности и профессиональной деятельности успешных 

инженерных компаний. 

 

G. V. Romanova 

SOFT AND ENTREPRENEURIAL SKILLS DEVELOPMENT IN ENGINEERING EDUCATION 

AS A NECESSARY CONDITION FOR SUCCESSFUL PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

Keywords: soft skills, entrepreneurial skills, higher engineering education, professional activity 

 

Soft skills, such as communication and teamwork are vital for successful engineering work. Nevertheless, 

there is a significant shortage of soft skills among engineers, especially in the youngest generation of 

Millennials who are at present studying and graduating from engineering universities. It can be partly 

explained by insufficient understanding of the role of soft skills in professional activity. The article studies 

practical significance of soft skills in different engineering disciplines and compares them with 

entrepreneurial skills, such as ability to make profit from opportunities, leadership and communication. 

Due to the fact that entrepreneurial skills are closely connected with soft skills in many respects and have 

prestige among young engineers it is appropriate to consider the development of both types of skills 

together in higher engineering education. First of all it is crucial to inform engineering students about the 

results of the latest research stating that success in engineering activity is dependent upon a combination of 

cognitive abilities, amount of effort and personal traits. Hence, development of soft and entrepreneurial 

skills is equally important alongside with professional knowledge and skills. The article studies the 

correlation between the level of soft skills and standardized tests results implying that soft skills not only 

affect positively professional engineering activity but also development of cognitive abilities and, as a 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №4 (35) 

115 

result, academic performance. The article suggests several approaches to effective development of soft and 

entrepreneurial skills in higher education, including student teamwork in multidisciplinary projects of 

different creativity, student scientific conferences and analysis of real examples of engineering innovative 

activity and professional activity in successful engineering companies. 

 

 

Более десяти лет инженерное сообще-

ство говорит о необходимости развития мяг-

ких навыков у студентов инженерных вузов. 

Существует множество свидетельств необхо-

димости повышения уровня владения мягкими 

навыками у выпускников инженерных вузов. 

Недостаточный уровень мягких навыков при-

знается в частности различными инженерны-

ми сообществами, в частности Российским 

союзом инженеров и Национальной палатой 

инженеров [1, 2]. Ряд ученых опубликовал 

свои научные разработки в этом направлении, 

предлагая различные подходы и арсеналы 

средств для эффективного развития мягких 

навыков в рамках инженерного образования 

[1-4]. Однако по сей день решение проблемы 

не принесло видимого результата, и все еще 

наблюдается тенденция, когда руководящие 

инженерные должности чаще предлагаются 

выпускникам MBA (магистрам делового ад-

министрирования), нежели выпускникам ин-

женерных специальностей. В связи с этим 

представляется целесообразным наряду с мяг-

кими навыками развивать также предприни-

мательские навыки, которые в отличие от мяг-

ких навыков высоко ценятся представителями 

поколения двухтысячных (нынешними сту-

дентами) и в то же время эффективно допол-

няют и усиливают влияние мягких навыков.  

Термин «мягкие навыки» – обычно 

противопоставляемые профессиональным на-

выкам – обозначает навыки, которые позво-

ляют эффективно работать и сотрудничать с 

другими людьми. Спринг [5] дает определение 

мягким навыкам как «поведенческие навыки, 

необходимые для функционирования в дело-

вой среде». Также этот термин сравнивается с 

эмоциональным интеллектом. Одним из пер-

вых Гоулман в 1995 году заявил, что эмоцио-

нальный интеллект или мягкие навыки могут 

быть важнее, чем технические навыки в опре-

делении успешности выпускников в профес-

сиональной деятельности [6].  

Наиболее часто к мягким навыкам от-

носят коммуникабельность, лидерские качест-

ва, умение работать в команде и организатор-

ские навыки. Однако различные академиче-

ские дисциплины и корпоративные культуры 

используют различные названия указанных 

понятий. В таблице 1 представлены все навы-

ки, названные мягкими в литературе по раз-

ным дисциплинам. Несмотря на то, что раз 

 

личные дисциплины и научные публикации по 

теме даются разные определения мягким на-

выкам, таблица 1 показывает, что в большин-

стве своем они пересекаются. Наиболее часто 

в литературе в качестве мягких навыков упо-

минаются коммуникабельность и умение ра-

ботать в команде. На втором месте по частоте 

упоминания в источниках находятся лидер-

ские качества, аналитические способности и 

навыки решения проблем, а также организа-

торские навыки, предпринимательские навы-

ки, творческие навыки, инициативность, на-

выки управления стрессом и эмоциональная 

стабильность. Другие навыки, упомянутые как 

мягкие, не имели достаточной повторяемости. 

Как бы то ни было, все эти качества вращают-

ся вокруг двух понятий: сам человек и эмоции 

других людей. 

Что касается предпринимательских 

навыков, Шейн и Венкатараман [7] дают сле-

дующее определение термину «предпринима-

тель»: индивидуум, пользующийся имеющи-

мися возможностями извлечения прибыли. 

Наличие предпринимательских навыков сви-

детельствует об успехе в такой деятельности. 

Хиссей [8] указывает, что успешные инжене-

ры имеют предпринимательские навыки и об-

раз мышления. В то же время, в двух исследо-

ваниях, проведенных группами ученых под 

руководством Робинсона и Инголса соответ-

ственно, было выявлено, что многие коммер-

ческие организации, активно вовлеченные в 

предпринимательскую деятельность, рассмат-

ривают мягкие навыки как важный ресурс на 

рабочем месте. В отличие от мягких навыков, 

в случае предпринимательских навыков в на-

учной литературе нет единства мнений по их 

ключевым характеристикам. Наиболее часто 

встречающиеся из них включают в себя уме-

ние замечать возможности, лидерские качест-

ва, работу в команде, самообладание и комму-

никабельность. Как видно из этого перечня, 

существует довольно сильная взаимозависи-

мость между мягкими и предприниматель-

скими навыками. Среди ключевых навыков, 

присущих обеим категориям можно выделить 

умение работать в команде и коммуникабель-

ность. Также некоторые вторичные мягкие на-

выки, такие как самообладание, лидерские ка-

чества, организационные качества, умение 

решать проблемы, инициативность относятся 

к ключевым или вторичным предпринима-

тельским навыкам.  
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Таблица 1 – Частота упоминания навыка как мягкого в литературе по разным дисциплинам 
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Риддер, Мейсман и др. 

[11] 

+  + + +     +    

Хиссей [12] + +            

Кросби [7] + + +  +  + +      

Фарр и Брэзил [13] + + +           

Роблз [14] + +    +   +  + +  

Мэйор, Флинн и др. [15] + +       +   +  

Холл [16] + +            

Рэйзер, Шнайдер и др 

[17] 

+ +    + +       

Идрус [18] + + + +       +   

Деведжиг и др [19] + + + +   + +      

Матурро, Рашетти и др 

[20] 

+ + + + + + + + + +   + 

Кукирман, Палмьери и др 

[21] 

+ +      +      

Кобб и др [22] +       + +     

Левасер [23] + +   + + +       

Ахмед, Капрец и др [24] + +  + + +        

Харрелл, Сколариос и др 

[25] 

+ +        +    

Карим, Абдулла и др [26] + + + +       +  + 

Эллис, Кислинг и др [27]  +  + + + +  +     

              

ИТОГО 17 16 7 7 6 6 6 5 5 3 3 2 2 

 

Успех на рабочем месте согласно Эл-

лису и Кислингу [9] определяется тремя фак-

торами: когнитивными способностями инди-

видуума, количеством приложенных усилий и 

личностными навыками. Первые две характе-

ристики всегда преобладали при отборе в ака-

демической среде и на рынке труда. Однако 

современная статистика показывает, что лич-

ностные качества имеют не меньшее значение 

для успешной карьеры. Хекман и Каутц [10] 

эмпирически демонстрируют, что академиче-

ская успеваемость, тесты IQ и стандартизо-

ванные тесты успеваемости не могут точно 

определить и спрогнозировать успешность в 

профессиональной деятельности и повседнев-

ной жизни, в то время как личностные качест-

ва (которые также можно назвать мягкими на-

выками, не-когнитивными навыками, социо-

эмоциональными навыками) играют важную 

роль в определении профессионального успе-

ха. Помимо этого, исследование показало, что 

наличие мягких навыков является объектив-

ной предпосылкой высокого результата стан-

дартизованных тестов, в частности GRE 

(Graduate Record Examinations – тест, который 

необходимо сдать для поступления в магист-

ратуру и аспирантуру в США). Многие другие 

ученые, среди них Боргханс, Хампфрис и 

Голштейн [11] тоже отмечают значительное 

влияние переменной личностных качеств на 

среднее отклонение в тестах успеваемости. 

Кустович[12] рассматривает развитие 

характера через призму подхода «природа или 

воспитание», показывая, что и генетика, и 

личностный опыт влияет на формирование ха-

рактера и темперамента, из чего можно сде-
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лать вывод о том, что понимание закономер-

ностей между успешной профессиональной 

деятельностью и личностными качествами 

(мягкими и предпринимательскими навыками) 

может послужить достаточной мотивацией 

для магистрантов инженерных специально-

стей осознанно развивать их. Следовательно, 

освещение данной темы на этапе магистрату-

ры имеет большое значение для становления 

профессионально значимой направленности 

личности студентов. Учитывая многочислен-

ные точки соприкосновения между мягкими и 

предпринимательскими навыками, рассмот-

ренные выше, представляется целесообразным 

развивать комплексно путем комбинации под-

ходов. 

Программы высшего инженерного об-

разования предоставляют много возможно-

стей для развития мягких и предприниматель-

ских навыков. Рассмотрим некоторые из них. 

Проекты по решению инженерных за-

дач различного уровня творчества позволяют 

студентам получить опыт работы в командах, 

в том числе междисциплинарных, с целью 

решить поставленную инженерную задачу. В 

зависимости от уровня творчества, необходи-

мого для решения данной задачи, студенты 

применяют свои творческие способности, 

вплоть до изобретательства. В командных за-

даниях непременно появляется возможность 

проявить и усилить свои навыки коммуника-

ции, лидерства, переговоров. Поскольку со-

временные инженерные задачи рассматрива-

ются в условиях рыночной экономики, это по-

зволяет использовать предпринимательские 

навыки, такие как определение рентабельно-

сти предлагаемого решения и пути продвиже-

ния предложенного товара на рынке. В каче-

стве примера реализации подобного вида ра-

бот можно рассмотреть проектные работы по 

дисциплине «Профессиональный иностран-

ный язык» на уровне магистратуры Казанско-

го национального технологического исследо-

вательского университета. В данном случае, 

развитие вышеуказанных мягких и предпри-

нимательских навыков идет в совокупности с 

развитием навыков говорения на иностранном 

языке [13]. 

Другим примером эффективного раз-

вития мягких навыков служит участие студен-

тов и молодых ученых в научных студенче-

ских конференциях. Это позволяет им приоб-

рести опыт публичного выступления, нау-

читься производить положительное впечатле-

ние на слушателей, четко и ясно доносить 

свои мысли, отвечать на вопросы и вступать в 

конструктивный диалог.  

Положительное влияние на развитие 

мягких и предпринимательских навыков ока-

зывает также изучение реальных примеров 

изобретательской деятельности и профессио-

нальной деятельности успешных инженерных 

компаний, где анализ сугубо профессиональ-

ных действий рассматривается в совокупности 

и непосредственной взаимосвязи с социальной 

составляющей, включающей в себя общение 

внутри компании и ведение переговоров, по-

зиционирование товаров и услуг на рынке, 

взаимодействие с клиентами и партнерами. 

Изучение успешных примеров и неудач в та-

ком ключе позволяет сделать выводы относи-

тельно устоявшихся моделей поведения и при 

необходимости корректировать свое поведе-

ние в дальнейшем за счет развития мягких и 

предпринимательских навыков. 

Благоприятное влияние на развитие 

мягких навыков оказывает также внеаудитор-

ная творческая деятельность, среди которой 

можно отметить такие формы работ, как день 

первокурсника, день спорта, конкурс красоты 

и талантов. Внеаудиторная деятельность от-

личается от учебной тем, что организуется и 

проводится добровольно. У студента есть 

возможность самостоятельно выбрать вид за-

нятий, исходя из своих интересов и увлечений 

[14]. 
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