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научно-педагогического сообщества как проблема зарубежных и отечественных 
исследований // Социологическая наука и социальная практика. 2023. Т. 11, № 1. 
С. 8–25. DOI 10.19181/snsp.2023.11.1.1. EDN BBPWCF.

Аннотация. Предметом социологического анализа в статье является один 
из важных ресурсов современного высшего образования – научно-педагогическое 
сообщество (НПС), рассматриваемое авторами в качестве ключевой социальной 
общности университетов (наряду со студентами и управленческими работниками). 
В фокусе внимания – две основные ипостаси НПС, от качества которых зависит 
место вуза в отечественных и международных рейтингах высшей школы. Это 
профессионально-педагогическая и научно-образовательная деятельность 
представителей сообщества. Подчёркивается, что именно НПС составляет сегодня 
«ядро» интеллектуального актива университета. Следствием этого является 
растущее внимание к НПС как объекту теоретического и эмпирического изучения 
в зарубежной и отечественной науке. Отсюда цель статьи была определена 
как выявление трендов исследований НПС, показанных сквозь призму его 
противоречий и проблем, общих для российских и зарубежных вузов. Особое вни-
мание обращается на две парадоксальные ситуации, характерные для отечествен-
ного НПС. Во-первых, по мере того, как сокращается его численность, усложняется 
структура профессиональной деятельности, увеличивается количество задач 
и степень ответственности, систематически растёт объём академической нагрузки 
и ненужного бюрократического бремени. Во-вторых, противоречивым образом 
сочетается возрастающая зависимость стратегии развития университета от 

1	©	Зборовский	Г.	Е.,	2023
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Противоречияразвитиянаучно-педагогическогосообществакакпроблемазарубежныхиотечественныхисследований
ЗборовскийГ.Е.,АмбароваП.А.

научно-педагогических работников со снижением реального управленческого 
внимания к ним. Общей теоретической рамкой для авторов послужили две теории – 
социальной общности и ресурсной зависимости. В статье представлены результаты 
систематического анализа литературы, позволившие раскрыть противоречия 
воспроизводства научно-педагогических кадров университетов, влияние стратегий 
развития высшего образования и университетов на функционирование и развитие 
НПС, а также противоречия развития ресурсности НПС.

Ключевые слова: научно-педагогическое сообщество (НПС), академическое 
развитие, противоречия развития НПС, университетское управление

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда № 23-28-00028, https://rscf.ru/project/23-28-00028/.

Введение

Одним	 из	 важных	 ресурсов	 отечественной	 высшей	 школы	 высту-
пает	 научно-педагогическое	 сообщество	 (НПС).	 Являясь	 их	 ключе-
вой	 социальной	 общностью	 (наряду	 с	 двумя	 другими	 –	 студенчеством	
и	 управленческими	 работниками),	 НПС	 участвует	 в	 реализации	 ос-
новных	 миссий	 и	 главных	 целей	 университетов.	 Качество	 и	 эффек-
тивность	 профессионально-педагогической	 и	 научно-образовательной	
деятельности	 представителей	 сообщества	 в	 большей	 мере	 определяют	
возможности	 конкретных	 вузов	 попасть	 в	 различные	 национальные	
и	 международные	 «табели	 о	 рангах».	 Поэтому	 не	 случайно	 НПС	 рас-
сматривают	в	качестве	основного	интеллектуального	актива	универси-
тетов,	 «сердцевины»	 их	 человеческого,	 научного	 и	 культурного	 капи-
тала.	В	этом	следует	видеть	причины	растущего	внимания	зарубежных	
и	 отечественных	 исследователей	 к	 НПС	 как	 объекту	 теоретического	
и	эмпирического	изучения.

В	 представленной	 статье	 внимание	 уделяется	 рассмотрению	 отече-
ственных	 и	 зарубежных	 исследований,	 посвящённых	 НПС	 и	 его	 роли	
в	 развитии	 высшей	 школы.	 Цель	 статьи	 состоит	 в	 выявлении	 трендов	
исследований	НПС,	общих	для	российских	и	зарубежных	университетов	
проблем	и	противоречий	сообщества.

Противоречивость	 присуща	 самой	 природе	 НПС	 и	 специфике	 его	
функционирования	 в	 университете.	 С	 одной	 стороны,	 данное	 сообще-
ство	 выступает	 как	 профессионально-педагогическая,	 с	 другой	 –	 как	
научно-образовательная	общность.	При	этом	одними	и	теми	же	людьми	
реализуются	связанные,	но	не	тождественные	функции	–	учебно-воспи-
тательная,	научно-исследовательская,	проектная,	инновационная,	пред-
принимательская,	 общественная.	 Традиционно	 первая	 считалась	 при-
оритетной	 с	 учётом	 того,	 что	 вуз	 решал	 прежде	 всего	 образовательные	
задачи,	 связанные	 с	 подготовкой	 высококвалифицированных	 специа-

G.E.Zborovsky,P.A.Ambarova
Сontradictions in the development of the scientific and pedagogical community as a problem of foreign and domestic research
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листов.	 Однако	 трансформация	 высшего	 образования,	 происходящая	
в	стране	с	конца	XX	в.	(ещё	раньше	в	глобальном	мире	высшего	образова-
ния),	привела	к	глубоким	изменениям	академической	профессии	и	соз-
дала	предпосылки	мобилизации	ресурсности	НПС.

Нельзя	не	отметить	по	меньшей	мере	две	парадоксальные	ситуации	
в	 положении	 НПС	 в	 нашей	 стране.	 Во-первых,	 по	 мере	 того,	 как	 со-
кращается	его	численность	(с	464,3	тыс.	в	2010–2011	гг.	до	283,1	тыс.	
чел.	в	2020–2021	гг.	[1,	с.	375]),	усложняется	структура	его	професси-
ональной	деятельности,	увеличивается	количество	задач	и	степень	от-
ветственности,	 систематически	 растёт	 объём	 академической	 нагрузки	
и	бюрократического	бремени.	Во-вторых,	противоречивым	образом	со-
четается	 возрастающая	 зависимость	 стратегии	 развития	 университета	
от	 научно-педагогических	 работников	 со	 снижением	 реального	 управ-
ленческого	 внимания	 к	 ним.	 О	 необходимости	 сохранения	 последнего	
говорит	принятая	в	2021	г.	Программа	стратегического	академического	
лидерства	 «Приоритет-2030»,	 которая	 заставила	 ведущие	 университе-
ты	 страны	 формировать	 основы	 новой	 кадровой	 политики,	 обеспечи-
вающей	 человеческим	 ресурсом	 программы	 своего	 развития.	 Однако	
процесс	реализации	такой	кадровой	политики	–	дело	не	одного	дня	и	не	
одного	года.

В	связи	с	тем,	что	развитие	российских	вузов	происходит	в	целом	в	том	
же	русле,	что	и	в	других	странах,	мы	обратили	внимание	как	на	отече-
ственные,	так	и	на	зарубежные	исследования	с	целью	выявить	общие	на-
правления	и	противоречия	трансформации	НПС	в	современных	услови-
ях.	Общей	теоретической	рамкой	для	нас	послужили	теории	социальной	
общности	и	ресурсной	зависимости.	Систематический	анализ	литерату-
ры,	осуществлённый	на	такой	теоретической	основе,	позволил	показать	
в	 качестве	 основных	 результатов:	 1)	 противоречия	 воспроизводства	 на-
учно-педагогических	кадров	университетов;	2)	влияние	стратегий	разви-
тия	высшего	образования	и	университетов	на	функционирование	и	раз-
витие	НПС;	3)	противоречия	развития	ресурсности	НПС.

Названные	 аспекты	 не	 отражают	 всего	 многообразия	 проблем	 НПС	
(как	российских,	так	и	зарубежных	вузов),	поскольку	предметом	эмпи-
рического	 исследования	 стали	 только	 те	 противоречия,	 которые	 оказа-
лись	 наиболее	 часто	 обсуждаемыми	 в	 научной	 литературе.	 Такое	 огра-
ничение	 исследования	 в	 перспективе	 может	 быть	 преодолено	 за	 счёт	
обращения	к	реальным	университетским	практикам,	а	также	к	матери-
алам	таких	публичных	площадок,	как	телеграм-каналы	профессиональ-
ного	сообщества,	диспуты	на	научных	конференциях,	темы	которых	не	
находят	полного	отражения	в	публикациях.
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Результаты исследования

1. Противоречия воспроизводства научно-педагогических кадров уни-
верситетов.  Общей	 для	 зарубежной	 и	 отечественной	 науки	 является	
проблема	подготовки	научно-педагогических	работников	университетов.	
Систему	воспроизводства	академических	кадров	необходимо	рассматри-
вать	как	важный	контекстный	фактор	сохранения	и	развития	ресурсно-
сти	 НПС.	 Зарубежные	 исследователи	 изучают	 эту	 систему	 в	 контексте	
качества	 производства	 научно-педагогических	 кадров,	 в	 то	 время	 как	
российские	учёные	формулируют	её	в	терминах	кризиса.

Одним	из	масштабных	европейских	исследований	в	этом	плане	мож-
но	 назвать	 мониторинг	 системы	 докторантской	 подготовки,	 осущест-
вляемый	более	10	лет	Европейской	ассоциацией	университетов	(EUA).	
Предметом	 мониторинга	 являются	 ключевые	 результаты	 более	 чем	
десятилетних	 реформ	 аспирантуры	 в	 странах	 Европы,	 подписавших	
Болонскую	 декларацию	 1.	 В	 исследовании	 2021	 г.	 ключевыми	 были	
обозначены	такие	проблемы,	как	обучение	академической	этике	и	циф-
ровым	 навыкам,	 которые	 различаются	 у	 аспирантов	 в	 зависимости	 от	
дисциплинарного,	институционального	и	национального	контекстов	их	
диссертационных	проектов.

К	этой	же	проблематике	примыкают	работы	Я.	Бао,	Б.	Кехм,	Я.	Ма	[2],	
М.	Робертсон	 [3],	а	также	результаты	исследований,	проведённых	меж-
дународным	коллективом	в	составе	Б.	Кехм,	М.	Квека,	Р.	Дим,	С.	Доула,	
С.	Чен	и	др.	[4].	В	книге	«Структурные	и	институциональные	преобразо-
вания	в	аспирантуре.	Социальные,	политические	и	студенческие	ожида-
ния»	Р.	Дим,	А.	Амарал,	Т.	Карвальо,	Р.	Нойман	обобщены	результаты	
анализа	структурных	и	институциональных	преобразований	аспиранту-
ры	и	той	степени,	в	которой	эти	изменения	соответствуют	социальным,	
политическим	ожиданиям	и	ожиданиям	кандидатов	в	докторантуру.	За-
рубежные	исследователи	полагают,	что	высшее	образование	претерпело	
глубокие	 изменения,	 вызванные	 массовостью	 и	 диверсификацией	 сту-
денческого	контингента,	усилением	неолиберальной	политики	в	сочета-
нии	с	сокращением	государственного	финансирования	и	возникновени-
ем	общества	знаний	и	экономики	[5].

Отечественные	 исследователи	 концентрируются	 на	 противоречиях	
российской	 системы	 воспроизводства	 научно-педагогических	 кадров	
и	 истощении	 кадрового	 потенциала,	 обращая	 внимание	 на	 типичность	
этой	проблемы	как	для	ведущих,	так	и	рядовых,	в	том	числе	региональ-

1	 	Doctoral	education	in	Europe:	current	developments	and	trends.	Based	on	the	results	of	the	2021	
EUA-CDE	survey	//	EUA	:	[сайт].	05.04.2022.	URL:	https://eua.eu/resources/publications/1017:doc-
toral-education-in-europe-current-developments-and-trends.html	(дата	обращения:	10.01.2023).

https://eua.eu/resources/publications/1017:doctoral-education-in-europe-current-developments-and-trends.html
https://eua.eu/resources/publications/1017:doctoral-education-in-europe-current-developments-and-trends.html
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ных,	университетов	страны.	Исследования	в	рамках	этого	направления	
посвящены	целому	ряду	проблем,	среди	которых	выделим	наиболее	важ-
ные,	по	нашему	мнению.

Во-первых,	это	трансформация	и	резкое	снижение	эффективности	ин-
ститутов	аспирантуры	и	докторантуры,	которую	отмечают	С.	К.	Бекова,	
З.	И.	Джафарова	[6],	Б.	И.	Бедный,	Е.	В.	Чупрунов,	М.	Б.	Сапунов	[7;	8];	
Н.	Г.	Малашонок,	Е.	В.	Терентьев	[9],	Е.	Р.	Мкртчян	[10].	Во-вторых,	это	
проблема	 академического	 инбридинга,	 низкая	 академическая	 мобиль-
ность	и	кадровый	«застой»,	дискриминация	«чужих»	научно-педагоги-
ческих	 работников,	 характерные	 для	 российской	 высшей	 школы.	 Та-
кой	вывод	следует	из	исследований	Г.	Л.	Волковой	[11],	М.	М.	Юдкевич	
и	О.	Ю.	Гореловой	[12],	А.	В.	Ловакова	[13],	Е.	В.	Воеводиной	[14].

В	 целом	 очевидным	 становится	 влияние	 на	 эффективность	 аспиран-
туры	 и	 докторантуры	 уменьшения	 привлекательности	 академической	
профессии	для	всех	групп	НПС.	Ключевыми	факторами	здесь	становятся	
снижение	 численности	 НПС	 на	 фоне	 усиления	 эксплуатации	 (неком-
пенсируемая	 академическая	 сверхнагрузка),	 отмечаемой	 в	 исследова-
ниях	 Е.	 В.	 Балацкого	 [15],	 М.	 В.	 Курбатовой	 [16],	 Р.	 Н.	 Абрамова	 [17],	
Ю.	В.	Филоненко	[18],	а	также	недостаточная	эффективность	программ	
государственной	поддержки	молодых	НПС	[19;	20].

Анализ	научной	литературы	показывает,	что	сложившаяся	в	россий-
ских	 вузах	 ситуация	 с	 подготовкой	 научно-педагогических	 кадров	 вхо-
дит	в	противоречие	со	стратегическими	целями	развития	отечественной	
высшей	школы,	которые	обеспечиваются	качеством	человеческого	капи-
тала	НПС.	Понимание	причин	возникновения	этой	проблемы	и	способов	
её	 решения	 требуют	 рассмотрения	 социального	 контекста	 складываю-
щегося	тренда.	Прежде	всего,	нужно	говорить	о	снижении	статуса	и	пре-
стижа	 академической	 профессии	 в	 российском	 обществе,	 разрушении	
ценностно-смыслового	 пространства	 в	 российском	 обществе,	 в	 котором	
высшее	образование	и	наука	занимали	бы	ключевые	позиции,	сохранял-
ся	бы	этос	академической	профессии.	Данная	проблема	обсуждается	как	
в	 научных	 публикациях	 [21],	 так	 и	 в	 рамках	 научных	 мероприятий1.	
Меры	государственной	политики,	направленные	в	том	числе	на	реформи-
рование	института	аспирантуры	и	докторантуры,	грантовую	поддержку	
молодых	учёных,	декларативны	и	плохо	обеспечены	ресурсами	и	органи-
зационными	 возможностями	 самих	 университетов.	 Базовое	 обстоятель-
ство	 –	 привлекательность	 академической	 профессии	 –	 не	 изменяется,	
поскольку	 предпринимаемые	 меры	 остаются	 фрагментарными	 и	 неэф-

1	 	X	Грушинская	социологическая	конференция:	«Жить	в	России.	Жить	в	мире.	Социология	
повседневности».	 Секция	 «Человек	 и	 наука.	 Наука	 в	 разреженной	 среде».	 URL:	 https://www.
youtube.com/watch?v=7ALtdk0Ga1M	(дата	обращения:	21.01.2023).

https://www.youtube.com/watch?v=7ALtdk0Ga1M%20
https://www.youtube.com/watch?v=7ALtdk0Ga1M%20
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фективными.	Соответственно,	решение	проблемы	вовлечения	и	удержа-
ния	способной	и	талантливой	молодёжи	в	российском	университетском	
образовании	и	вузовской	науке	требует	системного	подхода.

2. Влияние стратегий развития высшего образования и университе-
тов на функционирование и развитие НПС. Конец	XX	–	начало	XXI	вв.	
для	университетского	сектора	ознаменовались	трансформацией	моделей	
университетского	 управления	 и	 управления	 высшей	 школой	 в	 целом.	
Ведущим	контекстным	фактором	стало	внедрение	концепции	«нового	го-
сударственного	 менеджмента»,	 которая	 потребовала	 жёсткой	 привязки	
стратегий	развития	вузов	к	общенациональным	проектам	и	программам	
и	 формализованной	 оценки	 и	 «калькуляции»	 потенциала	 НПС.	 Такой	
тренд	сформировался	в	высшей	школе	как	за	рубежом,	так	и	в	России.	
Его	 социальные	 эффекты	 вызвали	 определённую	 научную	 рефлексию,	
отражённую	в	литературе.

Зарубежные	 авторы	 раньше	 отечественных	 стали	 фиксировать	 тес-
ную	и	противоречивую	связь	между	состоянием	НПС	и	стратегическим	
контуром	 функционирования	 университетов,	 задающим	 целевые	 рам-
ки,	 институциональные	 нормы	 и	 организационные	 условия	 накопле-
ния,	развития	и	использования	ресурсов	НПС.	Они	обратили	внимание	
на	 необходимость	 создания	 «кадрового	 ядра	 перемен»,	 образуемого	 не	
только	университетским	менеджментом,	но	и	НПС.	Это	означает	внима-
тельное	 отношение	 –	 в	 исследованиях	 и	 практике	 –	 к	 академическому	
развитию	 НПС	 как	 стратегически	 важному	 управленческому	 подходу	
к	 накоплению	 ресурсности	 вуза.	 Исследование	 управления	 кадровыми	
(человеческими)	ресурсами	в	зависимости	от	типа	и	стратегии	развития	
университета	 стало	 за	 рубежом	 определённой	 исследовательской	 тра-
дицией,	 поддержанной	 работами	 И.	 Ляйфнер	 [22],	 Р.	 Линч,	 П.	 Байнес	
[23],	Т.	Агасисти	[24].	В	большей	мере	зарубежные	исследователи	НПС,	
в	 меньшей	 –	 отечественные	 авторы	 изучают	 механизмы	 развития	 ка-
дровых	 ресурсов	 в	 контексте	 глобального	 пространства	 высшего	 обра-
зования,	 в	 котором	 возможна	 академическая	 мобильность,	 свободная	
конкуренция	за	лучшие	кадры	и	таланты.	На	негативных	сторонах	ака-
демического	 инбридинга	 и	 возможностях	 его	 преодоления	 акцентирует	
внимание	исследование	Х.	Хорты	[25]	и	М.	Юдкевич	[12],	на	инбридинг	
как	 одну	 из	 «нормальных»	 стратегий	 отечественных	 НПС	 указывает	
Г.	 З.	 Ефимова	 [26].	 В	 фокусе	 внимания	 ряда	 исследователей	 оказалась	
стратегия	перфекционизма,	которая	доминирует	в	управлении	человече-
ским	капиталом	зарубежных	университетов	[27;	28].

Мониторинг	 эффективности	 и	 результативности	 университетских	
стратегий	 рассматривается	 как	 предпосылка	 создания	 сложных	 и	 по-
стоянно	совершенствующихся	систем	оценки	качества	и	эффективности	
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НПС,	включая	его	ресурсы	и	продуктивность	их	использования.	Иссле-
дования	 данного	 вопроса	 масштабируются	 в	 диапазоне	 от	 конкретного	
университета,	как,	например,	в	работах	Т.	Рутман	с	соавторами	[29],	до	
национального	и	кросс-культурного	измерения	в	исследованиях	М.	Дев-
лин,	Г.	Самаравикрема	[30]	или	М.	Квека	[31].

Если	зарубежные	учёные	сосредоточивают	своё	внимание	на	техноло-
гических	 аспектах	 измерения	 педагогической	 и	 научной	 продуктивно-
сти	 академического	 персонала,	 то	 отечественные	 исследователи	 делают	
акцент	на	качестве	стратегий	университетов,	которые	определяют	саму	
продуктивность	 НПС	 и	 влияют	 на	 разработку	 систем	 её	 оценивания.	
В	российском	исследовательском	поле	проблематизируются	следующие	
аспекты:

•	 несистемные	новации,	отсутствие	чётких	стратегических	задач,	ко-
торые	 выступают	 барьерами	 на	 пути	 формирования	 продуктивной	
модели	профессиональной	деятельности	НПС	[32];

•	 неадекватная	система	оценивания	эффективности	труда	НПС	и	эф-
фективности	вузов	[33;	34];

•	 неразвитость	 подходов	 к	 формированию	 кадрового	 резерва	 вузов,	
включая	поиск	внешних	кандидатов	[35];

•	 зависимость	конкурентоспособности	университетов	от	их	ресурсной	
обеспеченности,	ресурсная	стратификация	вузов	[36;	37];

•	 отсутствие	реального	выбора	стратегии	развития	у	российских	уни-
верситетов,	 детерминация	 стратегии	 развития	 такими	 «человече-
скими»	факторами,	как	лояльность	и	инициатива	НПС	[38].

Если	 рассмотреть	 выделенные	 проблемы	 российской	 высшей	 школы	
в	 институциональном	 контексте	 её	 развития,	 то	 чётко	 прослеживается	
ориентация	на	модели	функционирования	НПС	в	ведущих	зарубежных	
университетах.	Однако	возможности	их	реализации	в	российских	усло-
виях	ограничены	квазирыночной	ситуацией	в	университетском	секторе,	
ресурсной	 необеспеченностью	 новой	 кадровой	 политики	 и	 в	 определён-
ной	мере	непониманием	и	сопротивлением	НПС	кадровым	инновациям.	
Утверждение	новых	моделей	университета	в	российском	высшем	образо-
вании,	которым	соответствуют	новые	модели	кадровой	политики,	в	гла-
зах	академического	сообщества	не	приобрели	полной	легитимности	хотя	
бы	 потому,	 что	 «цена»	 человеческого	 капитала	 НПС	 в	 новых	 условиях	
формируется	 неадекватно,	 а	 его	 мобильность	 и	 конкурентоспособность	
на	академическом	рынке	практически	не	проявляются.

3.  Противоречия  ресурсности  НПС.  Обозначенные	 направления	 ис-
следований	формируют	контекстное	понимание	классификации	и	оцен-
ки	ресурсов	НПС	–	проблемы,	которая,	несмотря	на	фрагментарность	её	
анализа,	начинает	формировать	новое	направление	изучения	научно-пе-
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дагогических	работников	как	в	зарубежной,	так	и	отечественной	науке.	
Ранние	работы	Дж.	Кершоу,	А.	Муд,	выполненные	позднее	–	В.	Эб	ботом	
и	Г.	Барлоу	были	посвящены	финансированию	и	рабочей	силе	 [39],	ин-
формационной	и	материальной	инфраструктуре	управления	человечески-
ми	 ресурсами	 университетов	 [40].	 На	 современном	 этапе	 исследований	
университетских	ресурсов	зарубежные	авторы	не	обращают	внимания	на	
концептуализацию	проблемы	ресурсности	НПС	как	целостного	феномена.	
Они	углубляются	в	эмпирический	анализ	отдельных	персональных	ресур-
сов	научно-педагогического	работника	или	предпринимают	обзоры	подоб-
ных	исследований,	как,	например,	М.	Найду-Четти	[41].

Что	 касается	 современной	 отечественной	 науки,	 то	 самостоятельные	
концепции	ресурсности	НПС	в	ней	также	отсутствуют.	Однако	у	отдель-
ных	 исследователей	 интерес	 к	 ресурсному	 подходу	 в	 анализе	 конку-
рентоспособности	и	стратегий	развития	университетов	существует.	Так,	
М.	А.	Лисюткин	обратил	внимание	на	уровень	профессиональной	квали-
фикации	НПС	и	управленческих	работников,	их	возрастную	структуру,	
отметив	при	этом	отсутствие	эмпирической,	в	том	числе	статистической,	
информации	 по	 валидным	 объективным	 показателям	 многих	 важных	
ресурсов	сообщества	и	университетских	менеджеров	[42].

Наиболее	полные	на	сегодняшний	день	данные	по	некоторым	ресурсам	
научно-педагогических	работников	российских	вузов	содержит	Монито-
ринг	рынка	труда	научных	кадров	высшей	квалификации,	который	реа-
лизует	НИУ	ВШЭ	с	2010	г.	Цель	мониторинга	заключается	в	выявлении	
закономерностей	формирования	и	тенденций	развития	человеческих	ре-
сурсов	сферы	науки	и	технологий.	Полученные	результаты	дают	возмож-
ность	установить	связь	индикаторов,	отражающих	как	объективные,	так	
и	 субъективные	 характеристики	 кадров	 высшей	 квалификации.	 Мони-
торинг	 ведётся	 по	 таким	 показателям,	 как:	 занятость	 (статус,	 тип	 кон-
тракта,	сфера	занятости,	трудовая	мобильность,	заработная	плата	и	др.);	
образование	(учёная	степень,	длительность	подготовки	диссертационно-
го	исследования,	область	науки	и	пр.);	международная	мобильность	(на-
правления	мобильности,	периоды	пребывания	вне	своей	основной	стра-
ны	 проживания,	 частота	 переездов,	 мотивы	 и	 причины	 мобильности);	
компетенции	 (общие	 профессиональные,	 специальные	 профессиональ-
ные,	цифровые,	организационные,	социальные,	личностные).

Между	 тем,	 в	 исследованиях	 академического	 персонала	 российские	
учёные	отмечают	ряд	проблем,	актуализирующих	расширенное	и	одно-
временно	более	глубокое	изучение	ресурсности	НПС:

•	 ограниченность	кадровых	ресурсов	университетов	[43];
•	 отсутствие	 менеджмента	 академических	 талантов,	 включающего	

системы	оценивания	и	рекрутирования	способных	ППС	[44];
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•	 акцентирование,	 сверхэксплуатация	 публикационного	 ресурса	
НПС,	манипулирование	им	[45];

•	 игнорирование	 ресурсов	 НПС,	 не	 имеющих	 явных	 квалиметриче-
ских	параметров,	в	том	числе:	«неявного»	знания,	которое	неотъем-
лемо	от	его	носителей	и	не	может	быть	формализовано	[46],	нефор-
мальных	 коммуникаций,	 академического	 авторитета	 и	 честности	
[47],	лояльности	и	приверженности	НПС	университетам	[48;	49].

Фрагментарность	 исследований	 ресурсности	 академического	 сообще-
ства	 и	 отсутствие	 её	 теоретической	 концептуализации	 свидетельствуют	
о	существовании	как	в	исследовательском	поле,	так	и	в	практиках	универ-
ситетского	 управления	 партикулярного	 подхода	 к	 пониманию	 НПС.	 Со-
гласно	ему,	представитель	данного	сообщества	рассматривается	как	«ча-
стичный	человек»,	носитель	отдельных	качеств	или	набора	компетенций,	
востребуемых	в	соответствии	с	актуальными	запросами	университетской	
стратегии,	 государственной	 научной	 и	 образовательной	 политики.	 В	 то	
же	 время	 исследовательский	 опыт	 ресурсности	 НПС	 служит	 основанием	
для	разработки	её	целостной	модели	и	использования	в	мобилизационном	
управлении	университетами	в	современных	сложных	условиях.

Заключение

Таким	образом,	систематический	обзор	исследований	по	проблемам	раз-
вития	НПС	показывает	наличие	в	мировой	и	отечественной	науке	серьёзно-
го	теоретического,	методологического	и	эмпирического	опыта	исследования	
профессионального	 развития	 академического	 персонала	 университетов,	
различных	подходов	к	оцениванию	его	эффективности	и	продуктивности.	
Вместе	с	тем	в	процессе	анализа	был	выявлен	ряд	противоречий,	представ-
ляющих	особую	значимость	для	отечественного	высшего	образования.	На	
два	из	них	мы	обращаем	отдельное	внимание	в	выводах	по	статье.

Первое	состоит	в	том,	что,	с	одной	стороны,	сокращается	численность	
НПС,	усложняется	структура	его	профессиональной	деятельности,	уси-
ливается	ответственность,	с	другой	стороны	–	происходит	систематиче-
ский	рост	объёма	академической	нагрузки	и	давления	бюрократическо-
го	 бремени.	 Не	 нужно	 специально	 доказывать,	 что	 охарактеризованное	
противоречие	выступает	тормозящим	развитие	НПС	фактором.

Второе	 противоречие	 также	 раскрывает	 типичную	 управленческую	
ситуацию,	 в	 рамках	 которой	 выявляется	 растущая	 зависимость	 разви-
тия	университетов	от	эффективности	и	качества	деятельности	НПС	и	од-
новременно	 происходит	 заметное	 снижение	 реального	 управленческого	
внимания,	 помощи	 и	 поддержки	 сообщества.	 Разрешение	 обоих	 проти-
воречий	требует	изменения	стратегии	управления	развитием	НПС	в	вузе,	



17СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 1 • 2023 

Противоречияразвитиянаучно-педагогическогосообществакакпроблемазарубежныхиотечественныхисследований
ЗборовскийГ.Е.,АмбароваП.А.

замены	доминирующего	администрирования	на	гибкое	и	мобилизующее	
выявление	 возможностей	 оптимального	 использования	 традиционных	
и	новых	ресурсов.

Акцентируя	 внимание	 на	 противоречиях	 развития	 НПС,	 обозначен-
ных	в	статье,	тем	не	менее	мы	признаем	реальную	многослойность	изу-
чаемого	 проблемного	 поля	 и	 необходимость	 его	 расширения	 в	 научном	
дискурсе.	 Если	 в	 данной	 публикации	 мы	 практически	 всё	 внимание	
сосредоточили	 на	 «внутренних»	 аспектах	 функционирования	 НПС,	 то	
в	перспективе	считаем	не	менее	важным	рассмотрение	судьбы	НПС	в	ус-
ловиях	его	фрагментации	и	бюрократизации	высшей	школы,	усиления	
имитационности	«заботы»	об	академии,	трансформации	этического	про-
странства	 университетов.	 Среди	 иных	 контекстов,	 в	 которых	 высвечи-
ваются	новые	противоречия	отечественного	НПС,	особое	значение	имеет	
кросскультурный,	 поскольку	 он	 задаёт	 внешние	 координаты	 для	 науч-
ной	саморефлексии	академического	сообщества.
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resources of modern higher education – the scientific and pedagogical community 
(SPS), considered by the authors as a key social community of universities (along with 
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Институционализация социальных рисков дигитализации образовательного пространства вузов в провинциальных городах

Введение

Цифровизация	 и	 органически	 связанная	 с	 нею	 дигитализация	 1	 об-
щественной	жизни	являются,	по	точному	определению	О.	Н.	Яницкого,	
вызовом	«самой	сущности	социального».	При	этом	дигитализация,	«воз-
никнув	 как	 инструмент,	 облегчающий	 социальные	 процессы,	 …	 посте-
пенно	превратилась	в	способ	их	существования»	[1,	с.	8].	Под	влиянием	
этих	процессов	модификации	подвергаются	практически	все	рациональ-
но	 организованные	 сферы	 социума,	 в	 том	 числе	 и	 система	 высшего	 об-
разования,	 в	 которой,	 по	 заключению	 исследователей,	 цифровизация	
перестаёт	 быть	 всего	 лишь	 инструментом,	 используемым	 субъектами	
образовательного	пространства,	но	приобретает	сущностные	характери-
стики	образовательной	среды	[2,	с.	10].

И	вполне	закономерно,	что	различные	аспекты	цифровизации	и	диги-
тализации	пространства	высшего	образования	становятся	объектом	вни-
мания	представителей	социально-гуманитарного	знания	[3;	4;	5].	Одним	
из	 таких	 аспектов	 является	 проблема	 социальных	 рисков	 дигитализа-
ции	образовательного	пространства	высшей	школы	2,	значение	которой,	
несмотря	 на	 наличие	 ряда	 интересных	 работ	 [6;	 7],	 явно	 недооценено	
отечественными	исследователями	и	руководителями-практиками.	В	ре-
зультате,	как	показывает	анализ	программных	документов	ряда	вузов	3,	
в	 них	 не	 только	 не	 представлена	 концептуально	 обоснованная	 система	
воздействий	 на	 данный	 класс	 рисков,	 но	 сама	 возможность	 её	 форми-
рования	 выглядит	 проблематичной.	 В	 большинстве	 документов	 (около	
75%	от	выборки)	о	рисках	развития	образования	упоминается	лишь	в	об-
щем	плане.	

И	даже	если	проблема	рисков	обсуждается,	она	обычно	сводится	к	пре-
дотвращению	их	нежелательных	следствий.	Практически	неразработан-
ной	 темой	 является	 роль	 рисков	 как	 интегрированных	 в	 пространство	
высшей	 школы	 его	 системных	 элементов,	 которые	 более	 продуктивно	

1	В	данной	статье	мы	разделяем	понятия	«цифровизация»	и	«дигитализация».	Цифровизация	
определяется	 нами	 как	 постоянно	 развивающийся	 комплекс	 информационно-коммуникацион-
ных	технологий,	включающих	перевод	аналоговой	информации	в	цифровую,	алгоритмически	вы-
строенную	работу	с	большими	массивами	данных	(big	data),	формирование	архитектуры	цифро-
вых	сетевых	платформ.	В	свою	очередь,	дигитализация	определяется	как	явившийся	следствием	
конвергенции	практик	интернетизации,	виртуализации,	сетевизации	и	цифровизации	комплекс	
изменений	«физической»	и	виртуальной	реальности,	выражающихся	в	настоящее	время	в	прида-
нии	ей	гибридного	(техноантропосферного)	характера.		

2	Мы	считаем	возможным	определить	социальный	риск	дигитализации	образовательного	про-
странства	как	объективно	детерминированную	ситуацией	неопределенности,	возникающей	в	про-
цессе	цифровой	трансформации,	рефлексию	его	субъектами	возможности	отклонения	реальных	
результатов	реализации	социальных	практик	в	гибридной	среде	от	прогнозируемых.

3	 В	 ходе	 исследования	 были	 проанализированы	 нормативные	 документы	 по	 стратегическому	
развитию	 24	 провинциальных	 вузов	 (по	 три	 вуза	 из	 каждого	 федерального	 округа	 Российской	
Федерации).
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рассматривать	как	постоянный	компонент	функционирования	организа-
ционных	структур,	поведения	и	мышления	работников	и	обучающихся,	
формируя	у	них	специфическую	«риск-культуру»,	востребованную	в	не-
стабильном	социуме.	Однако	подобное	изменение	подхода	к	социальным	
рискам	 дигитализации	 возможно	 лишь	 при	 условии	 их	 институциона-
лизации,	 которая	 в	 самом	 общем	 виде	 сводится	 к	 их	 нормативному	 ре-
гулированию,	 что	 в	 современных	 условиях	 уже	 не	 адекватно	 масштабу	
и	характеру	проблемы.	

Цель	данной	статьи	–	обосновать	содержание	процесса	институциона-
лизации	социальных	рисков	дигитализации	образовательного	простран-
ства	 вузов,	 функционирующих	 в	 провинциальных	 городах	 России,	 то	
есть	в	городах,	не	относящихся	к	числу	столичных	и	мегаполисов.	

Эти	вузы	(в	том	числе	и	филиалы	крупных	университетов)	имеют	от-
чётливо	выраженную	специфику,	заключающуюся,	как	правило	в	дефи-
ците	ресурсов;	относительно	низком	качестве	кадрового	состава	и	обучаю-
щихся;	в	высокой	степени	зависимости	от	региональных	и	муни	ци	пальных	
властей,	 ограничивающей	 автономность;	 в	 органической	 включённости	
в	 региональную	 культурно-образовательную	 традицию,	 которая	 зача-
стую	оппонирует	(хотя	и	неявно)	федеральным	инновационным	проектам	
и	программам.	Положение	абсолютного	большинства	этих	вузов	опреде-
ляется	противоречием	между	объективно	детерминированной	и	субъек-
тивно	осознанной	необходимостью	воспроизводства	в	условиях	дефицита	
ресурсов	и	обязанностью	соблюдения	требований,	предъявляемых	орга-
нами	управления	высшим	образованием.	

Акторами	 образовательного	 пространства	 провинциальных	 вузов	 ри-
ски	 особенно	 часто	 воспринимаются	 только	 как	 несистемные	 факторы,	
создающие	 помехи	 в	 воспроизводстве	 высших	 учебных	 заведений.	 Од-
нако	 именно	 здесь	 потенциал	 рисков	 может	 быть	 использован	 для	 от-
крытия	 новых	 возможностей,	 имплицитно	 содержащихся	 в	 процессах	
цифровизации	 и	 дигитализации.	 Это	 своеобразный,	 пока	 еще	 скрытый	
ресурс	вузов	в	провинциальных	городах.	Но	постановка	вопроса	в	таком	
ключе	 требует	 от	 вузовских	 сообществ	 пересмотра	 многих	 устоявших-
ся	 стереотипов	 в	 отношении	 рисков,	 перехода	 от	 политики	 умолчания	
и	предотвращения	к	политике	институционализации.

Методология и методика исследования

В	теоретико-методологическом	отношении	исследование	опирается	на	
выводы,	сформулированные	в	рамках:

•	 теории	систем	и	синергетики	[8;	9],	в	соответствии	с	которыми	об-
разовательное	пространство	вуза	представляет	собой	открытую	дис-
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сипативную	 систему,	 развитие	 которой	 характеризуется	 высокой	
степенью	неопределённости	и	уязвимости;	

•	 интегративных	 теорий	 трансформации	 информационно-коммуни-
кационного	пространства	современного	общества	[10;	11;	12],	выра-
жающейся	 в	 конвергенции	 процессов	 компьютеризации,	 интерне-
тизации,	 сетевизации,	 виртуализации	 и	 цифровизации,	 одним	 из	
результатов	которой	и	стала	дигитализация;

•	 теории	 социальных	 рисков	 [13;	 14;	 15;	 16],	 рассматривающей	 риски	
как	явления,	постоянно	воспроизводящиеся	современным	обществом;

•	 концепции	«мира	гибридов»	Б.	Латура	[17],	в	соответствии	с	которой	
образовательное	пространство	вуза	в	провинциальном	городе	можно	
рассматривать	как	органическую	связь	вещей,	людей	и	сетей.	

Эмпирическую	 базу	 работы	 составляют	 результаты	 авторских	 иссле-
дований.	Исследование	«Ограничения	и	риски	внедрения	цифровых	тех-
нологий	в	провинциальных	вузах»	проведено	в	2021	г.	в	вузах	Белгород-
ской,	 Курской,	 Воронежской,	 Волгоградской	 областей.	 Оно	 включало	
анкетный	опрос	административных	работников	в	вузах	(n=150),	препо-
давателей	и	сотрудников	вузов	(n=300),	студентов	(n=1000),	экспертный	
опрос	 (n=50),	 фокус-групповое	 интервью	 представителей	 этих	 когорт.	
Исследование	«Дигитализация	образовательного	пространства	вуза:	про-
блемы	и	перспективы»,	осуществлено	в	апреле–мае	2022	г.	методом	не-
формализованного	 интервью	 30	 экспертов	 –	 проректоров	 провинциаль-
ных	вузов.

Обсуждение результатов

Современный	вуз,	функционирующий	в	провинциальном	российском	
городе,	 всегда	 был	 своего	 рода	 квазикорпорацией,	 поскольку	 обладает	
рядом	 признаков,	 характерных	 для	 корпораций	 в	 классической	 интер-
претации	этого	явления:	значительные	масштабы	деятельности;	самосто-
ятельность	(хотя	и	относительная)	в	принятии	решений;	наличие	специ-
фических,	 отличающих	 его	 от	 других,	 внутриорганизационных	 правил	
и	 корпоративной	 этики;	 формулировка	 собственной	 миссии;	 выстраива-
ние	внутренней	иерархии.	При	этом	в	его	составе	складываются	субкорпо-
рации,	 основными	 из	 которых	 являются	 администрация,	 преподаватели	
и	 научные	 работники,	 обучающиеся	 (студенты).	 Корпоративная	 система	
провинциального	 вуза	 становится	 всё	 более	 открытой	 для	 воздействия	
внешней	среды,	в	результате	которого	её	развитие	принимает	нелинейный	
характер.	 Динамика	 нестабильной	 социальной	 реальности,	 доходящая,	
по	 оценке	 И.	 Пригожина	 и	 И.	 Стенгерса,	 до	 состояния	 «неравновесного	
турбулентного	хаоса»	[9,	с.	225],	заставляет	отказаться	от	представления	
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об	университете	как	о	«тихой	академической	обители»,	где	мудрые	учёные	
решают	фундаментальные	проблемы	и	в	неспешных	дискуссиях	передают	
свои	 знания	 и	 опыт	 будущим	 поколениям,	 содержащегося,	 в	 частности,	
в	некоторых	произведениях	фантаста	Клиф	форда	Саймака.

Цифровизация	и	дигитализация	могут	быть	отнесены	к	категории	внеш-
них	факторов,	оказавшихся,	как	выразился	один	из	проректоров	в	ходе	про-
ведённого	нами	в	2022	г.	исследования	«Дигитализация образовательного 
пространства вуза: проблемы и перспективы», «мощным катализатором 
трансформации и ускоренного развития вузов»	(мужчина,	проректор	вуза,	
43	года).	И	это	мнение	фактически	было	поддержано	всеми	участниками,	
которые	 обратили	 особое	 внимание	 на	 то,	 что	 эффект	 от	 внешних	 воздей-
ствий	многократно	усиливается	в	результате	взаимного	наложения	разноу-
ровневых	и	часто	разнонаправленных	факторов.	В	частности,	было	отмече-
но,	что	цифровизацию	существенно	стимулировала	пандемия.	Характерно	
в	данной	связи	следующее	мнение	проректора-эксперта:	«Пандемия стала 
однозначно  суперкатализатором  внедрения  информационных  техноло-
гий и хорошим фундаментом для цифровой трансформации в дальнейшем. 
В образовательном процессе информационные технологии теперь уже од-
нозначно навсегда»	(мужчина,	проректор	вуза,	45	лет).

Повышение	уровня	открытости	вузовских	систем	имеет	весьма	неод-
нозначные	 следствия.	 С	 одной	 стороны,	 оно	 усиливает	 их	 интеграцию	
в	 региональное	 социальное	 пространство,	 создаёт	 условия	 для	 включе-
ния	 в	 реализацию	 разноуровневых	 проектов	 и	 программ,	 но,	 с	 другой	
стороны,	редуцирует	и	без	того	ограниченную	субъектность	учреждений	
высшей	школы	в	провинции,	в	том	числе	и	в	отношении	выстраивания	
самостоятельных	 стратегий	 цифровизации	 и	 дигитализации.	 Провин-
циальный	вуз	в	данном	случае	становится	своеобразным	«заложником»	
в	потоке	цифровой	трансформации,	который	носит	максимально	унифи-
цированный	характер,	не	предполагающий	учёта	особенностей	конкрет-
ных	 учреждений	 высшего	 образования	 и	 поэтому,	 вопреки	 некоторым	
убеждениям,	не	снижающий	уровень	неопределённости,	но	даже	усили-
вающий	его.	А	это	создаёт	дополнительные	источники	рисков.

Рискогенный	 характер	 цифровой	 трансформации	 усиливается	 вслед-
ствие	 неоднородности	 процесса,	 в	 котором,	 согласно	 сторонникам	 ин-
тегративных	 теорий,	 конвертируются	 близкие	 по	 содержанию	 процес-
сы	 компьютеризации,	 интернетизации,	 сетевизации,	 виртуализации	
и	 собственно	 цифровизации.	 По	 меньшей	 мере	 именно	 в	 таком	 ключе	
он	 воспринимается	 экспертами	 и	 участниками	 образовательного	 про-
цесса.	 В	 частности,	 в	 ходе	 экспертного	 опроса	 наиболее	 типичной	 точ-
кой	зрения	было	утверждение,	что	«чёткого и конкретного понимания 
отличий понятия “цифровизация” от других понятий (информатиза-
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ция, внедрение информационных технологий и др.) нет»	(мужчина,	экс-
перт	–	научный	сотрудник,	52	года).	Это	понятие	многие	эксперты	рас-
пространяли	на	широкий	круг	явлений,	включающих	онлайн-общение,	
развитие	 информационно-коммуникационных	 технологий,	 в	 частности	
электронного	 правительства,	 перевод	 части	 организационных	 функ-
ций	 «в  дистанционный  формат»	 (женщина,	 эксперт	 –	 преподаватель,	
46	лет).	И	эксперты,	и	представители	вузовских	корпораций	почти	еди-
нодушно	 признают,	 что	 цифровизация	 (понятие	 «дигитализация»	 ими	
практически	не	используется)	радикально	меняет	вузовскую	среду.

Тем	 не	 менее	 для	 основных	 акторов	 образовательного	 пространства	
провинциальных	 вузов	 пока	 не	 характерно	 представление	 о	 нём	 как	
о	«мире	гибридов».	Оно	присуще	лишь	части	экспертов	(в	ходе	эксперт-
ного	 интервью	 его	 более	 или	 менее	 отчётливо	 сформулировали	 37,4%	
респондентов).	 При	 этом	 основной	 акцент	 они	 делали	 на	 человеческой	
составляющей,	 обращая	 внимание	 на	 то,	 что	 цифровизация	 предпола-
гает	новый	«уровень управленческой культуры, системного мышления, 
накопление опыта использования IT-технологий»	(женщина,	эксперт	–	
научный	работник,	49	лет);	«освоение цифровых компетенций»	(мужчи-
на,	эксперт	–	учёный,	57	лет).	Вполне	естественно,	что	многие	из	экспер-
тов	обращали	особое	внимание	на	«качество прикладного программного 
обеспечения»,  «согласованность  автоматизированных  систем  разных 
уровней иерархии», «обеспечение актуальности баз данных»	(женщина,	
эксперт	 –	 научный	 работник,	 49	 лет),	 на	 «внедрение  программных  про-
дуктов,  обеспечивающих  контроль  за  систематизацией  информации, 
организацию  дистанционных  технологий  и  расширение  электронного 
обучения,  возможностей  академической  мобильности»	 (мужчина,	 экс-
перт	–	преподаватель,	42	года).	В	значительно	меньшей	степени	акцен-
тировалось	 внимание	 на	 сетевом	 компоненте	 цифровизации.	 Но	 часть	
экспертов	 подчеркнули,	 что	 в	 ходе	 её	 будут	 формироваться	 цифровые	
сетевые	 платформы,	 представляющие	 собой	 новые	 формы	 коммуника-
ций	 между	 акторами:	 «особенно  важным  представляется  разработка 
и  внедрение  цифровых  сетевых  платформ,  позволяющих  создать  но-
вые технологические возможности для дальнейшего развития системы 
высшего образования»	(мужчина,	эксперт	–	научный	сотрудник,	41	год).

Анализ	мнений	работников	и	обучающихся,	равно	как	и	экспертных	
оценок,	 позволяет	 утверждать,	 что	 вывод	 исследователей	 о	 системном	
воспроизводстве	рисков	в	современном	обществе	подтверждается	сужде-
ниями	 акторов	 вузовского	 пространства.	 Большинство	 участников	 ан-
кетного	 опроса	 (63,09%),	 проведённого	 в	 рамках	 исследования	 2021	 г.	
«Ограничения	и	риски	внедрения	цифровых	технологий	в	региональных	
вузах»,	определили	риски	как	вполне	нормальные	для	гибридной	социаль-
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ной	реальности	явления.	И	весьма	 примечательно,	 что	 если	 о	 воспроиз-
водстве	в	процессе	цифровой	трансформации	рисков	с	преимущественно	
негативными	следствиями	заявляли	54,7%	вузовских	администраторов	
и	66,7%	преподавателей,	то	о	возникновении	рисков	с	преимущественно	
позитивными	следствиями	–	68,1%	и	61,3%	респондентов	соответственно.	
Следовательно,	 риск,	 превратившийся	 в	 массовый	 феномен	 реальности,	
всё	более	«опривычивается».	Правда,	пока	менее	половины	респондентов	
(42,3%	администраторов	и	37,1%	преподавателей)	считают	риски,	возни-
кающие	в	ходе	цифровизации,	нормальным	явлением.

Однако,	скорее	всего,	изменение	отношения	к	этому	классу	рисков	яв-
ляется	делом	времени	и	связано	с	более	глубоким	«погружением»	акторов	
вузовского	пространства	в	проблематику	цифровизации	и	дигитализации,	
о	которой,	по	их	собственному	мнению,	в	настоящее	время	большинство	
из	них	имеют	лишь	общее	представление.	В	частности,	исследование	пока-
зало:	о	содержании	процесса	цифровизации	полное	представление	имеют	
лишь	18,6%	преподавателей,	21,5%	администраторов	и	22,7%	студентов	
(общее	 представление	 –	 72,67%,	 66,67%	 и	 54,1%	 респондентов	 соответ-
ственно);	о	её	целях	полное	представление	имеют	22,4%	преподавателей,	
23,3%	 администраторов,	 21,8%	 студентов	 (общее	 представление	 –	 65%,	
67%	и	55,9%	респондентов	соответственно);	о	причинах	перехода	к	циф-
ровизации	 полное	 представление	 имеют	 27,2%	 преподавателей,	 24,6%	
администраторов	и	24,9%	студентов	(общее	представление	–	59,67%,	64%	
и	53,4%	респондентов	соответственно).	Неполнота	представлений	не	спо-
собствует	выстраиванию	конструктивной	позиции	в	отношении	рисков.

Между	 тем	 проблема	 превращения	 социальных	 рисков	 в	 системный	
элемент	 функционирования	 высшей	 школы	 предполагает	 готовность	
и	способность	вузовского	сообщества	«жить,	рискуя»	 (в	интерпретации	
Н.	 Талеба	 –	 «рискуя	 собственной	 шкурой»	 [18]).	 Но	 реализация	 этого	
принципа	 применительно	 к	 организации	 (корпорации)	 возможна	 лишь	
при	определении	норм	и	правил,	опираясь	на	которые	можно	более	или	
менее	 успешно	 использовать	 фактор	 рисков	 даже	 в	 «аномичной»	 обра-
зовательной	 среде.	 Следовательно,	 речь	 идёт	 об	 институционализации	
социальных	 рисков.	 В	 предельно	 простом	 понимании	 институционали-
зация	 представляет	 собой	 систему	 решений	 и	 действий	 акторов	 образо-
вательного	 пространства,	 предпринимаемых	 с	 целью	 предотвращения	
нежелательных	следствий	рисков	и	использования	их	конструктивного	
потенциала.	 Эти	 действия	 включают	 в	 себя	 установление	 корпоратив-
ных	норм	и	стандартов	поведения	в	ситуациях	риска,	а	также	определе-
ние	структур,	обеспечивающих	их	реализацию.	Однако	если	рассматри-
вать	проблему	более	широко,	то	следует	признать:	институционализация	
социальных	 рисков	 предполагает	 не	 только	 дивергентные	 изменения	
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нормативного	 и	 организационного	 характера,	 но	 формирование	 новой	
парадигмы	риск-мышления	и	риск-культуры	вуза.

Первым	шагом	в	данном	направлении	является	отказ	от	«бесцеремонно-
го	отношения»	к	рискам,	о	недопустимости	которого,	согласно	К.	Швабу,	
предупреждал	Н.	Стерн	[19,	с.	130].	Эта	«бесцеремонность»	проявляется	
в	недостаточной	строгости	в	дефинициях	и	одномерности	анализа.

Одномерность,	 в	 частности,	 заключается	 в	 отождествлении	 рисков	
только	с	феноменами,	способными	нанести	ущерб	акторам	образователь-
ного	 пространства,	 как	 правило,	 с	 опасностями	 и	 угрозами.	 Типично	
следующее	определение:	«риск	–	это	угрозы	безопасности	деятельности	
субъекта,	 осознанные	 им	 как	 потенциальные	 ущербы	 имущественным	
интересам	в	результате	наступления	случайных	событий»	[20,	с.	205].	

Одномерный	подход	игнорирует	идею	амбивалентности	риска,	состо-
ящую	 в	 том,	 что,	 как	 заключает	 Клаус	 Шваб	 1,	 риски	 и	 возможности,	
которые	 они	 несут,	 полностью	 взаимосвязаны,	 и	 лишь	 принимая,	 а	 не	
игнорируя	риски,	«общество	достигает	прорывов	и	продолжает	процве-
тать.	И	наоборот,	общество,	которое	отказывается	принимать	риск,	ста-
новится	хрупким»	[20,	с.	129].	Он	вполне	обоснованно	пишет,	«что	время	
от	 времени	 переживать	 ситуации	 риска	 может	 быть	 предпочтительнее,	
чем	 избегать	 их	 любой	 ценой»	 [20,	 с.	 130].	 Естественным	 следствием	
одномерного	 подхода	 и	 является	 восприятие	 риска	 как	 внесистемного	
и	даже	антисистемного	феномена.	

Одномерность	обычно	дополняется	редуцированием	рисков	дигитали-
зации	 образовательного	 пространства	 провинциального	 вуза	 до	 уровня	
технико-технологических	 проблем	 и	 трактовки	 цифровых	 трансформа-
ций	 как	 перераспределения	 «роли	 технологий	 и	 процессов	 в	 целях	 со-
вершенствования	 информационно-образовательной	 среды»	 [21,	 с.	 353].	
Социальные	риски	в	таком	контексте	практически	не	рассматриваются,	
а	«управление	рисками»2,	если	оно	и	осуществляется,	сводится	к	реше-
нию	технико-технологических	вопросов.	Так,	в	ходе	проведённого	нами	
интервью	проректоров	вузов	большинство	из	них	сводили	риски	цифро-
визации/дигитализации	главным	образом	к	проблемам	работы	с	инфор-
мационными	системами.	Типичным	было	следующее	разъяснение:	«Сей-
час,  учитывая  то,  что  третий  год  мы  массово  ушли  в  дистанционные 
технологии, а преподаватели многими функциями начали пользоваться 
и для обычных традиционных занятий (в частности – проверка домаш-

1	Не	разделяя	в	целом	концепцию	К.	Шваба,	мы	тем	не	менее	полагаем,	что	его	понимание	сущ-
ности	рисков	достаточно	адекватно	социальной	реальности.

2	Если	быть	предельно	точным	в	формулировках,	то	следует	признать:	управляют	не	рисками,	
но	процессом	их	возникновения,	проявления	и	выражения	в	виде	следствий.	Однако	поскольку	
словосочетание	«управление	рисками»	–	как	некая	удобная	вербальная	конструкция	–	стало	об-
щеупотребительным,	мы	используем	его,	заключая	в	кавычки.
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них  занятий),  мы  столкнулись  с  проблемой  массового  увеличения  объё-
ма информации и её хранения. Информацию где-то надо хранить, соот-
ветственно,  возникает  необходимость  расширения  инфраструктуры, 
ёмкостей  для  хранения,  значительное  увеличение  интернет-каналов… 
Возникли  риски  замены  программного  обеспечения  с  точки  зрения  им-
портозамещения, когда мы понимаем, что завтра используемое програм-
мное обеспечение может перестать работать и мы не сможем двигаться 
вперед.  Информатизация  и  цифровая  трансформация  в  данном  случае, 
действительно, имеет очень много рисков. Там, где в большом объёме ис-
пользуются информационные системы, это всегда среда, привлекатель-
ная для DDoS-атак, вирусных атак. Возник вопрос защиты информации, 
защиты персональных данных»	(мужчина,	проректор	вуза,	50	лет).

Позиция	 (во	 многом	 обоснованная),	 согласно	 которой	 цифровая	
тран	сформация	 –	 это	 «инновационная	 трансформация	 системы	 обра-
зования,	 проводимая	 средствами	 информационно-коммуникационных	
технологий,	 характеризующих	 совокупность	 информационно-компьютер-
ных	средств	и	способов,	обеспечивающих	достижение	планируемых	це-
лей	обу	чения	и	используемых	для	повышения	эффективности	обучения	
и	формирования	компетентностного	подхода	к	образованию»	[22,	с.	10],	
существенно	ограничивает	перспективы	институционализации	социаль-
ных	рисков	дигитализации.

Сторонники	 такого	 подхода	 не	 учитывают,	 что	 технико-технологи-
ческие	 изменения	 обусловливают	 гибридизацию	 общественной	 жизни,	
в	том	числе	и	образовательной	среды,	формирование	в	её	рамках	сложно	
структурированных	 социобиотехнических	 систем	 (СБТ-систем),	 в	 кото-
рых	органически	связаны	социальные,	технико-технологические	и	био-
логические	компоненты.

Гибридизация	 сопровождается	 усилением	 нестабильности	 простран-
ства	вуза	уже	потому,	что	предполагает	соединение	в	единое	целое	раз-
нородных	 элементов	 при	 отсутствии	 как	 опыта	 реализации	 данной	 за-
дачи,	так	и	понимания	перспектив.	Нестабильность	и	неопределённость	
не	 просто	 умножают	 число	 рисков,	 но	 меняют	 их	 структуру	 и	 превра-
щают	 в	 органический	 компонент	 функционирования	 образовательного	
пространства	 провинциальных	 вузов.	 Это	 с	 неизбежностью	 ведёт	 к	 по-
становке	задачи	перехода	к	новой	парадигме	риск-мышления,	контуры	
которой	уже	могут	быть	определены,	хотя	бы	в	общем	виде.

Во-первых,	отказ	от	одномерного	подхода,	от	осмысления	рисков,	если	
использовать	 формулировку	 Н.	 Талеба,	 в	 категориях	 «высокой	 размер-
ности»	 [18].	 Риск	 цифровизации/дигитализации	 образовательного	 про-
странства	провинциальных	вузов	не	должен	восприниматься	только	как	
опасность	или	угроза	недостижения	целей	его	субъектами.	Он	представ-
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ляет	собой	рефлексию	ими	амбивалентных	(проигрыш	–	выигрыш)	воз-
можностей	 отклонения	 результатов	 деятельности	 от	 запланированных	
либо	 достижения	 поставленных	 целей	 при	 отсутствии	 ясного	 представ-
ления	о	наличии	достаточных	для	этого	в	рамках	сложившейся	норма-
тивной	системы	условий.

Одномерность	в	подходе	к	рискам,	как	было	отмечено	выше,	в	насто-
ящее	 время	 постепенно	 преодолевается.	 Признавая	 наличие	 позитив-
ных	следствий	рисков,	администраторы	и	преподаватели	связывают	их	
преимущественно	 с	 открытием	 новых	 возможностей	 (40%	 респонден-
тов	–	представителей	каждой	из	обеих	когорт),	стимулированием	инно-
ваций	(23,3%	и	15,3%	респондентов	соответственно),	созданием	условий	
для	творческой	деятельности	(6%	и	12,3%	соответственно).	Однако	эти	
довольно	низкие	показатели	свидетельствуют:	пересмотр	сложившихся	
стереотипов	идёт	весьма	непоследовательно.

Во-вторых,	 отказ	 от	 технико-технологического	 редукционизма	
в	 объяснении	 рисков	 цифровизации	 и	 формирование	 представления	
о	социальных	рисках,	наиболее	типичных	для	«дигитального»	её	эта-
па.	Что	вполне	логично,	поскольку	имеет	место	«глобальный	процесс,	
характеризующийся	 изменением	 социальной,	 экономической,	 куль-
турной	 среды,	 науки	 и	 образования»	 [23,	 с.	 195].	 Разумеется,	 это	 не	
означает	призыва	игнорировать	технико-технологические	риски.	Они	
весьма	значимы	и,	как	заявил	в	ходе	интервью	один	из	проректоров,	
«навсегда останутся. … В принципе, можно сказать, что возникнове-
ние новых рисков – это, скорее, возникновение новых задач, которые 
надо решать с использованием новых подходов»	(женщина,	эксперт	–	
ученый,	49	лет).

Социальные	 риски,	 являющиеся	 следствием	 нестабильности	 и	 нео-
пределённости	 дигитальных	 изменений,	 инициированных	 внедрением	
в	 образовательное	 пространство	 провинциальных	 вузов,	 многообразны	
по	своим	источникам.	К	числу	наиболее	значимых	среди	них	относятся:	
цифровое	 неравенство,	 изменение	 статусов	 субъектов	 образовательного	
пространства;	 преобразование	 коммуникаций	 (согласно	 исследованиям	
А.	Марея,	цифровизация	«ведёт	к	изменению	парадигмы	общения	и	вза-
имодействия	 людей	 друг	 с	 другом	 и	 с	 социумом»	 [24,	 с.	 35]);	 форми-
рование	 техносоциальной	 среды	 с	 участием	 техносубъектов;	 внедрение	
систем	цифрового	администрирования,	основанного	на	постоянном	кон-
троле;	изменение	содержания	и	структуры	того,	что	П.	Бурдье	называл	
«культурным	капиталом»	[25,	с.	64].

В-третьих,	 ориентация	 на	 выстраивание	 системы	 действий,	 обеспе-
чивающих	превращение	социальных	рисков	из	маргинального	в	органи-
ческий	 элемент	 образовательных	 пространств	 вузов	 в	 провинциальных	
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городах,	что	позволит	оптимизировать	управление	процессом	их	возник-
новения,	 проявления	 и	 выражения	 в	 виде	 следствий,	 который	 можно	
определить	как	жизненный	цикл	или	рискогенез.	Мы	полагаем,	что	дан-
ное	 понятие,	 которое	 в	 настоящее	 время	 применяется	 в	 основном	 в	 ме-
дицине	 для	 характеристики	 патологических	 процессов,	 допустимо	 ис-
пользовать	в	социально-гуманитарном	знании.	Это	связано	с	важностью	
расширения	методологии	социальных	наук	за	счёт	использования	прин-
ципов	и	подходов,	разработанных	в	естественно-научных	дисциплинах,	
в	 том	 числе	 и	 посредством	 освоения	 новой	 профессиональной	 лексики,	
возможность	и	необходимость	которого	подчёркивал	О.	Н.	Яницкий.

Идея	 управления	 рискогенезом	 находит	 понимание	 у	 значительного	
числа	акторов	вузовского	пространства,	которые	склонны	трактовать	её	
как	 регулирующее	 воздействие,	 что	 является	 довольно	 типичным	 для	
современных	 практиков	 [26,	 с.	 76].	 В	 ходе	 проведённого	 нами	 исследо-
вания	 «Ограничения	 и	 риски	 внедрения	 цифровых	 технологий	 в	 реги-
ональных	 вузах»	 (2021	 г.)	 необходимость	 управления	 этим	 процессом	
безусловно	 поддержали	 42,3%	 администраторов	 и	 41,4%	 преподавате-
лей;	с	некоторыми	оговорками	сделали	это	53,2%	и	43,7%	респондентов	
соответственно.	Но	одновременно	только	10%	администраторов	и	7,3%	
преподавателей	заявили,	что	они	полностью	готовы	к	внедрению	систе-
мы	регулирования	социальных	рисков	в	вузе.

Недостаточная	 готовность	 акторов	 вузовского	 пространства	 к	 управ-
лению	 рискогенезом	 на	 современном	 этапе	 развития	 провинциальных	
вузов	является	наиболее	существенным	барьером	в	ходе	использования	
их	 возможностей	 для	 развития	 учреждений	 высшей	 школы.	 Первооче-
редным	шагом	в	его	преодолении	является	институционализация	соци-
альных	рисков,	инициированных	цифровизацией	и	дигитализацией	об-
разовательного	пространства.	Она	предполагает	решение	трёх	задач.

1.	 Определение	 норм	 и	 правил	 управления	 рискогенезом,	 которые	
должны	быть	универсальными	и	распространяться	на	все	виды	рисков.	
Эти	нормы	и	правила	во	многих	случаях	очевидны	и	либо	более	или	ме-
нее	строго	сформулированы	в	рискологической	литературе,	либо	присут-
ствуют	в	ней	имплицитно.	Количество	их	можно	увеличивать	едва	ли	не	
до	 бесконечности.	 Однако	 принцип	 разумного	 ограничения	 позволяет,	
наш	взгляд,	выделить	среди	них	те,	соблюдение	которых	является	обяза-
тельным.	В	их	числе:

•	 научная	 обоснованность,	 требующая	 выстраивать	 управление	 по	
модели	«исследование	–	решение»,	наиболее	адекватной	современ-
ной	 дигитальной	 реальности	 [27,	 с.	 8];	 принципиально	 важной	 за-
дачей	здесь	является	разработка	критериев	идентификации	рисков	
и	демаркации	их	от	близких	по	значению	феноменов;
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•	 системность,	 согласно	 которой	 социальные	 риски	 дигитализации	
должны	 рассматриваться	 в	 качестве	 органических	 элементов	 обра-
зовательного	процесса	в	вузе,	взаимосвязанных	с	другими	компонен-
тами	и	друг	с	другом,	следовательно	–	«управление»	ими	может	быть	
лишь	одним	из	«моментов»	общей	политики	управления	рисками;

•	 стратегическая	 ориентация,	 предполагающая	 «управление	 риска-
ми»	с	учётом	долгосрочных	целей,	постановка	которых	осуществля-
ется	на	основе	прогнозных	сценариев	цифровой	трансформации;

•	 адресность,	 требующая	 всегда	 принимать	 во	 внимание	 специфиче-
скую	ситуацию,	в	которой	находится	субъект	риска,	и	использовать	
адекватные	методы	и	приёмы	воздействия	на	неё;

•	 пертинентность,	 подразумевающая	 формирование	 системы	 крите-
риев	результативности	управленческого	воздействия.

2.	 Формирование	 институций,	 выступающих	 в	 качестве	 регулятивов	
процесса	рискогенеза,	инициированного	цифровизацией	и	дигитализаци-
ей	образовательного	пространства	вузов.	Институции,	являясь	«артефак-
тами,	 искусственно	 создаваемыми	 конструкциями»	 [28,	 с.	 167],	 предна-
значены	 для	 упорядочения	 социальных	 процессов	 в	 различных	 сферах.	
По	 нашему	 мнению,	 такими	 институциями	 являются:	 комплекс	 норма-
тивных	актов;	административные	структуры	(структура);	административ-
но-общественные	 формирования.	 На	 наш	 взгляд,	 принципиально	 важно	
понимать:	управлять	рискогенезом	в	ходе	дигитализации	не	могут	струк-
туры,	выполняющие	в	вузах	функцию	организации	внедрения	цифровых	
технологий,	хотя	их	не	следует	исключать	из	этого	процесса.	Но	ведущая	
роль	в	«управлении»	социальными	рисками	дигитализации,	как	и	риска-
ми	вообще,	объективно	принадлежит	подразделениям,	осуществляющим	
социально-воспитательную	 работу,	 что,	 разумеется,	 требует	 модерниза-
ции	их	функционала	и	открывает	новые	перспективы.	Более	того,	эта	де-
ятельность	не	может	быть	осуществлена	лишь	силами	административных	
структур.	Нельзя	не	согласиться	с	позицией	А.	В.	Тихонова	и	В.	С.	Богда-
нова,	которые	связывают	переход	к	«умному	управлению»	или	«умному	
регулированию»	с	общественным	участием	и	подчёркивают	их	социеталь-
ный	характер	[26,	с.	75].	Именно	поэтому	целесообразным	представляется	
развитие	 практик	 административно-общественного	 взаимодействия	 для	
регулирования	процессов	цифровой	трансформации.

3.	Разработка	и	доведение	до	всех	акторов	стандартов	поведения	в	си-
туациях	рисков,	представляющие	собой	наиболее	сложные	задачи	инсти-
туционализации.	Если	подготовка	нормативной	базы	и	формирование	ор-
ганизационных	структур	могут	быть	осуществлены	административными	
методами,	в	данном	случае	их	решение	возможно	лишь	на	основе	достиже-
ния	конвенции	о	содержании	стандартов	и	формулировке	рекомендаций	к	
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их	соблюдению.	Эти	стандарты	для	вуза	пока	ещё	только	предстоит	опре-
делить.	В	качестве	возможных	мы	предлагаем	отнести	к	ним	следующие:

•	 хабитуализация	 («опривычивание»),	 выражающаяся	 в	 понимании	
того,	что	для	достижения	любого	значимого	успеха	в	современном	
обществе	необходимо	рисковать,	а	способность	успешно	действовать	
в	 ситуациях	 риска	 следует	 рассматривать	 как	 одно	 из	 важнейших	
качеств	человека	или	группы;

•	 публичность	дискурса,	поскольку	установка	на	кулуарное	разреше-
ние	 ситуаций	 риска	 хотя	 нередко	 в	 актуальном	 плане	 и	 приводит	
к	успеху,	в	перспективе	часто	ведёт	к	издержкам;

•	 осмысление	социальных	рисков	в	категориях	высокой	размерности,	
заключающееся	в	умении	видеть	их	сложную	структуру	и	многооб-
разие	причин	их	возникновения;

•	 несводимость	ситуаций	рисков	к	рациональной	составляющей	и	по-
нимание	того,	что	в	них	играют	большую	роль	нерациональные	ком-
поненты	(интуиция,	эмоции,	воля	субъекта);

•	 признание	 условности	 любых	 прогнозов	 относительно	 возникнове-
ния	 и	 развития	 социальных	 рисков,	 являющихся	 продуктами	 не-
определённости.

Проблема	состоит	в	том,	в	какой	мере	вузовские	сообщества	способны	
принять	и	практически	применить	эти	и	иные	возможные	стандарты.

Заключение

Вузы	 в	 провинциальных	 городах	 России	 во	 многих	 отношениях	 раз-
личаются	 между	 собой.	 Однако	 процессы	 глокализации	 обусловливают	
постановку	перед	ними	ряда	общих	проблем,	связанных	с	поиском	ресур-
сов	 развития	 и	 обеспечения	 конкурентоспособности	 в	 новой,	 усиленно	
«гибридизируемой»	реальности.	Риски,	в	том	числе	и	социальные	риски	
дигитализации,	 в	 данном	 контексте	 хотя	 и	 создают	 ограничения	 при	
решении	 этих	 проблем,	 потенциально	 выступают	 в	 качестве	 одного	 из	
таких	ресурсов.	Однако	использование	«созидательного»	потенциала	ри-
сков	 требует	 существенных	 дивергентных	 изменений	 институциональ-
ного	 характера	 в	 самоорганизации	 вузовского	 пространства,	 перспек-
тивы	 которых	 зависят	 от	 способности	 руководства	 и	 всего	 коллектива	
разработать	и	реализовать	стратегию	их	осуществления,	трансформиро-
вав	 при	 этом	 традиционную	 корпоративную	 культуру	 образовательного	
учреждения,	 ориентированную	 на	 стабильность	 и	 уникальность	 тради-
ций,	в	риск-культуру,	в	которой	нестабильность	и	неопределённость	рас-
сматриваются	 не	 как	 исключение,	 но	 как	 норма,	 способность	 рисковать	
оценивается	 в	 качестве	 важнейшего	 конкурентного	 преимущества,	 а	 со-
циальный	риск	становится	институциональным	регулятивом	развития.
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Аннотация. В статье выявляются особенности соотношения терминальных (разви-
тие способностей, потребность в познании, общая культура) и инструментальных 
(диплом, возможность сделать карьеру, престиж) смыслов образования на основе 
сравнительного анализа соответствующих представлений студентов высшей шко-
лы и других групп учащейся молодёжи либо учащейся молодёжи в целом. Мето-
дологическая база исследования – концепция саморегуляции жизнедеятельности 
молодёжи. Анализ связей терминальных и инструментальных смыслов образова-
ния и других элементов социокультурного механизма саморегуляции жизнедея-
тельности (архетипов, ментальных черт, ценностных ориентаций на знания, габиту-
альных установок, субкультурных смыслов), принадлежности к базовым типам 
культур позволил определить тенденции отношения к образованию студенческой 
и учащейся молодёжи. Тенденция инструментализации ценностного отношения 
к образованию студентов вузов и в целом учащейся молодёжи имеет устойчивый 
характер. Выявлено, что смыслы образования менее значимо коррелируют с ар-
хетипами и менталитетом. Субкультурные смыслы как свойства поколения, со-
держащие в себе различного рода «активности» и элементы демонстративного 
поведения, имеют значимые связи с инструментальными смыслами образования 
и, напротив, в некоторых случаях их отрицание – с терминальными. Подобная пара-
доксальность соотношения терминальных и инструментальных смыслов образова-
ния студенческой молодёжи зафиксирована и в корреляциях с отрицанием принад-
лежности к инновационному и духовному типам базовой культуры, что существенно 
отличает её от учащейся молодёжи. Как социокультурные факторы формирования 
представлений о смыслах образования студенческой молодёжи выделены тип по-
селения, уровень дохода, уровень образования родителей. 
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Представления о смыслах образования студентов вузов рассмотрены в соотно-
шении с институциональной регуляцией высшей школы. Сделан вывод о том, что 
устойчивая тенденция инструментализации отношения студенческой молодёжи 
к образованию согласуется с таким направлением целенаправленной регуляции 
высшей школы, как практикоориентированность образовательных программ. Об-
разование понимается как средство повышения управляемости своей жизнью, 
а значит – повышения уровня социальной определённости.

Ключевые слова: представления о смыслах образования, студенческая моло-
дёжь, высшая школа, саморегуляция жизнедеятельности, социокультурный меха-
низм саморегуляции жизнедеятельности, учащаяся молодёжь

Введение

Ценностно-смысловая	 структура	 сознания	 учащихся	 высшей	 школы	 –	
один	из	наиболее	исследуемых	предметов	социологии	молодёжи.	Это	объ-
ясняется	особой	ролью	студенчества	в	формировании	наиболее	образован-
ных	и	квалифицированных	социальных	слоёв	общества,	в	воспроизводстве	
его	интеллектуальной	и	культурной	элиты.	Следовательно,	с	отношением	
к	 образованию	 этой	 группы	 молодёжи	 связываются	 определённые	 соци-
альные	ожидания.	Вместе	с	тем	для	самих	молодых	людей	высшее	образо-
вание	–	значимая	часть	их	собственной	жизни,	которая	встраивается	ими	
в	биографический	план	и	наделяется	конкретным	смыслом.	В	соответствии	
с	этим	смыслом	будут	выстраиваться	стратегии	в	образовательной	сфере.	

Исследования	 фиксируют	 неоднозначность	 представлений	 молодых	
людей	о	смыслах	образования,	в	основании	данного	феномена	–	диалек-
тика	соотношения	смыслов	образования	как	цели	и	как	средства.	Смыс-
лы	 образования	 проявляются	 в	 представлениях,	 которые	 формируются	
в	 повседневных	 социальных	 взаимодействиях	 молодых	 людей	 ещё	 до	
их	прихода	в	вуз,	в	социокультурном	контексте	социализации,	отлича-
ющем	 разные	 группы	 молодёжи.	 Непосредственное	 включение	 в	 обра-
зовательную	среду	высших	учебных	заведений	корректирует	или	закре-
пляет	 сложившиеся	 представления	 в	 мотивационном	 ядре,	 определяя	
в	 целом	 место	 образования	 в	 стратегиях	 жизнедеятельности	 молодёжи	
и	конкретные	жизненные	выборы	молодых	людей	в	сфере	образования.	
Так,	представления	о	смыслах	образования	обретают	сложную	функцию	
в	 саморегуляции	 жизнедеятельности	 студенческой	 молодёжи:	 с	 одной	
стороны,	определяют	восприятие	сути	образования,	ценностное	отноше-
ние	к	нему	и	стремление	включать	в	жизненные	стратегии;	регулируют	
включённость	 в	 учебную,	 научно-исследовательскую	 и	 внеучебную	 де-
ятельность,	успеваемость	и	удовлетворённость	качеством	знаний,	полу-
чаемых	в	вузе	и	т.	д.	С	другой	стороны,	являются	проекцией	культуры	
и	 формируются	 как	 под	 влиянием	 саморегуляции,	 т.	 е.	 упорядочения	
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своей	жизни	усилиями	самих	молодых	людей	как	относительно	самосто-
ятельных,	 самоорганизующихся	 акторов,	 так	 и	 под	 влиянием	 целена-
правленной,	институциональной	регуляции.	

Анализ	процессов	саморегуляции	и	механизмов,	лежащих	в	их	осно-
ве,	даёт	возможность	сфокусироваться	как	на	субъектности	конкретной	
группы,	 так	 и	 на	 особенностях	 формирования	 её	 смысловых	 представ-
лений	в	сфере	образования	[1;	2;	3;	4;	5;	6;	7;	8].	В	этой	статье	особенно-
сти	соотношения	терминальных	и	инструментальных	смыслов	образова-
ния	 выявляются	 в	 процессе	 сравнительного	 анализа	 студентов	 высшей	
школы	 и	 других	 групп	 учащейся	 молодёжи	 либо	 учащейся	 молодёжи	
в	 целом.	 Однако,	 кроме	 методического	 аспекта,	 обращение	 к	 сравне-
нию	групп	учащейся	молодёжи	содержательно	связано	с	идеей	наличия	
у	 неё	 общих	 характерных	 черт,	 обусловленных	 возрастом	 и	 пребыва-
нием	 в	 образовательном	 пространстве,	 а	 также	 наследуемых	 от	 одного	
уровня	 образования	 к	 другому.	 В	 связи	 с	 этим	 возникают	 вопросы:	 что	
общего	и	в	чём	отличия	смысловых	представлений	об	образовании	у	сту-
дентов	 и	 других	 категорий	 учащихся?	 Какие	 элементы	 социокультур-
ного	механизма	и	каким	образом	связаны	с	формированием	смысловых	
представлений	об	образовании	в	студенческой	среде?	Из	этого	вытекают	
цели	исследования,	которые	заключаются	в	обосновании	специфики	со-
циокультурной	 саморегуляции	 представлений	 о	 смыслах	 образования	
студенческой	 молодёжи	 в	 сравнении	 с	 учащейся	 молодёжью	 в	 целом,	
а	также	в	выявлении	смысловых	составляющих	отношения	к	образова-
нию	в	среде	университетского	студенчества,	формирующихся	в	контек-
сте	сложившейся	институциональной	регуляции	высшей	школы.	В	осно-
ву	анализа	положены	связи	смыслов	образования	с	другими	элементами	
социокультурного	механизма	саморегуляции	жизнедеятельности,	разра-
батываемого	в	Центре	социологии	молодёжи	ИСПИ	ФНИСЦ	РАН.	

Эмпирической	 базой	 послужили	 данные	 всероссийского	 социологи-
ческого	 исследования	 российской	 молодёжи,	 проведённого	 Центром	
в	 октябре	 2020	 г.	 методом	 стандартизированного	 интервью	 в	 формате	
face-to-face	по	репрезентативной	для	населения	России	выборке	в	42	на-
селённых	пунктах	10	субъектов	Российской	Федерации	1.	Время	прове-
дения	опроса	совпало	с	коротким	периодом	между	выходом	из	жёсткого	
локдауна,	введённого	в	связи	с	распространением	новой	коронавирусной	

1	Тип	 выборки	 –	 квотная,	 репрезентация	 обеспечена	 по	 полу,	 возрасту	 и	 типу	 поселения.	
Регио	ны	 исследования:	 Санкт-Петербург	 и	 Ленинградская	 область,	 Республика	 Башкортостан,	
Республи	ка	Татарстан,	Красноярский	край,	Воронежская	область,	Калининградская	область,	Са-
ратовская	область,	Курская	область,	Вологодская	область,	Республика	Крым.	Общий	объём	вы-
борки	–	1155	человек.	Ошибка	выборки	–	4,5%.	Исследование	проведено	под	руководством	и	по	
методике	д-ра	социол.	наук,	проф.	Ю.	А.	Зубок	и	д-ра	социол.	наук,	проф.,	заслуженного	деятеля	
науки	РФ	В.	И.	Чупрова	в	сотрудничестве	с	ИОМ	«Квалитас»	и	его	генеральным	директором	–	
д-ром	социол.	наук,	проф.	Н.	А.	Романович.
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инфекции,	и	«веерным»	уходом	в	режим	ограничения	в	разных	регионах	
страны,	что	позволило	провести	интервьюирование	в	очном	формате.	

Исследование	стало	частью	продолжительного	фундаментального	про-
екта,	 направленного	 на	 изучение	 механизмов	 социальной	 саморегуля-
ции	 жизнедеятельности	 молодёжи	 [9].	 Конкретизация	 функционирова-
ния	этих	механизмов	прежде	проводилась	преимущественно	на	примере	
различных	 сфер	 жизнедеятельности,	 в	 том	 числе	 и	 сферы	 образования	
[3;	4;	10;	8;	11],	и	лишь	частично	–	на	примере	конкретных	групп	молодё-
жи	[12;	13;	9;	14	].	

Эмпирическим	объектом	исследований	в	рамках	этого	проекта	всегда	
выступала	 молодёжь	 в	 целом	 как	 особая	 социально-демографическая	
группа.	 Для	 отбора	 респондентов	 рассчитывались	 половозрастные	 кво-
ты,	 репрезентирующие	 молодежь	 с	 учётом	 региональных	 особенностей	
и	типа	занятости	(работа,	учёба	и	т.	д.).	Это	означает,	что	в	методику	не	
закладывались	такие	параметры,	как	форма	собственности	учебного	за-
ведения,	направление	подготовки	и	другие,	столь	важные	для	социологов	
образования.	 В	 целях	 подготовки	 этой	 статьи	 из	 общего	 объёма	 выбор-
ки	были	выделены	две	категории	респондентов	–	студенты	высшей	шко-
лы	 как	 целевая	 группа	 и	 учащаяся	 молодёжь	 в	 целом	 как	 контрольная	
группа.	 В	 группу	 учащейся	 молодёжи	 вошли	 учащиеся	 школ,	 студенты	
колледжей	и	техникумов,	аспиранты,	учащиеся	курсов.	Исходя	из	эмпи-
рической	 базы,	 имеющейся	 в	 нашем	 распоряжении,	 объём	 подвыборки	
студентов	вузов	составил	189	человек,	учащейся	молодёжи	–	411	человек.	
Среди	 опрошенных	 студентов	 доля	 юношей	 составила	 48%,	 девушек	 –	
52%,	среди	учащейся	молодёжи	–	50%	юношей	и	50%	девушек.	Все	ре-
спонденты	обучаются	на	очных	отделениях	учебных	заведений.

Анализ	эмпирических	данных	осуществлён	в	рамках	методологии	це-
лостного	 подхода	 к	 исследованию	 саморегуляции	 жизнедеятельности	
молодёжи	[9;	11]	1.	

Методология целостного подхода в исследовании смысловой саморегу-
ляции жизнедеятельности студенческой молодёжи в сфере образования. 
Ядро	 методологии,	 базирующейся	 на	 феноменологической	 социологии,	
составляют	 следующие	 положения:	 (1)	 процессы	 социальной	 регуляции	
в	конкретных	общественных	сферах	и	саморегуляции	жизнедеятельности	
молодёжи	 как	 субъектных	 выборов	 жизненных	 стратегий	 и	 способов	 их	
реализации	 взаимообусловлены;	 (2)	 социальная	 неопределённость,	 про-
являющаяся	в	общественных	сферах	жизнедеятельности,	детерминирует	
нелинейное	развитие	социальных	институтов,	что	стимулирует	молодёжь	
к	конструированию	своей	реальности	через	определение	жизненных	целей	

1	Статистическая	обработка	эмпирических	результатов	проведена	в	программе	SPSS	Statistics	
21.0	с	использованием	многомерного	анализа	(двумерных	и	трёхмерных	распределений	данных).
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и	способов	их	достижения;	(3)	социокультурный	механизм	саморегуляции	
жизнедеятельности	 молодёжи	 представляет	 сложное	 по	 структуре	 обра-
зование,	функционирующее	как	взаимосвязь	коллективного	и	индивиду-
ального	бессознательного	в	форме	архетипов,	менталитета,	габитусов,	сте-
реотипов,	 а	 также	 осознаваемых	 элементов,	 формирующихся	 в	 процессе	
рефлексии,	 осознания	 потребностей,	 интересов,	 мотивов,	 ценностей;	 (4)	
смыслы	являются	центральным	элементом	социокультурного	механизма	
саморегуляции	 жизнедеятельности,	 определяют	 поведенческие,	 когни-
тивные	и	эмоциональные	реакции	молодёжи	на	институциональные	усло-
вия	в	выборе	целей	и	способов	их	достижения.	Данное	положение	смысла	
как	элемента	социокультурного	механизма	саморегуляции	жизнедеятель-
ности	 молодёжи	 обеспечивается	 сочетанием	 диалектических	 свойств:	
«первичности»	 его	 позиции	 в	 системе	 культуры	 и	 «конечности»,	 «неде-
лимости»	в	теоретическом	анализе	исследователя.	«Смысл	и	смыслогенез	
понимаются	 как	 самое	 первичное,	 основополагающее	 условие	 генезиса	
и	существования	культуры:	ничто	в	ней	не	существует	вне	и	прежде	смыс-
ла.	 Смысл	 –	 квант	 культурного	 пространства,	 клетка	 организма	 культу-
ры.	Соответственно,	способы	построения	смысловых	конструкций,	харак-
тер	 смысловых	 связей	 и	 конфигурации	 смысловых	 структур	 –	 корневая	
основа	 культурного	 многообразия	 и	 системных	 различий.	 Смысл	 –	 по-
следний	рубеж	анализа,	в	который	“упирается”	рефлектирующая	мысль,	
принципиально	не	желающая	идти	дальше»	[15,	с.	69].	

Структура	 смыслообразования	 включает	 три	 необходимых	 и	 доста-
точных	 элемента:	 1)	 носитель	 смысла;	 2)	 нечто,	 что	 может	 представить	
конкретный	 смысл,	 как	 правило,	 это	 «отсылка	 к	 более	 широкому	 кон-
тексту»,	 то	 есть,	 будучи	 ёмким,	 понятие	 «смысл»	 не	 подвергается	 ло-
гической	 процедуре	 структурной	 операционализации,	 оно	 переопреде-
ляется	 через	 другое	 понятие,	 а	 не	 дробится	 на	 комплекс	 показателей;	
3)	«качественно	определённая	связь	носителя	с	контекстом»	[16,	с.	107],	
признание	 влияния	 «контекста».	 Смыслы,	 безусловно,	 имеют	 субъ-
ективные	 коннотации,	 но	 для	 того,	 чтобы	 исследовать	 смыслы,	 а	 не	
просто	 фиксировать	 вариации	 подтекста,	 их	 необходимо	 также	 рассма-
тривать	 в	 связи	 с	 контекстом.	 Смысл	 всегда	 является	 частью	 системы	
взаимосвязанных	 смыслов,	 причём	 логика	 данной	 взаимосвязи	 опреде-
ляется	 социо	культурной	 ситуацией	 в	 обществе,	 а	 сам	 смысл	 получает	
одобрение	 конкретной	 социальной	 группы	 [17,	 с.	 260].	 А.	 Шютц	 вслед	
за	 М.	 Вебером,	 хотя	 и	 критикуя	 его,	 подчёркивает	 «принципиальную	
амбивалентность	смысла	всех	социальных	явлений»	[17,	с.	261],	акцен-
тируя	внимание	на	двойственности	толкования	смысла	в	«мы-группах»	
и	 «они-группах»,	 относя	 к	 последним	 учёных,	 наблюдателей.	 Однако	
двойственность	смыслов	социальных	явлений,	деятельности	обнаружи-
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вается	 и	 внутри	 «мы-группы»,	 если	 анализ	 перевести	 на	 уровень	 субъ-
ективных	 смыслов,	 имея	 в	 виду	 её	 отдельных	 представителей.	 Приме-
нительно	к	смыслам	образования	«они-группой»	выступают	и	родители,	
придание	ими	смыслов	образованию	детей-студентов	может	существенно	
различаться	от	тех,	которые	осознаёт	студенческая	молодёжь.	

Для	исследования	смыслов	образования	студенческой	молодёжи	выс-
шей	школы	важен	и	процесс	смыслоосознания	–	или	придания	объекту	
нового,	 иного	 смысла	 [9,	 с.	 112],	 что	 является	 одним	 из	 характерных	
феноменов	социальной	неопределённости	и	нелинейного	развития	соци-
альных	институтов.	

Итак,	о	контексте.	В	данном	случае	речь	идёт	о	социальном	и	социо-
культурном	 контекстах	 как	 средовом	 условии	 жизнедеятельности,	 ко-
торое	 играет	 ключевую	 роль	 в	 смыслообразовании	 и	 переосмыслении	
существующих	значений.	Студенческая	молодёжь	как	носитель	смыслов	
образования	обретает	их,	опираясь,	прежде	всего,	на	семейный	контекст,	
образовательный	 капитал	 родителей,	 свой	 образовательный	 опыт,	 ре-
зультаты	 взаимодействия	 с	 институтом	 образования	 и	 со	 сверстниками	
в	образовательной	и	социокультурной	средах	вуза.	Образовательная	сре-
да	 представляет	 собой	 комплекс	 установок	 и	 действий	 основных	 участ-
ников	 образовательного	 процесса,	 регулируемых	 институциональными	
нормами	и	неформальными	правилами.	Социокультурная	среда	универ-
ситета	–	результат	целенаправленного	конструирования	учебной	и	вне-
учебной	 деятельности	 студенческой	 молодёжи,	 основными	 элементами	
которой	 выступают,	 помимо	 знаний	 ценности,	 символы,	 традиции,	 ин-
новации	и	т.	д.	Но	точно	так	же	среда	вуза	создаётся	множеством	спон-
танных	 взаимодействий	 всех	 участников	 образовательного	 процесса,	
в	том	числе	и	самих	молодых	людей,	в	сознании	которых	формируются	
и	 передаются	 ценностно-смысловые	 представления	 о	 сущности	 образо-
вания	 и	 его	 значении.	 Поэтому	 студенческая	 молодёжь	 выступает	 не	
только	объектом	среды,	в	процессе	взаимодействий	проявляется	её	субъ-
ектность	 в	 наполнении	 среды	 специфичными	 представлениями	 о	 соци-
альной	реальности.	И	наконец,	самый	широкий	контекст	в	определении	
смыслового	 содержания	 образования	 –	 культурное	 пространство	 моло-
дёжи,	 которое	 представляет	 собой	 разнообразные	 сочетания	 образцов	
базовой	культуры	[10].	Одна	их	часть	отражает	характерную	для	моло-
дёжи	принадлежность	к	субкультуре	как	выражение	её	отличительного	
группового	свойства,	другая	–	связь	с	базовой	культурой,	типичные	про-
явления	 которой	 не	 имеют	 явно	 выраженной	 поколенческой	 привязки	
и	 являются	 универсальными	 для	 данной	 культуры.	 Разумеется,	 не	 все	
из	 них	 одинаково	 разделяются	 молодёжью	 и	 представителями	 других	
социально-демографических	 групп.	 Во	 взаимодействии	 образцов	 базо-
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вой	 культуры	 и	 субкультуры	 вырабатываются	 смыслы,	 определяющие	
своеобразие	конкретного	поколения	молодёжи.	При	этом	каждый	из	об-
разцов	способен	играть	самостоятельную	роль	в	проявлениях	саморегу-
ляции,	определяя	её	направленность	и	связь	со	смыслами	образования.

Смыслы образования и их связи с элементами 
социокультурного механизма саморегуляции 
жизнедеятельности студенческой молодёжи

Эмпирическими	показателями	представлений	о	смыслах	образования	
послужили	ответы	на	вопрос	«В	чём	для	Вас	смысл	образования?».	Раз-
витие	способностей,	потребность	в	познании,	общая	культура	интерпре-
тировались	 как	 терминальные	 смыслы,	 а	 диплом,	 престиж	 и	 возмож-
ность	сделать	карьеру	–	как	инструментальные.

В	иерархической	структуре	смыслов	образования	нет	различий	между	
студентами	вузов	и	учащейся	молодёжью.	Среди	студентов	соотношение	
терминальных	и	инструментальных	смыслов	составило	41	и	59%,	а	в	об-
щем	распределении	по	учащимся	–	42	и	58%	(табл.	1).	Из	этого	следует,	
что	превышение	инструментальных	значений	над	терминальными	у	всех	
опрошенных	 –	 это	 общая	 характеристика	 отношения	 к	 образованию.	
Однако	и	терминальные	смыслы	заявляют	о	себе	вполне	уверенно.	При	
этом	 инструментализация	 образования	 –	 воспроизводящийся	 тренд,	 не	
изменяющийся	под	влиянием	социокультурной	среды	вуза.

	
Таблица 1 
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Учащиеся школ 38 3 7 0 40 11 100,0
Студенты коллед-
жей, техникумов 27 2 9 2 37 23 100,0

Студенты вузов 24 6 11 2 39 18 100,0
Аспиранты 0 0 25 0 50 25 100,0
Учащиеся курсов 27 0 13 0 33 27 100,0
Распределение 
в целом 
по учащейся моло-
дёжи 

28 4 10 1 39 18 100,0
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Иерархию	 значений	 образования	 среди	 студентов	 вузов	 образуют	
три	 наиболее	 распространённых	 смысла:	 возможность	 сделать	 карьеру	
(39%),	развитие	способностей	(24%)	и	диплом	(18%).	

Выраженная	дифференциация	смыслов	отмечается	в	поселенческом	от-
ношении.	У	студентов,	чья	социализация	проходила	в	контексте	сельской	
местности,	значение	образования	как	возможности	для	карьеры	выше	на	
9%,	чем	у	их	сверстников	из	областных	центров,	и	на	15%	–	чем	у	выход-
цев	из	малых	городов.	В	то	же	время	к	получению	диплома	смысл	образо-
вания	у	студентов	из	села	сводится	реже	(11%),	чем	у	жителей	больших	
(18,7%)	 и	 малых	 (20,5%)	 городов.	 Как	 видно,	 при	 общей	 тенденции	
инст	ру	ментализации	внутри	неё	существуют	социокультурно	обусловлен-
ные	 различия.	 Влияние	 образовательной	 и	 социокультурной	 сред	 рас-
ширяет	и	уточняет	смыслы	образования.	Они	приобретают	разное	значе-
ние	в	контексте	задач,	стоящих	перед	молодым	человеком.	Так,	сельчане	
могут	 более	 обострённо	 воспринимать	 и	 выше	 оценивать	 возможности,	
связанные	с	сущностными	аспектами	образования,	чем	просто	получение	
дип	лома,	рассматривая	его	как	ресурс	для	закрепления	в	городе.	

Субъективная	оценка	материального	достатка	выстраивает	в	сознании	
студенчества	свою	иерархию	смысловых	представлений	об	образовании.	
Пороговым	 значением,	 разделяющим	 респондентов,	 стала	 самооценка	
«мне	 хватает	 денег	 и	 на	 хорошую	 одежду,	 и	 на	 некоторые	 недорогие	
вещи	длительного	пользования».	Восприятие	образования	через	карьер-
ные	притязания	у	молодёжи	с	минимальными	доходами	несущественны,	
его	 актуализация	 и	 заметный	 рост	 начинаются	 именно	 в	 этой	 группе	
(36,5%),	поднимаются	с	ростом	доходов,	позволяющих	приобретать	до-
статочно	 дорогие	 вещи	 (46,2%),	 и	 становятся	 ещё	 выше	 в	 группе	 наи-
более	 обеспеченных,	 представителей	 которой	 можно	 было	 бы	 отнести	
к	среднему	классу	(67%).	

Если	смысл	образования	как	карьеры	у	студентов	с	ростом	уровня	бла-
госостояния	изменяется	по	нарастающей,	то	такой	смысл,	как	развитие	
способностей,	имеет	нелинейную	тенденцию	роста.	С	22%	в	группе	очень	
бедных,	едва	обеспечивающих	базовые	потребности	(«денег	хватает	толь-
ко	на	то,	чтобы	прилично	питаться	и	одеваться;	дорогие	вещи	мне	не	по	
карману»),	значение	этого	показателя	возрастает	до	35,1%	в	группе	спо-
собных	приобретать	некоторые	вещи	длительного	пользования	(«порого-
вая	группа»),	далее	снижается	до	15,4%	среди	тех,	кому	доступны	неко-
торые	достаточно	дорогие	вещи	для	обустройства	быта,	за	исключением	
автомобиля	или	зарубежного	отдыха,	и	продолжает	падение	в	самой	обе-
спеченной	 группе	 студентов.	 У	 обеспеченных	 слоев	 молодёжи	 развитие	
способностей	происходит	с	помощью	целого	ряда	каналов,	включая	до-
полнительное	образование	и	досуг.	В	низко	обеспеченных	слоях	образо-
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вание	становится	основным,	если	не	единственным	доступным	ресурсом	
самореализации.	

Гендерные	 различия	 внутри	 студенческой	 группы	 зафиксированы	
лишь	в	связи	со	смыслом	«развитие	способностей»,	более	значимым	для	
юношей	 (29%),	 чем	 для	 девушек	 (21%).	 В	 группе	 учащейся	 молодёжи	
при	сохранении	этой	тенденции	разрыв	показателей	несколько	меньше	
(30	и	26%	соответственно).	По	остальным	смыслам	образования	гендер-
ные	различия	незначительны	–	как	внутри	группы	студентов,	так	и	меж-
ду	сопоставляемыми	группами	–	студентами	и	учащейся	молодёжью.	

Дифференциация	студенческой	молодёжи	высшей	школы	по	разным	
основаниям,	 а	 также	 применение	 различных	 методологических	 и	 мето-
дических	приёмов	ведут	к	уточнению	смыслов	образования	через	призму	
мотивации.	 Именно	 в	 этом	 аспекте	 наиболее	 ярко	 проявляется	 фактор	
осознанной	саморегуляционной	установки,	который	заметен	в	определён-
ных	 формах	 обучения.	 Так,	 «мотивированными	 студентами	 смысл	 заоч-
ной	 формы	 обучения	 определяется	 как	 “самообразование”.	 Именно	 этот	
смысл	позволяет	им	считать,	что	они	”получают	высшее	образование,	а	не	
диплом”.	 Для	 тех,	 кто	 пришёл	 за	 дипломом,	 высшее	 заочное	 образова-
ние	–	”формальность”,	”поверхностное	освоение	дисциплин”»	[18,	с.	138].	

В	 формировании	 отношения	 к	 образованию	 определяющую	 роль	
играет	 социокультурный	 контекст	 родительской	 семьи.	 Анализ	 тако-
го	 контекстуального	 показателя,	 как	 уровень	 образования	 родителей,	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 их	 начальное	 и	 неполное	 среднее	 образова-
ние	 выражено	 коррелирует	 с	 терминальными	 смыслами	 образования	
у	 детей	 –	 студентов	 вузов	 (75%),	 значительно	 отличаясь	 от	 аналогич-
ной	 сопряжённости	 в	 группе	 учащейся	 молодёжи	 (50%).	 Наличие	 учё-
ной	степени	у	родителей	также	определяет	преобладание	терминальных	
смыслов	 над	 инструментальными	 (83	 и	 17%).	 В	 первом	 случае	 преоб-
ладание	 терминальных	 смыслов	 гипотетически	 может	 объясняться	 вы-
сокой	 ценностью	 профессионального	 образования	 как	 цели,	 не	 достиг-
нутой	 родителями	 и	 привитой	 детям,	 во	 втором	 –	 высокой	 ценностью	
познания	как	такового,	как	правило,	составляющего	суть	деятельности	
специалистов	с	учёными	степенями,	обстановкой	в	семье	с	высоким	обра-
зовательным	капиталом.	Но	в	обоих	случаях	образование	родителей	ста-
новится	значимым	ориентиром	в	саморегуляции	смысловых	представле-
ний	 самих	 молодых	 людей.	 В	 группе	 учащейся	 молодёжи	 соотношение	
смыслов	более	сбалансированное	(46	и	54%).	

Соотношение	 среднего	 полного,	 незаконченного	 высшего	 и	 высшего	
образования	 родителей	 с	 терминальными	 и	 инструментальными	 смыс-
лами	 образования	 студентов	 зафиксировано	 с	 незначительными	 откло-
нениями	от	средних	значений	по	выборке.	Такая	же	ситуация	и	в	группе	
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учащейся	молодёжи.	Корреляции	между	средним	специальным	образо-
ванием	 родителей	 и	 соотношением	 смыслов	 образования	 дифференци-
руют	 студенческую	 и	 учащуюся	 молодёжь	 выраженностью	 инструмен-
тальных	значений	в	первой	группе	(67,2%).	Среди	учащейся	молодёжи	
соотношение	 представлений	 о	 смыслах	 образования	 несущественно	 от-
личается	от	средних	значений.

Смыслы	образования,	как	и	все	культурные	смыслы,	имеют	ценност-
ные	основания	и	уточняют	ценностное	отношение	к	нему.	В	качестве	та-
кого	основания	выступают	ценности	знаний.	

Ценностные	 ориентации	 на	 знания	 измерялись	 по	 выбору	 суждения	
в	 следующих	 парах:	 «знания	 –	 это	 главное	 достояние	 человека»	 или	
«в	 наше	 время	 без	 знаний	 можно	 обойтись,	 были	 бы	 деньги»;	 «к	 полу-
чению	знаний	нужно	стремиться	всегда	для	общего	развития,	даже	если	
они	не	востребованы	в	практической	жизни»	или	«знания	не	самоцель,	
а	 средство	 решения	 поставленных	 задач»;	 «знания	 никогда	 не	 бывают	
лишними»	 или	 «знания	 важны	 лишь	 в	 определённых	 ситуациях»,	 где	
выбор	первых	суждений	рассматривается	как	ориентация	на	терминаль-
ную	ценность	знания,	вторых	–	на	инструментальную.

По	 соотношению	 терминальных	 и	 инструментальных	 ценностей	
знания	 студенческая	 молодёжь	 не	 отличается	 от	 старшеклассников	
(77	и	23%;	78	и	22%	соответственно).	Среди	студентов	колледжей	и	тех-
никумов	ниже	доля	ориентированных	на	терминальную	ценность	знания	
(71%)	и	выше	–	на	инструментальную	(29%).	Что	касается	соотношения	

Таблица 2 
Ценностные ориентации на знание и смыслы образования 

по группам учащейся молодёжи (средние значения), %

Группы  
учащейся  
молодёжи

Ценностные ориентации  
на знание

Смыслы образования

терминаль-
ные

инструменталь-
ные

терминаль-
ные

инструменталь-
ные

Учащиеся школ 78 22 52 48

Студенты  
колледжей, 
техникумов

71 29 38 62

Студенты вузов 77 23 41 59

Аспиранты 92 8 25 75

Учащиеся  
курсов 58 42 40 60

Учащаяся  
молодёжь 
в целом

73 27 42 58



54 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 1 • 2023

Ideasaboutthemeaningsofeducationamongstudents:socio-culturalpeculiaritiesofself-regulation
N.A.Seliverstova,Y.A.Zubok

терминальных	 и	 инструментальных	 смыслов	 образования,	 то	 студенты	
вузов	по	этому	показателю	занимают	срединное	положение	между	стар-
шеклассниками	 и	 студентами	 учреждений	 среднего	 профессионального	
образования:	 полученные	 данные	 не	 отличаются	 от	 средних	 значений	
по	 выборке	 (табл.	 2).	 Значимыми	 социокультурными	 регуляторами	 яв-
ляются	 такие	 контекстуальные	 характеристики,	 как	 обучение	 в	 опре-
делённых	образовательных	учреждениях	и	образование	родителей.	Обу-
чение	 в	 образовательных	 организациях	 СПО	 сопряжено	 с	 тенденцией	
инструментализации	смысловых	представлений	у	учащихся,	а	наличие	
среднего	специального	образования	у	родителей	выраженно	коррелирует	
с	инструментальными	смыслами	образования	у	студентов	вузов.	

Динамика	ценностных	ориентаций	на	знания	и	смыслов	образования,	
на	первый	взгляд,	парадоксальна	в	молодёжной	среде:	рост	терминаль-
ной	 ценности	 знаний	 (с	 61,8%	 в	 2011	 г.	 до	 73,0%	 в	 2020	 г.	 [8,	 с.	 73])	
сочетается	 с	 ростом	 инструментальных	 смыслов	 образования	 (с	 50,3%	
в	2011	г.	до	58,4%	в	2020	г.	[8,	с.	78]).	Однако	вопрос	о	парадоксальности	
снимается,	если	не	рассматривать	эти	ценности	исключительно	в	рамках	
дихотомии,	 противопоставляя	 «знание	 –	 образование»,	 а	 учесть	 более	
широкий	контекст:	публичный	дискурс	о	высшем	образовании	преиму-
щественно	 негативного	 характера,	 требования	 работодателей	 на	 рынке	
труда,	 состояние	 социальной	 неопределённости,	 усиленное	 пандемией	
новой	коронавирусной	инфекции	на	момент	исследования,	возможность	
получить	 знания	 не	 только	 в	 системе	 формального	 образования	 и	 т.	 д.	
При	 таких	 обстоятельствах	 соотношение	 терминальных	 и	 инструмен-
тальных	смыслов	образования	в	сопряжённостях	с	ценностными	ориен-
тациями	на	знания	обозначает	тенденцию	сохранения	связей	терминаль-
ных	 смыслов	 с	 ценностными	 ориентациями	 на	 терминальные	 знания,	
а	инструментальных	смыслов	–	с	инструментальными	(43,4%	и	56,5%,	
36,2	и	63,8%	соответственно	[8,	с.	77]).	

Исследование	 связей	 таких	 элементов	 социокультурного	 механизма	
саморегуляции,	 как	 архетипы	 и	 ментальные	 черты,	 с	 анализируемыми	
смыслами	 образования	 не	 выявило	 сколько-нибудь	 значимых	 корреля-
ций	 (колебания	 в	 пределах	 4,0–5,0%	 от	 средних	 значений	 по	 выборке),	
доказательно	 объясняющих	 основания	 коллективного	 бессознательного	
в	 продуцировании	 именно	 этих	 смыслов.	 Значительно	 более	 выражен-
ные	 корреляции	 обнаружены	 между	 некоторыми	 габитуальными	 уста-
новками	 (активная	 и	 пассивная	 жизненные	 позиции,	 коллективизм	
и	индивидуализм,	расчётливость	и	чувственность)	и	смыслами	образова-
ния	–	терминальными	и	инструментальными.	Среди	студентов	с	установ-
кой	на	пассивную	жизненную	позицию,	«присущую	им	в	большой	степе-
ни»,	соотношение	терминальных	и	инструментальных	смыслов	составило	
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64	и	36%	соответственно	(среди	учащейся	молодёжи	–	54	и	46%	соответ-
ственно).	Активная	жизненная	позиция	студенческой	молодёжи,	«прису-
щая	ей	в	большой	степени»,	коррелирует	с	инструментальными	смыслами	
(62%),	и	здесь	студенты	не	отличаются	от	учащейся	молодёжи	в	целом.

Корреляции	личностных	свойств-предрасположенностей	–	«расчётли-
вость»	 и	 «чувственность»	 –	 со	 смыслами	 образования	 отражают	 весьма	
характерную	 логику.	 Расчётливость,	 «присущая	 в	 большой	 степени»,	
выраженно	 сопряжена	 с	 инструментальными	 смыслами	 образования	
(65%),	 соответственно,	 в	 значительно	 меньшей	 степени	 –	 с	 терминаль-
ными	(35%),	а	у	тех,	кому	она	«не	присуща»,	корреляция	зеркальная	–	
37	и	63%	соответственно.	Чувственность	значимо	коррелирует	со	смыс-
лами	образования	только	в	том	случае,	если	она	не	разделяется	(вариант	
ответа	 «не	 присуща»):	 соотношение	 терминальных	 и	 инструментальных	
смыслов	 в	 этом	 случае	 составило	 33	 и	 67%.	 Причём	 наиболее	 выражена	
связь	с	инструментальным	смыслом	«диплом»	(39%),	а	менее	выражена	–	
с	«возможностью	сделать	карьеру»	(22%).	Полученные	данные	позволяют	
предположить	 амбивалентность	 смысла	 «диплом»,	 и,	 судя	 по	 соотноше-
нию	 данных,	 он	 может	 быть	 атрибутом	 достижения.	 Что	 касается	 кор-
реляций	рассмотренных	свойств-предрасположенностей,	то	студенческая	
молодёжь	 больше	 наделяет	 образование	 инструментальными	 смыслами,	
чем	учащаяся	молодёжь	в	целом	(в	сумме	67	и	51%	соответственно).

В	паре	установок	на	коллективизм	и	индивидуализм	наиболее	значи-
мые	 сопряжённости	 представлений	 о	 смыслах	 образования	 проявились	
в	связи	с	коллективизмом:	среди	студентов,	кому	он	«присущ	в	большой	
степени»,	 значение	 инструментальных	 смыслов	 выше	 (в	 сумме	 66%),	
в	том	числе	смысла	«возможность	сделать	карьеру»	(49%).	Примерно	так	
же	выглядят	сопряжённости	между	названными	переменными	в	группе	
учащейся	молодёжи.	Высокая	предрасположенность	к	индивидуализму	
(«присущ	 в	 большой	 степени»)	 коррелирует	 со	 смыслами	 образования	
на	уровне	средних	показателей	по	выборке.	Отрицание	установок	на	ин-
дивидуализм,	как	и	на	коллективизм,	практически	поляризует	студен-
тов	в	их	приверженности	терминальным	и	инструментальным	смыслам	
(47	 и	 53%,	 50,0	 и	 50,0%	 соответственно);	 отрицание	 индивидуализма	
учащейся	 молодёжью	 связано	 с	 более	 заметным	 перевесом	 терминаль-
ных	 смыслов	 (54	 и	 46%	 соответственно),	 а	 отрицание	 коллективизма,	
как	и	у	студентов	вузов,	скорее	сопровождается	стремлением	к	смысло-
вой	поляризации	(48,0	и	52,0%	соответственно).	

Студенческая	молодёжь	является	частью	российской	молодёжи,	в	пол-
ной	 мере	 обладая	 чертами	 своего	 поколения	 и	 разделяя	 разнообразные	
субкультурные	 смыслы,	 присущие	 этой	 особой	 социально-демографиче-
ской	 группе	 в	 целом.	 Смыслы	 образования,	 обладающие	 чрезвычайной	
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актуальностью	 как	 для	 всей	 учащейся	 молодёжи,	 так	 и	 конкретно	
для	 студентов	 вузов,	 складываются	 под	 влиянием	 не	 только	 образова-
тельной	среды	учебного	заведения,	но	и	более	широкого	социокультур-
ного	 контекста,	 формирующего	 более-менее	 общие	 черты	 поколения.	
Рас	смотрим,	 как	 изменяются	 представления	 студенческой	 молодёжи	
о	смыслах	образования	в	связи	с	тем,	насколько	её	представители	раз-
деляют	эти	черты,	тем	самым	выделив	наиболее	значимые	особенности	
саморегуляции	(табл.	3).

Таблица 3 
Связь между субкультурными смыслами и смыслами образования 

в группах молодёжи, %

Характерные 
черты 

поколения

Наличие/выра-
женность харак-

терной черты

Группы 
молодёжи

Смыслы образования
терминаль-

ные
инструмен-

тальные

Стремление 
самовыразить-
ся, быть непо-
хожим на дру-
гих

характеризует
в полной мере

студенты вузов 38 62
учащаяся 
молодёжь 41 59

совсем
не характеризует

студенты вузов 70 30
учащаяся 
молодёжь 38 62

Стремление 
к объединению 
со сверстни-
ками. «Быть на 
связи»

характеризует
в полной мере

студенты вузов 34 66

учащаяся 
молодёжь 36 64

совсем
не характеризует

студенты вузов 46 54
учащаяся

 молодёжь 47 53

Рост патриоти-
ческих настро-
ений

характеризует
в полной мере

студенты вузов 39 61
учащаяся 
молодёжь 38 62

совсем
не характеризует

студенты вузов 57 43
учащаяся 
молодёжь 45 55

Противостоя-
ние «свои – 
чужие»

характеризует
в полной мере

студенты вузов 28 72
учащаяся 
молодёжь 35 65

совсем
не характеризует

студенты вузов 48 52
учащаяся 
молодёжь 45 55

Самоощуще-
ние избранно-
сти, исключи-
тельности

характеризует
в полной мере

студенты вузов 21 79
учащаяся 
молодёжь 33 67

совсем
не характеризует

студенты вузов 41 59
учащаяся 
молодёжь 37 63
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Характерные 
черты 

поколения

Наличие/выра-
женность харак-

терной черты

Группы 
молодёжи

Смыслы образования
терминаль-

ные
инструмен-

тальные

Быть в центре 
внимания, эпа-
тировать окру-
жающих

характеризует
в полной мере

студенты вузов 29 71
учащаяся 
молодёжь 41 59

совсем
не характеризует

студенты вузов 48 52
учащаяся моло-

дёжь в целом 45 55

Протест про-
тив официоза, 
бунтарство

характеризует
в полной мере

студенты вузов 30 70
учащаяся 
молодёжь 

в целом
39 61

совсем
не характеризует

студенты вузов 36 64
учащаяся 
молодёжь 

в целом
35 65

Бегство от дей-
ствительности. 
Уход в себя. 
Создание 
собственного 
мира

характеризует
в полной мере

студенты вузов 53 47
учащаяся 
молодёжь 44 56

совсем
не характеризует

студенты вузов 26 74
учащаяся 
молодёжь 31 69

Свобода без 
ограничений, 
в т. ч. сексуаль-
ная свобода

характеризует
в полной мере

студенты вузов 41 59
учащаяся 
молодёжь 41 59

совсем
не характеризует

студенты вузов 38 62
учащаяся 
молодёжь 39 61

Как	видно	из	таблицы	3,	большая	часть	выявляемых	связей	выстраи-
вается	 в	 логике,	 при	 которой	 разделение	 субкультурных	 смыслов	 («ха-
рактеризует	 в	 полной	 мере»)	 и	 идентификация	 с	 ними	 сопряжены	 со	
значительным	преобладанием	инструментальных	смыслов	образования.	
Причём	уровень	инструментализации	в	группе	студентов	имеет	тенден-
цию	 к	 более	 высоким	 значениям	 в	 сравнении	 с	 учащейся	 молодёжью.	
Наиболее	выражены	корреляции	инструментальных	значений	образова-
ния	у	студентов	в	связи	с	«самоощущением	избранности,	исключитель-
ности»	 (79%	 у	 студентов	 против	 67%	 у	 всех	 учащихся),	 «противостоя-
нием	“своих	–	чужих”»	(72%	против	65%),	стремлением	«быть	в	центре	
внимания,	 эпатировать	 окружающих»	 (71%	 против	 59%),	 «протестом	
против	официоза,	бунтарством»	(70%	против	61%).	Одинаково	значимы-
ми	для	инструментализации	в	обеих	группах	оказались	связи	с	такими	
характеристиками,	 как	 «стремление	 к	 объединению	 со	 сверстниками,	

Окончание таблицы 3 
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“быть	на	связи”»	(66%	у	студентов	вузов	и	64%	–	у	всех	учащихся),	«сво-
бода	без	ограничений,	в	т.	ч.	сексуальная	свобода»	(по	59%	в	обеих	груп-
пах)	и	«рост	патриотических	настроений»	(61	и	62%	соответственно).	

Иная	логика	возникает	в	связи	с	«бегством	от	действительности,	ухо-
дом	в	себя,	созданием	собственного	мира»,	«стремлением	самовыразить-
ся,	быть	непохожим	на	других»,	а	также	в	связи	с	характеристикой	«рост	
патриотических	настроений».	Их	отрицание	в	большей	мере	связано	с	вос-
приятием	образования	как	средства,	а	признание	–	с	отношением	к	нему	
как	 к	 цели.	 Так,	 в	 связи	 с	 отрицанием	 эскапистских	 черт	 значения	 ин-
струментальных	смыслов	образования	в	группе	студентов	достигли	74%,	
а	терминальных	–	опустились	до	26%,	в	то	время	как	в	группе	учащихся	
при	 сохранении	 той	 же	 тенденции	 их	 значения	 составили	 69	 и	 31%	 со-
ответственно.	В	связи	с	отрицанием	самовыражения	и	демонстрации	сво-
ей	 уникальности	 как	 свойства	 поколения	 и	 субкультурного	 проявления	
терминальные	смыслы	образования	у	студентов	существенно	превышают	
инструментальные	 (70	 и	 40%	 соответственно)	 и	 значительно	 опережают	
аналогичный	показатель	в	общем	распределении	по	учащейся	молодёжи	
(38%),	 склонной	 в	 данном	 случае	 к	 большей	 инструментализации	 (62%	
против	 30%).	 Наконец,	 в	 связи	 с	 отказом	 признавать	 «рост	 патриотиче-
ских	 настроений»	 поколенческой	 чертой	 57%	 студентов	 придают	 обра-
зованию	 терминальный	 смысл	 и	 43%	 –	 инструментальный.	 В	 общем	
массиве	учащейся	молодёжи	отмечено	обратное:	среди	отрицающих	рост	
патриотизма	сторонников	понимания	образования	как	средства	на	10%	
больше,	чем	среди	студентов	(55%	против	45%).	

Обобщая	 полученные	 данные,	 можно	 заметить,	 что	 субкультурные	
смыслы	как	свойства	поколения,	содержащие	в	себе	различного	рода	«ак-
тивности»	и	элементы	демонстративного	поведения,	в	процессе	саморегу-
ляции	имеют	значимые	связи	с	инструментальными	смыслами	образова-
ния	и,	напротив,	в	некоторых	случаях	отрицание	их	–	с	терминальными.	
Такого	 рода	 парадоксальные	 сочетания	 субкультурных	 характеристик	
и	 представлений	 об	 образовании	 говорят	 о	 внутренне	 противоречивом	
и	 парадоксальном	 характере	 смысловой	 саморегуляции	 не	 только	 в	 среде	
молодёжи	в	целом,	но	и	в	среде	самой	продвинутой	её	части	–	студенчества.	

Парадоксальность	смысловых	представлений	студенческой	молодёжи	
об	образовании	проявилась	и	в	корреляциях	с	признаками	базовой	куль-
туры,	разделяемыми	или	отвергаемыми	респондентами	(табл.	4).	

Можно	было	бы	ожидать	прямую	связь	между	приверженностью	опро-
шенных	 студентов	 духовному	 типу	 культуры	 («духовность,	 стремление	
к	добру,	к	внутренней	красоте,	к	любви,	к	вере»)	и,	как	следствие,	наделени-
ем	образования	терминальным	смыслом.	Однако,	как	показывают	данные,	
не	отождествление	студентами	себя	с	этим	типом,	а,	напротив,	его	отрицание
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Таблица 4
Связь между базовыми типами культуры и смыслами

образования в группах молодёжи

Базовые типы 
культуры

Принадлежность 
к типу культуры

Группы 
молодёжи

Смыслы образования

терми-
нальные

инструмен-
тальные

Инновацион-
ная

характеризует 
в полной мере

студенты вузов 40 60

учащаяся 
молодёжь 41 59

совсем 
не характеризует

студенты вузов 70 30

учащаяся 
молодёжь 44 56

Духовная

характеризует 
в полной мере

студенты вузов 40 60

учащаяся 
молодёжь 43 57

совсем 
не характеризует

студенты вузов 55 45

учащаяся 
молодёжь 41 59

Физического 
развития

характеризует 
в полной мере

студенты вузов 36 64

учащаяся 
молодёжь 44 56

совсем 
не характеризует

студенты вузов 42 58

учащаяся 
молодёжь 34 66

Гедонистиче-
ская

характеризует 
в полной мере

студенты вузов 37 63

учащаяся 
молодёжь 42 58

совсем 
не характеризует

студенты вузов 41 59

учащаяся 
молодёжь 34 66

Адаптацион-
ная

характеризует 
в полной мере

студенты вузов 43 57

учащаяся 
молодёжь 43 57

совсем 
не характеризует

студенты вузов 46 54

учащаяся 
молодёжь 47 53

Моральной 
аномии

характеризует 
в полной мере

студенты вузов 36 64

учащаяся 
молодёжь 37 63

совсем 
не характеризует

студенты вузов 46 54

учащаяся 
молодёжь 43 57
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сопряжено	с	перевесом	терминальных	смыслов	образования	(55,0%)	над	
инструментальными	(45%),	тогда	как	разделение	присущих	этому	типу	
культуры	черт	коррелирует	в	саморегуляции	со	смыслами	образования	
на	уровне	средних	значений	по	выборке.	Сравнение	с	группой	учащихся	
в	 целом	 показывает	 существенное	 отличие	 студенческой	 молодёжи	 по	
этому	показателю.	

Другим	значимым	отличием	стало	аналогичное	проявление	в	студен-
ческой	среде	регулятивного	потенциала	инновационного	типа	культуры.	
Как	и	в	случае	с	духовным	типом,	отнюдь	не	признание	и	самоотождест-
вление,	 а	 отрицание	 и	 дистанцирование	 от	 его	 признаков	 сопряжено	
с	взлётом	терминальных	смыслов	образования	на	фоне	падения	инстру-
ментальных	(70%	против	30%).	Для	понимания	процессов	саморегуля-
ции	полученные	данные	означают	как	минимум	подтверждение	нелиней-
ных	связей	разных	элементов	механизма	саморегуляции	со	смысловым	
самоопределением	 разных	 групп	 учащейся	 молодёжи	 в	 сфере	 образова-
ния.	 Более	 углублённому	 анализу	 необходимо	 подвергнуть	 и	 само	 вос-
приятие	инновационности,	что	вновь	возвращает	нас	к	тезису	о	переос-
мыслении	и	переопределении	молодёжью	разных	сторон	реальности.

В	студенческой	среде	и	в	среде	учащихся	в	целом	одинаково	прояви-
лись	 сопряжённости	 смыслов	 образования	 с	 «адаптационным»	 типом	
культуры	 («необходимость	 экономить	 на	 всём,	 приспособиться	 к	 изме-
няющимся	 условиям»)	 и	 культурой	 «моральной	 аномии»	 («отрицание	
моральных	норм»,	«у	каждого	–	своя	мораль»),	а	также	субкультурны-
ми	 смыслами	 («свобода	 без	 ограничений,	 в	 т.	 ч.	 сексуальная	 свобода»	
и	«стремление	к	объединению	со	сверстниками,	“быть	на	связи”»).	Разли-
чия	 в	 корреляциях	 субкультурных	 смыслов	 как	 поколенческих	 свойств	
с	соотношением	терминальных/инструментальных	смыслов	в	этих	груп-
пах	колеблются	от	5	до	35%.	Их	анализ	–	самостоятельная	исследователь-
ская	задача	в	рамках	анализа	социокультурной	саморегуляции.	

Механизм	 саморегуляции	 студенческой	 молодёжью	 взаимодействий,	
характера	коммуникаций	с	другими	участниками	образовательного	про-
цесса	 включает	 в	 себя	 связь	 смыслов	 и	 степени	 оправдания	 ожиданий,	
удовлетворённости	образованием.	В	этом	случае	представление	о	смыслах	
из	 производного	 от	 различных	 социокультурных	 условий	 превращает-
ся	 в	 значимый	 регулятор	 оценочных	 суждений.	 Корреляционные	 связи	
между	 смыслами	 образования	 и	 удовлетворённостью	 качеством	 знаний,	
получаемых	по	месту	учёбы,	показывают,	что	доли	«полностью	удовлет-
ворённых»	больше	среди	студенческой	молодёжи,	определяющей	для	себя	
смысл	образования	как	«престиж»	(67%),	«общая	культура»	(55%),	«раз-
витие	способностей»	 (46%),	и	меньше	среди	тех,	для	кого	образование	–	
«потребность	в	познании»	(24%),	«диплом»	(29%)	(табл.	5).	
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Таблица 5 
Связь между смыслами образования и удовлетворённостью 

качеством знаний, получаемым по месту учёбы, %

Смыслы 
образования

Группы 
молодёжи

Удовлетворённость качеством знаний, 
получаемым по месту учёбы
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Развитие спо-
собностей

студенты вузов 46 37 11 2 4 100,0
учащаяся 
молодёжь 45 39 10 2 3 100,0

Диплом
студенты вузов 29 41 15 12 3 100,0

учащаяся 
молодёжь 32 47 8 8 5 100,0

Потребность 
в познании

студенты вузов 24 52 9 5 10 100,0
учащаяся 
молодёжь 30 50 10 2 8 100,0

Престиж
студенты вузов 67 33 0 0 0 100,0

учащаяся 
молодёжь 60 400 0 0 0 100,0

Возможность 
сделать 
карьеру

студенты вузов 38 47 12 1 2 100,0
учащаяся 
молодёжь 35 51 9 2 3 100,0

Общая 
культура

студенты вузов 55 36 9 0 0 100,0
учащаяся 
молодёжь 50 42 6 0 0 100,0

Студенты,	наделяющие	образование	инструментальным	смыслом	«дип-
лом»,	 выделяются	 своей	 критичностью	 в	 группе,	 среди	 них	 каждый	 де-
сятый	 не	 удовлетворён	 качеством	 знаний,	 получаемых	 по	 месту	 учёбы,	
а	в	сумме	с	теми,	кто	«скорее	не	удовлетворён»,	доля	составила	27%;	среди	
учащейся	 молодёжи	 таких	 16%.	 Следовательно,	 для	 значительной	 части	
опрошенных	студентов	смысл	«диплом»	–	это	не	обязательно	безразличие	
к	 образовательному	 процессу	 и	 наличие	 «корочек»,	 полученных	 с	 мини-
мальными	усилиями,	часто	имитационными	практиками	и	академическим	
мошенничеством,	 хотя	 исключать	 требовательность	 студентов,	 прибегаю-
щих	 к	 девиантным	 практикам,	 тоже	 нельзя.	 Мы	 вновь	 обращаемся	 к	 ам-
бивалентности	данного	смысла:	вероятно,	для	студента,	родители	которого	
имеют	 образование	 не	 выше	 среднего,	 диплом	 университета	 может	 стать	
целью,	а	не	средством.	Выявленная	тенденция	–	основание	для	фокусиро-
вания	 последующих	 исследований	 на	 ожиданиях	 студенческой	 молодёжи	
от	высшей	школы	в	контексте	саморегуляции	её	жизнедеятельности.

Таким	 образом, представления	 о	 смыслах	 образования	 –	 осознанный	
элемент	 саморегуляции	 образовательной	 жизнедеятельности	 учащейся	
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молодёжи	 и	 студентов	 вузов	 как	 особой	 группы	 в	 её	 составе.	 Смысловая	
саморегуляция	 в	 образовании	 является	 гибридной	 по	 своему	 типу,	 в	 её	
механизме	 –	 сочетание	 элементов	 современной	 и	 традиционной	 культур.	
Инструментализация	 отношения	 студенческой	 молодёжи	 к	 образованию	
в	своих	выраженных	корреляциях	с	конкретными	поколенческими	черта-
ми	в	полной	мере	отражает	современный	тренд,	характерный	для	учащейся	
молодёжи	в	целом.	В	группе	студентов	вузов	этот	тренд	значительно	поддер-
живается	семейным	контекстом,	связанным	с	образованием	родителей.	

Преобладание	ориентаций	на	терминальные	ценности	знания	в	боль-
шей	степени	воспроизводит	модель	традиционной	культуры	в	той	её	ча-
сти,	 которая	 формировала	 отношение	 к	 образованию	 как	 высшей	 цели	
и	добродетели.	А	неоднозначные	связи	с	элементами	базовой	культуры	–	
свидетельство	 противоречивого	 проявления	 традиционных	 социокуль-
турных	оснований	саморегуляции	в	сфере	образования.	

Феномен	гибридной	смысловой	саморегуляции	образовательной	жизнеде-
ятельности	студенческой	молодёжи	является	результатом	взаимопроникно-
вения	традиционных	и	современных	образцов	и	по	степени	укоренённости,	
а	также	по	широте	охвата	молодёжи,	опережает	другие	более	«чистые»	и	од-
нозначные	образцы	[10;	8].	Гибридизация	смысловых	представлений	–	осно-
вание	для	детализации	исследовательских	задач	в	части	анализа	ожиданий	
студенческой	молодёжи	в	сфере	образования.	Но	размышления	об	особенно-
стях	смысловых	представлений	студенчества	об	образовании	и	социокуль-
турных	основаниях	его	саморегуляции	не	приведут	к	желаемому	целостно-
му	пониманию	этого	механизма	в	отрыве	от	целенаправленной	регуляции,	
реализуемой	самим	институтом.	В	связи	с	этим	остаётся	вопрос	о	соотноше-
нии	 смысловой	 саморегуляции	 с	 институциональной	 регуляцией	 высшей	
школы,	который	мы	(в	некотором	приближении)	рассмотрим	ниже.

Институциональная регуляция высшей школы (вместо заключения)

С	2003	по	апрель	2022	г.	процесс	целенаправленного	регулирования	выс-
шей	школы	определялся	присоединением	России	к	Болонскому	процессу.	
Не	 ставя	 целью	 сколько-нибудь	 полный	 и	 глубокий	 анализ	 содержания	
и	 результатов	 модернизации	 системы	 высшего	 образования	 за	 этот	 пери-
од,	 подчеркнем	 её	 общее	 свойство:	 «реформирование	 высшего	 образова-
ния	осуществляется	непрерывно	в	условиях	постоянной	незавершённости	
каждого	его	этапа»	[19,	с.	77].	Названное	свойство,	отражая	нелинейный	
характер	развития	высшего	образования,	не	только	ставило	под	сомнение	
достижение	целей	каждого	этапа,	но	и	усиливало	состояние	социальной	не-
определённости	 для	 основных	 участников	 образовательного	 процесса,	 тем	
самым	расширяя	условия	для	саморегуляции	их	жизнедеятельности.
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Переход	 на	 уровневую	 модель	 (бакалавриат,	 специалитет,	 магистра-
тура)	с	последующим	включением	аспирантуры	в	систему	высшего	обра-
зования,	кредитная	система	оценки	учебной	нагрузки,	продолжившаяся	
коммерциализация	 в	 сочетании	 с	 механизмами	 государственного	 регу-
лирования,	 статусная	 дифференциация	 университетов,	 другие	 струк-
турные	 и	 организационные	 изменения	 сопровождались	 деятельностью	
государства	 по	 стандартизации	 образования.	 Федеральные	 государ-
ственные	образовательные	стандарты	третьего	поколения	от	ФГОС	ВПО	
до	 ФГОС	 ВО	 (3++)	 зафиксировали	 смещение	 оценки	 качества	 высше-
го	 образования	 с	 содержания	 на	 результат,	 определив	 усиление	 прак-
тикоориентированности	 как	 вектор	 развития	 высшего	 образования.	
Практикоориентированность	 высшего	 образования	 на	 данный	 момент	
операционализируется	 через	 формирование	 универсальных	 (общекуль-
турных),	 общепрофессиональных	 и	 профессиональных	 компетенций,	
определение	профессиональных	компетенций	на	основе	профессиональ-
ных	 стандартов	 или	 требований	 работодателей,	 привлечение	 к	 препо-
даванию	 практиков	 из	 числа	 руководителей	 и	 работников	 соответству-
ющей	 профессиональной	 сферы	 (от	 5	 до	 10%	 в	 зависимости	 от	 уровня	
и	 направления)	 и	 т.	 д.	 В	 свою	 очередь	 преподаватели	 –	 представители	
соответствующей	профессиональной	сферы	обеспечивают	практическую	
составляющую	образовательного	процесса	как	в	аудитории,	так	и	осуще-
ствляя	руководство	различными	по	типу	практиками.	

Актуальная	деятельность	государства,	бизнеса,	университетов	по	по-
иску	 баланса	 между	 структурой	 высшего	 образования	 и	 структурой	
занятости	населения	ведётся	в	направлении	повышения	практикоори-
ентированности	 образовательных	 программ,	 особенно	 по	 техническим	
и	 естественно-научным	 направлениям	 [20].	 Проблема	 баланса	 между	
структурой	 высшего	 образования	 и	 структурой	 занятости	 населения	
региона	решается	в	рамках	концепции	«третьей	миссии»,	реализуемой	
классическими	 и	 опорными	 университетами	 [20].	 Усиление	 тренда	 на	
практикоориентированность	 образовательных	 программ	 высшего	 об-
разования	 –	 это	 одновременно	 институциональная	 реакция	 на	 запрос	
работодателей,	рынка	труда	и	один	из	приоритетов	модернизации	в	рас-
сматриваемый	 период.	 Заметим,	 что	 практикоориентированность	 обу-
чения,	 обусловленная	 компетентностным	 подходом,	 в	 условиях	 бака-
лавриата	 привела	 к	 парадоксальному	 результату.	 В	 ряде	 отраслевых	
университетов	 утеряно	 значительное	 количество	 часов	 на	 практику	 1.	
Однако	данное	направление	реформирования	высшего	образования	по-

1   Гурьянов С. Дефицит	знаний:	какая	система	знаний	нужна	россиянам	//	Известия.	14.02.2022.	
URL:	 https://iz.ru/1319627/sergei-gurianov/defitcit-znanii-kakaia-sistema-obrazovaniia-nuzhna-
rossiianam	(дата	обращения:	10.08.2022).

https://iz.ru/1319627/sergei-gurianov/defitcit-znanii-kakaia-sistema-obrazovaniia-nuzhna-rossiianam 
https://iz.ru/1319627/sergei-gurianov/defitcit-znanii-kakaia-sistema-obrazovaniia-nuzhna-rossiianam 
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лучило	 однозначную	 поддержку	 студентов	 [21,	 с.	 117].	 Рост	 рацио-
нализма,	 прагматизма,	 расчётливости	 в	 молодёжной	 среде	 обеспечи-
вает	 полное	 принятие	 практикоориентированных	 образовательных	
программ	 большинством	 студентов.	 Взаимодействия	 студентов	 друг	
с	другом,	с	преподавателями,	соотнесение	жизненного	опыта	с	изменя-
ющейся	социальной	реальностью	ведут	к	пониманию	образования	как	
инструмента	повышения	управляемости	своей	жизнью,	а	значит	–	по-
вышения	уровня	социальной	определённости.	В	этом	контексте	проис-
ходит	осознание	средств	достижения	целей	для	перехода	на	новый	этап	
жизни.	С	другой	стороны,	инструментальное	отношение	к	образованию	
«вносит	свой	вклад	в	поддержание	несоответствия	между	подготовкой	
специалистов	разного	уровня	квалификации,	профилей	и	специализа-
ций	(сориентированной	на	запросы	потребителей)	и	спросом	рынка	тру-
да»	[22,	с.	35].	

Смысловая	саморегуляция	жизнедеятельности	студенческой	молодё-
жи	 крайне	 чувствительна	 к	 изменениям	 институциональных	 условий	
высшей	школы	и	в	целом	к	переменам	в	социальной	реальности.	В	про-
екте	 национально	 ориентированной	 модели	 высшего	 образования,	 ко-
торый	обсуждён	на	государственном	уровне	1,	сохранены	практикоори-
ентированность	 и	 гибкость	 образовательных	 программ	 как	 совпавшие	
требования	 рынка	 труда	 и	 молодёжи.	 Это	 означает	 сохранение	 инсти-
туциональной	поддержки	инструментального	отношения	студенческой	
молодёжи	к	образованию.	Применительно	к	организации	образователь-
ного	 процесса	 возникший	 феномен	 ставит	 конкретные	 содержатель-
ные	и	методические	задачи	перед	преподавателями,	использование	ими	
различных	ресурсов	по	включению	студентов	в	освоение	необходимого	
объёма	не	только	практических	навыков	и	умений,	но	и	фундаменталь-
ных	знаний.
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Abstract. The article reveals the correlation of terminal (development of abilities, need 
for knowledge, general culture) and instrumental (diploma, opportunity to make a ca-
reer, prestige) meanings of education. It based on a comparative analysis of the ideas of 
higher education among students and other groups of young people in education. The 
methodological basis of the study is the concept of self-regulation of the life of young 
people. An analysis of the connections between the terminal and instrumental meanings 
of education and other elements of the socio-cultural mechanism of self-regulation of 
life activity (archetypes, mental traits, value orientations towards knowledge, habitual at-
titudes, subcultural meanings), belonging to the basic types of cultures made it possible 
to determine the trends in attitudes towards education of student and student youth. 
The tendency to instrumentalize the value attitude to the education of university students 
and young people in general is stable. It was revealed that the meanings of education cor-
relate less significantly with archetypes and mentality. Subcultural meanings as properties 
of a generation, containing various kinds of “activities” and elements of demonstrative 
behavior, have significant connections with the instrumental meanings of education and, 
on the contrary, in some cases their denial – with the terminal ones. A similar paradoxical 
relationship between the terminal and instrumental meanings of the education of student 
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spiritual types of basic culture, which significantly distinguishes it from student youth. As 
sociocultural factors in the formation of ideas about the meanings of education of student 
youth, the type of settlement, the level of income, the level of education of parents are 
singled out. Ideas about the meanings of education of university students are considered 
in relation to the institutional regulation of higher education. It is concluded that the steady 
trend of instrumentalizing the attitude of student youth to education is consistent with 
such a direction of purposeful regulation of higher education as the practice orientation of 
educational programs. Education is understood as a means of increasing the manageabil-
ity of one’s life, which means increasing the level of social certainty.
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населения с высоким уровнем территориальной идентичности, и концепция «права 
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своё «право на город» через практики социального участия, которые проявляются 
более всего в сфере планирования городского пространства, включении в прак-
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Введение

Территориальная	идентичность	является	важным	нематериальным	ак-
тивом	 поселения,	 фактором	 его	 развития.	 Наиболее	 актуален	 вопрос	 её	
изучения	 в	 малых	 и	 средних	 городах	 России,	 в	 сельской	 местности.	 За-
крепление	молодёжи	на	территории	проживания	является	одной	из	при-
оритетных	 задач	 молодёжной	 политики	 большинства	 регионов	 России.	
Важным	фактором	формирования	территориальной	идентичности,	привя-
занности	к	региону	проживания,	на	наш	взгляд,	является	активная	поли-
тика	привлечения	населения	к	практикам	социального	участия,	особенно	
локального	уровня.	Принимая	активное	участие	в	преобразовании	терри-
тории,	в	её	благоустройстве,	население	заявляет	так	называемое	«право	на	
город»,	на	территорию	проживания,	эмоционально	к	ней	привязываясь.

Для	 выявления	 уровня	 территориальной	 идентичности	 используется	
авторская	методика	его	измерения.	Уровень	социального	участия	измеря-
ется	через	вовлечённость	населения	в	практики	формального	социального	
участия,	неформального	социального	участия	и	помогающего	поведения.

Теоретические подходы к исследованию 
территориальной идентичности

Территориальная	 идентичность	 как	 теоретическая	 категория	 по-
лучила	 своё	 распространение	 во	 многих	 науках.	 Наиболее	 разрабо-
тана	 эта	 категория	 в	 рамках	 социально-психологического	 подхода,	
культурологического,	 географического,	 экономического,	 маркетин-
гового;	 имеет	 множество	 синонимов,	 таких	 как	 городская	 идентич-
ность,	региональная	идентичность,	идентичность	места.	Особенности	
и	специфика	применения	и	использования	каждой	достаточно	деталь-
но	приведены	в	обзорных	статьях	как	зарубежных	[1;	2;	3],	так	и	оте-
чественных	авторов	[4;	5;	6].

При	изучении	территориальной	идентичности,	применяются	два	под-
хода:	территориальная	идентичность	населения	как	привязанность	к	ре-
гиону	 и	 территориальная	 идентичность	 как	 образ	 и	 основные	 смыслы	
данной	территории.	Одно	из	самых	широких,	на	наш	взгляд,	определе-
ний	 территориальной	 идентичности,	 в	 котором	 заложены	 оба	 подхода,	
приводит	 Т.	 Банини:	 «территориальная	 идентичность	 –	 сложное	 поня-
тие,	включающее	множество	аспектов:	чувство	принадлежности	и	соци-
альные	практики,	историческую	память,	специфику	местной	политики,	
представление	 территории,	 её	 бренд,	 тенденции	 развития,	 обусловлен-
ные	 социальными	 практиками	 людей,	 которые	 живут	 и	 действуют	 на	
данной	территории»	[7,	с.	13].

ВоробьеваИ.Н.
Территориальная идентичность населения как фактор и следствие социального участия



72 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 1 • 2023

Territorialidentityofthepopulationasafactorandconsequenceofsocialparticipation
I.N.Vorobeva

Не	отрицая	важности	измерения	обеих	сторон	данной	категории,	мы	
в	 своём	 исследовании	 будем	 рассматривать	 только	 категорию	 террито-
риальной	 идентичности	 населения,	 которой	 соответствует	 определение	
К.	 Е.	 Тумаковой:	 «состояние	 соотнесения	 личности	 с	 регионом,	 регио-
нальным	 сообществом	 и	 определенными	 социальными	 группами,	 вы-
зывающее	 желание	 и	 потребность	 участвовать	 в	 региональных	 взаимо-
действиях,	 связывать	 свое	 настоящее	 и	 будущее	 с	 развитием	 данного	
региона»	[8,	с.	70–71].

При	 изучении	 территориальной	 идентичности,	 авторы,	 как	 правило,	
выделяют	 четыре	 компонента:	 когнитивный,	 ценностный,	 эмоциональ-
ный,	 поведенческий	 (деятельностный,	 регулятивный)	 [9;	 10].	 Когнитив-
ный	включает	в	себя	изучение	образов	поселения,	наиболее	часто	ассоци-
ируемых	 с	 территорией,	 географические,	 исторические,	 архитектурные	
объекты	[11;	12;	13;	14].	Ценностный	компонент	подразумевает	установки	
и	 ориентиры	 населения,	 обусловленные	 географическим	 местом	 прожи-
вания,	 исторической	 памятью,	 культурным	 наследием.	 Эмоциональный	
компонент	 представляет	 собой	 психологическую	 привязанность	 к	 терри-
тории	проживания	[15;	16].	Поведенческий	компонент	включает	располо-
женность	к	действиям	на	определённой	территории	[17;	18].

Наряду	 с	 категорией	 территориальной	 идентичности	 получила	 рас-
пространение	 категория	 территориального	 капитала,	 то	 есть	 совокуп-
ность	материальных	и	нематериальных	активов	территории,	культурное	
наследие,	 специфика	 региона,	 особенности	 населения,	 их	 социальная	
солидарность,	эмоциональная	связь	населения	друг	с	другом	и	с	террито-
рией	проживания	[19].	P.	Каманьи,	Р.	Капелло,	С.	Черисола,	Э.	Панзера	
доказывают,	 что	 чувство	 места,	 территориальная	 идентичность,	 соци-
альная	 сплочённость	 и	 общность	 дают	 весомый	 экономический	 эффект	
для	региона	и	являются	нематериальным	активом	его	развития.	Привя-
занность	к	месту	способствует	продуктивности	сообщества	через	практи-
ки	 коллективного	 поведения,	 а	 наличие	 множественной	 идентичности	
делает	территорию	более	изменчивой,	ориентированной	на	будущее	[20].	
Построение	 общей	 территориальной	 идентичности	 способствует	 созда-
нию	социального	капитала,	который	является	фундаментальным	ресур-
сом	для	устойчивого	развития	территорий	[21].	

Территориальная	 идентичность	 как	 включение	 населения	 в	 практики	
по	 преобразованию	 территории	 имеет	 и	 важный	 рациональный	 компо-
нент,	 который	 заключается	 в	 знании	 территории,	 её	 проблем	 и	 возмож-
ностей	 [22].	 Города	 можно	 превратить	 в	 точки	 роста	 только	 предоставив	
им	 самим	 решать	 проблемы	 и	 строить	 программы	 городского	 развития	
с	учётом	их	специфики,	которую	лучше	представляет	вовлечённое	в	жизнь	
города	население	[23].
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Ценность	 места	 проживания,	 принятие	 социально-территориальной	
общности	как	своей	формирует	готовность	к	социальному	участию	в	раз-
витии	региона	[24].	Концепция	увязки	поведенческих	практик	и	терри-
ториальной	 идентичности,	 на	 наш	 взгляд,	 достаточно	 полно	 раскрыва-
ется	в	категории	«право	на	город»,	которая	подразумевает	возможность	
и	 доступ	 к	 городским	 ресурсам	 и	 инфраструктуре	 всех	 горожан	 [22].	
Идея	«права	на	город»	была	выдвинута	А.	Лефевром,	а	основной	после-
дователь	данной	концепции,	Д.	Харви,	призывает	наиболее	слабое	с	точ-
ки	зрения	наличия	административных	и	экономических	ресурсов	боль-
шинство	использовать	своё	«право	на	город»	–	право	на	преобразование	
места	жительства	в	соответствии	с	собственными	потребностями	[24].	Де-
тально	данная	категория	раскрыта	и	в	трудах	отечественных	учёных.	Го-
род	становится	местом	самореализации	индивидов,	население	с	высоким	
уровнем	 территориальной	 идентичности	 берёт	 на	 себя	 ответственность	
за	место	проживания,	за	его	территориальное	благоустройство,	через	со-
вместное	решение	проблем	горожан	и	властей	выражает	свои	запросы	на	
городское	пространство	[25;	26;	27].

Но	существует	и	обратная	взаимосвязь:	участие	в	разных	формах	ак-
тивности,	 связанных	 с	 локальной	 территорией,	 формирует	 привязан-
ность	 к	 территории.	 Соучаствующие	 практики	 с	 целью	 учёта	 мнения	
горожан	при	преобразовании	городского	пространства	под	их	потребно-
сти,	 с	 одной	 стороны,	 формируют	 комфортную	 городскую	 среду,	 с	 дру-
гой	 стороны,	 способствуют	 закреплению	 горожан	 на	 данной	 террито-
рии	[28].	Отражается	эта	идея	и	в	трудах	зарубежных	авторов,	которые	
доказывают,	 что	 в	 результате	 деятельности	 в	 проектах	 по	 реновации	
культурного	наследия	с	участием	местных	сообществ	возникает	синерге-
тический	эффект,	который	способствует	развитию	уровня	территориаль-
ной	 идентичности,	 чувству	 места,	 гражданской	 активности	 и	 граждан-
ской	ответственности.	То	есть	через	«активацию»	культурного	наследия	
при	участии	местных	сообществ	происходит	усиление	территориальной	
идентичности	[29;	15].

Таким	образом,	на	основании	анализа	работ	отечественных	и	зарубежных	
авторов	можно	выделить	явную	взаимосвязь	территориальной	идентичности	
и	социального	участия.	В	силу	неоднозначности	и	многоаспектности	данных	
категорий,	требуется	выделить	наиболее	общепринятые	к	ним	подходы.	Под	
территориальной	идентичностью	населения	мы	будем	понимать	эмоциональ-
ную	привязанность	к	месту	проживания,	желание	связывать	свои	жизнен-
ные	стратегии	с	данной	территорией	и	стремление	вступать	в	социальное	вза-
имодействие	для	её	улучшения.	Под	социальным	участием	будем	понимать	
совокупность	 повседневных	 социальных	 практик,	 направленных	 на	 удов-
летворение	общественного	интереса,	совместное	решение	проблем,	которые	
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реализуются	как	в	формальном	участии	в	общественных	организациях,	так	
и	в	неформальной	коллективной	деятельности	и	помогающем	поведении.

Взаимосвязь	выглядит	следующим	образом:	население	с	высоким	уровнем	
территориальной	 идентичности	 активно	 использует	 практики	 социального	
участия	с	целью	заявить	своё	«право»	на	место	проживания,	подстроить	его	
под	свои	потребности,	жизненные	стратегии,	стиль	жизни.	Для	этого	наибо-
лее	активные	слои	населения,	деятельностные	ресурсы	развития	территории	
активно	участвуют	в	общественных	организациях,	связанных	с	разработкой	
решений	 по	 инфраструктуре	 пространства	 территории,	 сами	 принимают	
участие	 в	 благоустройстве,	 соучаствующем	 управлении.	 Принимая	 реше-
ния	в	преобразовании	городского	пространства,	создавая	«правила»	организа-
ции	совместных	повседневных	практик	на	данной	территории,	по	сути,	орга-
низуя	социальное	пространство	территории,	население	привязывается	к	ней	
и	не	только	заявляет	на	неё	свое	«право»,	но	и	начинает	считать	«своей».

Эмпирическая база и методика анализа данных

Для	 измерения	 уровня	 территориальной	 идентичности	 населения	 ис-
пользована	 авторская	 методика,	 в	 которую	 были	 заложены	 три	 базовых	
индикатора:	«рекомендую	территорию	для	проживания»,	«стремлюсь	де-
лать	её	лучше»,	«хочу,	чтобы	на	ней	остались	мои	дети,	внуки».	Они	изме-
рялись	 следующими	 вопросами:	 «Порекомендовали	 бы	 вы	 своим	 знако-
мым	из	другого	города	переехать	жить	в	Череповец?»,	«Можете	ли	Вы	про	
себя	сказать:	”я	стремлюсь	сделать	лучше	город,	в	котором	живу”?»,	«Вы	
бы	хотели,	чтобы	Ваши	дети,	внуки	остались	жить	в	Череповце?».

Для	определения	уровня	территориальной	идентичности	каждого	ре-
спондента	 рассчитывался	 общий	 индекс	 по	 трём	 частным	 индексам	 по	
каждому	 из	 вопросов.	 Для	 этого	 вариантам	 ответов	 присваивались	 сле-
дующие	 шкальные	 значения:	 «Да»	 –	 5;	 «Скорее	 да»	 –	 4;	 «Затрудняюсь	
ответить»	–	3;	«Скорее	нет»	–	2;	«Нет»	–	1.	Все	респонденты	на	основании	
индекса	 были	 распределены	 на	 пять	 гомогенных	 групп.	 «Очень	 низкий	
уровень»	 территориальной	 идентичности,	 индекс	 варьирует	 в	 интервале	
от	«1»	до	«1,99»;	«низкий	уровень»,	индекс	варьирует	от	«2»	до	«2,66»;	
«средний	уровень»	–	«2,66»	до	«3,33»,	«высокий	уровень»	–	от	«3,34»	до	
«4»,	«очень	высокий	уровень»	–	от	«4,1»	до	«5».	Данная	методика	позволя-
ет	разбить	всех	респондентов	на	группы	и	показать	наполненность	каждой	
из	 них.	 Но	 самое	 главное	 преимущество	 этой	 методики	 –	 возможность	
исследовать	 взаимосвязь	 уровня	 территориальной	 идентичности	 с	 рядом	
других	переменных.

Эмпирической	базой	исследования	стали	данные	опроса	населения	го-
рода	 Череповца	 Вологодской	 области,	 который	 был	 проведён	 в	 апреле	
2022	 г.	 кафедрой	 социологии	 и	 социальных	 технологий	 Череповецкого	
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государственного	университета.	Репрезентативность	выборки	обеспечива-
лась	квотированием	по	половозрастным	признакам	в	соответствии	с	суще-
ствующей	структурой	населения	города	старше	18	лет.	Объём	выборки	–	
668	 человек.	 Опрос	 осуществлялся	 интервьюированием	 респондентов	 по	
месту	 жительства.	 Техническая	 обработка	 информации	 была	 произведе-
на	 в	 программе	 SPSS,	 версия	 22	 (статистический	 пакет	 для	 социальных	
наук).	 Для	 интерпретации	 данных	 использовались	 методы	 нахождения	
связей	переменных,	дисперсионный	анализ.

Результаты исследования

Приведём	 результаты	 измерения	 уровня	 территориальной	 идентич-
ности	в	зависимости	от	возраста.	Практически	по	всем	вопросам	сумма	
позитивных	ответов	равняется	сумме	негативных.	46%	жителей	города	
рекомендовали	бы	своим	знакомым	переехать	в	Череповец,	47%	говорят,	
что	«стремятся	сделать	город	лучше»,	но	только	38%	хотели	бы,	чтобы	
их	 дети	 и	 внуки	 жили	 в	 Череповце.	 Заметна	 существенная	 дифферен-
циация	оценок	в	зависимости	от	возраста.	Значительно	ниже	остальной	
части	населения	оценки	наиболее	миграционно	настроенной	части	горо-
жан	–	молодежи.	Только	25%	в	возрасте	18–24	года	рекомендовали	бы	
своим	знакомым	переехать	в	Череповец,	18%	хотели	бы,	чтобы	их	дети	
остались	в	нём	жить.	Выше	уровень	стремления	сделать	город	лучше	–	
38%.	Наиболее	позитивно	относится	к	городу	население	предпенсионно-
го	и	пенсионного	возрастов.

В	соответствии	с	авторской	методикой	выявления	уровня	территори-
альной	 идентичности,	 получено	 следующее	 распределение:	 среди	 все-
го	 населения	 от	 18	 лет	 и	 старше	 13%	 с	 очень	 высоким	 и	 очень	 низким	
уровнем,	 20–21%	 с	 низким	 и	 высоким,	 33%	 со	 средним	 (см.	 табл.	 1).	

Таблица 1
Уровень территориальной идентичности в зависимости от возраста, %

Уровень территориальной 
идентичности

Возраст В целом 
по мас-

сиву18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 
65 лет  

и старше

Очень низкий 30 16 13 13 8 5 13

Низкий 36 25 20 18 16 6 20

Средний 25 30 38 35 30 36 33

Высокий 7 20 20 19 24 31 21

Очень высокий 3 9 11 14 22 23 13
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Сильно	 выражены	 возрастные	 особенности:	 среди	 молодежи	 в	 возрасте	
18–24	года	66%	имеют	низкий	и	очень	низкий	уровень	территориальной	
идентичности,	только	3%	обладают	очень	высоким	и	7%	высоким	уров-
нем.	Наоборот,	старшее	поколение	показывает	очень	высокий	уровень.

Как	 видим,	 существует	 значительная	 дифференциация	 отношения	
к	городу	респондентов	из	разных	возрастных	групп.	Наиболее	негативно	
относится	к	городу	молодёжь,	особенно	в	возрасте	18–24	года,	наиболее	
позитивно	 относятся	 жители	 в	 	 возрасте	 65	 лет	 и	 старше.	 Уровень	 уча-
стия	молодёжи	в	силу	их	общей	высокой	активности	может	быть	доста-
точно	 высокий,	 в	 то	 время	 как	 старшее	 поколение	 в	 силу	 возрастных	
ограничений	 может	 быть	 менее	 активно,	 даже	 имея	 высокие	 к	 этому	
установки.	Именно	поэтому,	чтобы	показать	взаимное	влияние	террито-
риальной	идентичности	и	развитости	практик	социального	участия,	мы	
исключили	из	анализа	наиболее	неоднородные	по	отношению	к	осталь-
ным	группы	населения	до	24	лет	и	старше	55	лет.	Для	«сжатия»	данных,	
приведём	распределение	только	среди	наиболее	негативно	и	наиболее	по-
зитивно	 настроенных	 групп	 населения	 по	 критериям	 территориальной	
идентичности.

Существует	 зависимость	 между	 развитостью	 практик	 социального	
участия	и	уровнем	территориальной	идентичности.	Только	19%	населе-
ния	в	возрасте	25–55	лет	с	очень	низким	уровнем	территориальной	иден-
тичности	являются	членами	общественных	организаций,	тогда	как	сре-
ди	респондентов	с	высоким	уровнем	таких	44%,	они	в	большей	степени	
задействованы	в	профсоюзах,	родительских	комитетах,	в	организациях	
физкультуры	и	здорового	образа	жизни	(см.	табл.	2).

Среди	практик	неформального	участия	значимые	отличия	выявлены	
у	населения	с	высоким	и	низким	уровнем	территориальной	идентично-
сти	 по	 степени	 участия	 в	 практиках	 общественных	 работ	 по	 месту	 жи-
тельства	 (доля	 участвующих	 составляет	 31%	 среди	 респондентов	 с	 вы-
соким	 уровнем	 и	 только	 12%	 с	 низким),	 в	 благотворительных	 акциях,	
массовых	 городских	 мероприятиях.	 Помогающее	 поведение	 по	 интен-
сивности	 больше	 всего	 реализуется	 по	 следующим	 практикам:	 помощь	
вещами	 и	 продуктами	 (61%	 у	 населения	 с	 высоким	 уровнем	 территори-
альной	идентичности	и	28%	у	населения	с	низким	уровнем	территориаль-
ной	идентичности),	помощь	в	поисках	работы	(29	и	10%	соответственно);	
помощь	в	уходе	за	престарелыми	(20	и	7%);	доставка	на	дом	продуктов,	
одежды,	медикаментов	(18	и	5%)	(см.	табл.	3).

Для	 выявления	 связи	 между	 уровнем	 участия	 и	 территориальной	
идентичности,	 все	 респонденты	 были	 сгруппированы	 в	 зависимости	 от	
интенсивности	 используемых	 практик	 социального	 участия.	 Уровень	
участия	 приведён	 по	 крайним	 группам	 –	 среди	 тех,	 у	 кого	 данных	 прак-
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Таблица 2
Участие в общественных организациях респондентов с высоким 

и низким уровнем территориальной идентичности, %

Организации

Уровень  
территориальной 

идентичности

Респонденты
в возрасте
25–54 года

Очень 
низкий

Очень вы-
сокий

Профсоюзы 5 17 12

Родительские комитеты (в школе, детском саду  
и т. п.) 5 10 7

Физкультуры и здорового образа жизни 3 8 4

Профессиональные, предпринимательские орга-
низации и ассоциации 2 8 4

Какие-либо группы, которые встречаются только 
в Интернете 3 4 3

Творческие, по интересам 3 0 3

Благотворительные 2 6 3

Молодёжные, студенческие 5 4 3

Культурной направленности 3 2 3

Ветеранские 2 6 3

Общественные организации в сфере территори-
ального, домового самоуправления  
или ЖКХ

2 4 3

Досугово-развлекательной направленности 3 4 2

Общественно-политические объединения, полити-
ческие партии 3 6 2

Женские 2 4 2

Команда Череповца, 
Мой Череповец 0 6 1

Группы, которых в общей выборке менее 1% 9 19 7

Нигде не состоят, 
ни в чём не участвуют 81 56 70

тик	 вообще	 не	 было	 за	 последнее	 время	 и	 среди	 тех,	 кто	 имел	 наиболь-
шее	количество	практик	(см.	табл.	4).	Анализ	показывает	существенные	
отличия	 уровня	 территориальной	 идентичности	 у	 населения	 с	 разным	
количеством	 практик	 помогающего	 поведения,	 неформальной	 помощи	
и	членства	в	общественных	организациях.	Среди	тех,	кто	не	состоит	ни	
в	одной	организации,	только	27%	имеют	высокий	и	очень	высокий	уро-
вень	 территориальной	 идентичности,	 тогда	 как	 среди	 тех,	 кто	 состоит	
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Таблица 3
Практики помогающего поведения респондентов с очень высоким 

и очень низким уровнем территориальной идентичности, %

Типы помогающего поведения

Уровень 
территориальной 

идентичности
Респонденты  

в возрасте 
25-54 годаОчень 

низкий
Очень 

высокий
Вещами, продуктами 28 61 46

Деньгами 30 43 42

В домашних делах 30 33 31
Транспортом 20 29 23
Вызывать врача 20 20 21
Присматривать за чужими детьми 18 31 20
В поисках работы 10 29 15
Доставлять на дом продукты, одежду, 
медикаменты

5 18 13

В уходе за престарелыми/больными 7 20 9
Быть донором 5 14 8
В повышении компьютерной грамотности 
(освоение новых программ, 
онлайн-сервисов и т. п.)

10 6 7

Осваивать школьные программы 
дистанционного обучения

7 8 6

Помогать в решении вопросов с официальными 
учреждениями

3 16 6

Таблица 4
Уровень территориальной идентичности в зависимости от развитости практик 

социального участия, %

Уровень террито-
риальной 

идентичности

Формальное 
участие, состоят 
в организациях

Неформальное 
участие, количество 

практик

Помогающее 
поведение, 
количество 

практик

Респон-
денты 

в возрасте 
25-55 лет

ни 
в одной

в двух 
и более

ни одной 
практики

три 
и более 
практик

ни 
одной

пять 
и более 
практик

Очень низкий 16 8 15 9 18 10 14
Низкий 23 17 25 16 25 17 22
Средний 34 25 34 27 33 36 35
Высокий 18 25 17 27 14 21 18
Очень высокий 9 25 9 20 9 17 11
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в	двух	организациях	и	более	–	уже	50%.	Не	менее	показательно	и	нефор-
мальное	участие.	Среди	населения,	которое	не	имело	ни	одной	практики	
участия,	 26%	 имеют	 высокий	 уровень	 территориальной	 идентичности,	
а	 среди	 тех,	 у	 кого	 было	 три	 практики	 и	 более	 –	 47%.	 Меньше	 разрыв	
уровня	территориальной	идентичности	среди	населения	с	разным	коли-
чеством	практик	помогающего	поведения.

Так	 как	 уровень	 территориальной	 идентичности	 выражен	 количе-
ственной	величиной,	то	представляется	возможным	проведение	диспер-
сионного	 анализа	 сравнения	 индекса	 территориальной	 идентичности	
у	групп	с	разным	уровнем	развитости	практик	формального,	неформаль-
ного	участия	и	помогающего	поведения	(см.	табл.	5).	Уровень	значимо-
сти	меньше	0,05,	это	доказывает,	что	все	группы	статистически	значимо	
отличаются	по	индексу	территориальной	идентичности.

Таблица 5
Результаты дисперсионного анализа индекса территориальной идентичности  

в разных группах населения по включённости 
в практики социального участия

Виды участия Дисперсия Средний квадрат F- критерий Значимость

Формальное  
участие

Между группами 4,306 4,613 0,01

Внутри групп 0,933 – –

Неформальное 
участие

Между группами 3,28 3,519 0,015

Внутри групп 0,932 – –

Помогающее  
поведение 

Между группами 3,207 3,439 0,017

Внутри групп 0,933 – –

Приведём	 зависимость	 количества	 практик	 и	 среднего	 индекса	 тер-
риториальной	идентичности.	Среди	тех,	кто	не	состоит	ни	в	одной	орга-
низации,	 индекс	 территориальной	 идентичности,	 который	 измеряется	
в	пределах	от	1	до	5,	составил	2,84,	среди	тех,	кто	состоит	хотя	бы	в	одной	
формальной	организации	–	3,16	и	среди	тех,	кто	состоит	в	двух	и	более	
организациях	–	3,26.

Среди	тех,	у	кого	за	последние	два	года	не	было	ни	одной	практики	
неформального	 участия,	 средний	 индекс	 территориальной	 идентично-
сти	составил	2,84,	среди	тех,	у	кого	была	одна	практика	участия	–	2,9,	
у	 кого	две	практики	–	3,15,	у	кого	три	практики	и	более	–	3,24.	Менее	
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дифференцирован	уровень	по	помогающему	поведению.	У	респондентов,	
не	имеющих	за	последние	год-два	практик	помогающего	поведения,	ин-
декс	 составил	 2,74,	 у	 имевших	 одна-две	 практики	 –	 2,85,	 три-четыре	
практики	–	3,0,	пять	и	более	–	3,14.

Заключение

Территориальная	 идентичность	 населения	 и	 социальное	 участие	 яв-
ляются	взаимообусловленными	социальными	феноменами.	Анализ	тео-
ретических	 подходов	 к	 взаимосвязи	 данных	 явлений	 и	 результатов	 эм-
пирических	исследований	показывает,	что	население	с	высоким	уровнем	
территориальной	 идентичности	 через	 практики	 социального	 участия,	
особенно	 соучаствующего	 управления,	 стремится	 повлиять	 на	 условия	
совместного	проживания.	Это	проявляется	в	участии	в	формальных	ор-
ганизациях,	 которые	 могут	 влиять	 на	 решения	 муниципальной	 власти	
по	 созданию	 территориальной	 инфраструктуры,	 улучшению	 и	 строи-
тельству	 социальных	 и	 культурных	 объектов.	 Через	 соучаствующее	
управление	население	заявляет	своё	право	на	территорию,	подстраивает	
её	 под	 свои	 потребности.	 Практики	 неформального	 участия	 проявля-
ются	в	благо	устройстве	территории,	в	принятии	решений,	касающихся	
непосредственного	 проживания:	 двора,	 дома,	 подъезда.	 Они	 стремятся	
создать	благоприятные	добрососедские	отношения	не	только	в	ближай-
шем,	но	и	более	отдаленном	окружении,	что	выражается	в	расширенных	
практиках	помогающего	поведения.

Активно	участвуя	в	создании	правил	социального	пространства	город-
ской	 среды,	 население	 не	 только	 предъявляет	 свои	 условия,	 но	 и	 при-
вязывается	 к	 данной	 территории,	 тем	 самым	 усиливает	 свою	 терри-
ториальную	 идентичность.	 Именно	 поэтому	 привлечение	 к	 практикам	
социального	 участия	 на	 локальном	 уровне,	 особенно	 среди	 молодёжи,	
может	быть	фактором	формирования	территориальной	идентичности	и,	
следовательно,	необходимо	это	учитывать	в	молодёжной	политике	в	це-
лях	удержания	молодого	поколения	в	родном	регионе.
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Abstract. The main objective of the article is to demonstrate the correlation between the le vel 
of territorial identity of the population and the development of social participation practices. 
The theory and methodology of the study is based on the works of foreign scientists T. Banini, 
R. Capello, U. Panzer, who prove the pronounced active position of the population with a high 
level of territorial identity, and on the concept of “the right to the city” by H. Lefebvre, pre-
sented in Russian realities in the works by I.A. Skalaban, E.S. Kochukhova, V.S. Martyanova, 
E. A. Terentyeva. The main hypothesis of the study: the population with a high level of territo-
rial identity declares its “right to the city” through the practices of social participation, that are 
manifested mostly in the field of urban space planning, inclusion in the practices of partici-
patory management. In turn, practices of social participation at the local level strengthen ter-
ritorial identity and boost formation of the attachment to the place of residence. Information 
collection method: mass survey of the population of the city of Cherepovets, Vologda Region, 
based on a quota sampling of the population over 18 years old according to the gender and 
age structure of the city. According to the results of an empirical study, it was proved that the 
population with a higher level of territorial identity has a significantly greater presence of in-
formal participation practices, especially those related to the transformation of urban space. 
The practices of helping behaviour are most clearly expressed and the involvement in the ac-
tivities of public city organisations is more common. It was proved with the help of dispersion 
analysis that population groups with different levels of social participation practices statisti-
cally differ in terms of the level of territorial identity.

Keywords: territorial identity, right to the city, social participation, helping behaviour, infor-
mal participation, solidarity, territorial capital
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Аннотация. Актуальность исследования определяется логикой развития постсо-
ветской России и особой значимостью поиска оптимальных методов и способов 
реализации социальной политики. Основная цель статьи – анализ мер социальной 
поддержки многодетных семей на региональном уровне. В основе исследования ле-
жат сравнительно-функциональный, институциональный и системный методы, по-
зволяющие охарактеризовать и определить значимость мер социальной поддержки 
семьям после рождения третьего ребенка. Комплексное применение этих методов 
даёт возможность понять функционально-динамические особенности мер социаль-
ной поддержки многодетных семей на региональном и местном уровнях. 

Основные результаты исследования дали возможность сделать вывод о том, 
что социальная политика является одним из приоритетных направлений в дея-
тельности российского государства. Выявлено, что многодетные семьи занимают 
важное место в решении проблем демографии, так как суммарный коэффициент 
рождаемости во многом определяется рождением второго и последующих детей 
в российских семьях. Показано, что на региональном уровне проводится активная 
работа по реализации льготного законодательства Российской Федерации для 
оказания социальной поддержки многодетным семьям. В то же время возможно-
сти регионов и местного самоуправления достаточно сильно разнятся. Установ-
лено, что реализация социальной политики Министерством социального развития 
Оренбургской области осуществляется на основании эффективного использо-
вания финансовых возможностей федерального и областного бюджетов в соот-
ветствии со взятыми обязательствами и реальными возможностями их исполне-
ния. Основная социальная проблема – снижение уровня рождаемости по причине 
вспышки коронавирусной инфекции. 

Анализ информации, проведённый в процессе исследования, свидетельствует 
о том, что востребована существенная финансовая поддержка со стороны федераль-
ного уровня. Обоснована необходимость разработки и законодательного утвержде-
ния дополнительных мер социальной поддержки для многодетных семей как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях, а также расширения использования 
возможностей бизнеса, социального партнёрства, общественных формирований.

1	©	Хамидуллин	Н.	Р.,	2023
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Тенденции социальной поддержки
многодетных семей в начале XXI в.

Многодетные	 семьи	 играют	 важную	 роль	 в	 решении	 проблем	 де-
мографии	 в	 стране.	 На	 сегодняшний	 день	 в	 обществе	 прослеживает-
ся	 тенденция	 естественной	 убыли	 постоянного	 населения.	 Одной	 из	
причин	является	снижение	численности	родившихся	непосредственно	
в	субъектах	Российской	Федерации.	Например,	с	2020	по	2021	гг.	она	
составила	613	тыс.	439	человек	 1.	Если	рассматривать	данную	пробле-
му	с	точки	зрения	количества	родов,	приходящихся	на	одну	женщину	
в	2019	г.,	то	суммарный	коэффициент	рождаемости	составит	примерно	
1,5.	 Это	 уровень	 многих	 европейских	 стран.	 Для	 решения	 демографи-
ческой	 проблемы	 в	 нашей	 стране	 указанного	 показателя	 недостаточ-
но	2.	По	предварительной	оценке,	он	должен	составлять	примерно	два,	
то	 есть	 полноценная	 семья	 воспитывает	 двоих	 детей.	 Но	 всегда	 ли	 это	
возможно?	Семьи,	имеющие	одного	ребёнка	–	реальность	не	только	рос-
сийского,	 но	 и	 всего	 общества	 в	 целом.	 Вследствие	 этого,	 суммарный	
коэффициент	рождаемости	во	многом	определяется	рождением	второго	
и	последующих	детей	в	российских	семьях.

Много	 ли	 многодетных	 семей	 в	 России?	 Число	 семейных	 ячеек,	 вос-
питывающих	трёх	и	более	несовершеннолетних	детей,	включая	усынов-
лённых,	 а	 также	 находящихся	 под	 опекой,	 составляет	 примерно	 10%	
(19,7	тыс.).	Сравнительный	анализ	в	процентном	соотношении	к	общему	
числу	 рождаемости	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 в	 современной	 России	
примерно	 20%	 детей	 рождаются	 в	 многодетных	 семьях	 3.	 Следователь-
но,	доля	семей	с	тремя	и	более	детьми	–	это	существенный	показатель,	
но,	не	умаляя	значимости	вклада	многодетных	семей	в	общий	коэффици-
ент	рождаемости,	он	не	разрешает	проблему	демографии	на	сегодняшний	
день,	поэтому	необходим	комплексный	подход.	Первостепенно	важными	
задачами	должны	быть	такие,	как	создание	условий	для	здорового	обра-
за	жизни;	обеспечение	качества	медицинских	услуг	женщинам	в	период	
беременности	 и	 родов;	 социальная	 поддержка	 семей,	 имеющих	 детей;	

1	Общий	прирост	постоянного	населения	:	URL:	https://showdata.gks.ru/report/278934/	(дата	
обращения:	29.12.2022).

2	Путин  В.  В.	 Послание	 Президента	 РФ	 Федеральному	 Собранию	 Российской	 Федерации	 //	
Российская	газета.	2020.	15	янв.	(№	16).

3	Отчет	о	результатах	экспертно-аналитического	мероприятия	//	Бюллетень	Счетной	палаты	
РФ.	2021.	№	12	(289).	С.	5–71.	URL:	https://www.sptulobl.ru/law/Bulleten-12-2021.pdf	(дата	об-
ращения:	29.12.2022).
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улучшение	социального	положения	детей;	снижение	материнской	и	мла-
денческой	смертности	и	другое	1.

Качество	жизни	в	контексте	социологического	осмысления	имеет	объ-
ективно	выраженный	положительный	эффект	на	здоровье	и	социальное	
поведение	граждан	[1,	с.	171–175].	Каждая	семья	обладает	естественным	
правом	 на	 счастливую	 жизнь.	 По	 мнению	 голландского	 исследователя	
Р.	Винховена,	основателя	Всемирной	базы	данных	счастья,	понятие	«сча-
стья»	синонимично	таким	определениям,	как	«качество	жизни»	и	«бла-
гополучие»	[2,	с.	379–391].	Вполне	понятно,	что	социальных,	экономи-
ческих	и	иных	проблем	на	сегодняшний	день	достаточно	много.	Помимо	
этого,	 неблагополучная	 эпидемиологическая	 ситуация	 из-за	 вспышки	
коронавирусной	инфекции	не	способствует	планированию	и	увеличению	
числа	детей	в	семьях.	Об	этом	свидетельствует	заявление	вице-премьера	
Татьяны	Голиковой	о	том,	что	распространение	пандемии	коронавируса	
повлияло	 на	 смертность	 в	 России	 и	 осложнило	 демографическую	 ситу-
ацию	 2.	 Анализ	 данных	 Росстата	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 население	
России	 сократилось	 в	 2019	 г.	 на	 32	 тыс.	 130	 человек,	 а	 в	 2020	 г.	 более	
чем	на	577	тыс.	человек,	что	говорит	о	высокой	убыли	населения	в	нашей	
стране,	 которая	 выросла	 на	 17,9%	 3.	 Распространение	 COVID–19	 стало	
основной	причиной	избыточной	смертности.

Общество	 как	 объект	 социологического	 знания	 и	 продукт	 разумной	
деятельности	человека	является	сложной	динамической	саморегулирую-
щейся	системой	[3,	с.	27–33].	Многое	зависит	от	согласованности	действий	
органов	 публичной	 власти,	 эффективности	 государственной	 социальной	
политики.	Важно	обеспечить	социальные	гарантии,	направленные	на	за-
щиту	материнства	и	поддержку	семей	в	современной	России.

Начало	XXI	в.	связано	с	преобразованием	системы	социальной	защи-
ты	 населения.	 Наблюдается	 лавинообразный	 процесс	 совершенствова-
ния	и	принятия	новых	нормативно-правовых	актов,	формируются	кон-
цептуальные	подходы	как	на	федеральном,	так	и	региональном	уровнях,	
которые	определяют	право	граждан	на	социальные	гарантии	со	стороны	
государства.	 Оно	 же	 в	 этот	 период	 столкнулось	 с	 серьёзными	 финансо-
во-экономическими	 проблемами	 глобального	 характера	 [4,	 с.	 16].	 Зна-
чительно	 увеличилось	 количество	 лиц,	 нуждающихся	 в	 предоставле-
нии	 мер	 социальной	 поддержки	 со	 стороны	 государства.	 В	 то	 же	 время	
развитие	 мирового	 сообщества	 сопряжено	 с	 процессами	 глобализации,	

1	Об	утверждении	Концепции	демографической	политики	Российской	Федерации	на	период	до	
2025	года:	Указ	Президента	РФ	№	1351	//	Собрание	законодательства	РФ.	2007.	15	октября.

2	Брифинг	 Татьяны	 Голиковой	 //	 Правительство	 России	 :	 [сайт].	 URL:	 http://services.
government.ru/subscribe/	(дата	обращения:	30.12.2022).

3	Общий	прирост	постоянного	населения	:	URL:	https://showdata.gks.ru/report/278934/	(дата	
обращения:	30.12.2022).
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которые	 оказывают	 негативные	 воздействия	 на	 правовую	 составляю-
щую	жизни	человечества	[5,	с.	36].	Глобальный	мир	представляется	как	
мир	универсальных	ценностей	прав	человека.	Изменение	образа	жизни	
у	многих	людей	зачастую	способствует	разрушению	пределов	бытия,	по-
рождает	либо	позитивные,	либо	негативные	качества	[6,	с.	28;	7,	с.	18].	
Семья	является	более	устойчивым	системным	образованием,	жизнестой-
ким	 перед	 лицом	 различных	 кризисов	 и	 стрессов.	 Обеспечение	 ребёнка	
правовыми	 гарантиями,	 ограждение	 от	 духовного	 и	 физического	 наси-
лия	–	обязанность	государства	[8;	9].	

Социально-экономическая	 ситуация	 объективно	 определяет	 мас-
штабы	 и	 направления	 деятельности	 системы	 социальной	 защиты,	 ко-
торая	 вынуждена	 наращивать	 объёмы	 мер	 социальной	 поддержки	 для	
нуждающихся	 граждан.	 Выявляется	 степень	 нуждаемости,	 оказыва-
ется	адресная	социальная	помощь	с	акцентом	как	на	пожилых	людях,	
инвалидах,	 так	 и	 многодетных	 семьях	 как	 наиболее	 уязвимых	 слоёв	
населения.	 В	 результате	 формируется	 личностно-ориентированная	 си-
стема	социальной	поддержки.	На	региональном	уровне	проводится	ак-
тивная	 работа	 по	 реализации	 льготного	 законодательства	 Российской	
Федерации	для	оказания	социальной	поддержки	многодетным	семьям:	
«О	 мерах	 по	 социальной	 поддержке	 многодетных	 семей»1,	 «О	 государ-
ственных	пособиях	гражданам,	имеющим	детей»2,	«О	ежемесячных	вы-
платах	 семьям,	 имеющим	 детей»3	 и	 других.	 Реализуется	 комплексная	
социальная	поддержка	многодетных	семей	на	основе	межведомственно-
го	 взаимодействия	 и	 социального	 партнёрства.	 Например,	 постановле-
нием	 Правительства	 Оренбургской	 области	 «Об	 утверждении	 плана	
мероприятий	 Правительства	 Оренбургской	 области	 по	 реализации	 По-
слания	Президента	РФ	Федеральному	Собранию	РФ	в	2010	году»	в	план	
были	внесены	мероприятия	по	поддержке	многодетных	семей,	включая	
введение	 регионального	 материнского	 капитала	 и	 предоставления	 зе-
мельных	участков	4.	Важно	отметить,	что	многодетные	семьи	получают	
больше	 всего	 ресурсов	 из	 региональных	 бюджетов	 [10,	 с.	 192].	 Повсе-
местно	 складываются	 предпосылки	 для	 перехода	 от	 оказания	 экстрен-
ной	 помощи	 на	 плановое	 решение	 социальных	 проблем	 многодетных	

1	О	мерах	по	социальной	поддержке	многодетных	семей:	Указ	Президента	РФ	№	431	//	Россий-
ские	вести.	1992.	11	мая.

2	О	государственных	пособиях	гражданам,	имеющим	детей:	Федеральный	Закон	№	81-ФЗ	//	
Российская	газета.	1995.	24	мая	(№	99).

3	О	ежемесячных	выплатах	семьям,	имеющим	детей:	Федеральный	Закон	№	418-ФЗ	//	Россий-
ская	газета.	2017.	31	дек.	(№	297).

4	Об	 утверждении	 плана	 мероприятий	 Правительства	 Оренбургской	 области	 по	 реализа-
ции	Послания	Президента	РФ	Федеральному	Собранию	РФ	в	2010	году:	постановление	Пра-
вительства	Оренбургской	области	№	92-п	//	Архив	документов	Оренбургской	области.	URL:	
https://orenb-gov.ru/doc/25005	(дата	обращения:	01.11.2021).

https://orenb-gov.ru/doc/25005
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семей.	Возрастает	эффективность	государственной	поддержки,	качество	
предоставляемых	социальных	услуг	и	степень	реализации	собственных	
возможностей	членов	многодетных	семей.	

Одним	из	средств	реализации	социальной	поддержки	является	своев-
ременное	 принятие	 целевых	 программ	 в	 пределах	 полномочий	 субъек-
тов	 Российской	 Федерации.	 Следует	 отметить,	 что	 это	 важный	 компо-
нент	в	решении	социальных	проблем,	так	как	любая	целевая	программа	
предполагает	 сроки	 исполнения	 и	 подвержена	 установленному	 контро-
лю.	Кроме	того,	на	основании	Федерального	закона	«Об	общих	принци-
пах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»	
происходит	 разделение	 полномочий	 по	 осуществлению	 мер	 социальной	
поддержки	 между	 региональными	 органами	 власти	 и	 местного	 самоу-
правления	муниципальных	районов,	которое	должно	было,	прежде	все-
го,	 способствовать	 самостоятельному	 планированию	 и	 расходованию	
средств	 на	 поддержку	 нуждающихся	 граждан1.	 Однако	 возможности	
регионов	 достаточно	 сильно	 разнятся.	 Неоднородность	 региональных	
экономик	и	неравномерность	развития	есть	не	что	иное	как	отражение	
их	дифференциации	[11;	12;	13].	Об	этом	свидетельствует	сравнитель-
ный	 анализ	 отдельных	 регионов	 Приволжского	 федерального	 округа	
по	значению	валового	регионального	продукта	на	душу	населения.	На-
пример,	в	Кировской	области	–	260,3	тыс.	руб.,	Пензенской	области	–	
302,3	тыс.	руб.,	Нижегородской	области	–	424,1	тыс.	руб.,	Самарской	
области	 –	 473,8	 тыс.	 руб.,	 Оренбургской	 области	 –	 507,8	 тыс.	 руб.,	
Республике	 Татарстан	 –	 633,7	 тыс.	 рублей	 2.	 В	 большинстве	 случаев	
востребован	 дополнительный	 источник	 финансирования.	 Неслучайно	
Президент	 РФ	 в	 Послании	 Федеральному	 Собранию	 отметил:	 «…вы	
знаете,	к	каким	проблемам	приводит	разрыв	между	государственными	
и	муниципальными	уровнями	власти.	Предусмотренные	законодатель-
ством	общие	для	всех	граждан	права,	возможности	и	гарантии	в	разных	
регионах	и	муниципалитетах	обеспечиваются	по-разному.	Это	неспра-
ведливо	по	отношению	к	человеку	и	несёт	прямую	угрозу	нашему	обще-
ству	и	целостности	страны»3.	

Таким	 образом,	 федеральный	 уровень	 определяет	 основания	 оказа-
ния	 социальной	 поддержки	 многодетным	 семьям,	 способствует	 её	 ре-
ализации,	 формирует	 систему	 исполнения	 и	 контроля.	 В	 свою	 очередь	

1	Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	России:	Федеральный	Закон	
№	131-ФЗ	//	Российская	газета.	2003.	8	окт.	(№	202).

2	Список	 субъектов	 России	 по	 валовому	 продукту	 на	 душу	 населения	 //	 Википедия	 :	 [сайт].	
URL:	 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_субъектов_Российской_Федерации_по_валовому_
продукту_на_душу_населения	(дата	обращения:	05.06.2021).

3	Путин  В.  В.  Послание	 Президента	 РФ	 Федеральному	 Собранию	 Российской	 Федерации	 //	
Российская	газета.	2020.	15	янв.	(№	16).

https://ru.wikipedia.org/wiki/������_���������_����������_���������_��_��������_��������_��_����_���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_���������_����������_���������_��_��������_��������_��_����_���������
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региональный	уровень	ставит	перед	собой	сложные	задачи,	включая	зна-
чительную	часть	их	финансового	сопровождения,	в	основе	которых	вы-
бор	приоритетных	направлений	деятельности	в	интересах	многодетных	
семей.	Разделение	полномочий	между	региональными	органами	власти	
и	местного	самоуправления	муниципальных	районов,	с	одной	стороны,	
способствует	 самостоятельному	 планированию	 и	 расходованию	 средств	
на	поддержку	многодетных	семей.	С	другой	стороны,	нет	равенства	в	ре-
ализации	 мер	 социальной	 поддержки	 из-за	 недостаточности	 и	 разницы	
финансирования	регионов.

Меры социальной поддержки многодетных 
семей в Оренбургской области

Социальная	политика	Министерства	социального	развития	Оренбург-
ской	 области	 направлена	 на	 решение	 проблем	 демографии,	 развитие	
потенциала	 семьи,	 обеспечение	 их	 жизнедеятельности,	 реализацию	 за-
конных	интересов	и	их	потребностей,	повышение	эффективности	мер	со-
циальной	поддержки	многодетных	семей	и	другое	[14,	с.	97–103].	

Правительством	 Оренбургской	 области	 и	 Министерством	 социально-
го	 развития	 реализуется	 концепция	 демографической	 политики	 обла-
сти	на	период	до	2025	г.	1	Осуществляется	плановое	совершенствование	
системы	 социальной	 поддержки,	 активно	 используются	 общественные	
инновации,	 различные	 формы	 социального	 партнёрства,	 включая	 ини-
циативы	 бизнес-элиты	 и	 другое,	 что	 предполагает	 рациональное	 ис-
пользование	 бюджетных	 средств.	 Главное	 при	 принятии	 решения	 –	 не	
ухудшить	положение	людей.	Социальные	практики	реализуются	в	кон-
кретных	 формах	 функционирования	 общественных	 институтов	 (семья,	
система	 образования,	 коммерческие	 и	 некоммерческие	 организации,	
структуры	публичной	власти	и	т.	д.)	[15,	с.	25].	Вовлекаясь	в	коллектив-
ную	 работу,	 дети	 учатся	 общаться,	 выражать	 свою	 точку	 зрения,	 слы-
шать	мнение	других	и	др.	[16,	с.	85].

Меры	 социальной	 поддержки	 при	 рождении	 третьего	 или	 последую-
щих	детей	2:	

1.	Компенсация	 расходов	 на	 оплату	 коммунальных	 услуг.	 Предпо-
лагает	 снижение	 установленного	 тарифа	 на	 30%	 от	 фактических	
расходов	 по	 оплате	 за	 коммунальные	 услуги	 и	 на	 вывоз	 твердых	
коммунальных	отходов	100%.

1	Концепция	 демографической	 политики	 Оренбургской	 области	 //	 Оренбургская	 область	 :	
[сайт].	7	марта	2023.	URL:	https://orenburg-gov.ru/activity/829/	(дата	обращения:	01.11.2021).

2	Меры	 социальной	 поддержки	 в	 случае	 рождения	 третьего	 или	 последующих	 детей	 //	
Министерство	 социального	 развития	 Оренбургской	 области	 :	 [сайт].	 URL:	 https://msr.orb.ru/
activity/1913/	(дата	обращения:	25.11.2021).	

https://orenburg-gov.ru/activity/829/
https://msr.orb.ru/activity/1913/
https://msr.orb.ru/activity/1913/
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2.	В	 рамках	 территориальной	 программы	 государственных	 гарантий	
оказывается	бесплатная	медицинская	помощь	по	месту	жительства	
детям	в	возрасте	до	6	лет,	производится	бесплатная	выдача	лекар-
ственных	 препаратов	 по	 рецептам	 врачей.	 Нельзя	 забывать	 о	 том,	
что	тревожные	состояния	инвертируют	ценность	здоровья	в	болез-
ни	и	проявляются	в	постоянном	переживании	[17,	с.	90–100].

3.	Для	 обучающихся	 общеобразовательных	 учреждений	 осущест-
вляется	 компенсация	 стоимости	 проездных	 билетов	 на	 городской	
транспорт.

4.	Управлением	 образования	 по	 месту	 жительства	 установлен	 приём	
детей	из	многодетных	семей	в	дошкольные	образовательные	учреж-
дения	вне	установленной	очереди.

5.	Многодетные	семьи	в	установленном	порядке	обладают	возможно-
стью	один	раз	в	месяц	бесплатно	посещать	государственные	учреж-
дения	 культуры	 и	 искусства,	 находящиеся	 на	 территории	 Орен-
бургской	области	1.	

6.	По	 распоряжению	 Губернатора	 Оренбургской	 области	 малообеспе-
ченным	семьям,	в	которых	есть	учащиеся	1–9	классов	общеобразо-
вательных	 учреждений,	 предусмотрено	 снижение	 стоимости	 ком-
плекта	школьной	одежды	2.	

7.	Многодетным	 семьям	 предоставляется	 возможность	 улучшения	
жилищных	 условий,	 то	 есть	 приобретения	 или	 строительства	 жи-
лья.	 Это	 вид	 социальной	 выплаты,	 для	 которой	 необходимо	 быть	
зарегистрированным	на	территории	Оренбургской	области,	а	также	
состоять	на	учёте	в	улучшении	жилищных	условий.

8.	Предоставление	земельного	участка	в	собственность	или	единовре-
менная	денежная	компенсация	в	размере	300	тыс.	рублей	произво-
дится	 в	 установленном	 порядке.	 Членам	 многодетной	 семьи	 необ-
ходимо	иметь	российское	гражданство,	проживать	в	Оренбургской	
области	 не	 менее	 10	 лет	 и	 не	 иметь	 в	 собственности	 земельных	
участков	в	границах	территории	области.	Кроме	того,	для	получе-
ния	 денежной	 компенсации	 необходимо	 выполнение	 следующих	
условий:	
•	 первое,	состоять	на	учёте	на	получение	земельного	участка;
•	 второе,	нуждаться	в	улучшении	жилищных	условий	3.

1	О	 мерах	 социальной	 поддержки	 многодетных	 семей:	 закон	 Оренбургской	 области	
№	1756/284-III-ОЗ	//	Южный	Урал.	2005.	4	фев.	(№	26).

2	Об	 обеспечении	 школьной	 одеждой	 учащихся	 1–9	 классов	 общеобразовательных	 учрежде-
ний:	 распоряжение	 Губернатора	 Оренбургской	 области	 №	 92-р	 //	 Архив	 документов	 Оренбург-
ской	области.	URL:	https://orenb-gov.ru/doc/65179	(дата	обращения:	12.04.2021).

3	О	 бесплатном	 предоставлении	 на	 территории	 Оренбургской	 области	 земельных	 участ-
ков	гражданам,	имеющим	трех	и	более	детей:	Закон	Оренбургской	области	№	413/90-V-ОЗ	//	
Оренбур	жье.	2011.	18	окт.	(№	163).

https://orenb-gov.ru/doc/65179
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9.	Предоставляется	 ежемесячная	 денежная	 выплата	 при	 рождении	
третьего	 ребёнка	 или	 последующих	 детей	 до	 достижения	 возраста	
трёх	лет	1.	

10.	 Социальная	 льгота	 на	 отмену	 транспортного	 налога	 предоставля-
ется	одному	из	родителей.	При	наличии	нескольких	транспортных	
средств	рассматривается	только	одно	транспортное	средство	с	наи-
более	мощным	двигателем	2.	

11.	 Мера	 поддержки	 в	 виде	 получения	 регионального	 материнского	 ка-
питала.	Это	вид	социальной	выплаты,	для	которой	необходима	реги-
страция	на	территории	Оренбургской	области.	Производится	выдача	
сертификата,	 средствами	 которого	 можно	 воспользоваться	 частично	
или	в	полном	объёме	на	цели,	установленные	законодательством	об-
ласти	3.	Важно	отметить,	что	суммарный	коэффициент	рождаемости	
с	третьим	и	последующим	рождением	значительно	вырос	после	введе-
ния	на	региональном	уровне	материнского	капитала	[18,	с.	44,	45].

12.	 Производится	единовременная	выплата	за	счёт	средств	региональ-
ного	материнского	капитала	лицам,	владеющим	сертификатом	4.	

Многодетные	 семьи	 проинформированы	 о	 распространяемых	 на	 них	
мерах	социальной	поддержки,	которыми	могут	успешно	воспользовать-
ся	 семьи,	 имеющие	 на	 содержании	 и	 воспитании	 трёх	 и	 более	 детей	
в	возрасте	до	18	лет.	Состав	семьи	включает	как	своих	детей,	так	и	усы-
новленных,	и	находящихся	под	опекой	(попечительством).	Необходимая	
информация	 размещается	 в	 Единой	 государственной	 информационной	
системе	социального	обеспечения	Оренбургской	области	5.	Качество	пре-
доставляемых	мер	социальной	поддержки	многодетным	семьям	опреде-
ляется	установленным	порядком	их	реализации.	Государственное	казен-
ное	 учреждение	 Оренбургской	 области	 «Центр	 социальной	 поддержки	
населения»	 ежеквартально	 составляет	 отчёты	 о	 мерах	 социальной	 под-
держки,	 которые	 предоставляются	 в	 Министерство	 социального	 разви-
тия	Оренбургской	области	для	их	последующего	контроля	6.

1	О	ежемесячной	денежной	выплате	в	случае	рождения	третьего	ребенка	или	последующих	де-
тей:	Закон	Оренбургской	области	№	1078/317-V-ОЗ	//	Оренбуржье.	2012.	15	ноября	(№	186).

2	О	транспортном	налоге:	Закон	Оренбургской	области	№	322/66-III-ОЗ	//	Южный	Урал.	2002.	
30	ноября	(№	231).

3	О	 дополнительных	 мерах	 социальной	 поддержки	 семей,	 имеющих	 детей,	 на	 территории	
Оренбургской	области:	Закон	Оренбургской	области	№	249/39-V-ОЗ	//	Оренбуржье.	2011.	5	июля.	
(№	100).

4	Об	утверждении	порядка	осуществления	единовременной	выплаты	за	счет	средств	региональ-
ного	 материнского	 капитала:	 Постановление	 Правительства	 Оренбургской	 области	 №	 765-п	 //	
Оренбуржье.	2012.	13	сен.	(№	149).

5	О	 мерах	 социальной	 поддержки	 многодетных	 семей:	 Закон	 Оренбургской	 области	
№	1756/284-III-ОЗ	//	Южный	Урал.	2005.	4	фев.	(№	26).

6	О	порядке	реализации	мер	социальной	поддержки	многодетных	семей:	постановление	Прави-
тельства	Оренбургской	области	№	79-п	//	Министерство	социального	развития	Оренбургской	
области	 :	 [сайт].	 URL:	 https://msr.orb.ru/upload/uf/fbf/N-79-ot-26_02_2007.pdf	 (дата	 обраще-
ния:	29.12.2022).

https://msr.orb.ru/upload/uf/fbf/N-79-ot-26_02_2007.pdf
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Следует	признать,	что,	с	одной	стороны,	меры	социальной	поддержки	
при	 рождении	 третьего	 или	 последующих	 детей	 предусмотрены.	 С	 дру-
гой	стороны,	возникает	вопрос:	достаточны	ли	они	для	решения	жилищ-
ной	проблемы?	По	всей	видимости,	единовременной	денежной	компенса-
ции	в	размере	300	тыс.	рублей,	а	также	средств	материнского	капитала	
будет	 недостаточно.	 Данную	 проблему	 возможно	 решить	 только	 в	 том	
случае,	если	строительство	жилья	или	его	приобретение	осуществить	за	
пределами	крупного	населённого	пункта	или	города,	например,	в	черте	
сельской	местности.	Но	будет	ли	это	справедливо	по	отношению	к	мно-
годетным	 семьям?	 Для	 этой	 категории	 востребована	 не	 однокомнатная	
квартира,	а	как	минимум	трёх-	и	более	комнатная	квартира,	стоимость	
которой	составляет	несколько	миллионов	рублей.	

Проблемы	нестабильности	в	ряде	сфер	жизни	нашего	общества	явля-
ются	 своего	 рода	 барьерами	 в	 процессе	 принятия	 решений	 в	 вопросах	
планирования	семьи	и	увеличения	её	численности.	Например,	женщина,	
имеющая	троих	детей	и	более,	в	процессе	трудоустройства	и	предлагае-
мого	 собеседования,	 имеет	 меньше	 шансов,	 чем	 женщина,	 не	 имеющая	
детей	 или	 имеющая	 на	 воспитании	 одного	 (двух)	 детей.	 В	 отдельных	
случаях	 работодатель	 может	 отказать	 в	 возможности	 трудоустройства,	
сославшись	на	то,	что	как	специалист	она	не	соответствует	тем	или	иным	
требованиям.	При	этом	наличие	большой	семьи	как	причины	для	отказа	
она,	скорее	всего,	не	услышит.

Важно	отметить,	что	проблемы	демографии	–	это,	прежде	всего,	госу-
дарственная	задача,	а	значит	родители,	воспитывающие	детей	в	много-
детных	 семьях,	 –	 непосредственные	 исполнители	 этой	 миссии.	 Органы	
государственной	 власти	 должны	 создать	 все	 необходимые	 условия	 для	
плодотворного	 развития	 института	 семьи	 и	 бережного	 отношения	 к	 ду-
ховно-нравственным	 традициям	 семейных	 отношений.	 Например,	 со-
здание	 условий	 для	 укрепления	 репродуктивного	 здоровья	 родителей;	
дальнейшее	 развитие	 системы	 материальной	 и	 финансовой	 поддержки	
рождаемости;	 обеспечение	 на	 законодательном	 уровне;	 предоставление	
дополнительных	выходных	дней,	отпусков	для	решения	семейных	про-
блем	и	другое,	включая	процесс	надлежащего	воспитания	и	образования	
подрастающих	детей.

Таким	 образом,	 социальная	 политика	 является	 приоритетным	 на-
правлением	в	деятельности	Правительства	Оренбургской	области	и	Ми-
нистерства	социального	развития.	Проблемы	демографии,	материнства,	
детства,	многодетных	семей	всесторонне	рассматриваются,	принимаются	
рациональные	решения,	изыскиваются	необходимые	средства	и	ресурсы	
для	 их	 реализации	 в	 долгосрочной	 перспективе.	 Вместе	 с	 тем,	 регио-
нальный	 уровень	 испытывает	 трудности	 в	 реализации	 мер	 социальной	
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поддержки	 многодетным	 семьям,	 востребована	 существенная	 финансо-
вая	поддержка	со	стороны	федерального	уровня.	Необходимо	как	на	фе-
деральном,	 так	 и	 региональном	 уровнях	 разработать	 и	 законодательно	
утвердить	дополнительные	меры	социальной	поддержки.

Основные итоги реализации мер социальной
поддержки многодетных семей в регионе

Реализация	 социальной	 политики	 Министерства	 социального	 разви-
тия	 Оренбургской	 области	 осуществлялась	 на	 основании	 эффективного	
использования	 финансовых	 возможностей	 федерального	 и	 областного	
бюджета,	в	соответствии	со	взятыми	обязательствами	и	реальными	воз-
можностями	их	исполнения,	что	позволило	обеспечить	полноту	и	своев-
ременность	мер	социальной	поддержки	многодетных	семей.	

На	 заседании	 коллегии	 Министерства	 социального	 развития	 Орен-
бургской	области	 (февраль	2021	г.)	по	итогам	работы	системы	социаль-
ной	защиты	населения	в	2020	году	было	отмечено,	что	финансирование	
деятельности	 осуществлялось	 за	 счёт	 средств	 федерального	 бюджета	 –	
7545,9	 млн	 рублей,	 средств	 областного	 бюджета	 –	 9236,8	 млн	 рублей	
и	 собственных	 доходов	 подведомственных	 учреждений	 –	 475,9	 млн	 ру-
блей.	Общая	сумма	расходов	составила	17	258,6	млн	рублей.	В	сравнении	
с	 2019	 годом	 произошло	 увеличение	 финансирования	 на	 33,1%.	 Весо-
мым	 результатом	 послужило	 увеличение	 суммы	 выделяемых	 средств	
из	областного	бюджета	на	4,1%.	

Однако	 соотношение	 уровня	 рождаемости	 в	 области	 остаётся	 нере-
шённой	 проблемой	 на	 сегодняшний	 день.	 В	 сравнительном	 анализе	
с	 прошлым	 годом	 динамика	 рождаемости	 на	 1000	 человек	 населения	
в	области	выглядит	следующим	образом:	2019	год	–	10,0	и	2020	год	–	
9,6	человек.	

Вместе	с	тем	следует	отметить,	что	целенаправленная	социальная	по-
литика	в	отношении	многодетных	семей	позволила	увеличить	их	числен-
ность	до	28,7	тыс.	семей.	В	сравнении	с	2019	годом	произошло	увеличение	
на	 2,86%.	 Этому	 способствовало	 заметное	 повышение	 финансирования	
в	2020	году	на	7,9%	по	сравнению	с	2019	годом	за	счёт	средств	всех	источ-
ников.	Положительным	является	то,	что	за	последние	10	лет	произошло	
увеличение	численности	многодетных	семей	в	два	раза.

Кроме	 того,	 в	 рамках	 национального	 проекта	 Демография,	 13,1	 тыс.	
семей	с	тремя	и	более	детьми	получили	ежемесячную	денежную	выплату	
в	 случае	 рождения	 третьего	 ребёнка	 или	 последующих	 детей	 до	 дости-
жения	возраста	трёх	лет	на	общую	сумму	870598,5	тыс.	рублей,	что	на	
199891,4	тыс.	рублей	больше	уровня	2019	года.
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Многодетные	 семьи	 получили	 адресную	 помощь	 на	 условиях	 за-
ключения	 социального	 контракта	 на	 общую	 сумму	 29	 488	 тыс.	 рублей,	
а	 также	 оказаны	 дополнительные	 меры	 социальной	 поддержки	 семей	
в	виде	выплаты	регионального	материнского	капитала	на	общую	сумму	
222	946,2	тыс.	рублей.

Значительно	вырос	объём	расходов	на	предоставление	единовременной	
денежной	выплаты	гражданам,	имеющим	трёх	и	более	детей,	для	улуч-
шения	 жилищных	 условий	 взамен	 предоставления	 земельного	 участка	
в	 собственность	 бесплатно,	 который	 составил	 74	 900	 тыс.	 рублей,	 что	
на	65	100	тыс.	рублей	больше	уровня	2019	года.	

Многодетным	 семьям	 предоставлялась	 ежемесячная	 денежная	
компенсация	 на	 оплату	 жилья	 и	 коммунальных	 услуг	 на	 общую	 сум-
му	 181	 597,8	 тыс.	 рублей,	 что	 на	 1976,5	 тыс.	 рублей	 больше	 уровня	
2019	года.

Достаточно	 распространённым	 подходом	 к	 пониманию	 современной	
культуры	в	её	массовой	форме	является	её	интерпретация	через	культуру	до-
суга	[19,	с.	9].	Задачи	организации	отдыха	и	оздоровления	детей	в	2020	году	
выполнены	в	полном	объёме.	Всеми	формами	отдыха,	оздоровления	и	за-
нятости	было	охвачено	более	157	тыс.	детей.	Из	различных	источников	
на	отдых	и	оздоровление	детей	было	направлено	238,2	млн	рублей	1.

Таким	 образом,	 целенаправленная	 социальная	 политика	 Министер-
ства	 социального	 развития	 Оренбургской	 области	 по	 итогам	 2020	 года	
позволила	 обеспечить	 полноту	 и	 своевременность	 мер	 социальной	 под-
держки	 многодетных	 семей.	 Однако	 соотношение	 уровня	 рождаемости	
в	области	остаётся	нерешённой	проблемой	на	сегодняшний	день.	С	одной	
стороны,	 численности	 многодетных	 семей	 увеличивается,	 а	 с	 другой,	 –	
итоговый	показатель	рождаемости	уменьшается.	Необходимо	создать	ус-
ловия	для	реализации	репродуктивной	функции	семьи,	активизировать	
деятельность	 институциональных	 и	 неинституциональных	 структур	
в	решении	демографической	проблемы,	а	также	в	развитии	и	совершен-
ствовании	мер	социальной	поддержки	многодетных	семей.	

Заключение

Проведённый	 анализ	 показал,	 что	 многодетная,	 благополучная	
и	 счастливая	 семья	 –	 это	 приоритетное	 направление	 в	 развитии	 нашей	
страны.	Дети	на	современном	этапе	развития	российского	общества	–	это	
не	просто	привилегия	человеческой	природы,	когда	пространство	населе-

1	Сборник	 информационно-справочных	 материалов	 по	 итогам	 работы	 в	 2020	 году	 //	 Мини-
стерство	 социального	 развития	 Оренбургской	 области	 :	 [сайт].	 URL:	 https://old.msr.orb.ru/
posts/36714	(дата	обращения:	29.11.2021).

https://old.msr.orb.ru/posts/36714
https://old.msr.orb.ru/posts/36714
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но	детьми,	а	многогранная	реальность	развития	и	становления	личности,	
в	основе	которой	целенаправленная	и	эффективная	государственная	со-
циальная	политика.	Для	оказания	социальной	поддержки	многодетным	
семьям	 реализуются	 меры	 поддержки,	 предусмотренные	 законодатель-
ством	Российской	Федерации.

В	 статье	 предпринята	 попытка	 охарактеризовать	 демографические	
проблемы	 современной	 России.	 В	 контексте	 социологического	 осмыс-
ления	сравнительный	подход	позволил	проанализировать	естественную	
убыль	населения	в	2019	и	2021	гг.	Отрицательные	показатели	2019	года	
(32	тыс.	130	человек),	2020	года	(более	чем	577	тыс.	человек)	и	2021	года	
(613	 тыс.	 439	 человек)	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 основными	 причи-
нами	 убыли	 населения	 стали:	 распространение	 COVID–19;	 избыточная	
смертность	 населения;	 социальные,	 экономические	 и	 иные	 проблемы,	
включая	 негативные	 воздействия	 процессов	 глобализации	 на	 правовую	
составляющую	жизни	людей.

Выделение	в	исследовании	категории	«суммарный	коэффициент	рож-
даемости»	дал	возможность	установить,	что	на	сегодняшний	день	в	Рос-
сии	он	составляет	примерно	1,5,	что	не	достаточно	для	роста	численности	
населения	и	решения	проблем	демографии.	Количественный	показатель	
должен	иметь	значение	около	двух,	то	есть	семья	воспитывает	двух	де-
тей.	Исходя	из	этого,	суммарный	коэффициент	рождаемости	во	многом	
зависит	от	рождения	второго	и	последующих	детей	в	российских	семьях.	
Востребован	 комплексный	 подход,	 в	 котором	 основными	 направления-
ми	 повышения	 уровня	 рождаемости	 являются:	 здоровый	 образ	 жизни;	
благополучие	и	право	на	счастливую	жизнь;	социальные	гарантии	со	сто-
роны	государства;	качество	медицинских	услуг;	социальная	поддержка	
семей;	авторитет	родительства	в	обществе;	социальное	положение	детей;	
снижение	материнской	и	младенческой	смертности	и	другое.

По	результатам	проведённого	анализа	можно	сделать	вывод	о	том,	что	
существенным	показателем	в	решении	проблем	демографии	в	России	яв-
ляется	уровень	рождаемости	в	многодетных	семьях,	который,	по	данным	
Росстата	составляет	примерно	20%	от	общего	числа	родившихся	детей.

В	 2019	 и	 2021	 гг.	 произошло	 значительное	 увеличение	 количества	
граждан,	 нуждающихся	 в	 предоставлении	 мер	 социальной	 поддержки	
со	 стороны	 государства.	 Политика	 социальной	 поддержки	 ориентиро-
вана	 на	 нуждающихся	 граждан	 с	 акцентом	 как	 на	 наиболее	 уязвимые	
слои	 населения,	 так	 и	 на	 многодетные	 семьи.	 Формируется	 личностно-	
ориентированная	система	социальной	поддержки,	оказывается	адресная	
социальная	 помощь.	 Меры	 социальной	 поддержки	 многодетных	 семей	
распространяются	на	все	семьи,	имеющие	на	содержании	и	воспитании	
трёх	 и	 более	 детей	 в	 возрасте	 до	 18	 лет,	 включая	 как	 своих	 детей,	 так	
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и	усыновленных,	и	находящихся	под	опекой	(попечительством).	Много-
детные	семьи	обладают	возможностью	получения	необходимой	информа-
ции.	 В	 Единой	 государственной	 информационной	 системе	 социального	
обеспечения	 региона	 размещается	 информация	 о	 предусмотренных	 ме-
рах	социальной	поддержки.	Важно,	чтобы	информация	была	доступной	
и	 количество	 необходимых	 документов	 для	 получения	 льгот	 (выплат)	
минимально	по	объёму.

Результаты	 анализа	 ситуации	 на	 региональном	 уровне	 показывают,	
что	реализуется	комплексная	социальная	поддержка	многодетных	семей	
на	 основе	 межведомственного	 взаимодействия	 и	 социального	 партнёр-
ства.	Органы	власти	возлагают	на	себя	значительную	часть	их	финансо-
вого	сопровождения.	Определяются	оптимальные	направления	деятель-
ности	в	повышении	коэффициента	рождаемости.	Однако	неоднородность	
региональных	 экономик	 и	 неравномерность	 их	 развития	 не	 позволяют	
осуществить	 равенство	 в	 реализации	 мер	 социальной	 поддержки.	 Об	
этом	 свидетельствует	 сравнительный	 анализ	 отдельных	 регионов	 При-
волжского	 федерального	 округа	 по	 значению	 валового	 регионального	
продукта	 на	 душу	 населения.	 На	 законодательном	 уровне	 Российской	
Федерации	 следует	 дополнительно	 рассмотреть	 проблемы	 дифференци-
ации	в	развитии	регионов	с	целью	повышения	коэффициента	рождаемо-
сти	на	региональном	уровне.

Деятельность	 Правительства	 Оренбургской	 области	 и	 Министерства	
социального	развития	направлена	на	решение	проблем	многодетных	се-
мей.	 Эффективно	 используются	 финансовые	 возможности	 федерально-
го	 и	 областного	 бюджетов,	 в	 соответствии	 со	 взятыми	 обязательствами	
и	реальными	возможностями	их	исполнения.	Осуществляются	меры	со-
циальной	 поддержки	 многодетных	 семей,	 принимаются	 целевые	 про-
граммы,	используются	общественные	инновации,	различные	формы	со-
циального	 партнёрства,	 включая	 инициативы	 бизнес-элиты	 и	 другое.	
Контроль	за	исполнением	мер	социальной	поддержки	возлагается	на	Ми-
нистерство	 социального	 развития	 Оренбургской	 области	 на	 основании	
ежеквартальных	отчетов,	предоставляемых	государственным	казенным	
учреждением	Оренбургской	области	«Центр	социальной	поддержки	на-
селения».	 Вместе	 с	 тем,	 соотношение	 уровня	 рождаемости	 в	 области	
остаётся	нерешённой	проблемой	(2019	год	–	10,0	и	2020	год	–	9,6	чело-
век).	Основной	причиной	снижения	рождаемости,	как	и	по	всей	стране,	
стало,	прежде	всего,	распространение	коронавирусной	инфекции.

В	решении	проблем	многодетных	семей	степень	государственного	воз-
действия	не	должна	снижаться,	а	рождение	ребёнка	в	семье	превращать-
ся	в	фактор	материального	неблагополучия.
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Аннотация. Целью автора являлось выявление наличия, характера и факторов из-
менений в отношении россиян к иммигрантам в период пандемии коронавируса. 
Выявлено, что пандемия обострила проблемы естественной убыли населения, а ми-
грационные потоки сократились, тем самым уменьшив компенсацию естественной 
убыли за счёт притока иммигрантов. С одной стороны, это могло увеличить негатив-
ное отношение принимающего общества к иммигрантам, усугубив отношение не-
гативными последствиями коронавируса для общества, с другой стороны, умень-
шившийся «контакт» с иммигрантами мог переключить восприятие с иммигрантов 
на более острые проблемы, тем самым сделав отношение более нейтральным. 

Эмпирическую базу анализа составили данные Европейского социального ис-
следования за 2018 г. (для сравнения с допандемийным уровнем отношения к им-
мигрантам), а также данные коллектива Отдела сравнительных политических ис-
следований ФНИСЦ РАН за 2020–2021 гг. Результаты анализа показали, что оценка 
изменений, привносимых иммигрантами в экономику, культуру и повседневную 
жизнь страны, остаётся у россиян преимущественно негативной. При этом оцен-
ка последствий для экономики стала более нейтральной в исследуемый период, 
восприятие последствий для повседневной жизни страны практически не измени-
лось, а вот оценка последствий для культуры стала более негативной. 

Регрессионный анализ показал, что предикторами негативного отношения росси-
ян к иммигрантам в период пандемии являлись: восприятие остроты проблем межна-
циональных отношений и наплыва приезжих, проблема усиления безработицы и вос-
питания молодёжи и подростков, нарушение норм публичного поведения, а также 
напряжённость между мужчинами и женщинами, тип поселения (чем больше он, тем 
негативнее отношение). Положительными предикторами оказались: уровень инсти-
туционального доверия, возраст (чем моложе, тем отношение позитивнее), а также 
осознание остроты проблемы убыли населения и низкой рождаемости в России.

Ключевые слова: отношение к иммигрантам, пандемия, коронавирус, угроза, ре-
грессионный анализ, доверие, межнациональные отношения, Европейское соци-
альное исследование 

1	 ©	Воронина	Н.	С.,	2023

ВоронинаН.С.
Отношение россиян к иммигрантам в период пандемии COVID-19 (2020–2021 гг.)

СоЦиоЛоГиЯ МиГраЦии

http://doi.org/10.19181/snsp.2023.11.1.6
https://www.elibrary.ru/GIOGQE
mailto:navor@bk.ru
https://orcid.org/0000-0001-8859-6803
http://doi.org/10.19181/snsp.2023.11.1.6
https://www.elibrary.ru/GIOGQE


105СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 1 • 2023 

ОтношениероссиянкиммигрантамвпериодпандемииCOVID-19(2020–2021гг.)
ВоронинаН.С.

Благодарность: автор выражает благодарность А. В. Жаворонкову за ценные реко-
мендации при работе над статьей.

Исследовательская проблема

Пандемия	коронавируса	повлияла	на	все	стороны	нашей	жизни,	вызвав	
в	 том	 числе	 изменения	 в	 миграционных	 процессах. В	 период	 пандемии	
в	2021	г.	естественная	убыль	населения	превысила	1	млн	человек	1.	В	то	же	
время,	по	данным	Росстата,	в	январе–августе	2020	г.	приток	мигрантов	из-
за	рубежа	сократился	в	2,4	раза	(с	166,7	тыс.	в	2019	г.	до	69,1	тыс.	в	2020	г.)	
[1,	 с.	 117].	 Несмотря	 на	 то,	 что	 миграционный	 поток	 уменьшился	 из-за	
ограничительных	 ковидных	 мер,	 прирост	 частично	 компенсировал	 есте-
ственные	потери	(на	27%)	[2].	Нужно	отметить,	что	миграционный	приток	
и	 в	 допандемийный	 период	 не	 покрывал	 естественную	 убыль,	 например	
в	2018	г.	он	компенсировал	убыль	лишь	на	56,4%	2.	На	фоне	низкой	рож-
даемости	в	допандемийный	период,	 последствия	 эпидемии,	 вероятно,	 не-
гативно	повлияют	на	желание	россиян	обзаводиться	детьми	в	нынешних	
условиях,	 поэтому	 предполагается,	 что	 потоки	 иммигрантов	 3	 в	 Россию	
и	дальше	будут	базовым	ресурсом	для	компенсации	убыли	населения.

Наши	 предыдущие	 исследования	 показали,	 что	 на	 протяжении	 10	 лет	
(2006–2016	 гг.)	 отношение	 россиян	 к	 последствиям,	 которые	 привносят	
иммигранты	 в	 жизнь	 страны,	 оставалось	 преимущественно	 отрицатель-
ным	[3],	Россия	–	одна	из	европейских	стран	с	наиболее	негативным	отно-
шением	к	иммигрантам,	уступает	в	этом	только	Венгрии	и	Чехии.	Россий-
ская	 государственная	 политика	 направлена	 на	 привлечение	 иммигрантов	
в	страну,	а	принимающее	российское	население	демонстрирует	отрицатель-
ное	отношение	к	ним.	Такое	положение	дел	может	сопровождаться	социаль-
ной	напряжённостью,	всплесками	конфликтов	на	межэтнической	почве.	Во	
избежание	подобных	рисков	важно	изучать	динамику	отношения	к	имми-
грантам	в	современных	условиях,	так	как	это	знание	может	способствовать	
разработке	практических	мер	по	консолидации	российского	общества.

Современный	 контекст	 пандемии	 позволяет	 предположить,	 что	 отно-
шение	 россиян	 к	 иммигрантам	 могло	 ещё	 больше	 ухудшиться	 из-за	 по-
следствий,	которые	привнёс	коронавирус	в	различные	сферы	жизни,	или	
могло	стать	более	нейтральным	вследствие	уменьшения	потока	иммигран-
тов.	В	данной	статье	мы	сосредоточимся	на	вопросах	о	том,	изменилось	ли	

1	Ткачёв И.	(при	участии	Деготьковой	И.).	Естественная	убыль	населения	в	России	за	год	пре-
высила	1	млн	человек	//	RBK	:	[сайт].	28.01.2022.	URL:	https://www.rbc.ru/economics/28/01/20
22/61f3bbaa9a794767f04fdaa7	(дата	обращения:	04.06.2021).

2	Старостина Ю. Не	понаехали.	Ослабевший	приток	мигрантов	перестал	компенсировать	есте-
ственную	убыль	населения	//	RBK	:	[сайт].	20.12.2018.	URL:	https://www.rbc.ru/newspaper/201
8/12/21/5c1b70829a7947f16ebceb04	(дата	обращения:	4.06.2021).

3	В	данной	работе	термины	«иммигрант»	и	«мигрант»	употребляются	как	синонимы.	(обосно-
вание	подхода	см.:	https://www.isras.ru/files/File/Dissert/Endryushko_avtoreferat.pdf).
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отношение	к	иммигрантам	в	России	в	период	пандемии	COVID-19	и	какие	
факторы	влияют	на	отношение	к	иммигрантам	принимающего	населения.

Возможные причины изменения отношения
к иммигрантам в период пандемии

Можно	 предположить,	 что	 отношение  к  иммигрантам  становится 
более враждебным	во	времена	повышенной	угрозы	или	кризиса.	Одна	из	
возможных	 причин	 такого	 отношения	 кроется	 в	 усилении	 у	 принима-
ющего	 населения	 негативных	 эмоций	 от	 информационных	 фейков	 [4],	
например,	 о	 том,	 что	 вирус	 был	 специально	 создан	 китайцами.	 Такие	
информационные	вбросы	порождают	враждебное	отношение	к	конкрет-
ному	этносу.	Люди,	предрасположенные	к	принятию	этнических	стере-
отипов,	в	ситуации	коронавируса	склонны	говорить	об	иммигрантах	как	
о	распространителях	вируса.

Увеличение	предрассудков	к	стигматизируемым	группам	в	период	пан-
демий	 не	 новое	 явление,	 в	 2014	 г.	 Эболу	 называли	 «африканской	 болез-
нью»	[5],	а	бывший	президент	США	Дональд	Трамп	назвал	ковид	«ужасной	
штукой	из	Китая»	1.	Таким	образом,	у	местного	населения	различных	стран	
может	 возникать	 убеждение,	 что	 коронавирус	 –	 болезнь,	 которая	 распро-
странилась	по	всему	свету	в	результате	миграционных	потоков	из	Китая.

В	 СМИ	 постоянно	 муссируются	 факты	 об	 увеличении	 числа	 престу-
плений,	 совершённых	 мигрантами	 в	 2022	 г.	 по	 сравнению	 с	 2021	 г.	 2	
Также	 отмечается	 возросший	 уровень	 агрессии	 со	 стороны	 приезжих:	
то	и	дело	появляются	новости	о	драках	мигрантов	с	местным	населением	
в	метро.	3		Можно	предположить,	что	респонденты,	которые	чаще	пользу-
ются	СМИ	для	просмотра	новостей	подобного	рода,	будут	более	негатив-
но	 относиться	 к	 иммигрантам.	 Причины	 драк	 иммигрантов	 и	 местного	
населения	часто	связываются	в	прессе	с	несхожестью	культурных	норм,	
традиций.	 Например,	 глава	 СК	 России	 А.	 Бастрыкин	 заявляет,	 что	
агрессия	иммигрантов	вызвана	их	нежеланием	приспособиться	к	«рос-
сийскому	менталитету»	4.	

1	Трамп	потребовал	от	Китая	заплатить	США	$10	трлн	за	ущерб	от	COVID-19	//	Интерфакс	:	
[сайт].	06.06.2021.	URL:	https://www.interfax.ru/world/770815	(дата	обращения:	06.06.2021).

2	В	 России	 увеличивается	 количество	 совершаемых	 мигрантами	 преступлений	 //	 ТАСС	 :	
[сайт].	 23.04.2022.	 URL:	 https://tass.ru/obschestvo/14454135?utm_source=adm.news.ru&utm_
medium=referral&utm_campaign=adm.news.ru&utm_referrer=adm.news.ru	 (дата	 обращения:	
04.06.2021).

3	Трое	 дагестанцев	 жестоко	 избили	 в	 метро	 вступившегося	 за	 девушку	 пассажира	 //	 Лента.ру	 :	
[сайт].	 06.10.2021.	 URL:	 https://lenta.ru/news/2021/10/06/migranty_izbienie/	 (дата	 обращения:	
04.06.2021).

4	Демидов  А.	 Бастрыкин	 рассказал	 о	 причинах	 агрессии	 мигрантов	 //	 Газета.ру	 :	 [сайт].	
12.02.2022.	URL:	https://www.gazeta.ru/social/news/2022/02/12/17278753.shtml	(дата	обраще-
ния:	04.06.2021).

https://www.interfax.ru/world/770815
https://tass.ru/obschestvo/14454135?utm_source=adm.news.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=adm.news.ru&utm_referrer=adm.news.ru
https://tass.ru/obschestvo/14454135?utm_source=adm.news.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=adm.news.ru&utm_referrer=adm.news.ru
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В	 качестве	 объяснения	 ухудшения	 отношения	 к	 иммигрантам,	 ряд	
исследователей	обращаются	к	теории	поведения	иммунной	системы	пси-
холога	 М.	 Шаллера,	 согласно	 которой	 в	 ситуации	 угрозы	 у	 людей	 за-
пускаются	защитные	механизмы	(включающие	когнитивные	и	эмоцио-
нальные	реакции),	помогающие	обнаружить	патогены	и	мотивирующие	
людей	 предотвращать	 заражение	 за	 счёт	 избегания	 контакта	 с	 возмож-
ными	 патогенами	 [5]	 (исследователи	 предполагают,	 что	 контакт	 с	 чле-
нами	 чужой	 группы	 может	 увеличить	 вероятность	 заражения	 патогена-
ми).	 Пользуясь	 данной	 теоретической	 рамкой,	 М.	 Ямагата,	 Ц.	 Терагучи	
и	А.	Миура	[6]	провели	исследование	в	Японии	в	марте	2020	г.,	которое	по-
казало,	что	по	мере	того,	как	росло	число	случаев	заболевания	COVID-19,	
усиливалось	 изолирующее	 отношение	 к	 иностранцам,	 а	 отношение	
к	китайцам	было	более	негативное	по	сравнению	с	другими	националь-
ностями.	К	схожим	результатам	ещё	до	пандемии	пришли	исследователи	
Т.	Джи,	Дж.	М.	Тайбур,	М.	Ван	Вугт	[7],	они	показали,	что	респонденты	
из	США	с	большей	выраженностью	отвращения	к	патогенам	(например,	
к	 чихающим	 людям)	 будут	 иметь	 более	 негативное	 отношение	 к	 въез-
ду	 иммигрантов	 из	 стран	 неустановленного	 происхождения,	 а	 также	
из	стран,	связанных	с	инфекционными	заболеваниями.	

Исследователь	Тодд	Хартманн	и	его	коллеги	[8]	использовали	в	каче-
стве	теоретической	рамки	концепцию	авторитарной	личности	Т.	Адорно	
и	 шкалу	 авторитаризма	 правого	 толка	 Б.	 Альтмейера.	 Они	 выявили,	
что	ковид	как	предполагаемая	угроза	общественному	порядку	влечёт	за	
собой	увеличение	авторитарных	черт,	в	частности	увеличение	национа-
листических	 настроений	 в	 обществе,	 таким	 образом,	 уровень	 авторита-
ризма	является	медиатором	между	ковидом	и	негативным	отношением	к	
иммигрантам.

Ещё	 одной	 возможной	 причиной	 усиления	 негативного	 отношения	
к	иммигрантам	может	стать	ухудшение	их	экономического	положения.	
Последние	 исследования	 о	 трудовых	 мигрантах	 в	 России	 показали	 [9],	
что	 период	 пандемии	 COVID-19	 негативно	 повлиял	 на	 их	 заработок.	
Ограниченный	доступ	иммигрантов	к	медицинской	помощи,	их	низкая	
цифровая	грамотность,	проблемы	экономического	характера	(низкие	за-
работные	платы,	проживание	в	стеснённых	условиях),	–	всё	это	повыша-
ет	 их	 риск	 заражения	 вирусом,	 что	 может	 способствовать	 восприятию	
иммигрантов	как	угрозы	для	местного	населения.	Экономический	кри-
зис,	 вызванный	 пандемией,	 мог	 повлиять	 на	 материальное	 положение	
россиян,	что	могло	отразиться	на	их	восприятии	иммигрантов	как	потен-
циальной	угрозы	в	условиях	ограниченных	ресурсов.	Теория	групповой	
угрозы	 Г.	 Блумера,	 Х.	 Блалока,	 суть	 которой	 заключается	 в	 конкурен-
ции	 за	 ограниченные	 ресурсы	 между	 иммигрантами	 и	 принимающими	
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жителями,	также	может	служить	объяснением	обострения	негативного	
отношения	к	иммигрантам.

Ещё	 одним	 важным	 предиктором,	 который	 много	 раз	 показы-
вал	 [10;	 11]	 сильное	 влияние	 на	 отношение	 к	 иммигрантам,	 является	
уровень	доверия,	как	личностного,	так	и	институционального	(чем	ниже	
уровень	 доверия,	 тем	 хуже	 отношение	 к	 иммигрантам),	 в	 статьях	 он	
обычно	обозначается	как	фактор	человеческого	капитала.	Можно	пред-
положить,	что	уровень	доверия	социальным	институтам	у	россиян	будет	
низким,	так	как	их	функционирование	будет	отождествляться	с	ухудше-
нием	жизни	населения	в	период	пандемии.

Согласно	второй	точке	зрения,	которую	выделяют	исследователи,	от-
ношение  к  иммигрантам,  наоборот,  в  период  пандемии  становится 
более нейтральным или положительным,	так	как	основной	фокус	вни-
мания	людей	будет	сосредоточен	на	самом	коронакризисе,	а	проблемам	
иммиграции	 будет	 уделяться	 меньше	 внимания.	 Это	 не	 означает,	 что	
проблемы	иммиграции	исчезнут,	но	означает,	что	на	первый	план	высту-
пят	проблемы,	связанные,	например,	с	экономикой,	медициной,	образо-
ванием.	Исследование	коллектива	Отдела	сравнительных	политических	
исследований	ФНИСЦ	РАН	за	2021	г.	показало		1,	что	межнациональные	
отношения	в	рейтинге	наиболее	острых	проблем	занимают	вторую	строч-
ку	от	конца	из	24	проблем	(т.	е.	одна	из	самых	незначимых),	а	«наплыв	
приезжих»	на	четвёртой	от	конца,	что	позволяет	предположить	улучше-
ние	отношения	к	иммигрантам	в	России	в	период	пандемии.	

В	британском	исследовании	за	2020	г.	(К.	Хьюлетт,	Б.	Даффи	и	Р.	Бен-
сон)	[12]	было	показано,	что	в	период	пандемии,	когда	численность	им-
мигрантов	 в	 стране	 уменьшилась	 (например,	 стало	 не	 хватать	 работни-
ков	на	должности	дворников,	курьеров	и	т.	п.),	англичане	пересмотрели	
своё	 отношение	 к	 иммигрантам,	 оно	 немного	 улучшилось	 (особенно	 от-
ношение	молодых	респондентов),	так	как	англичане	поняли,	насколько	
труд	иммигрантов	необходим,	насколько	те	полезны	для	общества.

В	России	из-за	ограничительных	мер	по	ковиду	приезжие	столкнулись	
с	проблемами	въезда,	что	негативно	повлияло	на	рынок	труда,	возник	де-
фицит	рабочей	силы	в	сферах,	которые	обычно	были	заняты	иммигранта-
ми,	таких	как	ЖКХ,	строительство	и	др.	Однако,	заменить	иммигрантов	
оказалось	некем,	поскольку,	во-первых,	россияне	не	стремятся	работать	
в	отраслях,	обычно	занимаемых	иммигрантами,	а	во-вторых,	остро	стоит	
вопрос	убыли	трудоспособного	населения:	«кризис	наложился	на	эффект	
демографической	ямы,	который	стал	заметен	в	конце	2020	г.	и	с	тех	пор	

1	Источник	–	расчёты	автора.	Подробнее	о	параметрах	исследования	см.	в	разделе	«Эмпириче-
ская	база	и	методы	анализа	данных».
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быстро	нарастает»	1.	Данные	факты	тоже	дают	основание	предположить,	
что	отношение	россиян	к	иммигрантам	могло	улучшиться	из-за	осозна-
ния	местным	населением	полезности	иммигрантов	для	общества.

Кризис,	вызванный	пандемией,	обострил	восприятие	россиянами	про-
блем	в	сфере	здравоохранения,	экономики,	образования,	что	могло	при-
вести	к	поиску	«козла	отпущения»,	в	качестве	которого	могут	выступать	
иммигранты.	 Ощущение	 опасности	 заражения	 от	 иммигрантов	 из-за	
их	 территориальной	 мобильности,	 ощущение	 неопределённости	 и	 от-
сутствия	 контроля	 над	 собственной	 жизнью,	 ощущение	 конкуренции	
за	экономические	ресурсы	–	всё	это	могло	ухудшить	отношение	россиян	
к	иммигрантам	в	период	пандемии.

Обобщение	проанализированных	подходов	к	оценке	возможных	изме-
нений	 отношения	 к	 иммигрантам	 вследствие	 пандемии	 позволяет	 обо-
сновать	 ряд	 факторов,	 которые	 легли	 в	 основу	 дальнейшего	 эмпириче-
ского	анализа	(рис.	1).
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Рис. 1. Факторы, связанные с отношением к иммигрантам в период пандемии

1	Сахнин А. В	Москве	дефицит	рабочей	силы.	Подтянутся	ли	зарплаты?	//	Москвич	Mag	:	[сайт].	
10.11.2021.	 URL:	 https://moskvichmag.ru/gorod/v-moskve-defitsit-rabochej-sily-podtyanutsya-li-
zarplaty/	(дата	обращения:	4.06.2021).

https://moskvichmag.ru/gorod/v-moskve-defitsit-rabochej-sily-podtyanutsya-li-zarplaty/
https://moskvichmag.ru/gorod/v-moskve-defitsit-rabochej-sily-podtyanutsya-li-zarplaty/
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Эмпирическая база и методы анализа данных

Эмпирическую	базу	данных	составляет	исследование	коллектива	Отде-
ла	 сравнительных	 политических	 исследований	 ФНИСЦ	 РАН	 (руководи-
тель	С.	В.	Патрушев)	за	2020	и	2021	гг.	Опросы	провёл	Центр	социального	
прогнозирования	и	маркетинга	(руководитель	Ф.	Э.	Шереги):	в	2020	г.	в	21	
регионе	РФ,	1000	респондентов	по	общероссийской	выборке	ОСПИ-2020;	в	
2021	г.	в	22	регионах	РФ,	выборка	также	составила	1000	респондентов	1.	

Для того, чтобы иметь возможность ответа на вопрос об изменении 
отношения к иммигрантам для анализа данных до /	во время пандемии, 
необходима информация о динамике такого отношения, поэтому допол-
нительной эмпирической базой было выбрано Европейское социальное ис-
следование (последняя доступная на данный момент волна за 2018 г.).

Для	 корректного	 сопоставления	 формулировки	 вопросов	 об	 отноше-
нии	к	иммигрантам	были	взяты	в	ОСПИ	из	анкеты	Европейского	соци-
ального	исследования	2	с	небольшими	модификациями	(табл.	1).	

Таблица 1
Формулировки вопросов для выявления отношения 

к иммигрантам в базах ESS и ОСПИ

Отношение к иммигрантам, вопросы из ESS
Отношение к иммигрантам, во-
просы из исследования ОСПИ

Отношение респондентов к последствиям, которые привносят иммигранты в страну

Как Вы считаете, то, что люди из других стран пере-
езжают в Россию, в целом плохо или хорошо сказы-
вается на экономике России? Дайте ответ по шка-
ле на карточке. 11-ти балльная шкала, где 0 – плохо 
для экономики, 10 – хорошо для экономики.

Теперь, пользуясь этой карточкой, скажите, как 
Вы считаете, приток людей из других стран ско-
рее разрушает или скорее обогащает культуру 
России? 11-ти балльная шкала, где 0 – разрушает 
культуру нашей страны, 11 – обогащает культуру 
нашей страны.

Как Вы считаете, с притоком людей из других 
стран Россия как место для жизни становится луч-
ше или хуже? Дайте ответ по шкале на карточке. 
11-ти балльная шкала, где 0 – становится хуже, 
10 – становится лучше.

В последние годы предприняты 
меры, облегчающие получение 
российского гражданства и ра-
боты для приезжающих в Рос-
сию из стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Как Вы считаете, 
приносят ли эти люди пользу 
в различных областях жизни на-
шей страны? (Дайте  ответ  в  ка-
ждой  строке  от  «1»  –  никакой 
пользы  не  приносят,  до  «5»  – 
приносят значительную пользу).

1. В экономической жизни 
стра ны

2. В области культуры
3. В повседневной жизни людей

1	Подробнее	о	параметрах	выборки	см.	[13,	с.	12].
2	Российское	Социальное	Исследование	–	2018	//	Европейское	Социальное	Исследование	в	Рос-

сии	 :	 [сайт].	 URL:	 http://www.ess-ru.ru/fileadmin/templates/doc/Wave_9_2018/Anketa_RSS_
volna_9_Rossija.pdf	(дата	обращения:	04.06.2021).

http://www.ess-ru.ru/fileadmin/templates/doc/Wave_9_2018/Anketa_RSS_volna_9_Rossija.pdf
http://www.ess-ru.ru/fileadmin/templates/doc/Wave_9_2018/Anketa_RSS_volna_9_Rossija.pdf
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Пятибалльная	шкала	из	исследования	ОСПИ	дала	нормальное	распре-
деление	1.

Для	определения	влияния	различных	факторов	на	отношение	россиян	
к	иммигрантам	нами	применён	линейный	регрессионный	анализ	с	фик-
тивными	переменными,	обусловленный	порядковыми	зависимыми	пере-
менными	(5-ти	балльная	шкала,	имеющая	нормальное	распределение	2),	
а	также	порядковыми	независимыми	5-ти	балльными	шкалами	и	номи-
нальными	(например,	пол),	требующими	дихотомизации.	Факторы,	по-
тенциально	влияющие	на	отношение	к	иммигрантам	в	России	(табл.	2),	
были	 выделены	 из	 базы	 данных	 на	 основе	 проанализированных	 иссле-
дований,	описанных	выше.	В	условиях	ограничений	проведения	вторич-
ного	 анализа	 данных	 мы	 подобрали	 все	 возможные	 найденные	 аналоги	
влияющих	факторов,	которые	были	доступны	в	анкете	исследования	за	
2021	г.	(к	сожалению,	многие	переменные	из	баз	данных	2020	и	2021	гг.	
не	идентичны,	что	лишает	нас	возможности	изучить	влияние	факторов	
в	динамике).	

Таблица 2
Факторы, потенциально влияющие на отношение 

к иммигрантам в базе данных ОСПИ

Влияющий фактор Аналог в эмпирической базе

Фактор СМИ В связи ограничениями базы данных, мы не нашли прямого 
аналога данного фактора.

Экономический 
фактор

1) Самооценка дохода респондента: 1 – очень хорошее, 2 – 
хорошее, 3 – среднее, 4 – плохое, 5 – очень плохое.

2) Оценка напряжённости между богатыми и бедными (5-ти 
балльная шкала, где 5 – наибольшая напряжённость, 1 – 
наименьшая).

Боязнь патогенов В связи ограничениями базы данных, мы не нашли прямого 
аналога данного фактора.

Сдвиг фокуса 
внимания 
с иммигрантов 
на более острые 
проблемы

Для оценки этого показателя мы использовали вопрос о том, 
какие проблемы жизни нашей страны наиболее острые и тре-
бующие первоочередных решений со стороны власти по 5-ти 
балльной шкале, где 1 – совершенно незначимая проблема, 
а 5 – проблема стоит очень остро (список приведён на рис. 1). 
Были взяты только те суждения, которые показали наличие 
статистически значимой связи с переменными об отношении 
к иммигрантам в корреляционном анализе.

1	Наши	шкалы	были	преобразованы	таким	образом,	что	1	и	2	были	объединены	в	низкую	оцен-
ку	(плохое	отношение),	3	–	в	среднюю,	4	и	5	–	в	высокую	(хорошее	отношение);	11-ти	балльные	
шкалы	 из	 ESS	 были	 перекодированы	 по	 такому	 же	 типу	 интерпретации:	 0,	 1,	 2,	 3,	 4	 –	 низкая	
оценка;	5	–	средняя;	6,	7,	8,	9,	10	–	высокая.

2	Все	 шкалы	 были	 проверены	 на	 нормальное	 распределение	 с	 помощью	 теста	 Колмогоро-
ва-Смирнова	и	визуальной	оценки	гистограммы	нормального	распределения.
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Влияющий фактор Аналог в эмпирической базе

Усиление уровня 
национализма

Поскольку измерение уровня авторитаризма не было зало-
жено в анкету, мы использовали косвенный вопрос для изме-
рения националистических настроений: лозунг «Россия для 
русских» правильный: 1 – согласен, 0 – не согласен.

Фактор 
человеческого 
капитала

1) Индекс обобщённого институционального доверия был 
составлен из переменных доверия: ассоциациям круп-
ного бизнеса, ассоциациям среднего и малого бизне-
са, Государственной думе, друзьям (ближнему кругу 
общения), избирательной системе России, местной 
власти, системе образования, общественным органи-
зациям, движениям, политическим партиям, полиции, 
правительству, предпринимателям, президенту России, 
профсоюзам, семье, системе здравоохранения, сослу-
живцам (или сокурсникам по учёбе), суду, церкви. 5-ти 
балльная шкала, где 1 – совсем не доверяю, 5 – полно-
стью доверяю. (Надёжность индекса была проверена че-
рез Альфа Кробаха = 0,8), кроме того, предварительный 
корреляционный анализ показал наличие связи между 
переменными, отражающими отношение к иммигран-
там, и доверием перечисленным вариантам (все они 
имели однонаправленную связь – чем ниже доверие, 
тем хуже отношение к иммигрантам).

2) Межличностное доверие: Какое из суждений, исходя из Ва-
шего опыта, Вы считаете более обоснованным? 1 – людям 
можно доверять; 0 – с людьми надо быть осторожнее

Культурный фактор 1) Нарушение каких норм вызывает у вас наибольшее не-
согласие: норм морали; норм публичного поведения 
(этики); норм семейной жизни; традиций; законов го-
сударства; отношений «по понятиям»; правил общения 
среди своих (друзей, знакомых); мне всё равно, пока эти 
нарушения меня не затрагивают (набор дихотомических 
шкал).

2) Напряжённость между: – мужчинами и женщинами (5-ти 
балльная шкала, где 5 – наибольшая напряжённость, 1 – 
наименьшая), – между людьми разной религиозной при-
надлежности.

Социально-
демографический 
фактор

Пол: 0 – мужской, 1 – женский; 
образование было перекодировано в набор дихотомических 
(всего 4 переменных: неполное среднее, среднее; среднее 
специальное; незаконченное высшее; высшее, есть научная 
степень); 
возраст (количество лет); 
тип поселения: 5-ти балльная шкала: мегаполисы; областные 
краевые, республиканские центры; районные центры, города 
не являющиеся районными; ПГТ; село

Окончание таблицы 2
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Оценка изменений, которые привносят иммигранты
в экономику, культуру и повседневную жизнь России

Результаты	анализа	показывают	(см.	рис.	2),	что	в	оценках	изменений,	
которые	привносят	иммигранты	в	экономику	России,	в	целом,	во	все	года	
превалирует	негативное	отношение:	в	2018	г.	оно	было	максимальным	за	
исследуемый	период	–	47%,	в	2020	г.	опустилось	почти	на	10%	и	стало	
равно	37,2%,	а	в	2021	г.	снова	немного	ухудшилось	–	до	38%.	

Схожую	 ситуацию	 демонстрирует	 анализ	 процентных	 соотношений	
положительной	оценки	изменений	в	экономике,	которые	по	мнению	рос-
сиян	 привносят	 иммигранты:	 наименьшая	 положительная	 оценка	 за-
фиксирована	в	2018	г.	(29%),	затем,	в	2020	г.	она	улучшается	(34,8%),	
а	в	2021	г.	снова	идёт	на	спад	(33,6%).
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Рис. 2. Отношение россиян к изменениям, 
которые иммигранты привносят в экономику России

На	 рисунке	 3	 представлено	 распределение	 ответов	 респондентов	
об	 их	 оценке	 изменений	 в	 культуре	 России,	 которые	 привносят	 имми-
гранты.	Так	же,	как	и	в	предыдущем	вопросе,	в	исследуемый	период	пре-
валирует	негативное	отношение.	Но	в	отличие	от	предыдущего	вопроса	
об	 изменениях	 в	 экономике,	 тут	 мы	 наблюдаем	 иную	 картину:	 налицо	
постепенное	 ухудшение	 оценки	 в	 период	 пандемии.	 В	 2021	 г.	 наиболее	
негативная	оценка	–	63,4%,	в	2020	г.	–	57,2%,	в	2018	г.	–	50,8%.	Наибо-
лее	положительная	в	2018	г.	–	26,8%,	затем	в	2020	г.	–	19,2%,	и	13,3%	
в	2021	г.	
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Рис. 3. Отношение россиян к изменениям, 
которые привносят иммигранты в культуру России

Рисунок	4	отражает	оценку	изменений,	которые	привносят	иммигран-
ты	 в	 жизнь	 нашей	 страны.	 Мы	 наблюдаем,	 что	 опять-таки	 негативная	
оценка	превалирует	во	всех	исследованиях.	Наихудшее	отношение	фик-
сируется	 в	 2021	 г.	 (54,4%),	 в	 2020	 г.	 был	 небольшой	 спад	 негативного	
отношения	 (45,4%),	 в	 2018	 г.	 цифры	 практически	 идентичные	 2021	 г.	
(54,2%).	 Положительная	 оценка	 была	 наивысшая	 в	 2020	 г.	 –	 25,5%,	
в	2018	г.	–	21,4%,	наименьшее	её	значение	в	2021	г.	–	17,2%.	
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Рис. 4. Отношение россиян к изменениям, 
которые привносят иммигранты в повседневную жизнь России
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Сравнительный  анализ  показал,  что  имело  место  изменение  отно-
шения россиян к иммигрантам в условиях коронавируса. С какими фак-
торами в наибольшей степени могут быть связаны эти изменения, по-
кажет дальнейший анализ.

Значение	 переменной	 «оценка	 изменений,	 которые	 привносят	 им-
мигранты	 в	 жизнь	 России»	 легла	 в	 основу	 регрессионного	 уравнения,	
а	 в	 качестве	 независимых	 в	 нём	 фигурировали	 переменные	 из	 табл.	 2.	
Решение	уравнения	продемонстрировало	высокую	надёжность	сконстру-
ированной	 модели,	 R-квадрат	 составил	 0,43,	 это	 означает,	 что	 модель	
объясняет	 примерно	 43%	 совокупной	 дисперсии.	 Влияние	 на	 перемен-
ную	оценки	последствий	для	экономики,	которые	привносят	иммигран-
ты	 в	 Россию,	 оказывают	 переменные:	 оценка	 остроты	 проблем	 межна-
циональных	 отношений,	 наплыва	 приезжих,	 безработицы,	 воспитания	
молодёжи	 и	 подростков.	 Чем	 острее	 ощущаются	 эти	 проблемы	 респон-
дентами,	тем	негативнее	оценка	изменений	в	экономике,	привносимых	
иммигрантами.	 Высокая	 оценка	 остроты	 проблем	 низкой	 рождаемости	
и	 убыли	 населения	 влияет	 на	 отношение	 к	 иммигрантам	 (чем	 более	
важна	 для	 респондентов	 проблема	 низкой	 рождаемости,	 тем	 лучше	 их	
отношение	к	иммигрантам).	Индекс	институционального	доверия	тоже:	
чем	выше	уровень	доверия,	тем	лучше	отношение	к	иммигрантам.	Если	
респондентов	беспокоит	нарушение	норм	публичного	поведения	(этики),	
то	 это	 приводит	 к	 негативной	 оценке	 последствий	 для	 экономики.	 Чем	
больше	тип	поселения,	тем	негативнее	оценка	изменений,	привносимых	
иммигрантами	в	экономику	России	(табл.	3).

Подобная	 процедура	 была	 проделана	 с	 переменными	 оценки	 измене-
ний	в	культуре	(табл.	4)	1,	коэффициент	детерминации	равен	0,45,	и	по-
вседневности	(табл.	5),	коэффициент	детерминации	равен	0,42.	

На	последствия	изменений,	которые	привносят	иммигранты	в	культуру	
страны,	влияют:	оценка	остроты	проблем	межнациональных	отношений,	
наплыва	приезжих,	угрозы	террористических	актов,	согласие	с	лозунгом	
«Россия	для	русских»,	индекс	институционального	доверия,	беспокойство	
из-за	нарушения	норм	публичного	поведения	(этики),	оценка	напряжён-
ности	между	мужчинами	и	женщинами,	возраст	и	тип	поселения.

На	оценку	изменений,	которые	привносят	иммигранты	в	повседневную	
жизнь	страны,	влияют	также	переменные:	оценка	остроты	проблем	меж-
национальных	отношений,	наплыва	приезжих,	угроза	террористических	
актов,	 согласие	 с	 лозунгом	 «Россия	 для	 русских»,	 индекс	 институцио-
нального	доверия,	беспокойство	из-за	нарушения	норм	публичного	пове-
дения	(этики),	оценка	напряжённости	между	мужчинами	и	женщинами.	

1	Во	всех	таблицах	с	результатами	регрессионного	анализа	приводятся	только	данные	по	стати-
стически	значимым	переменным,	так	как	объём	со	всеми	предикторами	слишком	велик.



116 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 1 • 2023

AttitudeofrussianstowardsimmigrantsduringtheCOVID-19pandemic(2020–2021)
N.S.Voronina

Таблица 3
Факторы, влияющие на оценку россиянами последствий, 

привносимых иммигрантами в экономику страны. 
Результаты регрессионного анализа

Факторы 
влияния

Независимые  
переменные

Нестандар-
тизирован-

ные коэффи-
циенты B

Стан-
дартная 
ошибка

Стандарти-
зированные 

коэффи-
циенты B

Значи-
мость

Острые 
проблемы 
общества

Межнациональные 
отношения

-0,153 0,055 -0,138 0,005

Наплыв приезжих -0,281 0,054 -0,269 0,000

Низкая рождаемость, 
убыль населения

0,145 0,040 0,134 0,002

Безработица -0,141 0,056 -0,111 0,011

Воспитание молодё-
жи и подростков

-0,152 0,65 -0,114 0,019

Фактор че-
ловеческого 
капитала

Индекс институцио-
нального доверия 0,425 0,058 0,227 0,000

Культурный 
фактор

Нарушение норм пу-
бличного поведения 
(этики)

-0,279 0,109 -0,120 0,011

Социаль-
но-демогра-
фический 
фактор

Тип поселения

0,102 0,036 0,111 0,005

Таблица 4
Факторы, влияющие на оценку россиянами последствий, 

привносимых иммигрантами в культуру страны. 
Результаты регрессионного анализа

Факторы  
влияния

Независимые  
переменные

Нестандар-
тизирован-

ные коэффи-
циенты B

Стан-
дартная 
ошибка

Стандарти-
зированные 

коэффи-
циенты B

Значи-
мость

Острые 
проблемы 
общества

Межнациональные 
отношения

-0,150 0,051 -0,145 0,003

Наплыв приезжих -0,170 0,050 -0,173 0,001

Угроза террористи-
ческих актов

-0,134 0,051 -0,127 0,009

Усиление 
уровня наци-
онализма

Лозунг «Россия для 
русских» правильный -0,293 0,097 -0,123 0,003
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Факторы  
влияния

Независимые  
переменные

Нестандар-
тизирован-

ные коэффи-
циенты B

Стан-
дартная 
ошибка

Стандарти-
зированные 

коэффи-
циенты B

Значи-
мость

Фактор че-
ловеческого 
капитала

Индекс институцио-
нального доверия 0,341 0,073 0,195 0,000

Культурный 
фактор

Нарушение норм пу-
бличного поведения 
(этики)

-0,279 0,109 -0,120 0,011

Напряжённость меж-
ду мужчинами и жен-
щинами

0,165 0,050 0,146 0,001

Социаль-
но-демогра-
фический 
фактор

Возраст (количество 
лет)

-0,009 0,003 -0,114 0,006

Тип поселения 0,099 0,034 0,117 0,003

Таблица 5
Факторы, влияющие на оценку россиянами последствий, 

привносимых иммигрантами в повседневную жизнь страны. 
Результаты регрессионного анализа

Факторы 
влияния

Независимые  
переменные

Нестандар-
тизирован-

ные коэф фи-
циенты B

Стан-
дартная 
ошибка

Стандарти-
зированные 

коэффи-
циенты B

Значи-
мость

Острые 
проблемы 
общества

Межнациональные 
отношения

0,172 0,051 0,168 0,001

Наплыв приезжих -0,183 0,050 -0,187 0,000

Угроза террористи-
ческих актов

0,116 0,052 0,110 0,025

Усиление 
уровня наци-
онализма

Лозунг «Россия для 
русских» правиль-
ный

0,256 0,098 0,108 0,009

Фактор че-
ловеческого 
капитала

Индекс институцио-
нального доверия 0,386 0,073 0,223 0,000

Культурный 
фактор

Нарушение норм пу-
бличного поведения 
(этики)

-0,089 0,102 -0,042 0,382

Напряжённость 
между мужчинами 
и женщинами

0,131 0,050 0,117 0,009

Окончание таблицы 4
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Заключение

За	исследуемый	период	с	2018	по	2021	гг.	мы	наблюдаем,	что	по	всем	
трём	сферам	(оценке	последствий	для	экономики,	культуры,	повседнев-
ности)	 отношение	 россиян	 к	 иммигрантам	 остаётся	 преимущественно	
негативным.	Что	касается	оценки	экономики,	то	мы	наблюдаем	резкий	
спад	негативного	отношения	в	2020	г.	практически	на	10%	по	сравнению	
с	 2018	 г.,	 затем	 идёт	 небольшой	 рост	 негативного	 отношения	 в	 2021	 г.	
Однако,	 мы	 можем	 заключить,	 что	 в	 период	 пандемии	 оценка	 измене-
ний,	привносимых	иммигрантами	в	экономику,	стала	немного	более	ней-
тральной.

Оценка	 изменений,	 которые	 привносят	 иммигранты	 в	 культуру	 Рос-
сии,	постепенно	ухудшалась	с	2018	г.	и	достигла	своего	негативного	мак-
симума	в	2021	г.

А	 вот	 оценка	 изменений,	 привносимых	 иммигрантами	 в	 жизнь	 Рос-
сии,	 немного	 улучшилась	 в	 2020	 г.,	 но	 затем	 вернулась	 на	 предпанде-
мийный	 уровень,	 оставаясь	 такой	 же	 негативной	 (54,4%).	 Подобное	
отношение	может	препятствовать	интеграции	иммигрантов,	что,	в	свою	
очередь,	может	приводить	к	негативным	экономическим	и	социальным	
последствиям	для	принимающего	общества.	

Факторы,	влияющие	на	отношение	к	последствиям,	привносимым	им-
мигрантами	в	различные	сферы,	практически	не	отличаются	в	трёх	ре-
грессионных	моделях,	которые	мы	построили.	Чем	сильнее	в	восприятии	
респондентов	 острота	 проблем	 межнациональных	 отношений,	 наплыва	
приезжих,	 тем	 хуже	 их	 отношение	 к	 иммигрантам.	 Можно	 предполо-
жить,	что	в	ситуации	пандемии	принимающее	население	боится	сильно-
го	наплыва	приезжих	как	потенциальных	носителей	вируса.

Также	на	оценку	последствий	для	экономики	оказали	значимое	вли-
яние	 переменные	 оценки	 остроты	 проблем	 безработицы	 и	 воспитания	
молодёжи	и	подростков;	чем	сильнее	респонденты	воспринимают	остро-
ту	этих	проблем,	тем	хуже	оценка	изменений,	привносимых	иммигран-
тами.	 Вероятно,	 респонденты,	 боящиеся	 безработицы,	 будут	 воспри-
нимать	 иммигрантов	 в	 качестве	 реальной	 или	 воображаемой	 угрозы,	
конкурентов.

Чем	 острее	 восприятие	 респондентом	 проблемы	 убыли	 населения	
и	 низкой	 рождаемости,	 тем,	 как	 правило,	 лучше	 этот	 респондент	 отно-
сится	 к	 иммигрантам.	 Такая	 зависимость	 вероятно	 характерна	 для	 той	
доли	 респондентов,	 которая	 осознаёт	 пользу,	 приносимую	 иммигранта-
ми,	особенно	на	рынке	труда,	ведь	местное	население	не	стремится	рабо-
тать	на	низкоквалифицированных	должностях,	как	показала	пандемия,	
эти	места	было	некем	заменить	и	наблюдался	дефицит	рабочей	силы.
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Индекс	 институционального	 доверия	 оказался	 значимой	 переменной	
во	 всех	 трёх	 регрессионных	 уравнениях:	 чем	 выше	 он,	 тем	 лучше	 от-
ношение	 к	 иммигрантам.	 Эта	 позиция	 многократно	 воспроизводилась	
во	многих	исследованиях,	например,	П.	Козырева	и	А.	Смирнов	[10]	ука-
зывают,	 что	 отсутствие	 доверия	 является	 одним	 из	 главных	 факторов	
сохранения	интолерантности	в	российском	обществе.

Из	культурных	факторов	оказывают	влияние	переменные	нарушения	
норм	публичного	поведения,	а	также	напряжённость	между	мужчинами	
и	 женщинами,	 вследствие	 иных	 культурных	 традиций	 гендерного	 вза-
имодействия.	Можно	предположить,	что	данные	переменные	оказались	
значимыми,	 потому	 что	 именно	 эти	 стороны	 взаимодействия	 с	 имми-
грантами	особенно	часто	освещаются	в	СМИ	с	негативной	точки	зрения.	
Из	 недавних	 происшествий	 в	 нашей	 стране	 можно	 вспомнить	 случай,	
когда	 заступившегося	 за	 девушку	 мужчину	 в	 метро	 жестоко	 избили	
дагестанцы	 1.	Во	всех	этих	публикациях	особенно	подчёркивается	иная	
национальность	нападавших,	что	порождает	стереотипы	о	несоблюдении	
общественных,	культурных	норм	приезжими.	

Среди	 социально-демографических	 факторов	 по	 данным	 2021	 г.	 ока-
зались	значимыми	только	переменные	типа	поселения	(чем	численность	
поселения	 больше,	 тем	 хуже	 отношение)	 и	 возраст	 (чем	 он	 выше,	 тем	
хуже	отношение).	Возможно,	в	крупных	городах	больше	наплыв	приез-
жих,	 который,	 как	 показывают	 наши	 результаты,	 является	 предикто-
ром	 негативного	 отношения	 к	 иммигрантам.	 Что	 касается	 возраста,	 то	
нами	 уже	 было	 показано	 [14],	 что	 чем	 старше	 респондент,	 тем	 больше	
он	тратит	времени	на	просмотр	телепередач	о	политике,	текущих	делах,	
что	 коррелирует	 с	 негативным	 отношением	 к	 иммигрантам.	 Как	 видно	
из	полученных	данных,	наиболее	сильным	предиктором	оценки	послед-
ствий	для	культуры	и	повседневности	России	является	институциональ-
ное	доверие,	а	для	оценки	последствий	в	экономике	–	острое	восприятие	
наплыва	приезжих.	

Представляется,	 что	 для	 улучшения	 отношения	 местного	 населения	
к	 иммигрантам	 нужны	 изменения	 в	 функционировании	 социальных	
институтов.	 Необходимо,	 чтобы	 в	 решении	 проблемы	 убыли	 населения	
главным	 ресурсом	 оставалось	 увеличение	 рождаемости	 россиян,	 в	 ре-
зультате	 создания	 для	 этого	 комфортных	 условий	 государством,	 в	 та-
ком	случае	наплыв	приезжих	перестанет	так	остро	восприниматься	как	
угроза	вытеснения	принимающего	населения	иммигрантами.	Результа-
ты	 также	 показывают	 важность	 дальнейшего	 изучения	 влияния	 СМИ	
на	отношение	местного	населения	к	иммигрантам.	Представляется,	что	

1	 	Трое	дагестанцев	избили	заступившегося	за	девушку	пассажира	метро	//	Лента.ру	:	[сайт].	
06.10.2021.	URL:	https://lenta.ru/brief/2021/10/07/izb/	(дата	обращения:	04.06.2021).

https://lenta.ru/brief/2021/10/07/izb/
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работа	в	направлении	изменения	дискурса	СМИ,	освещающего	негатив-
ные	 происшествия	 с	 позиции	 подчёркивания	 национальных	 различий,	
а	также,	например,	описание	пользы	труда	иммигрантов	для	российско-
го	 общества,	 могли	 бы	 привести	 к	 постепенному	 уменьшению	 этниче-
ских	стереотипов,	и	как	следствие,	уменьшению	негативного	отношения	
к	иммигрантам.
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mic. It was revealed that the pandemic exacerbated the problems of natural population 
decline, and migration flows decreased, thereby reducing the compensation for natural 
decline by the influx of immigrants. On the one hand, this could increase the negative at-
titude of the host society towards immigrants, exacerbating the negative consequences 
of the coronavirus for society. On the other hand, the reduced “contact” with immigrants 
could switch the perception from immigrants to more acute problems, thereby making 
the attitude more neutral. For the empirical basis of the analysis the data of the Euro-
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pean Social Survey for 2018 were used (for comparison with the pre-pandemic level 
of  attitudes towards immigrants), as well as data from the Department for Compara-
tive Political Studies of the Federal Scientific Research Center of the Russian Academy 
of Sciences (FCTAS RAS) for 2020–2021. The results of the analysis demonstrated that 
the assessment of the changes brought by immigrants to the economy, culture and eve-
ryday life of the country remains predominantly negative among Russians. The asses-
sment of the consequences for the economy became more neutral during the study pe-
riod, the perception of the consequences for the daily life of the country practically did 
not change, but the assessment of the consequences for culture became more nega-
tive. The regression analysis showed that the predictors of the negative attitude of Rus-
sians towards immigrants during the pandemic were: the perception of the acuteness 
of the problems of interethnic relations and the influx of visitors, the problem of increas-
ing unemployment and the education of youth and adolescents, violation of the norms 
of public behaviour, as well as tension between men and women, the type of settlement 
(the larger it is, the more negative the attitude). Positive predictors turned out to be the 
level of institutional trust, age (the younger, the better the attitude), as well as aware-
ness of the severity of the problem of population decline and low fertility in Russia.

Keywords: attitude towards immigrants, pandemic, coronavirus, threat, regression 
analysis, trust, interethnic relations, European Social Survey
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Аннотация. Проблема молодёжного досуга – нередкий объект исследования 
в современной социологии. Однако российские учёные всё больше уделяют 
внимания клубной культуре и различным молодёжным субкультурам, нередко 
упуская из внимания социальный феномен домашних вечеринок. В настоящей 
статье анализируются результаты отдельных исследований домашних вечеринок 
в США, Голландии, Дании, Великобритании (Skins Party), бывшем СССР («квартир-
ник») и современной России («вписка» и её различные форматы). Методологической 
основой исследования является подход Э. Гоффмана, позволяющий рассматри-
вать домашнюю вечеринку как социальное событие развлекательного характе-
ра, а также теория «третьего места» Р. Ольденбурга, которым на время вечеринки 
становится дом. В статье затрагивается исторический аспект домашних вечеринок, 
золотой век которых начался в Великобритании XIX в. В контексте сакральности 
мероприятия и институциональной свободы домашняя вечеринка сравнивается 
с «краш-пэд» коммуной субкультуры хиппи. Отмечается возможность образования 
тусовки как серии домашних вечеринок, противостоящей дисциплинарной культуре 
и социальной иерархии. Отдельное внимание уделяется вопросу употребления 
алкоголя как ритуалу коллективного опьянения во время домашних вечеринок 
и играм с выпивкой. Вводится понятие домашней квази-вечеринки, основной 
целью которой является не развлечение, а просвещение, политическая агитация 
или прямые продажи. Основной идеей статьи является отражение не только 
негативных, но и позитивных социально-культурных функций домашней вечеринки, 
рассматриваемой некоторыми исследователями как исключительно девиантная 
и/или криминогенная форма проведения досуга современной молодёжи.
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Введение

Хоум-пати	1,	или	домашняя	вечеринка,	как	и	любая	другая	–	это	со-
циальное	мероприятие,	под	которым	Э.	Гоффман	понимал	общественное	
событие,	 ограниченное	 местом	 и	 временем	 и	 обычно	 поддерживаемое	
стационарным	оборудованием	[1].	Социальное	мероприятие	обладает	из-
меняющейся	сущностью,	которая	возникает	с	приходом	людей	и	исчеза-
ет	вместе	с	их	уходом,	включая	в	себя	в	определённой	степени	взаимное	
увлечение	 его	 участников	 и	 общую	 ориентацию	 на	 развитие	 самого	 со-
бытия,	где	ранее	незнакомые	люди	могут	стать	друзьями	[2].	Домашняя	
вечеринка	как	социальное	событие	развлекательного	характера	в	моло-
дёжной	 среде	 наиболее	 часто	 ассоциируется	 с	 весельем,	 громкой	 музы-
кой,	встречами	с	друзьями	и	алкоголем.

«В	 прошлые	 выходные	 нас	 пригласили	 на	 домашнюю	 вечеринку	
в	Лейк-Форест,	штат	Иллинойс,	которую	я	не	скоро	забуду.	И	это	не	толь-
ко	потому,	что	я	была	в	неподходящей	для	этого	одежде.	Если	быть	более	
объективной,	 то	 люди	 там	 настораживали,	 и	 это	 в	 лучшем	 случае»,	 –	
именно	так	начинает	описание	домашней	вечеринки	К.	Нокс	в	своём	од-
ноимённом	произведении	[3].	Подобное	описание	характеризует	домаш-
нюю	вечеринку	не	просто	как	обыденное	социальное	мероприятие,	а	как	
нечто,	выходящее	за	рамки	естественного	и	общепринятого.	Неслучайно	
М.	Ореклин	отмечает,	что	репрессии	против	домашних	вечеринок	 2	вы-
зывают	многочисленные	споры	и	обсуждения	[4].

Домашняя	 вечеринка	 в	 загородном	 доме	 –	 это	 воплощение	 привиле-
гированного	 образа	 жизни	 меньшинства	 в	 ушедшей	 эпохе.	 Золотой	 век	
домашних	вечеринок	в	Великобритании	приходится,	по	мнению	А.	Тин-
нисвуда,	 на	 время	 правления	 королевы	 Виктории,	 когда	 её	 сын	 со	 сво-
ими	друзьями	с	энтузиазмом	пили,	играли	в	азартные	игры	и	прелюбо-
действовали	в	загородных	домах	по	всей	стране.	Он	закончился	полвека	
спустя,	 когда	 пьянство,	 азартные	 игры	 и	 блуд	 должны	 были	 отойти	 на	
второй	план	–	после	борьбы	с	фашизмом.	Неудивительно,	что	этот	пери-
од	 совпал	 с	 ослаблением	 социальных	 конвенций,	 что	 позволило	 новым	
богачам	 и	 деятелям	 искусства	 более	 свободно,	 чем	 когда-либо	 прежде,	
смешаться	с	традиционным	землевладельческим	сообществом	и	бросить	
вызов	старым	формальностям	[5].

1	 	В	английском	языке	встречаются	схожие	понятия	«home	party»	и	«house	party».	При	этом	
первое	употребляется	гораздо	чаще,	и	потому	неслучайно	именно	оно	было	заимствовано	в	рус-
ском	 языке.	 Так,	 например,	 белорусская	 поп-фанк	 группа	 «Радиоволна»	 выпустила	 песню	 под	
названием	«Хоум-Пати»	ещё	в	2016	г.

2	 	Одним	 из	 ответов	 на	 борьбу	 с	 домашними	 вечеринками	 стал	 приключенческий	 симулятор	
«House	Party»,	разработанный	студией	“Eek!	Games,	LLC”	в	2017	г.	Компьютерная	игра	позволя-
ет	погрузиться	в	атмосферу	виртуальной	домашней	вечеринки	в	духе	классических	молодёжных	
комедий	90-х	гг.	ХХ	в.
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А.	Тиннисвуд	отмечает	чрезвычайно	важную	вещь	для	понимания	до-
машних	 вечеринок	 как	 социально-исторического	 феномена.	 Детерми-
нантами	подобного	досуга	становятся	ослабление	социальных	конвенций	
в	 обществе	 (что	 активно	 наблюдается	 в	 период	 пандемий,	 войн	 и	 т.	 п.)	
и	противостояние	формальным	институтам,	которые	активно	насаждают-
ся	государством.	Фактически,	домашняя	вечеринка,	с	точки	зрения	авто-
ра	статьи,	может	рассматриваться	как	форма	ретритизма	(по	Р.	Мертону),	
как	 попытка	 хотя	 бы	 на	 время	 сбежать	 из	 механизированного	 общества	
«всеподнадзорности»	М.	Фуко,	забыв	об	общепринятых	целях	(материаль-
ные	ценности	и	др.)	и	институциональных	средствах	их	достижения.

Домашние вечеринки в Европе, СССР и современной России

В	 современной	 Великобритании	 подростковая	 многосерийная	 драма	
«Скины»	 (“Skins”,	 2007	 г.)	 породила	 новый	 формат	 домашних	 вечери-
нок	 –	 Skins	 Party,	 где	 все	 присутствующие	 принимают	 алкоголь,	 нар-
котики	 и	 занимаются	 сексом.	 Это	 достаточно	 приватное	 событие,	 кото-
рое	 становится	 для	 подростков	 площадкой	 для	 различных	 излишеств,	
нарушений,	 девиаций	 и	 экспериментов.	 Во	 время	 Skins	 Party	 может	
произойти	 всё	 что	 угодно:	 домашняя	 вечеринка	 –	 это	 социальное	 собы-
тие	 безграничного	 потенциала,	 экстатических	 возможностей	 и	 разрыва	
социальных	норм	[6].	Таким	образом,	домашние	вечеринки,	не	утратив	
своей	 первоначальной	 цели,	 стали	 в	 большей	 степени	 распространены	
именно	среди	молодёжи,	а	не	среди	привилегированных	слоёв	общества,	
о	которых	писал	А.	Тиннисвуд.

В	России	наиболее	близким	аналогом	британской	Skins	Party	стала,	так	
называемая,	вписка	1.	Е.	В.	Шульгина	идентифицирует	вписку	как	вечерин-
ку	зачастую	малознакомых	подростков	в	отсутствие	взрослых,	устраивае-
мую	в	квартире	или	в	частном	доме,	принадлежащем	участнику,	либо	арен-
дованном.	На	вписках	подростки	предоставлены	сами	себе,	а	их	действия	
ничем	не	ограничены.	На	вписках	приветствуются	употребление	алкоголя	
и	беспорядочные	половые	связи,	нередко	и	употребление	наркотических	ве-
ществ.	 Наибольшей	 популярностью	 вписки	 пользуются	 у	 старшеклассни-
ков	и	студентов	первых	курсов	[7].	Вписка,	может	быть,	как	запланирована	
и/или	 организована	 посредством	 сети	 Интернет,	 так	 и	 иметь	 спонтанный	
характер	и	длиться	несколько	дней	в	условиях	отсутствия	запретов.	

Популярность	вписок	объясняется	разрывом	социальных	связей	в	пер-
вую	 очередь	 в	 больших	 городах	 и	 исчезновением	 дворовой	 культуры.	

1	 	Целесообразно	отметить,	что	в	конце	80-х	гг.	вписками	назывались	просто	места	для	ночлега	
путешественников-автостопщиков,	что	позволяло	путешествовать	по	стране	с	минимальными	
затратами.
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В	то	же	время	вписка	–	это	самоорганизация	и	самотворение,	акт	творения	
и	праздник	культуры,	бесконечная	позитивность	и	радость	жизни.	Подоб-
ную	трактовку	Р.	С.	Гранин	рассматривает	как	некую	экзистенциальную	
составляющую	 вписки	 в	 духе	 «дазайна»	 М.	 Хайдеггера	 (нем.	 “Dasein”	 –	
«вот-бытие»,	 «здесь-бытие»).	 При	 этом	 давая	 собственное	 определение,	
Р.	С.	Гранин	определяет	вписку	как	своего	рода	инициацию,	перерожде-
ние	 «из	 материалистической	 неподлинной	 жизни	 в	 иную,	 высшую	 ре-
альность».	 Признаком	 сакральности	 вписки	 выступает	 преодоление	 раз-
личных	табу	юношами	и	девушками,	находящимися	зачастую	в	возрасте	
полового	созревания	[8,	с.	94].	Подобная	многогранность	домашних	вече-
ринок	не	позволяет	рассматривать	их	как	исключительно	девиантную	или	
криминогенную	форму	проведения	досуга	современной	молодёжи.

Идеи	 сакральности	 и	 духовности	 общины,	 а	 также	 стремление	 быть	
свободным	 (в	 том	 числе	 от	 формальных	 институтов)	 –	 основополагаю-
щие	принципы	субкультуры	хиппи,	возникшей	в	США	в	середине	XX	в.	
и	развивавшейся	в	СССР	в	1960–1970	гг.	Неслучайно	социально	отчуж-
дённые	 молодые	 люди	 в	 том	 числе	 посредством	 домашних	 вечеринок	
могли	быть	вовлечены	в	эту	субкультуру,	что	в	дальнейшем	способство-
вало	формированию	так	называемых	«краш-пэд»	(англ.	“crash	pad”),	го-
родских	и	сельских	коммун.	В	отличие	от	других	коммун,	у	«краш-пэд»	
нет	 реальных	 целей,	 кроме	 как	 служить	 местом	 для	 людей,	 которые	
хотят	 жить	 вместе	 [9].	 В	 этом	 есть	 значительное	 сходство	 «краш-пэд»	
и	вписок,	также	не	имеющих	реальной	цели,	кроме	как	провести	время	
вместе	в	своё	удовольствие,	что,	к	сожалению,	не	исключает	различных	
социально-культурных	и	медицинских	последствий.

В	сети	Интернет	можно	найти	множество	описаний	реального	опыта	уча-
стия	на	вписках	различных	форматов.	Среди	них	в	России	выделяются	1:

Вписка на стороне. Домашняя	вечеринка,	на	которой	все	или	боль-
шинство	участников	не	знакомы	друг	с	другом.	Подобная	вписка	пред-
ставляет	 собой	 максимально	 непредсказуемое	 социальное	 мероприя-
тие,	характеризующееся	саспенсом	(состоянием	тревожного	ожидания,	
беспокойства	и	неопределённости).	Однако	именно	саспенс	и	привлека-
ет	внимание	молодёжи	к	данному	формату	домашних	вечеринок.

Легион.  Домашняя	 вечеринка,	 на	 которую	 собираются	 парами,	 что	
в	большей	степени	гарантирует	предсказуемость	и	безопасность	вписки,	
но	возможно	именно	это	делает	подобный	вид	социального	мероприятия	
недостаточно	привлекательным	для	молодёжи	с	точки	зрения	развлека-

1	 	Нижеприведенная	классификация	не	является	авторской	и	основана	на	обобщении	различ-
ных	ненаучных	источников	в	сети	Интернет.	См.,	например:	Вписка	–	что	это	значит	на	молодёж-
ном	 сленге	 //	 SOVETS.NET	 :	 [сайт].	 URL:	 https://sovets.net/13924-chto-takoe-vpiska.html	 (дата	
обращения:	20.05.2022).

https://sovets.net/13924-chto-takoe-vpiska.html


128 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 1 • 2023

Theroleofthe“thirdplace”inthepracticesofyouthleisure:houseparty(homeparty)asasocialevent
D.B.Litvintsev

тельной	 составляющей.	 Целесообразно	 отметить,	 что	 гендерный	 аспект	
немаловажен	 для	 домашних	 вечеринок.	 Неслучайно	 исключительно	
мужская	 домашняя	 вечеринка	 без	 девушек	 носит	 название	 «вписка-	
сосиска»	или	«сосисочная	вечеринка».

Подводная лодка.	Участники,	как	правило,	не	могут	покидать	домаш-
нюю	 вечеринку	 до	 её	 окончания,	 нередко	 отключают	 мобильные	 теле-
фоны	 и	 т.	 п.	 С	 одной	 стороны,	 подобные	 ограничения	 могут	 свидетель-
ствовать	 о	 некой	 институционализации	 вписки,	 что	 противоречит	 идее	
домашней	вечеринки	как	таковой.	С	другой	стороны,	именно	неформаль-
ные	 правила	 игры	 могут	 разнообразить	 вписку	 и	 будут	 способствовать	
получению	 её	 участниками	 неординарного	 социального	 опыта	 (напри-
мер,	цифровой	детокс).

Хастл  (англ.	 “hustle”).	 Домашняя	 вечеринка,	 которая	 превращает-
ся	в	«толкотню»	за	счёт	огромного	количества	гостей.	Именно	на	таком	
типе	вписок	существует	возможность	познакомиться	со	множеством	ин-
тересных	людей.	Это	связано	в	том	числе	и	с	так	называемым	«эффектом	
коктейльной	 вечеринки»	 в	 терминологии	 Э.	 К.	 Черри:	 участник	 вече-
ринки	способен	усваивать	значимую	для	него	информацию	из	шума	тол-
пы	гостей	при	фокусировке	на	другом	участнике	вечеринки	[10].

Очевидно,	 что	 вписка	 –	 это	 не	 феномен	 современной	 России,	 а	 моло-
дёжный	 вариант	 хорошо	 известного	 советского	 квартирника	 1	 с	 прису-
щей	ему,	по	мнению	А	С.	Светловой,	«особой	атмосферой	доверительно-
сти,	интимности,	тайны	и	привкусом	запретности,	добавлявшим	остроты	
ощущений»	 [11,	 с.	 90].	 На	 сегодняшний	 день	 продолжают	 организовы-
ваться	как	настоящие	квартирники,	предназначенные	для	узкого	круга	
людей,	так	и	стилизованные	под	квартирники	домашние	концерты	для	
более	широкой	публики.	Кроме	того,	в	2015	г.	прообраз	советского	квар-
тирника	появился	на	телевидении	в	формате	развлекательной	програм-
мы	«Квартирник	у	Маргулиса».	О.	Цветкова	подчёркивает,	что	квартир-
ники	по-прежнему	важны	как	пространство	доверительного,	интимного	
общения	при	минимальных	затратах	[12].	

Как	и	для	квартирника	в	поздний	советский	период,	для	вписки	в	со-
временной	 России	 частный	 дом	 или	 квартира	 выполняют	 функцию	
«третьего	 места»	 (многофункционального	 пространства	 для	 коммуни-
кации)	по	Р.	Ольденбургу	[13].	Данная	идея	ещё	выдвигалась	Е.	М.	Рас-
катовой	и	К.	Р.	Романовой.	Несмотря	на	то,	что	«хотя	третье	место	–	это	
радикально	отличная	от	дома	обстановка,	оно	необыкновенно	похоже	на	

1	 	В	 современном	 молодёжном	 сленге	 встречается	 родственное	 понятие	 «флэт»	 (англ.	 “flat”),	
обозначающее	домашнюю	вечеринку	именно	в	квартире,	как	правило,	в	дневное	время	в	группе	
по	интересам	(например,	для	прослушивания	и	обсуждения	любимой	музыки).	Близкий	к	этому	
«шаффл»	(англ.	“shuffle”)	–	домашняя	безалкогольная	вечеринка	в	узком	кругу	любителей	ком-
пьютерных	и/или	настольных	игр.



129СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 1 • 2023 

Роль«третьегоместа»впрактикахмолодежногодосуга:домашняявечеринка(хоум-пати)
ЛитвинцевД.Б.

хороший	 дом	 по	 тому	 психологическому	 комфорту	 и	 поддержке,	 кото-
рую	оно	предоставляет»	[14,	c.	41].	В	то	же	время	О.	А.	Леонтович	рас-
сматривал	квартирник	как	гибридное	пространство	–	пространство	дома	
как	 «первое	 место»	 и	 общественное	 пространство	 одновременно	 [15].	
Однако	не	только	это	способствует	тому,	что	жилище	на	какой-то	момент	
времени	становится	пространством	для	домашней	вечеринки.	Очевидно,	
владелец	квартиры	или	дома	должен	обладать	экзогенным	типом	созна-
ния,	что	определяет	по	Ч.	Х.	Кули	предпочтения	в	пользу	гостей	и	того	
беспорядка,	который	они	привносят	в	дом	[16].

В	определённый	момент	времени	домашняя	вечеринка	может	перера-
сти	в	тусовку,	которая	также	возникает	спонтанно	и	является	свободным	
выбором	её	участников	 (отсутствует	институциональное	принуждение).	
Тусовка	возникает	как	встреча	и	продолжает	существовать	как	серия	та-
ких	встреч	(например,	на	вписках),	что	напоминает,	по	мнению	В.	А.	Ми-
зиано,	сериальное	сообщество	Ф.	Альберони.	Тусовка	возникает	на	руи-
нах	институциональной	культуры	и	является	открытым	пространством	
для	 свободных	 от	 каких-либо	 обязательств	 людей.	 Тусовка	 усиливает	
синдром	распада	дисциплинарной	культуры	и	социальных	иерархий,	ей	
не	свойственно	чувство	пропорции,	и	она	всегда	склонна	к	переизбытку	
(например,	 алкоголя)	 [17],	 что	 зачастую	 и	 предопределяет	 её	 образова-
ние	на	основе	домашней	вечеринки.

Ритуальное поведение на домашних вечеринках

Опираясь	на	структурно-антропологическую	традицию	анализа	вечери-
нок	и	употребления	алкоголя,	Я.	Демант	и	Ж.	Остергаард	рассматривают	
последнее	как	обряд	перехода	(что	близко	к	пониманию	вписки	как	иници-
ации	Р.	С.	Гранина)	с	феноменологической	точки	зрения,	который	поме-
щает	социальное	событие	в	повседневную	жизнь.	Опираясь	на	концепцию	
социальности	М.	Маффесоли	и	концепцию	зонирования	пространственной	
и	социальной	логики	дома	С.	Линкольна,	исследователи	показывают,	что	
коллективное	 опьянение	 –	 это	 один	 из	 творческих	 способов	 превратить	
родительскую	столовую	в	пространство	для	подростковых	домашних	вече-
ринок.	Социальная	логика	домашней	вечеринки	включает	коллективное	
употребление	 алкоголя,	 поскольку	 это	 символизирует	 приверженность	
как	самой	вечеринке,	так	и	определённой	социальной	группе	(например,	
друзей).	 В	 то	 же	 время	 домашние	 вечеринки	 привлекательны	 не	 только	
из-за	возможности	экспериментировать	с	алкоголем,	но	и	потому,	что	они	
являются	способом	расширить	круг	друзей	[18].

Алкоголь	 действительно	 имеет	 немаловажное	 значение	 на	 домашних	
вечеринках,	 однако	 на	 студенческих	 вечеринках	 в	 общежитиях	 уровень	
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употребления	алкоголя	значительно	выше.	Студенты,	проживающие	в	об-
щежитиях,	 более	 снисходительны	 к	 алкоголю,	 чем	 их	 сверстники,	 оби-
тающие	в	жилых	домах	[19].	Различные	игры	с	выпивкой	(англ.	“drinking	
game”)	 –	 чрезвычайно	 популярное	 развлечение	 на	 домашних	 вечерин-
ках	 среди	 молодёжи.	 Такие	 игры	 имеют	 правила,	 определяющие,	 ког-
да	 и	 сколько	 игроки	 должны	 пить,	 требующие	 от	 участников	 выполне-
ния	определённых	физических	и/или	когнитивных	задач	и	поощряющие	
чрезмерное	 употребление	 алкоголя.	 Эти	 особенности	 зачастую	 приводят	
к	тому,	что	старшеклассники	и	студенты,	играющие	в	игры	с	выпивкой,	
подвержены	риску	негативных	последствий,	связанных	с	алкоголем.	Хотя	
молодые	 люди	 осведомлены	 об	 опасностях	 для	 здоровья,	 которые	 могут	
возникнуть	в	результате	чрезмерного	употребления	алкоголя	или	инток-
сикации,	 это	 осознание,	 по-видимому,	 не	 влияет	 на	 их	 решение	 играть	
в	подобные	игры	[20].	Целесообразно	отметить,	что	проблемы	со	здоровьем	
могут	 стать	 одним	 из	 возможных	 последствий	 домашней	 вечеринки,	 од-
нако	исследования	в	Голландии	показывают,	что	в	большинстве	своём	эти	
проблемы	бывают	лёгкими,	а	среднее	время	пребывания	в	пункте	скорой	
помощи	составляет	около	получаса	[21].

Голландские	 исследователи	 также	 отмечают,	 что	 большая	 часть	 посе-
тителей	 домашних	 вечеринок	 принимает	 психоактивные	 вещества,	 по-
пулярные	 среди	 молодёжи	 [22].	 Неслучайно	 В.	 Николс	 указывает	 на	 то,	
что	 культура	 студенческих	 вечеринок,	 которые	 зачастую	 проходят	 в	 до-
машних	 условиях,	 противоречит	 почти	 всему,	 чего	 преподаватели	 стре-
мятся	достичь	в	стенах	университета	[23].	В	период	пандемии	коронави-
русной	инфекции	COVID-19	 1	в	США	многие	студенты	были	вынуждены	
переехать	из	общежитий	обратно	домой	к	родителям,	что	увеличило	число	
домашних	 вечеринок.	 Однако,	 несмотря	 на	 данное	 обстоятельство,	 со-
вершеннолетние	 студенты	 продемонстрировали	 резкое	 снижение	 потре-
бления	алкоголя	по	сравнению	со	студентами	в	обычных	условиях	[24].

Домашние квази-вечеринки: от прямых продаж 
до политической агитации

Домашняя	 вечеринка	 совсем	 не	 обязательно	 может	 иметь	 исключи-
тельно	развлекательный	характер.	Точнее	сказать,	это	уже	будет	не	до-
машняя	вечеринка	в	её	историческом	аспекте	и	молодёжном	представле-
нии,	а	некое	социальное	мероприятие	со	схожим	названием,	проводимое	

1	 	В	период	пандемии	различные	интернет-сервисы	для	группового	общения	закономерно	на-
брали	 невероятную	 популярность.	 Среди	 них	 на	 1-е	 место	 по	 количеству	 загрузок	 в	 App	 Store	
вышло	приложение	“Houseparty”	для	организации	домашних	вечеринок	онлайн.	К	сожалению,	
студией	“Epic	Games”,	которая	приобрела	сервис	в	2019	г.,	было	принято	решение	о	его	закрытии	
в	2021	г.
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в	домашних	условиях	с	конкретно	заданной	целью	и	имеющее	во	многом	
институциональную	природу.

В	 конце	 30-х	 гг.	 ХХ	 в.	 в	 США	 «план	 домашней	 вечеринки»	 (англ.	
“home-party	 plan”)	 развивался	 в	 связи	 с	 популяризацией	 прямых	 про-
даж.	Домашняя	вечеринка	в	данном	случае	представляет	собрание	жен-
щин	в	доме	«хозяйки»	с	явной	целью	развлечься,	но	на	самом	деле	с	це-
лью	 продажи	 товаров	 продавщицей,	 называемой	 «демонстрантом»	 или	
«дилером».	Гостиная	превращается	в	торговый	зал,	а	хозяйка	получает	
подарок	 от	 демонстранта	 за	 пользование	 своим	 домом;	 гости	 играют	
в	 игры	 и	 угощаются	 закусками.	 При	 этом	 дилер	 получает	 комиссию	
с	её	продаж	и	пытается	убедить	гостей	разрешить	использование	их	до-
мов	в	будущем	для	той	же	цели	[25].	Начинают	развиваться	компании,	
специализирующиеся	на	продажах	во	время	домашних	вечеринок	(англ.	
“home-party	companies”),	которые	манипулируют	социальными	связями	
в	 материальных	 целях.	 Наиболее	 известный	 среди	 них	 американский	
производитель	потребительских	товаров	“Tupperware”	в	1951	г.	отказал-
ся	от	продаж	через	торговые	сети	и	перешёл	к	технике	прямых	продаж	
посредством	домашних	вечеринок.

Метод,	 применяемый	 ранее	 “Tupperware”,	 был	 задействован	 для	 ор-
ганизации	 просветительской	 работы	 на	 домашних	 вечеринках	 в	 Дании	
среди	 родителей	 с	 низким	 социально-экономическим	 статусом,	 прожи-
вающих	 в	 неблагоприятных	 районах.	 Подобные	 социальные	 мероприя-
тия	зарекомендовали	себя	как	достаточно	эффективные	с	точки	зрения	
профилактики	 различных	 зависимостей	 [26].	 Исследовали	 в	 США	 так-
же	доказали	позитивный	эффект	от	домашних	вечеринок	просветитель-
ского	 характера,	 связанного	 с	 профилактикой	 преждевременных	 родов	
и	 детской	 смертности.	 Они	 определяют	 подобный	 подход,	 который	 за-
действует	 минимум	 ресурсов,	 как	 медицинское	 просвещение	 на	 основе	
сообщества	 (англ.	 “community	 based”).	 При	 этом	 домашняя	 вечеринка	
в	данном	случае	рассматривается	как	городской	ритуал	для	сбора	членов	
сообщества	и	обмена	информацией	[27].

Другой	немало	известный	и	популярный	за	рубежом	тип	домашних	вече-
ринок	не	развлекательного	характера	–	это	политические,	которые	прово-
дятся	в	частном	доме	с	целью	поддержки	определённого	кандидата,	полити-
ческой	партии	или	голосования,	или	для	обмена	информацией	и	мнениями	
о	предстоящих	выборах.	В	России	наиболее	близкое	к	этому	домашнее	ме-
роприятие	–	это	совместное	чаепитие,	например,	людей	пожилого	возрас-
та	с	приглашёнными	представителями	муниципалитета,	территориально-
го	общественного	самоуправления	и	т.	п.	Как	и	политическая	домашняя	
вечеринка,	подобное	мероприятие	направлено	в	большей	степени	на	пу-
бличную	агитацию	в	домашних	условиях	и	политическую	пропаганду.
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Заключение

Домашняя	 вечеринка,	 будучи	 социальным	 мероприятием,	 возника-
ет	 с	 приходом	 на	 неё	 людей	 и	 существует	 во	 времени	 и	 пространстве	
до	 их	 ухода.	 Исторически	 домашние	 вечеринки	 характеризовались	 как	
мероприятия,	выходящие	за	рамки	обыденного	и	естественного.	Прообра-
зом	современных	молодёжных	вечеринок	являются	загородные	домашние	
вечеринки	в	Великобритании	времён	королевы	Виктории,	однако	в	отли-
чие	от	современных,	они	предназначались	преимущественно	для	привиле-
гированного	меньшинства.	В	то	же	время	исторически	заданный	характер	
домашних	вечеринок	сохраняется	и	по	сей	день,	что	характеризует	их	как	
социальные	мероприятия,	направленные	на	установление	и	поддержание	
неформальных	контактов,	поиск	альтернативных	форм	социальной	соли-
дарности	за	рамками	бюрократических	институтов,	формирование	соци-
альных	кругов	(контактных	сообществ)	и	развитие	современных	практик	
молодёжного	досуга	в	условиях	ослабления	социальных	конвенций.	

В	 современном	 обществе	 обнаруживается	 множество	 схожих	 фор-
матов	 домашних	 вечеринок:	 Skins	 Party	 в	 Великобритании,	 «вписки»	
в	 России,	 идеологическим	 предшественником	 которых	 были	 советские	
квартирники.	 Место	 проведения	 (квартира	 или	 частный	 дом	 как	 «тре-
тье	 место»),	 возраст	 участников,	 а	 также	 условная	 свобода	 действий	
объединяют	 домашние	 вечеринки	 по	 всему	 миру.	 Чаще	 всего	 подобные	
мероприятия	характеризуются	спонтанностью,	хотя	могут	быть	и	запла-
нированы	посредством	сети	Интернет.	Популярность	домашних	вечери-
нок	в	современной	России	связана	в	том	числе	с	исчезновением	дворовой	
культуры,	которая	активно	развивалась	в	СССР.

Некая	сакральность	происходящего	на	домашних	вечеринках	роднит	
их	 с	 «краш-пэд»	 коммунами	 хиппи,	 которые	 также	 не	 имели	 конкрет-
ных	целей	кроме	совместного	времяпрепровождения	в	условиях	свободы	
от	многочисленных	табу.	Неслучайно	серия	домашних	вечеринок	может	
перерасти	в	спонтанную	тусовку	как	сериальное	сообщество,	неподвласт-
ное	институциональному	принуждению	и	усиливающее	синдром	распада	
дисциплинарной	культуры.	Коллективное	употребление	алкоголя	зада-
но	социальной	логикой	домашней	вечеринки,	что	символизирует	некий	
обряд	перехода	и	приверженность	её	участников.	При	этом	на	домашних	
вечеринках	 степень	 употребления	 алкоголя	 ниже,	 чем	 в	 студенческих	
общежитиях,	несмотря	на	популярность	игр	с	выпивкой.

Эксплуатируя	 само	 название	 домашней	 вечеринки,	 отдельные	 соци-
альные	 мероприятия	 также	 проводятся	 в	 домашних	 условиях,	 но	 име-
ют	своей	целью	просвещение	среди	молодёжи,	политическую	агитацию	
среди	избирателей	или	прямые	продажи,	что	противоречит	самой	соци-
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альной	 природе	 хоум-пати,	 превращаясь	 в	 домашние	 квази-вечеринки.	
В	то	же	время	демонизация	домашних	вечеринок	в	медиа-пространстве	
задаёт	преимущественно	негативный	дискурс	российских	исследований,	
рассматривающих	их	преимущественно	как	девиантные	и	криминоген-
ные	 формы	 современного	 молодёжного	 досуга,	 несмотря	 на	 возможно	
неочевидные	на	первый	взгляд	социально-культурные	функции	и	соци-
альную	природу	этого	явления.
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Аннотация. В статье исследуются региональные особенности цифровой трансфор-
мации в Кабардино-Балкарской Республике. Если в развитых странах мира и наи-
более динамично развивающихся регионах России новейшие информационно- 
коммуникационные технологии принимаются населением с высокой долей 
оптимизма и проникают в повседневную жизнь беспрепятственно, то адаптация 
к вызванным их распространением переменам традиционного общества, в котором 
люди настороженно относятся к новшествам, имеет ряд существенных особенно-
стей. Выявление этих особенностей было основной задачей представленного в ста-
тье исследования, в ходе которого автором было проведено 50 глубинных интервью. 
Кабардино-Балкария является многонациональным и многоконфессиональным 
регионом, расположенным на Северном Кавказе. Республика находится вдали от 
центров экономического роста и по показателям социально-экономического раз-
вития входит в число наименее развитых регионов России. Население региона всё 
ещё остаётся в большей степени приверженным традиционному жизненному укла-
ду. Данные обстоятельства накладывают отпечаток на восприятие населением раз-
личных аспектов цифровой трансформации, происходящей во всех сферах обще-
ственной жизни. Респонденты отмечают как позитивные, так и негативные стороны 
данного процесса. Цифровизация даёт толчок к улучшению качества жизни чело-
века, повышается благосостояние, упрощается решение многих бытовых проблем. 
Вместе с тем, исследование выявило и ряд негативных сторон цифровой транс-
формации. Вызывает озабоченность задача сохранения в новых условиях традиций 
и ценностных установок коренных народов региона. Значимой проблемой выступа-
ют трансформации, происходящие на рынке труда, что в социально-экономических 
условиях республики грозит умножением социальных рисков.

Ключевые слова: цифровая трансформация, традиционные общества, социаль-
ные сети, Кабардино-Балкарская Республика, возможности, угрозы
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Введение

Ускоряющиеся	 в	 результате	 информационно-технологического	 про-
гресса	глобализационные	процессы	с	каждым	годом	всё	активнее	вклю-
чают	окружающий	нас	материальный	мир	и	сферу	человеческих	взаимо-
отношений	в	пространство	цифровых	технологий.	В	повседневной	жизни	
люди	стали	чаще	встречаться	с	такими	явлениями	цифровой	эпохи,	как	
онлайн-образование,	 электронный	 кошелёк,	 аватар,	 хакеры	 и	 многие	
другие.	Казалось	бы,	забытое	много	столетий	назад	пиратское	ремесло,	
процветавшее	 на	 плохо	 контролируемых	 просторах	 мирового	 океана,	
вновь	расцвело,	но	уже	на	просторах	другого	океана	–	цифрового.	Нельзя	
не	отметить,	что	вместе	с	рисками	процесс	цифровизации	различных	сто-
рон	жизни	человека	несёт	в	себе	и	широкий	набор	возможностей.	Напри-
мер,	высокая	социальная	значимость	ресурсов	интернета	в	полной	мере	
проявилась	в	период	пандемии	коронавируса,	которая	охватила	всё	чело-
вечество	в	2020	г.	и	буквально	заставила	людей	глубже	интегрироваться	
в	мир	цифровых	технологий.

Правительства	 многих	 стран,	 в	 том	 числе	 и	 России,	 разрабатывают	
комплексные	 планы	 по	 «освоению»	 нового	 цифрового	 пространства,	
видя	 в	 нём	 как	 возможности,	 так	 и	 угрозы	 устойчивого	 развития.	 По	
мнению	 основателя	 и	 президента	 Всемирного	 экономического	 форума	
Клауса	Шваба,	мир	стоит	на	пороге	фундаментальных	перемен	в	жизни	
общества,	которые	связаны	с	технологическими	прорывами	в	различных	
областях,	 включая	 искусственный	 интеллект,	 биотехнологии,	 роботи-
зацию,	нанотехнологии	и	т.	д.	Он	отмечает,	что	в	новую	эпоху	цифровые	
технологии,	проникнув	во	все	сферы	жизни	общества,	изменят	способы	
общения	 между	 людьми	 [1].	 Отвечая	 на	 вызовы	 времени,	 руководство	
России	разрабатывает	различные	программы	цифровой	трансформации,	
за	 которые	 несёт	 ответственность	 «цифровой	 спецназ	 правительства»1.	
По	 мнению	 Михаила	 Мишустина,	 Председателя	 Правительства	 РФ,	
«именно	благодаря	цифровизации	были	разработаны	действенные	меры	
по	отслеживанию	инфекции,	что	помогло	ответить	на	серьёзные	вызовы,	
защитить	наших	граждан»2.	

В	настоящее	время	цифровизация,	т.	е.	процесс	внедрения	современ-
ных	 цифровых	 технологий	 в	 различные	 сферы	 жизни,	 набирает	 оборо-
ты.	Вклад	экономики	Рунета	в	экономику	России	в	2021	г.,	по	эксперт-

1	 Мишустин	объявил	о	создании	в	ближайшее	время	«цифрового	спецназа	правительства»	//	
Коммерсантъ.	 12.03.2020.	 URL:	 https://www.kommersant.ru/doc/4285131	 (дата	 обращения:	
12.08.2021).

2	 Мишустин	 заявил,	 что	 своевременная	 цифровизация	 в	 России	 помогла	 достойно	 бо-
роться	 с	 пандемией	 //	 Комсомольская	 правда.	 23.06.2021.	 URL:	 https://www.kp.ru/online/
news/4339210/	(дата	обращения:	30.12.2022).	
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ным	оценкам,	составил	9,5	трлн	руб.,	что	на	42%	больше,	чем	в	2020	г.	
Аудитория	 Рунета	 увеличилась	 до	 97,5	 млн	 человек	 и	 составила	 около	
79,9%	населения	страны	старше	12	лет.	Каждый	день	заходят	в	интернет	
92	 млн	 человек	 1.	 В	 целом	 пользователями	 интернета	 являются	 62,5%	
мирового	населения	(4,95	млрд	человек)	2.	

Различным	 аспектам	 развития	 и	 функционирования	 цифровых	 тех-
нологий	в	обществе	посвящено	немало	трудов	современных	исследовате-
лей.	Выделим	некоторые	из	них.	По	мнению	Мануэля	Кастельса,	автора	
сетевой	 теории,	 принципиальное	 отличие	 современной	 информацион-
но-технологической	революции	заключается	в	том,	что	новые	информа-
ционные	 технологии	 почти	 мгновенно	 охватывают	 пространство	 всей	
планеты	[2].	Макафи	и	Бриньолфсон	происходящие	в	современном	мире	
технологические	 трансформации	 называют	 второй	 эрой	 машин.	 Если	
первую	эру	машин	они	связывают	с	промышленной	революцией	XVIII–
XIX	вв.,	когда	станки	сменили	ручной	труд,	то	вторая	эра	машин	насту-
пила,	по	их	мнению,	с	развитием	и	повсеместным	внедрением	цифровых	
технологий.	Они	отмечают,	что	человеку	не	стоит	бояться	возможностей,	
которые	открывает	цифровизация	и	развитие	искусственного	интеллек-
та,	но	стоит	сосредоточиться	на	открывающихся	новых	горизонтах.	Ма-
шина	должна	не	заменить	человека,	а	вместе	с	ним	находить	наилучшие	
пути	решения	стоящих	перед	обществом	проблем	[3].	

Интернет	 перестаёт	 быть	 только	 лишь	 объектом	 изучения	 и	 превра-
щается	в	источник	данных	[4].	Переход	на	цифровые	платформы	многих	
сторон	 социальных	 взаимоотношений,	 будь	 то	 работа,	 досуг,	 общение	
или	 иное,	 приводит	 к	 тому,	 что	 люди	 оставляют	 в	 большом	 количестве	
цифровые	 следы.	 Использование	 цифровых	 следов	 в	 социологических	
исследованиях	 активно	 развивается,	 однако	 интерпретация	 результа-
тов	 основывается	 на	 теоретических	 моделях,	 которые	 не	 соответству-
ют	изменившемуся	характеру	данных.	Данные	обстоятельства,	отмечает	
И.	В.	Дудина,	предполагают	необходимость	пересмотра	некоторых	базо-
вых	теоретических	моделей	обработки	данных	[5].	Изучение	цифровых	
следов	подводит	к	использованию	нереактивных	методов.	

Е.	Уебб	с	коллегами	в	1966	г.	предложил	использовать	термин	«нере-
активные	меры»	для	обозначения	данных,	которые	были	собраны	мето-
дами,	 не	 предполагающими	 непосредственного	 контакта	 с	 исследуемы-
ми	и	создания	искусственных	экспериментальных	ситуаций	[6].	Авторы	
настаивали,	 что	 исследователи	 в	 своей	 работе	 должны	 шире	 использо-

1	 Экономика	 Рунета	 2021–2022.	 18–20	 мая	 2022.	 URL:	 https://raec.ru/upload/files/runet-
economy-21-22.pdf	(дата	обращения:	30.12.2022).

2	 Digital	2022:	another	year	of	bumper	growth.	26	января	2022.	URL:	https://wearesocial.com/
uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/	(дата	обращения:	30.12.2022).			
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вать	такие	источники	данных,	как	невключённое	наблюдение,	физичес-
кие	 следы	 деятельности	 (physical	 traces)	 и	 документы.	 Концепция	 не-
реактивных	 методов	 не	 обрела	 широкой	 популярности,	 т.	 к.	 во	 второй	
половине	XX	в.	не	было	достаточного	количества	нереактивных	следов.	
С	развитием	цифровых	технологий	ситуация	изменилась,	люди	начали	
оставлять	больше	письменных	следов	и	других	свидетельств	своей	жиз-
ни,	чем	во	все	предыдущие	эпохи	[5].	

Ю.	 В.	 Асочаков,	 Е.	 С.	 Богомягкова,	 Д.	 В.	 Иванов	 считают,	 что	 циф-
ровизация	 в	 менее	 урбанизированных,	 периферийных	 регионах	 носит	
преимущественно	принудительный	характер	и	создаёт	предпосылки	для	
новой	дискриминации	–	в	зависимости	от	степени	включённости	людей	
в	виртуальные	сети.	Исследователи	отмечают,	что	следствием	ускоряю-
щихся	темпов	цифровой	трансформации	является	появление	новой	фор-
мы	социального	неравенства,	которая	с	середины	1990-х	гг.	обозначается	
термином	 «цифровой	 разрыв».	 Если	 вначале	 под	 цифровым	 разрывом	
подразумевали	 наличие	 или	 отсутствие	 доступа	 людей	 к	 компьютерам	
и	 к	 компьютерным	 сетям,	 то	 в	 настоящее	 время,	 в	 силу	 широкого	 рас-
пространения	мобильных	устройств	с	доступом	к	интернету,	подразуме-
вают	разделение	на	тех,	кто	умеет,	и	на	тех,	кто	не	умеет	пользоваться	
возможностями	всемирной	сети.	Цифровой	разрыв	уже	не	является	след-
ствием	имущественного	положения	граждан,	а	связан	с	их	ценностными	
ориентациями,	стилем	жизни	[7].	Д.	Е.	Добринская	и	Т.	С.	Мартыненко,	
исследуя	специфику	цифрового	разрыва	в	России,	выделили	социальные	
и	структурные	проблемы	цифровизации,	связанные	с	устаревшей	мате-
риальной	 базой,	 разнообразием	 российских	 регионов,	 накладывающим	
ограничения	на	внедрение	современных	технологий,	и	с	отсутствием	со-
ответствующей	образовательной	системы	[8].	

Можно	отметить	ряд	работ,	посвящённых	проблемам	цифровизации	в	раз-
личных	регионах	России.	И.	П.	Рязанцев,	М.	А.	Подлесная,	В.	Г.	Писарев-
ский	 и	 В.	 И.	 Рязанцев	 в	 своей	 статье	 пробуют	 определить	 влияние	 ре-
лигиозного	 фактора	 на	 отношение	 населения	 одного	 из	 периферийных	
регионов	страны	к	цифровой	трансформации.	В	результате	исследования	
авторы	приходят	к	выводу,	что	религиозность	не	оказывает	влияния	на	
процессы	цифровизации	в	обществе	 [9].	В.	С.	Богданов,	анализируя	го-
сударственную	политику	в	области	цифровой	трансформации,	отмечает,	
что	принятые	на	высшем	уровне	«стратегические	решения	по	развитию	
российских	 регионов,	 в	 том	 числе	 как	 и	 нынешние	 решения	 по	 цифро-
визации,	 не	 подкреплены	 чёткими	 прогностическими	 экспликациями	
о	 возможных	 социотехнических	 последствиях,	 которые	 могут	 приве-
сти	 к	 необратимым	 социальным	 и	 технологическим	 изменениям	 и	 не	
улучшать,	а,	наоборот,	ухудшать	состояние	и	качество	жизни	главного	
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субъекта	изменений	–	человека,	граждан	регионов	и	страны»	[10,	с.	79].	
По	 его	 мнению,	 одной	 из	 ключевых	 проблем	 цифровой	 трансформации	
в	России	является	отсутствие	необходимой	культуры	внедрения	иннова-
ций	и	технологий	обратной	связи	в	обществе,	на	основе	которой	можно	
было	бы	провести	оценку	готовности	жителей	различных	регионов	стра-
ны	к	цифровизации	[11].	Интерес	вызывает	опыт	команды	исследовате-
лей	Московской	школы	управления	«Сколково»,	представивших	проект	
«Цифровая	 Россия»,	 призванный	 оценить	 уровень	 цифрового	 развития	
российских	 регионов.	 В	 сформированном	 ими	 индексе	 цифровизации	
субъектов	 Российской	 Федерации	 Кабардино-Балкарская	 Республика	
заняла	67-е	место	1.	Также	выделяются	работы,	посвящённые	проблемам	
социализации	молодёжи	в	виртуальной	среде	[12],	выявлению	значения	
сетевой	 активности	 в	 современной	 научной	 деятельности	 [13],	 исследо-
ванию	влияния	цифровизации	на	состояние	политической	системы	госу-
дарства	[14].

Постановка исследовательской проблемы
и эмпирическая база анализа

В	развитых	странах	мира	и	наиболее	динамично	развивающихся	реги-
онах	России	новейшие	информационно-коммуникационные	технологии	
принимаются	населением	с	высокой	долей	оптимизма	и	проникают	в	по-
вседневную	жизнь	беспрепятственно.	Процессы	адаптации	к	вызванным	
их	 распространением	 переменам	 в	 традиционных	 обществах,	 насторо-
женно	принимающих	новшества,	отличаются	спецификой,	которая	изу-
чена	еще	недостаточно.	

Общество	 Кабардино-Балкарской	 Республики,	 несмотря	 на	 пройден-
ный	этап	советской	индустриализации	и	активное	проникновение	совре-
менных	цифровых	технологий	в	повседневную	жизнь	жителей	региона,	
всё	 ещё	 остаётся	 в	 значительной	 степени	 приверженным,	 привычному	
укладу	 жизни	 [15].	 Основой	 экономики	 Кабардино-Балкарии	 является	
аграрный	сектор,	а	в	регулировании	общественных	отношений	домини-
рующую	 роль	 играют	 традиции	 и	 обычаи,	 закреплённые	 в	 социальных	
нормах.	Насущные	жизненные	проблемы	население	региона	чаще	всего	
решает	неформальными	способами	(используя	родственные	связи,	рели-
гиозные	отношения,	землячества	и	т.	д.)	и	редко	прибегает	к	помощи	го-
сударственных	и	гражданских	институтов	(правоохранительные	органы,	
общественные	организации,	профессиональные	союзы	и	т.	д.)	[16].	В	ос-

1	 Сводная	 таблица	 индекса	 цифровизации	 субъектов	 Российской	 Федерации	 :	 URL:	 https://
sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/00436d13-c75c-46cf-9e78-89375a6b4918/SKOLKOVO_
Digital_Russia_Application01_2019-04_ru.pdf	(дата	обращения:	30.12.2022).

https://sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/00436d13-c75c-46cf-9e78-89375a6b4918/SKOLKOVO_Digital_Russia_Application01_2019-04_ru.pdf
https://sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/00436d13-c75c-46cf-9e78-89375a6b4918/SKOLKOVO_Digital_Russia_Application01_2019-04_ru.pdf
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нове	представленной	работы	лежит	поиск	ответа	на	вопрос:	как	общество	
Кабардино-Балкарии,	в	регулировании	социальных	отношений	которого	
всё	ещё	доминируют	традиционные	устои	народов	региона,	адаптируется	
к	 новой	 «реальности»	 повседневной	 жизни	 –	 миру	 цифровых	 техноло-
гий.	Для	создания	у	читателя	более	полной	картины	исследования	пред-
ставляется	 необходимым	 обозначить	 некоторые	 основные	 социально-	
экономические	 показатели,	 характеризующие	 Кабардино-Балкарскую	
Республику.

Кабардино-Балкария	 –	 многонациональный	 и	 многоконфессиональ-
ный	регион,	расположенный	на	Северном	Кавказе.	В	республике	можно	
выделить	 три	 основные	 этнические	 группы:	 кабардинцы	 –	 57%,	 рус-
ские	–	22,4%,	балкарцы	–	12,6%	1.	Республика	находится	вдали	от	цен-
тров	экономического	роста	и	по	показателям	социально-экономического	
развития	входит	в	число	наименее	развитых	регионов	России.	В	рейтин-
ге	 социально-экономического	 положения	 субъектов	 РФ	 она	 занимает	
77-е	место	из	85	2.	

Эмпирической	 основой представленного	 в	 статье	 анализа	 являются	
результаты	 исследования,	 проведённого	 в	 Кабардино-Балкарии	 в	 мае	 –	
июне	2021	г.,	стратегию	которого	можно	назвать	разведывательной,	вы-
борку	–	целевой.	Полуструктурированными	глубинными	интервью	было	
охвачено	50	человек,	представлявших	основные	национальности	респуб-
лики	 (кабардинцы,	 балкарцы	 и	 русские)	 и	 разные	 профессиональные	
группы:	учителей,	строителей,	банковских	работников,	программистов,	
работников	аграрной	сферы	и	др.	К	интервью	приглашались	работники	
среднего	 звена	 и	 рядовые	 работники,	 имеющие	 большой	 стаж	 работы,	
профессиональные	умения	которых	нашли	признание	со	стороны	коллег.	
По	 нашему	 мнению,	 именно	 рядовые	 работники	 и	 работники	 среднего	
управленческого	звена	непосредственно	испытывают	на	себе	в	наиболь-
шей	 степени	 как	 позитивное,	 так	 и	 негативное	 влияние	 цифровизации	
в	повседневной	жизни. Поиск	и	рекрут	информантов	осуществлялся	дву-
мя	способами:	через	личные	контакты	и	поиск	информации	в	профессио-
нальных	сообществах.	Возраст	респондентов	–	от	28	до	45	лет	–	обуслов-
лен	тем,	что	исследовательский	интерес	автора	связан	преимущественно	
с	 особенностями	 адаптации	 к	 нововведениям	 работников	 трудоспособ-
ного	возраста.

Большая	 часть	 интервью	 проходили	 онлайн	 (30	 из	 50)	 в	 связи	 с	 не-
благоприятной	 эпидемиологической	 обстановкой,	 остальные	 в	 формате	

1	 Портал	Правительства	КБР.	2011–2023.	URL:	https://pravitelstvo.kbr.ru/	(дата	обращения:	
22.06.2021).

2	 Рейтинг	социально-экономического	положения	регионов	//	РИА	Новости.	10.05.2022.	URL:	
https://ria.ru/20220516/ekonomika-1788413061.html	(дата	обращения:	30.12.2022).

https://pravitelstvo.kbr.ru/
https://ria.ru/20220516/ekonomika-1788413061.html
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«face-to-face».	Несмотря	на	то,	что	в	опросе	принимали	участие	предста-
вители	 различных	 национальностей	 региона,	 интервью	 проходили	 на	
общедоступном	 русском	 языке.	 Половина	 участников	 интервью	 про-
живала	 в	 сельской	 местности,	 другая	 половина	 –	 в	 городах.	 50%	 ин-
формантов	 –	 женщины,	 50%	 –	 мужчины.	 Структура	 гайда	 интервью	
включает	следующие	компоненты:	1)	вводная	часть	–	сбор	информации	
об	участниках	интервью	(пол,	возраст,	место	жительства,	образование,	
место	работы	и	т.	д.);	2)	вторая	часть	–	вопросы,	раскрывающие	нали-
чие	или	же	отсутствие	у	респондентов	доступа	к	современным	достиже-
ниям	 цифровой	 эпохи	 (высокоскоростной	 выход	 в	 интернет,	 наличие	
бытовых	автономных	приборов,	уровень	цифровизации	рабочего	места,	
распространённость	цифровых	технологий	среди	друзей	и	родственни-
ков);	 3)	 завершающая	 часть	 –	 выявление	 мнений	 участников	 опроса	
относительно	 различных	 аспектов	 цифровой	 трансформации,	 выделе-
ние,	 позитивных	 и	 негативных	 сторон	 обозначенного	 процесса.	 В	 ана-
лизе	интервью	основное	внимание	было	сосредоточенно	на	следующих	
тематических	 направлениях:	 трудовые	 отношения,	 материальный	 до-
статок,	коммуникация	с	окружающим	миром,	трансформация	ценност-
ных	ориентиров.

Цифровизация повседневности в Кабардино-Балкарии:
угрозы и возможности

Цифровые	 технологии	 по-разному	 воспринимаются	 и	 осваиваются	
жителями	 динамично	 развивающихся	 мегаполисов	 и	 жителями	 пери-
ферийных,	 отсталых	 в	 социально-экономическом	 отношении	 регионов.	
Для	 одних	 это	 может	 быть	 в	 большей	 степени	 пространством	 возмож-
ностей	(обучение,	общение,	работа),	а	для	других	–	предвестником	тра-
гичных	перемен	(исчезновение	культур	и	языков	малых	народов,	транс-
формация	традиционных	институтов	общества,	потеря	доходов	и	т.	д.).	
Итак,	 на	 основе	 анализа	 полученных	 в	 ходе	 интервьюирования	 сужде-
ний	и	оценок	были	выявлены	и	наиболее	значимые	угрозы,	и	возможно-
сти	 развития,	 которые	 жители	 Кабардино-Балкарии	 видят	 в	 цифровой	
трансформации.	Начнём	с	процессов,	которые,	по	мнению	опрошенных,	
носят	негативный	характер.	

Угрозы. Эксперты	в	своих	рассуждениях	о	социогуманитарных	рисках	
глобальной	цифровизации	общества	отмечают	неизбежность	негативных	
последствий	 для	 рынка	 труда	 [17].	 Разделение	 труда	 между	 людьми	
и	 искусственным	 интеллектом,	 по	 мнению	 учёных,	 будет	 зависеть	 от	
сложности	автоматизации	задач,	связанных	с	восприятием,	творческим	
интеллектом	и	социальными	навыками	[18].	
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Происходящие	 в	 настоящее	 время	 и	 прогнозируемые	 в	 ближайшем	
будущем	трансформации	на	рынке	труда	1	таят	в	себе	значимые	угрозы	
социальной	 стабильности	 для	 Кабардино-Балкарии.	 Если	 для	 развитых	
мегаполисов,	 таких	 как	 Москва	 и	 Санкт-Петербург,	 острота	 проблемы	
вытеснения	новыми	цифровыми	технологиями	людей	из	трудовой	сферы	
снижается	в	связи	с	наличием	большого	рынка	труда	и	дефицитом	трудо-
вых	ресурсов,	то	для	слаборазвитых	регионов,	у	которых	и	без	этого	вы-
сокие	 показатели	 безработицы,	 данная	 проблема	 грозит	 умножением	 со-
циальных	рисков.	Это	обстоятельство	было	отмечено	всеми	участниками	
опроса.	 Так,	 в	 ходе	 интервьюирования	 строитель,	 занимающийся	 стяж-
кой	полов	на	одной	из	строек	города	Нальчик,	отметил,	что	из-за	прихода	
новых	технологий	в	строительную	сферу	он	может	потерять	работу:	

«Мой  начальник  купил  робота,  который  автоматически  делает 
стяжку  пола.  Они  думают,  что  я  не  знаю  об  этом.  Тестируют  его, 
скрывая от меня. Но пока они не могут справиться с ним, правильно на-
строить его работу. Думаю, что, когда они его настроят, мне придётся 
искать  новую  работу.  Наверное,  придётся  уезжать  в  Москву»	 (муж.,	
38	лет,	руководитель	бригады,	г.	Нальчик).

Отвечая	на	вопрос	интервью,	рабочий	выразил	обеспокоенность	возмож-
ностью	потерять	работу,	но	мы	увидели	в	этой	негативной	перспективе	но-
вые	возможности	для	респондента.	Отметив,	что	его	работодатель	пока	не	
может	наладить	работу	новой	техники,	мы	спросили	рабочего:	не	задумы-
вался	ли	он	о	том,	чтобы	пройти	переобучение	и	стать	оператором	робота,	
ведь	очевидно,	что	им,	по	крайне	мере	на	данном	этапе	технического	раз-
вития,	 должен	 кто-то	 управлять.	 Наше	 предложение	 не	 вызвало	 особого	
энтузиазма	у	рабочего,	он	ответил,	что	уже	не	молод,	чтобы	снова	учиться.	
Этот	 частный	 случай	 показывает,	 что	 региональным	 органам	 власти,	 осо-
бенно	в	слаборазвитых,	депрессивных	регионах,	следует	больше	внимания	
уделять	просветительской	и	профориентационной	работе.	Для	граждан,	на-
ходящихся	 в	 зоне	 риска,	 необходимо	 создать	 условия	 для	 переобучения,	
что	будет	способствовать	снижению	напряжения	на	рынке	труда.	

Не	 менее	 значимой	 угрозой	 для	 Кабардино-Балкарской	 Республики,	
как	 в	 целом	 и	 для	 других	 регионов	 России,	 является	 распространение	
в	 интернете	 информационных	 потоков,	 несущих	 деструктивные	 миро-
воззренческие	 установки.	 К	 таковым	 можно	 отнести	 пропаганду	 ради-
кальных	 религиозных	 учений.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 последние	 годы	
наблюдалось	 снижение	 активности	 религиозных	 радикалов	 в	 реальном	
мире,	в	мире	цифровом	ими	развернута	активная	пропагандистская	ра-

1	 The	 Global	 Risks	 Report	 2020.	 World	 Economic	 Forum.	 15th	 edition.	 URL:	 http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf	(дата	обращения:	13.08.2021).

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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бота.	Например,	работница	библиотеки,	отвечая	на	вопрос	о	том,	какие	
угрозы	она	видит	в	развитии	цифровых	технологий,	отметила:	

«Я боюсь за своего сына. Он учится в 11 классе и в последнее время мно-
го часов проводит в интернете, просматривая различные видеоролики ре-
лигиозной тематики. На наши замечания он отвечает, что мы ничего не 
понимаем, что те традиции, по которым мы до сих пор жили, ложные»	
(жен.,	41	год,	работник	библиотеки,	20	лет	опыта	работы,	г.	Нальчик).	

Примечательно,	что	другой	участник	опроса,	водитель	такси,	отметил	
негативное	влияние	пропагандируемых	через	социальные	сети	ценност-
ных	установок	противоположного	характера:	

«Что сейчас молодёжь видит в телефоне: разврат, глупости всякие, 
кто  во  что  горазд.  Чему  молодёжь  учится?  Блогеры,  чтобы  привлечь 
подписчиков, делают одну глупость за другой. Молодые на это смотрят 
и думают, что это норма, так и надо жить. Мы теряем свои ценности, 
свои традиции»	 (муж.,	40	лет,	водитель	такси	со	статусом	«Премиум»,	
18	лет	опыта	работы,	с.	Шалушка).

Подобный	набор	опасений,	высказанный	участниками	опроса	и	охва-
тывающий	 широкое	 проблемное	 поле	 –	 от	 распространения	 ультракон-
сервативных	 религиозных	 учений	 до	 распространения	 пост-матери-
альных	 ценностей	 глобального	 мира	 в	 обществе	 Кабардино-Балкарии,	
свидетельствует,	 на	 наш	 взгляд,	 о	 необходимости	 установления	 более	
«плотного»	 контроля	 над	 информационными	 потоками	 в	 глобальной	
сети.	Это	необходимо	для	фильтрации	деструктивной,	вредной	для	целей	
устойчивого	 развития	 российского	 социокультурного	 пространства	 ин-
формации.	 Сложно	 предсказать	 последствия	 неконтролируемого	 функ-
ционирования	интернета	для	общества.	

Одним	из	наиболее	ярких	примеров	негативного	влияния	неконтроли-
руемого	развития	цифровых	технологий	на	социальные	процессы	может	
служить	проблема	распространения	в	социальных	сетях	так	называемых	
«групп	 смерти»	 и	 «колумбайн-сообществ».	 Широкое	 распространение	
данные	явления	получили	в	молодёжной	среде,	негативно	влияя	на	ещё	
не	сформированную	психику	молодых	людей.	«Группы	смерти»	(«Синий	
кит»,	«Тихий	дом»,	«Разбуди	меня	в	4:20»	и	т.	д.),	умело	манипулируя	
подростковым	сознанием,	подводили	молодых	людей	к	совершению	са-
моубийств»	 [19,	 с.	 37].	 В	 ходе	 интервьюирования	 учительница	 сред-
необразовательной	 школы	 города	 Нальчика	 отметила,	 что	 участником	
«группы	смерти»	был	один	из	её	учеников:

«В  один  из  учебных  дней  я  заметила  на  руке  моего  ученика  порезы. 
Затем, в ходе выяснения причин появления данных порезов, выяснилось, 
что  ребёнок  увлекается  игрой  “Синий  кит”.  Раны  на  руке  были  сви-
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детельством  прохождения  начальных  этапов  игры,  которая  должна 
была  закончиться  самоубийством.  Я  сразу  сообщила  об  этом  родите-
лям и руководству школы. Однако родители утверждали, что дома он 
этой игрой увлечься не мог, так как не имеет доступа к интернету. Во 
всём обвинили школу»	(жен.,	30	лет,	школьный	учитель,	лауреат	премии	
«Учитель	года»	в	городе	Нальчик,	с.	Жемтала).	

Из	ответа	учительницы	следует,	что,	несмотря	на	то,	что	родители	за-
прещают	 ребёнку	 пользоваться	 дома	 интернетом,	 широкое	 распростра-
нение	«точек»	доступа	в	глобальную	сеть	снижает	значимость	подобных	
ограничений.	Необходимо	отметить,	что	в	республике	данная	проблема	
проявляется	не	столь	часто,	но	довольно	широко	и	активно	обсуждается	
в	 социальных	 сетях.	 В	 целом	 по	 уровню	 самоубийств	 среди	 подростков	
Россия	 находится	 на	 одном	 из	 первых	 мест	 в	 мире.	 Однако	 статистика	
показывает,	что	в	республиках	Северного	Кавказа,	в	том	числе	и	в	Кабар-
дино-Балкарии,	данный	показатель	заметно	ниже,	чем	в	среднем	по	стра-
не	1.	Предположим,	что	отмеченный	факт	является	следствием	домини-
рования	среди	населения	региона	традиционных	ценностных	установок,	
более	крепких	семейных	отношений	с	преобладанием	многопоколенных	
типов	семей	и,	следовательно,	большего	контроля	старших	членов	семьи	
за	жизнью	её	младших	членов.	

Ещё	одним	немаловажным	фактором,	который	выделили	практически	
все	участники	опроса,	была	проблема,	связанная	с	сохранением	культуры	
и	языков	коренных	народов	республики	в	эпоху	глобализации.	В	неболь-
ших	республиках	Северного	Кавказа,	в	которых	проживают	малочислен-
ные	народности,	данная	проблема	носит	острый	характер.	В	ходе	интервью	
преподаватель	местного	университета,	также	являющийся	руководителем	
одной	из	национальных	общественных	организаций,	отметил:	

«Молодёжь  постепенно  забывает  свой  родной  язык  и  культуру.  Если 
в сёлах дети в силу существующей социальной среды всё ещё хорошо зна-
ют свой язык и регулярно используют в повседневной жизни, то в Нальчи-
ке не то что дети, их родители уже не используют родную речь. Молодёжь 
пропадает в социальных сетях, а там весь контент на русском или же на 
английском  языке.  Функции  социализации  молодёжи  постепенно  берёт 
на  себя  интернет.  Значимость  семьи  и  школы  в  этом  деле  снижается»	
(муж.,	42	года,	кандидат	исторических	наук,	доцент	кафедры,	с.	Заюково).	

Снижение	социализирующей	функции	семьи	особенно	чувствительно	
для	 малых	 народов,	 так	 как	 у	 них	 основной	 канал	 передачи	 народных	
традиций	 и	 ценностных	 установок	 –	 от	 родителей	 к	 детям.	 Подобный	

1	 Статистика	самоубийств	среди	подростков	в	России.	Справка	//	РИА	Новости.	20.02.2012	
(обновлено:	 29.02.2020).	 URL:	 https://ria.ru/20120220/570313334.html	 (дата	 обращения:	
29.07.2021).

https://ria.ru/20120220/
https://ria.ru/20120220/570313334.html


148 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 1 • 2023

Digitaltransformationintraditionalsociety(оntheexampleoftheKabardino-BalkarianRepublic)
A.R.Atlaskirov

«обрыв»	 социализации	 ведёт	 к	 конфликту	 поколений,	 характеризую-
щемуся	 тем,	 что	 старшие	 хотят	 передать	 свои	 знания,	 а	 молодые	 люди	
не	готовы	эти	знания	перенять,	считают	их	устаревшими	и	ненужными.	
Молодёжь	впитывает	в	себя	образцы	поведения,	транслируемые	через	со-
циальные	сети.	В	связи	с	этим	актуальной	видится	позиция	О.	Н.	Яниц-
кого,	 который,	 изучая	 происходящие	 в	 современном	 обществе	 транс-
формации,	 отмечал,	 что	 перед	 социологами	 возникает	 необходимость	
переноса	 «центра	 исследовательских	 методик	 с	 опросных	 методов	 на	
изучение	 траекторий	 успешных	 личностей	 информационной	 эпохи,	 их	
форм	 адаптации	 к	 «удвоенной»	 реальности»	 [20,	 с.	 31].	 Для	 многих	
молодых	 людей,	 пропадающих	 часами	 в	 социальных	 сетях,	 более	 зна-
чимым	 примером	 для	 подражания	 служат	 не	 родители,	 а	 популярные	
блогеры,	транслирующие	чаще	всего	чуждые	для	традиционных	обществ	
Северного	Кавказа	ценностные	установки.	

Также,	 по	 мнению	 большей	 части	 опрошенных,	 значимой	 пробле-
мой	для	Кабардино-Балкарии	является	распространение	наркотиков	че-
рез	виртуальные	коммуникационные	сети,	так	называемые	«закладки».	
Данный	 способ	 распространения	 наркотиков	 подразумевает	 отсутствие	
прямого	контакта	между	поставщиком,	распространителем	и	потребите-
лем.	Связь	между	ними	поддерживается	посредством	ресурсов	интерне-
та.	Проблема	в	республике	стояла	настолько	остро,	что	граждане,	видя	
неспособность	правоохранительных	органов	справиться	с	ней,	решили	
сорганизоваться	 и	 создали	 народные	 патрули.	 В	 одном	 из	 пригородов	
Нальчика,	 столицы	 Кабардино-Балкарии,	 автор	 стал	 свидетелем	 по-
имки	 членами	 народного	 патруля	 одного	 из	 закладчиков,	 которого	 от	
народного	 самосуда	 спасли	 приехавшие	 по	 вызову	 сотрудники	 охраны	
правопорядка.	

Возможности.	Помимо	негативных	сторон	влияния	цифровизации	на	
рынок	 труда,	 были	 отмечены	 также	 и	 положительные	 стороны	 цифро-
вой	 трансформации.	 Например,	 появилась	 возможность	 удалённой	 ра-
боты	 при	 помощи	 использования	 ресурсов	 интернета.	 Удалённая	 рабо-
та	ведёт	к	изменениям	не	только	режима	и	оплаты	труда,	но	и	в	целом	
ценностных	 установок	 граждан.	 В	 развитых	 странах	 значимую	 когор-
ту	 трудовых	 ресурсов	 стали	 представлять	 фрилансеры,	 променявшие	
жёстко	 регламентированную	 работу	 в	 офисных	 помещениях	 на	 более	
удобные	 для	 себя	 локации.	 В	 Кабардино-Балкарии	 фрилансеры	 также	
постепенно	занимают	свою	нишу	на	рынке	труда.	Следует	отметить,	что	
зачастую	в	глазах	своих	родственников,	привыкших	к	тяжёлому	физи-
ческому	труду,	фрилансеры	выглядят	как	бездельники,	праздно	прово-
дящие	свою	жизнь.	Например,	программист,	проживающий	и	работаю-
щий	в	Нальчике,	отметил:
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«Родители и родственники не привыкли, что так можно зарабаты-
вать деньги. Меня ругали, пробовали мне найти достойную работу на 
одном  из  предприятий  аграрного  сектора.  Это  давление  закончилось 
только тогда, когда я купил себе квартиру на заработанные деньги. Се-
мья поняла, что это хорошая работа, а младшие брат и сестра решили 
пойти учиться в университет по моей специальности»	(муж.,	34	года,	
работник	одной	из	крупнейших	IT-компаний	России,	г.	Нальчик).	

Подробно	разбирает	образ	жизни	фрилансеров	в	России	В.	С.	Харчен-
ко.	 Она	 выделяет	 несколько	 основных	 типов:	 мамалансеры,	 студен-
ты-фрилансеры,	 хобби-фрилансеры,	 опытные	 фрилансеры,	 фрилансе-
ры	 –	 востребованные	 работники	 [21].	 В	 Кабардино-Балкарии	 довольно	
распространённым	 типом	 фрилансера,	 если	 опираться	 на	 данную	 клас-
сификацию,	является	мамалансер.	Женщины,	родившие	детей,	создают	
свои	аккаунты	в	социальных	сетях	и	пробуют	продавать	через	них	раз-
личные	товары	и	услуги.	В	большинстве	случаев	это	не	приносит	значи-
мых	 доходов,	 но	 ряд	 различных	 факторов	 (высокий	 уровень	 безработи-
цы,	запрет	со	стороны	мужа	или	других	членов	семьи	на	работу,	низкий	
уровень	доходов	на	основной	работе	и	т.	д.)	подталкивает	молодых	мам	
к	этому	занятию.	Так,	молодая	мама-домохозяйка,	которая	потеряла	ра-
боту	в	банке	из-за	сокращения	штатов	в	связи	с	цифровизацией,	замечает:	

«Так  получилось,  что  после  потери  работы,  вышла  замуж  и  теперь 
сижу с ребёнком. Муж сразу сказал, что даже после того, как дети пойдут 
в  школу,  не  позволит  мне  работать,  так  как,  по  его  мнению,  женщина 
должна сидеть дома и воспитывать ребёнка. Поэтому в настоящий мо-
мент в своё свободное от домашних хлопот время пробую раскрутить свой 
инстаграм-магазин для получения дополнительного дохода»	(жен.,	29	лет,	
до	увольнения	работала	зам.	руководителя	офиса	в	банке,	г.	Баксан).	

Ответ	 домохозяйки	 иллюстрирует	 довольно	 распространённую	 в	 тра-
диционных	обществах	Северного	Кавказа	практику	ограничений	трудо-
вой	деятельности	женщин	вне	семьи,	вне	дома.	Подобный	подход	широ-
ко	 распространён	 в	 мусульманской	 общине	 Кабардино-Балкарии.	 Для	
многих	 девушек	 из	 таких	 семей	 социальные	 сети	 выступают	 наиболее	
удобными	 и	 доступными	 площадками	 реализации	 своих	 возможностей	
в	образовании,	трудовой	деятельности	и	общении.	

Ещё	одним	неоспоримым	преимуществом	цифровизации,	отмеченным	
всеми	респондентами,	является	снижение	бюрократических	взаимодей-
ствий.	 Населению,	 использующему	 государственные	 цифровые	 порта-
лы	(например,	портал	госуслуг),	стало	проще	производить	оплату	услуг	
ЖКХ,	 узнавать	 о	 штрафах	 и	 оплачивать	 их,	 подавать	 заявки	 на	 полу-
чение	 всевозможных	 справок	 и	 т.	 д.	 Теперь	 нет	 необходимости	 стоять	
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в	многочасовых	очередях,	что,	соответственно,	значимо	повышает	каче-
ство	жизни	населения.	Например,	сельский	житель,	работник	теплично-
го	комплекса,	отметил:	

«С документами стало гораздо проще. Если раньше, чтобы получить 
какую-либо  справку  или  оплатить  услуги  ЖКХ,  мы  вынуждены  были 
ехать в столицу и часами, переходя от одного кабинета в другой, сидеть 
в очередях, то сейчас оплачиваем услуги через приложения в телефоне, 
что  очень  удобно,  или  берём  талон  электронной  очереди  и  приезжаем 
именно к своему времени, без значительной траты времени решая свой 
вопрос»	(муж.,	41	год,	инженер	тепличного	комплекса,	с.	Чегем	Второй).

Значимым	 положительным	 эффектом	 цифровой	 трансформации,	 по	
мнению	большинства	участников	опроса,	являются	изменения,	происхо-
дящие	в	коммуникативном	пространстве	общества.	Современные	техно-
логии	позволяют	не	только	переговорить	с	членом	своей	семьи,	находя-
щимся	на	расстоянии,	но	и	увидеть	его	в	реальном	времени	через	экран	
устройства	 связи	 (телефон,	 планшет,	 смарт-часы	 и	 т.	 д.).	 Это	 особенно	
актуально	для	Кабардино-Балкарии,	где	семейные	ценности	имеют	вы-
сокую	значимость	среди	населения,	но	из-за	безработицы	многие	вынуж-
дены	уезжать,	оставляя	свои	семьи,	в	другие	регионы	страны.	Однако,	по	
мнению	некоторых	участников	опроса,	каких-либо	значимых	изменений	
в	практиках	общения	с	другими	людьми	они	не	заметили:	

«Да, в социальных сетях появилось множество групп, которые созда-
ют одноклассники, однокурсники, соседи по подъезду и т. д. Создаётся 
иллюзия  присутствия,  близкого  общения,  но  на  самом  деле  мало  кто 
в  этих  группах  активно  общается.  Общаются  те,  кто  итак  общался 
бы и без социальных сетей. Другие просто ставят на беззвучный режим 
или отключают уведомления о сообщении»	(жен.,	34	года,	кандидат	эко-
номических	наук,	старший	преподаватель	кафедры,	г.	Нальчик).	

Отмеченное	 обстоятельство	 заставляет	 нас	 задуматься:	 социальные	
сети	 спасают	 нас	 от	 одиночества	 или	 же,	 наоборот,	 усугубляют	 данную	
проблему?	Исследовательское	внимание	привлекает	проблема	«умноже-
ния	одиночества»	[22],	характерная	для	современного	цифрового	обще-
ства,	в	традиционном	обществе	Кабардино-Балкарии.	

Заключение

Представленное	исследование	позволило	выявить	перечень	основных	
угроз	 и	 возможностей,	 которые,	 по	 мнению	 респондентов,	 открывает	
цифровая	трансформация	в	регионе.	Цифровизация	даёт	толчок	к	улуч-
шению	качества	жизни	человека,	благодаря	ей	повышается	благосостоя-
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ние,	упрощается	решение	многих	бытовых	проблем.	Изменился	как	сам	
интернет,	так	и	его	восприятие	гражданами.	Если	в	недавнем	прошлом	
Всемирная	сеть	была	пространством	жизни,	эскапизма	узкого	круга	лю-
дей	 (программистов,	 математиков,	 технологов	 и	 т.	 д.),	 то	 в	 настоящее	
время	выступает	для	населения	и	подрастающих	поколений	как	необхо-
димый	инструмент	социализации	и	социальной	адаптации. 

Вместе	 с	 тем	 люди	 отмечали	 и	 негативные	 стороны	 цифровой	 транс-
формации.	Вызывает	озабоченность	задача	сохранения	традиций	и	цен-
ностных	установок	коренных	народов	региона	в	новую	эпоху	цифровых	
технологий.	 Значимой	 проблемой	 выступают	 трансформации,	 происхо-
дящие	на	рынке	труда,	что	в	социально-экономических	условиях	респуб-
лики	грозит	умножением	социальных	рисков.	Участники	опроса	также	
выражали	опасения,	связанные	с	цифровизацией,	охватывающие	широ-
кое	проблемное	поле	от	распространения	ультраконсервативных	религи-
озных	учений	до	утверждения	пост-материальных	ценностей	глобально-
го	 мира	 среди	 населения	 Кабардино-Балкарии,	 что	 свидетельствует,	 на	
наш	 взгляд,	 о	 необходимости	 установления	 более	 «плотного»	 контроля	
над	информационными	потоками	в	глобальной	сети.	Это	необходимо	для	
фильтрации	 деструктивной,	 вредной	 для	 целей	 устойчивого	 развития	
российского	социокультурного	пространства	информации.

Вопросы,	связанные	с	цифровизацией	различных	сторон	жизни	наро-
дов	 Кабардино-Балкарии,	 необходимо	 рассматривать	 в	 более	 широком	
контексте	 трансформаций,	 происходящих	 в	 традиционных	 обществах.	
Современные	 глобализационные	 процессы	 и	 цифровая	 трансформация,	
подкреплённые	научно-технологическими	достижениями	общества,	вы-
ступают	 источниками	 фундаментальных	 сдвигов	 в	 структуре	 ценност-
ных	 ориентаций	 народов	 Северного	 Кавказа.	 Консервативные,	 закры-
тые	 ещё	 в	 недавнем	 прошлом	 сообщества	 под	 воздействием	 цифровой	
трансформации	 постепенно	 приобщаются	 к	 пост-материальным	 ценно-
стям	глобального	мира,	оставляя	традиционные	ценности	своих	народов	
для	 учебников	 истории.	 Необходимо	 отметить,	 что	 значимость	 тради-
ционных	 ценностей	 в	 Кабардино-Балкарском	 обществе	 снижается,	 но,	
несмот	ря	на	это,	они	всё	ещё	сохраняют	доминирующую	роль	в	регулиро-
вании	общественных	процессов	[15;	16].	

Глобализационные	 процессы	 и	 цифровизация	 протекают	 на	 Север-
ном	Кавказе	в	целом	и	в	Кабардино-Балкарии	в	частности	неравномерно	
в	силу	наличия	социокультурных	особенностей	в	различных	сообществах	
и	 зачастую	 служат	 источником	 возникновения	 конфликтов.	 Важными	
представляются	 выявление	 степени	 готовности	 общества	 респуб	лики	
к	новому	миру	цифровых	технологий	и	осмысление	способов	и	условий	
интеграции	в	новую	«реальность».	Есть	ли	в	обществе	запрос	на	сохра-
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нение	 традиционной,	 самобытной	 культуры	 или	 же	 преобладает	 стрем-
ление	 приобщения	 к	 универсальным	 пост-материальным	 ценностям	
современного	 цифрового	 мира?	 Результаты	 исследования	 показывают,	
что	в	обществе	отсутствует	какая-либо	однозначная	положительная	или	
отрицательная	 оценка	 происходящих	 изменений.	 Является	 ли	 данное	
обстоятельство	 признаком	 того,	 что	 традиционное	 общество	 республи-
ки	 постепенно	 адаптируется	 к	 происходящим	 изменениям,	 тем	 самым	
давая	ответ	на	«вызов»	новой	цифровой	эпохи,	или	же	это	предвестник	
будущих	конфликтов?	Ответ	на	поставленный	вопрос	является	предме-
том	будущих	научных	исследований.	
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Abstract. Expanding as a result of information and technological progress, the process-
es of globalization are immersing the material world and the sphere of human relation-
ships in the space of digital technologies. Leading experts note that the world communi-
ty is on the verge of fundamental changes associated with technological breakthroughs 
in various fields of knowledge. The article discusses the regional features of digital trans-
formation in the Kabardino-Balkarian Republic. If in developed countries and the most 
dynamically developing regions of Russia, the transition of society to a new era of digital 
technologies is a logical, natural, from the point of view of evolutionary development, 
phenomenon, then what is this process like in traditional societies? This question was 
central to the present work. The results of the study showed that people rightly point out 
both the positive and negative aspects of digital transformation. The problem of mass 
layoffs is relevant. People are afraid that robots and computer programs will force them 
out of the labor market. This problem is especially acute in such an economically de-
pressed region as the Kabardino-Balkarian Republic. Also, people are concerned about 
the erosion of the cultural foundations of the titular peoples of the region, as a result of 
the processes of globalization, which are taking place with particular intensity in the dig-
ital world. At the same time, the respondents noted the presence of significant posi-
tive aspects of digital transformation. Welfare increases, the solution of many everyday 
problems is simplified, the quality of human life improves.

Keywords: digital transformation, traditional societies, social networks, Kabardino-
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности, которые в региональном 
аспекте влияют на выбор пожилыми людьми различных стратегий сохранения ин-
дивидуального здоровья. Делается вывод, что индивидуальное здоровье пожилых 
зависит от конкретной социальной среды, а также от индивидуальных психологи-
ческих и физиологических факторов, от активности и автономности в принятии 
решений. Исследование проводилось Социологическим институтом РАН – филиа-
лом ФНИСЦ РАН в 2022 году с марта по сентябрь в двух регионах Российской Фе-
дерации: Санкт-Петербурге и сельской местности Республики Карелия. Основной 
исследовательский метод – полуструктурированные интервью, подход к анализу 
данных интервью – тематический. Одним из результатов анализа стало выявление 
специфических факторов двух стратегий сохранения здоровья, характерных для 
пожилых людей: самопомощь, отличительными особенностями которой являются 
автономность в социальной среде, плохое материальное положение представите-
лей данной стратегии и поиск ими альтернативных способов лечения; и стратегия 
получения помощи, связанная с доверием пожилых людей к институциональной 
медицине, с наличием у них опыта лечения хронического заболевания и более вы-
сокого материального положения. Результаты проведённого исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что пожилые люди при выборе той или иной страте-
гии руководствуются такими факторами как: уровень доверия социальной среде 
в целом и профессиональной медицине в частности; индивидуальные психологи-
ческие и эмоциональные аспекты представлений о сохранении своего здоровья; 
уровень личного материального благосостояния.

Ключевые слова: пожилые люди, здоровье пожилых людей, город, сельская 
местность, забота о здоровье пожилых людей
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Введение

В	современной	России,	как	и	большинстве	европейских	стран,	проис-
ходит	старение	населения.	При	этом	вопросы	организации	ухода	за	по-
жилыми	людьми,	равно	как	и	вопросы	организации	заботы	о	пожилых	
людях,	 становятся	 всё	 более	 важными	 для	 современной	 российской	 со-
циальной	политики	и	обслуживания	пожилых.

С	 одной	 стороны,	 существует	 наследие	 советского	 прошлого,	 а	 имен-
но	–	государственная	система	заботы	о	пожилых	людях.	Она	организует-
ся	в	современной	России	через	социальные	службы,	но,	как	правило,	ха-
рактеризуется	некачественной	социальной	помощью.	С	другой	стороны,	
в	 России	 всегда	 существовала	 неформальная	 помощь	 пожилым	 людям.	
Был	 соседский	 уход,	 который	 в	 некоторых	 случаях,	 например,	 в	 сель-
ской	 местности,	 безальтернативно	 выступал	 единственным	 способом	
поддержки	пожилых	людей	[1].	Вопрос	заботы	о	пожилых	людях	наибо-
лее	остро	стоит	в	российском	обществе	на	территориях,	находящихся	на	
удалении	от	крупных	урбанизированных	центров.	Центры	социального	
обслуживания	 и	 предоставления	 социальных	 услуг,	 как	 правило,	 рас-
положены	 в	 районных	 центрах	 и	 крупных	 городах	 регионального	 зна-
чения.	 При	 этом	 медицинские	 услуги	 в	 сельской	 местности	 и	 посёлках	
городского	типа	часто	предоставляются	фельдшерскими	и	акушерскими	
пунктами,	которые	проводят	профилактическое	лечение	различных	за-
болеваний,	а	также	оказывают	первичную	скорую	помощь	в	экстренных	
случаях,	 при	 резком	 ухудшении	 состояния	 здоровья	 и	 наличии	 угрозы	
жизни	пациента.

Государственная	 политика	 и	 социальные	 программы	 для	 поддержки	
старших	возрастных	групп	в	России	до	недавнего	времени	были	в	основ-
ном	ориентированы	на	решение	задач	медицинского	обеспечения	и	про-
блем,	связанных	с	естественным	старением	населения.	Была	создана	го-
сударственная	гериатрическая	служба,	одна	из	задач	которой	–	создание	
и	развитие	сети	гериатрических	госпиталей	и	больниц,	а	также	системы	
реабилитационных	учреждений	для	пожилых	людей	[2].

Территориальное	 распределение	 учреждений	 гериатрической	 служ-
бы	 довольно	 неравномерно:	 оно	 охватывает	 преимущественно	 крупные	
города	и	города	федерального	значения,	но	не	сельскую	местность	и	ма-
лые	 города,	 где	 медико-социальные	 проблемы	 пожилых	 людей	 часто	
остаются	 без	 внимания.	 Гериатрическая	 служба	 России	 имеет	 не	 впол-
не	 удовлетворительную	 правовую	 базу,	 не	 располагает	 вертикальными	
управленческими	связями.	Также	существуют	сложности	с	подготовкой	
врачей-гериатров,	такая	должность	есть	лишь	в	крупных	медицинских	
учреждениях	и	не	включена	в	штатное	расписание	поликлиник	[3].
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В	статье	рассматривается	специфика	здоровья	пожилых	людей,	иссле-
дуется	самооценка	состояния	здоровья	и	такие	субъективные	параметры	
жизни	пожилых	людей	–	важные	компоненты	их	индивидуального	здо-
ровья,	 как	 выбор	 стратегии	 сохранения	 здоровья	 и	 стратегии	 лечения.	
Понятие	 индивидуального	 здоровья	 отличается	 от	 обширного	 понятия	
«здоровье»	тем,	что	соотносится	с	индивидуальными	и	эмоциональными	
аспектами	понимания	здоровья	в	целом,	а	не	с	количественными	показа-
телями	уровня	здоровья	и	его	специфики.

Постановка проблемы и теоретический контекст 

Одной	 из	 доминирующих	 категорий,	 которая	 становится	 практиче-
ски	 синонимичной	 старости	 и	 возрасту,	 выступает	 категория	 здоровья.	
И	 именно	 в	 терминах	 здоровья	 и	 физического	 состояния	 (или	 самочув-
ствия)	 анализируются	 особенности	 восприятия	 возраста	 пожилыми	
людьми.	 Как	 отмечает	 А.	 Смолькин,	 «в	 старости	 значительная	 часть	
событий	 и	 действий	 начинает	 измеряться	 или	 оцениваться	 человеком	
в	терминах	здоровья,	а	не	удовольствий	или	необходимости.	Сама	функ-
циональность	как	основа	нормы	зависит	от	возможностей	медицинского	
вмешательства»	[4,	с.	137].

Следовательно,	при	возникновении	заболевания	у	пожилого	человека,	
помимо	самого	факта	его	наличия,	который	фиксирует	медицина,	возни-
кает	также	изменение	отношений	пожилого	человека	с	окружающими,	
ощущение	 чувства	 собственной	 ненужности	 и	 незначимости,	 осознание	
утраты	физических	возможностей	и	прежних	активностей	[5;	6;	7;	8].

Изучение	 проблем	 помощи	 пожилым	 людям	 позволило	 более	 чётко	
дифференцировать	 их	 по	 возрастным	 группам.	 Современные	 исследо-
ватели	 возраста	 отмечают,	 что	 в	 понимании	 и	 осмыслении	 старения	
важная	 роль	 отводится	 ряду	 дифференцирующих	 факторов,	 таких	 как	
различные	 неравенства,	 существующие	 в	 рамках	 территорий,	 разный	
уровень	развития	здравоохранения	и	геронтологической	помощи	пожи-
лым	 людям,	 особенности	 социальной	 структуры	 местных	 сообществ	 [9;	
10].	Поэтому	важным	становится	исследование	социальных	проблем	лю-
дей	старшего	возраста,	новое	звучание	приобретают	дискурсы,	касающи-
еся	индивидуального	восприятия	пожилыми	людьми	своего	места	в	об-
ществе,	своих	ролей,	потребностей,	интересов	и	ценностных	ориентаций,	
своего	социального	самочувствия.	

Ранее	здоровье	пожилых	людей	рассматривалось	как	данность,	то	есть	
при	развитии	программ	активного	долголетия	во	внимание	принимались	
объективные,	 медикализированные	 параметры	 понимания	 хорошего	
и	плохого	здоровья	и	его	улучшения.	А	субъективные	параметры,	такие	
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как	эмоциональные	переживания	и	психологическое	состояние,	оценка	
соматического	состояния	индивида,	оставались	незатронутыми	[11].	Не-
маловажным	компонентом,	требующим	изучения,	выступает	рассмотре-
ние	 специфики	 социального	 исключения	 и	 изолированности	 пожилых	
людей	в	региональном	аспекте	и,	как	следствие,	особенностей	индивиду-
ального	состояния	здоровья	пожилых.	

Понятие	индивидуального	здоровья	–	новое	в	описании	жизни	пожи-
лых	людей.	Если	ранее	важным	параметром	при	анализе	группы	пожи-
лых	 людей	 было	 исследование	 общего	 самочувствия	 и	 благосостояния,	
куда,	 как	 правило,	 включались	 различные	 экономические	 показатели,	
такие	как	уровень	дохода	и	развитие	конкретной	страны,	где	проживали	
пожилые	люди,	то	после	того,	как	произошёл	сдвиг	в	сторону	изучения	
субъективного	 состояния	 жизни	 пожилых	 людей,	 специалисты	 обосно-
вали	 понятие	 индивидуального	 здоровья	 как	 наиболее	 полно	 отражаю-
щего	 субъективное	 восприятие	 пожилыми	 своего	 состояния	 здоровья,	
своих	активностей	и	психологических	состояний	и	эмоциональных	пере-
живаний	на	уровне	конкретных	индивидов	[12;	13].	

Следует	отметить	сложности	качественного	анализа	и	измерения	ин-
дивидуального	 здоровья	 пожилых	 людей	 из-за	 воздействия	 на	 эту	 ка-
тегорию	 множества	 различных	 факторов.	 Последние	 исследования	 не	
оставляют	 попыток	 измерения	 индивидуального	 здоровья	 с	 целью	 вы-
деления	 ключевых	 критериев	 для	 описания	 данной	 категории	 населе-
ния,	 например	 таких,	 как	 материальное	 положение,	 возраст,	 социаль-
ный	 статус,	 образование	 и	 условия	 жизни	 пожилых	 людей	 в	 рамках	
тех	или	иных	локаций	[14;	15].	Важным	при	этом	выступают	не	только	
психологические	 характеристики	 жизни	 пожилых	 людей	 и	 специфика	
их	 индивидуального	 восприятия	 сложностей,	 возникающих	 в	 различ-
ных	 локациях,	 но	 и	 изучение	 социальных	 неравенств,	 взаимодействий	
с	врачами	и	медицинским	персоналом,	а	также	позиционирования	(соци-
ального	конструирования)	их	возраста	для	понимания	стратегий	сохра-
нения	 пожилыми	 людьми	 индивидуального	 здоровья	 [16].	 В	 большин-
стве	количественных	исследований	понятие	«индивидуальное	здоровье»	
связывается	 со	 множеством	 различных	 переменных.	 Преимущественно	
оно	связано	с	оценками	субъективного	благополучия,	в	рамках	которого	
рассматривается	 удовлетворённость	 жизнью,	 позитивные,	 негативные	
эффекты	 и	 реакции	 на	 сложности	 в	 жизни,	 а	 также	 особенности	 окру-
жающей	среды,	–	всё	это	вместе	формирует	субъективное	благополучие	
исследуемой	 группы	 [17;	 18;	 19].	 Здоровье	 в	 данном	 случае	 интегриро-
вано	 в	 целый	 комплекс	 различных	 параметров,	 но	 не	 рассматривается	
как	многомерная	характеристика	сама	по	себе	и	не	имеет	определяющих	
факторов	 с	 точки	 зрения	 индивидуальных	 психологических,	 эмоцио-
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нальных	 критериев,	 которые	 оказывают	 влияние	 на	 понимание	 своего	
здоровья,	и	социальных	характеристик	[20].	

В	описываемом	исследовании	на	примере	рассмотрения	стратегий	со-
хранения	пожилыми	людьми	индивидуального	здоровья	мы	анализиру-
ем	психологические	и	социальные	факторы,	влияющее	на	каждую	стра-
тегию,	и	их	взаимосвязь.	Операционализируя	понятие	«индивидуальное	
здоровье»,	мы	определяем	его	как	совокупность	индивидуальных	физи-
ческих	и	психологических	факторов,	влияющих	на	здоровье	конкретно-
го	 индивида,	 а	 также	 социальных	 факторов,	 таких	 как	 коммуникация	
и	взаимодействие	с	врачами,	соседская	помощь,	разница	в	качестве	ока-
зания	медицинской	помощи	в	городе	и	на	селе.	

Под	 стратегиями	 сохранения	 индивидуального	 здоровья	 мы	 понимаем	
процесс	сохранения	и	укрепления	здоровья	на	основе	осознания	человеком	
личной	 ответственности	 за	 этот	 процесс,	 выраженный	 в	 ряде	 психологи-
ческих	и	социальных	характеристик	жизни	индивидов.	Анализируя	стра-
тегии	сохранения	пожилыми	людьми	индивидуального	здоровья,	мы	ори-
ентируемся	 на	 рассмотрение	 стратегий	 сохранения	 здоровья	 как	 системы	
действий,	направленных	на	улучшение	собственного	здоровья	и	являющих-
ся	индивидуальным	проявлением	отношения	человека	к	своему	здоровью	
в	контексте	выбора	пути	лечения	и	способов	обращений	за	помощью.	

Методы и эмпирическая база

Методом	 сбора	 информации	 в	 исследовании	 выступают	 полуструк-
турированные	 интервью	 (количество	 респондентов	 составило	 40	 чело-
век)	проживающих	в	Санкт-Петербурге	и	сёлах	Республики	Карелия,	–	
по	20	интервью	из	каждой	локации.	Исследование	проводилось	с	марта	
по	сентябрь	2022	года	сотрудником	Социологического	института	РАН	–	
филиала	ФНИСЦ	РАН.	Возраст	информантов:	от	65	до	90	лет.	Все	инфор-
манты	были	неработающими	пожилыми	людьми,	которые	до	выхода	на	
пенсию	 имели	 различные	 профессии	 и	 образование;	 у	 трети	 информан-
тов	было	высшее	образование,	остальные	в	основном	имели	среднее	обра-
зование	и	работали	в	сельскохозяйственном	секторе.	Совокупность	опро-
шенных	формировалась	с	учётом	максимальной	возрастной	и	гендерной	
гетерогенности.	 В	 ходе	 анализа	 обозначались	 ключевые	 темы,	 которые	
относились	 к	 практикам	 заботы	 об	 индивидуальном	 здоровье	 пожилых	
людей,	на	основании	чего	в	исследовании	были	выделены	стратегии	со-
хранения	индивидуального	здоровья.	

Интервью	кодировались	с	применением	метода	тематического	анали-
за,	а	именно	–	секвенционного	кодирования	[21;	22],	в	рамках	которого	
мы	последовательно	проходили	несколько	ключевых	этапов.	



162 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 1 • 2023

Strategiesformaintainingtheindividualhealthoftheelderly:urbanandruralcontexts
K.A.Galkin

Первый	 этап	 (см.	 ниже)	 –	 выделение	 смысловых	 структур,	 которые	
стали	 основой	 для	 описания	 ситуаций	 сохранения	 пожилыми	 людьми	
индивидуального	здоровья	в	их	повседневности.	На	этом	этапе	мы	иден-
тифицировали	 секвенции,	 отражающие	 ключевые	 исследовательские	
темы,	которые	связаны	с	определением	стратегии	сохранения	здоровья:

•	 психологические	 факторы	 сохранения	 индивидуального	 здоровья	
(и	препятствия	к	этому);	

•	 физические	факторы	сохранения	индивидуального	здоровья	(и	пре-
пятствия	к	этому);

•	 социальные	факторы	в	рамках	конкретной	локации,	где	проживал	
пожилой	человек.

Второй	этап	был	связан	с	анализом	речи	информантов,	его/её	расска-
за	о	своём	индивидуальном	здоровье,	понимания	собственного	здоровья	
и	 возможностей	 его	 сохранения.	 Здесь	 мы	 уделяли	 большое	 внимание	
эмоциональному	содержанию	нарратива	и	анализировали,	как	сами	по-
жилые	 люди	 рассказывали	 о	 своём	 здоровье,	 говорили	 о	 сложностях,	
с	которыми	им	приходилось	сталкиваться	в	жизни	в	селе	и	в	городе.	

В	 рамках	 третьего	 этапа	 анализа	 нарративов	 нами	 были	 выделены	
ключевые	субтемы,	через	которые	пожилые	люди	описывали	своё	инди-
видуальное	здоровье.	Эти	субтемы	затем	стали	основой	выделения	двух	
стратегий	сохранения	индивидуального	здоровья.	

Среди	ключевых	субтем	выделялись	следующие:
•	 автономность/неавтономность	 лечения	 пожилых,	 их	 обращения	

за	медицинской	помощью;
•	 широта	 распространения	 каждой	 стратегии	 в	 городе	 и	 сельской	

местности;
•	 ценность	здоровья	пожилых	людей	в	различных	локациях;
•	 отношение	к	своему	здоровью;
•	 коммуникация,	социальные	взаимодействия	в	локациях,	в	которых	

проводилось	исследование.
Ограничения	 настоящего	 исследования	 обусловлены	 небольшой	 вы-

боркой	и	сравнением	только	двух	регионов.

Результаты исследования 

Оценка	индивидуального	здоровья	пожилыми	людьми	выступает	важ-
ным	 компонентом	 в	 контексте	 понимания	 ими	 своей	 активности	 и	 воз-
можности	быть	интегрированными	в	социум,	в	социальную	жизнь.	Не-
маловажным	 выступает	 тот	 факт,	 что	 объективное	 состояние	 здоровья	
нередко	не	соответствует	календарному	возрасту	в	контексте	оценки	ин-
дивидуального	здоровья.	Например,	пожилые	люди	из	группы	75+,	ко-
торые	имели	различные	соматические	трудности	и	сложности	с	передви-
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жением,	оценивали	состояние	своего	здоровья	как	достаточно	«бодрое»,	
а	пожилые	люди	из	группы	65+,	не	имевшие	хронических	заболеваний,	
наоборот,	 говорили	 о	 всевозможных	 трудностях	 и	 проблемах	 со	 здоро-
вьем.	В	рамках	исследования	нами	были	выделены	две	стратегии	сохра-
нения	индивидуального	здоровья	пожилыми	людьми.	

Стратегия самопомощи.	Те	пожилые	люди,	которые	были	ориентиро-
ваны	на	субъектно-субъектные	отношения,	не	считали,	что	из-за	возрас-
та	они	должны	занимать	нижнюю	ступень	иерархии	или	же	выступать	
в	качестве	объекта	помощи.	Как	правило,	такая	позиция	была	характер-
ной	для	стратегии	самопомощи	и	определялась	тем,	что	пожилые	люди	
в	рамках	сохранения	своего	индивидуального	здоровья	ориентировались	
на	то,	что	они	самостоятельно	могут	создать	для	себя	необходимые	усло-
вия,	 чтобы	 быть	 независимыми	 от	 тех	 рамок,	 которые	 создаёт	 и	 задаёт	
государственная	медицина.	Последняя	обычно	определялась	представи-
телями	 стратегии	 самопомощи	 как	 несостоятельная.	 В	 частности,	 опи-
сывались	сложности,	ограничивающие	лечение:

«Я  считаю,  что,  как  ни  говори,  на  вооружение  должна  быть  взята 
европейская  система,  и  по-другому  здесь  быть  не  может.  Судите  сами: 
то,  что  сегодня  предлагается  пожилым  людям  в  плане  лечения,  –  это 
сплошные ограничения, которые вообще ни к чему нормальному привести 
не могут. И значит, надо стараться заботиться о том, чтобы искать 
альтернативы. Я такие альтернативы ищу, обращаясь к врачам по зна-
комству, нередко прибегая к платным услугам врачей, хотя и знаю, что 
качество платной медицины не очень. Но всё равно делать нечего: часто 
это единственный выход вообще»	(ж.,	78,	Санкт-Петербург).

В	 рамках	 интервью	 с	 пожилыми	 людьми	 нам	 удалось	 выяснить,	 что	
наиболее	важным	фактором	при	следовании	стратегии	самопомощи	в	рам-
ках	 сохранения	 своего	 индивидуального	 здоровья	 выступает	 материаль-
ное	положение.	При	этом	фиксируется	чёткое	разделение	между	городом	
и	сельской	местностью.	Так,	в	городе	представители	стратегии	самопомо-
щи	имели	более	высокий	доход	и,	следовательно,	чаще	обращались	за	по-
мощью	 к	 услугам	 платной	 медицины	 или	 за	 консультациями	 к	 врачам,	
которых	 они	 находили	 по	 знакомству	 или	 рекомендациям,	 услуги	 кото-
рых	также	были	платными.	В	то	же	время	в	сельской	местности,	ввиду	низ-
кой	материальной	обеспеченности	пожилых	и	нехватки	денег	на	еду	и	ле-
карства,	а	также	на	товары	первой	необходимости,	стратегия	самопомощи	
была	выражена	в	поиске	альтернативных	вариантов	лечения,	например	–	
траволечения,	 что	 было	 довольно	 распространённой	 практикой	 для	 села,	
или	в	замене	необходимых	лекарств	на	их	аналоги	–	дженерики:

«У  меня  пенсия  13  000  рублей,  и  не  разгуляешься  особо.  Что  есть, 
то  и  получаю.  Поэтому  –  поскольку  спина  больная,  а  лечение  в  городе 
стоит около 80 000 рублей, – приходится изобретать, прибегать, что 
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называется,  к  бабушкиным  методам.  Завариваешь  там  что-то,  при-
думываешь…  И  это,  знаете,  помогает,  спасает,  действует  отлично. 
Вот хотя бы такие возможности у меня есть»	(ж.,	69,	село,	Республика	
Карелия).

Соседская	 помощь	 с	 лекарствами	 была	 довольно	 распространённой	
для	 представителей	 стратегии	 самопомощи,	 подобную	 помощь	 можно	
определить	как	реципрокный	и	символический.	Главной	характеристи-
кой	 стратегии	 самопомощи	 выступает	 понимание	 того,	 что	 такие	 ин-
ституциональные	 провайдеры	 поддержки	 индивидуального	 здоровья,	
как	сельская	медицина	(ФАПы	и	амбулатории),	социальные	работники	
и	 сельские	 аптеки,	 очень	 часто	 не	 справляются	 с	 потребностями	 пожи-
лых	людей	и	основными	ресурсами	формирования	стратегии	сохранения	
индивидуального	 здоровья	 тогда	 выступают	 соседская	 помощь	 и	 поиск	
альтернативных	способов	лечения.	

Проблемы	со	здоровьем,	которые	ограничивают	активность	пожилых	
жителей	из	сельской	местности,	были	значимыми,	но	латентными	факто-
рами,	которые	редко	артикулировались	в	форме	жалоб.	Чаще	они	пред-
ставляли	собой	отсылку	к	инструментальной	сущности	индивидуального	
здоровья,	 которая	 в	 первую	 очередь	 связана	 с	 мобильностью,	 а	 также	
с	возможностью	обслуживать	себя.	Для	жителей	крупного	города	ключе-
вым	критерием	активности	было	не	просто	здоровье,	которое	позволяло	
обслуживать	себя	и	выполнять	рутинные	необходимые	задачи	по	дому,	
но	такое	индивидуальное	здоровье,	которое	способствовало	тому,	что	по-
жилые	люди	могли	быть	мобильными,	интегрированными	в	различные	
практики	активного	долголетия	и	ЗОЖ.	Важным	здесь	было	поддержа-
ние	такого	уровня	здоровья,	который	не	всегда	виделся	пожилым	людям	
возможным,	поэтому	возникали	трудности,	связанные	с	тем,	что	пожи-
лые	люди	маркировали	своё	индивидуальное	здоровье	и	своё	состояние	
как	факторы,	ограничивающие	их	активности	и	возможности:

«Раньше  я,  например,  и  в  лыжных  походах  участвовал,  да  и  вообще 
в  походах.  Где  только  ни  был,  чем  только  ни  занимался,  даже  просто 
ездил! Можно сказать, полстраны исколесил. А теперь всё изменилось, 
здоровья  хватает  уже  исключительно  на  себя  –  и  всё,  нет  никаких 
других возможностей, в целом нет перспектив улучшить здоровье. Ты 
становишься  максимально  замкнутым,  максимально  ограниченным 
в  определённом  пространстве,  что,  безусловно,  не  улучшает  твоё  фи-
зическое и психологическое самочувствие. Однако теперь по-другому ни-
как. В своём дневнике я это так и записал: вот она, старость, пришла, 
и  ничего  другого  уже  не  предвидится.  Да  и  ждать  чего-либо,  наверное, 
уже неправильно и довольно странно»	(м.,	69,	Санкт-Петербург).	
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Опросы	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 состояние	 индивидуального	 здоро-
вья	представителей	стратегии	самопомощи	зависит	от	их	индивидуального	
восприятия	своего	самочувствия,	от	индивидуального	понимания	всех	воз-
можных	 проблем,	 которые	 могут	 возникнуть	 перед	 пожилым	 человеком	
при	обращении	к	некачественной	сельской	или	городской	медицине.	При	
этом	частота	самолечения	и	поиска	его	возможных	альтернатив	напрямую	
зависит	 от	 таких	 факторов,	 как	 материальное	 положение	 и	 образование	
(чем	 они	 выше,	 тем	 медленнее	 информант	 переходит	 к	 выбору	 стратегии	
самолечения).	В	городе	такая	стратегия	встречалась	реже,	и	для	городских	
пожилых	людей	стратегия	самопомощи	была	обусловлена	противостояни-
ем	низкому,	по	их	оценкам,	качеству	государственной	медицины.	

Кроме	 того,	 значимым	 показателем	 выбора	 стратегии	 самопомощи	
выступала	неуверенность	в	будущем.	С	ростом	возраста	информанта	и	ве-
роятностью	возникновения	новых	заболеваний	возможности	медицины,	
как	сельской,	так	и	городской,	оценивались	невысоко	и,	следовательно,	
единственным	решением	было	обращение	к	альтернативным	возможно-
стям,	 а	 именно	 к	 поиску	 альтернативных	 решений	 через	 самолечение.	
Также	 следует	 отметить,	 что	 представители	 стратегии	 самопомощи	 по	
большей	части	не	имели	серьёзных	проблем	со	здоровьем,	поэтому	мог-
ли,	как	отмечали	в	интервью	сами	информанты,	«экспериментировать»,	
искать	 наиболее	 подходящие	 способы	 лечения	 заболеваний,	 различные	
альтернативы.	 И	 важным	 было	 то,	 что	 представители	 этой	 стратегии	
считали,	 что	 здоровье	 не	 зависит	 от	 различных	 социальных	 факторов.	
При	 этом	 высокая	 автономность	 в	 принятии	 решений	 была	 не	 менее	
значимым	фактором,	и	индивидуальное	здоровье	рассматривалось	здесь	
как	проблема	самого	пожилого	человека,	который	мог	выбрать	наиболее	
оптимальный	путь	заботы	о	здоровье,	обозначить	правильную	стратегию	
сохранения	индивидуального	здоровья.	Помимо	прочего,	представители	
данной	стратегии	отмечали	в	интервью	важность	профилактики	различ-
ных	заболеваний,	необходимость	прохождения	диспансеризации.

Стратегия  получения  помощи. Для	 представителей	 стратегии	 полу-
чения	 помощи	 важным	 в	 сохранении	 своего	 индивидуального	 здоровья	
было	построение	отношений	по	принципу	«опекаемый	–	опекун».	Обще-
ство	 обязано	 опекать	 и	 защищать	 таких	 индивидов,	 способствовать	 их	
лечению,	создавать	для	них	все	возможности	для	лечения	заболеваний.	
Система	 здравоохранения	 рассматривалась	 такими	 индивидами	 ком-
плексно,	 исходя	 из	 важности	 для	 общества	 оказания	 необходимой	 под-
держки	пожилым	людям	и	обеспечения	своевременного	лечения.	Между	
тем	 представители	 данной	 стратегии	 из	 сельской	 местности	 были	 в	 ос-
новном	не	уверены	в	качестве	оказываемой	им	медицинской	помощи,	но	
отмечали	в	интервью	отсутствие	каких-либо	альтернатив	ввиду	ограни-
ченности	и	неразвитости	сельской	медицины:
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«А  если  что  прихватит,  то  куда?  Сами  подумайте:  к  кому  вообще 
бежать  и  куда  обратиться?  Да,  знаю,  что  у  нас  вообще  нет  нормаль-
ной,  качественной  медицины,  это  ни  для  кого  не  секрет.  Но  всё  равно 
хорошо, что хоть какая-то помощь есть в принципе, что хоть куда-то 
можно обратиться, пусть на таком ужасном уровне»	(ж.,	68,	село,	Рес-
публика	Карелия).

Представители	 стратегии	 получения	 помощи	 были	 уверены	 в	 том,	 что	
медицинские	услуги	смогут	улучшить	индивидуальное	здоровье	пациентов.	
Кроме	того,	представители	данной	стратегии,	которые	проживали	в	городе,	
отмечали	 важность	 обращения	 за	 помощью,	 так	 как	 это,	 по	 их	 мнению,	
способствует	более	успешному	лечению,	в	отличие	от	самолечения.	Более	
того,	 в	 интервью	 городские	 представители	 стратегии	 получения	 помощи	
подчёркивали,	 что	 наибольший	 вред	 для	 своего	 здоровья	 они	 ожидали	
именно	от	самолечения,	которое	приводит	к	запущенности	болезни:

«Если вовремя не пойти и не обратиться за помощью, то вы прекрас-
но понимаете: тут и в ящик сыграть недалеко. Поэтому я иду. И что 
бы там ни говорили, но медицина у нас хорошая: так скажем, не хуже, 
отнюдь не хуже, чем в США. И вот это как раз важно понимать и осоз-
навать»	(м.,	71,	Санкт-Петербург).

Представители	 стратегии	 получения	 помощи	 в	 целом	 были	 удовлет-
ворены	лечением	и	не	отмечали	каких-либо	сложностей	в	этом	процессе.	
Важным	был	именно	момент	обращения	за	помощью,	который	предста-
вители	 этой	 стратегии	 часто	 определяли,	 используя	 в	 нарративе	 такие	
слова	и	словосочетания,	как	«своевременное	и	необходимое	обращение»,	
«обратиться,	пока	не	будет	хуже»,	«главное	–	вовремя	успеть»,	«любая	
помощь	должна	быть	врачебной».

Следует	 отметить,	 что	 представители	 стратегии	 получения	 помощи	
как	в	городе,	так	и	в	сельской	местности	обычно	имели	различные	хрони-
ческие	заболевания	и	опыт	их	лечения,	который,	как	отмечают	инфор-
манты,	диктовал	им	необходимые	условия	для	быстрого	и	оперативного	
обращения	за	помощью,	способствовал	скорейшему	пониманию	того,	что	
только	профессиональная	медицина	может	помочь	в	лечении	болезни:	

«Всё познаётся, я вам скажу, в сравнении, и никак иначе. Вот основ-
ное, что значимо, что важно. Уже при сильной боли, когда ты эту боль 
сама  на  себе  испытала,  ты  понимаешь,  что  единственно  возможный 
выход – это только лечение. Причём не затягивание, а своевременный 
поход к врачу – вот основное. Это всегда надо стараться понимать при 
любом лечении»	(ж.,	69,	Санкт-Петербург).

Отметим,	что	для	представителей	стратегии	получения	помощи	важ-
ным	 выступало	 отсутствие	 автономности	 в	 рамках	 принятия	 решения	
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относительно	 своего	 здоровья.	 Как	 правило,	 в	 контексте	 принятия	 ре-
шений	 представители	 этой	 стратегии	 ориентировались	 на	 свой	 преды-
дущий	 опыт,	 который	 был	 связан	 с	 эффективностью	 медицинской	 по-
мощи	 для	 лечения	 и	 минимизации	 вероятности	 возникновения	 новых	
заболеваний.	 Обыкновенно	 представители	 указанной	 стратегии	 имели	
низкое	материальное	положение:	в	сельской	местности,	например,	денег	
хватало	преимущественно	на	покупку	продуктов	и	самых	необходимых	
лекарств.	В	то	же	время	представители	данной	стратегии	в	городе	име-
ли	 лучшее	 материальное	 положение,	 однако	 считали	 это	 незначимым	
фактором	при	лечении	заболеваний,	наиболее	важным	условием	поддер-
жания	здоровья	они	считали	своевременное	обращение	за	медицинской	
помощью,	как	правило,	в	районные	поликлиники.	

Анализируя	интервью,	мы	пришли	к	выводу,	что	представители	стра-
тегии	получения	помощи	чаще	встречались	в	городе,	чем	в	сельской	мест-
ности.	 Вероятнее	 всего,	 это	 было	 обусловлено	 тем,	 что	 среди	 городских	
пожилых	людей	автономия	была	выражена	в	большей	степени	в	поисках	
возможных	вариантов	лечения	заболеваний,	а	эти	варианты	обыкновен-
но	сводились	к	выбору	между	государственной	медициной	или	платной	
медициной.	 Также	 нами	 было	 отмечено,	 что	 представители	 стратегии	
получения	помощи	в	меньшей	степени	прибегали	к	альтернативным	спо-
собам	лечения	и	предпочитали	обращаться	за	помощью	к	доказательной	
медицине,	при	этом	выбор	часто	делался	в	пользу	государственной	меди-
цины	и	поликлинического	лечения.	Важным	для	представителей	данной	
стратегии	было	обращение	к	социальным	аспектам	лечения	заболеваний	
и	минимизации	боли.	И	именно	социальные	взаимодействия	–	общение	
с	 врачами	 и	 другим	 медицинским	 персоналом	 –	 выступали	 основными	
компонентами	 лечения	 для	 представителей	 стратегии	 получения	 помо-
щи.	При	этом	поведение,	сохраняющее	здоровье,	виделось	представите-
лям	данной	стратегии	в	своевременной	диспансеризации,	в	своевремен-
ном	обращении	к	врачам.

Заключение

Результаты	 исследования	 показывают,	 что	 индивидуальное	 здоровье	
пожилых	 людей	 проявляется	 как	 относительно	 сложное	 соотношение	
между	индивидуальными	и	социальными	ожиданиями	и	особенностями	
среды,	возрастом,	автономностью	и	материальным	положением.	Следует	
отметить,	что	сам	концепт	индивидуального	здоровья,	рассматриваемый	
в	статье,	проявляется	как	эмоционально-целостная	форма	сознания,	за-
висящая	и	от	социальных,	и	от	индивидуальных	факторов.	Интерпрета-
ция	полученных	результатов	позволила	выделить	две	стратегии	сохране-
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ния	индивидуального	здоровья	пожилых	людей:	стратегию	самопомощи	
и	стратегию	обращения	за	помощью,	которые	отличались	главным	обра-
зом	 тем,	 что	 для	 стратегии	 самопомощи	 наиболее	 значимым	 выступает	
эмоциональное	представление	пожилых	людей	о	необходимости	автоно-
мии	при	лечении	заболеваний,	в	то	время	как	для	стратегии	получения	
помощи	 ключевыми	 факторами	 были	 важность	 оказания	 медицинской	
помощи	 профессионалами	 и	 понимание	 того,	 что	 единственно	 верным	
способом	 поддержания	 здоровья	 выступает	 обращение	 за	 медицинской	
помощью	в	государственные	поликлиники.	

Стратегия	самопомощи	связана	с	автономностью	и	относительной	не-
зависимостью	от	институционализированных	медицинских	услуг	и	сер-
висов,	 отличающихся,	 по	 мнению	 пожилых,	 низким	 качеством,	 такая	
стратегия	характерна	преимущественно	для	жителей	сельских	районов.	
Стратегия	получения	помощи	связана	с	обращением	к	институциональ-
ной	медицине	и	с	отсутствием	у	пожилых	людей	автономии	в	выборе	ме-
дицинской	помощи.	

Результаты	 исследования	 подтверждают	 существование	 специфики	
выбора	 стратегий	 сохранения	 здоровья	 пожилыми	 людьми,	 который	
формируется	под	воздействием	специфики	различных	локаций,	влияния	
среды,	 собственных	 взглядов	 на	 лечение	 и	 качества	 медобслуживания	
в	месте	проживания.	Основной	проблемой	для	пожилых	людей,	прожи-
вающих	 в	 сельской	 местности,	 выступает	 отсутствие	 (или	 часто	 недо-
ступность)	медико-социального	обслуживания,	что	актуализирует	поиск	
альтернативных	вариантов	лечения	заболеваний.	Для	пожилых	сельчан	
важными	провайдерами	медицинской	помощи	выступают	местное	сооб-
щество	 и	 различные	 неформальные	 практики,	 среди	 которых	 наиболее	
распространённой	является	практика	покупки	лекарств	без	назначения	
врача.	Для	пожилых	людей	в	крупном	городе	немаловажным	выступает	
обращение	в	медучреждения	как	к	единственным	и	безальтернативным	
институциональным	провайдерам	медицинских	услуг,	и	в	данном	случае	
доверие	к	таким	провайдерам	выше,	чем	в	сельской	местности.	

Кроме	того,	нами	установлено,	что	при	выборе	той	или	иной	стратегии	
сохранения	здоровья	значимым	выступает	понимание	важности	индиви-
дуальных	и	социальных	аспектов	в	рамках	сохранения	здоровья.	Так,	для	
представителей	стратегии	самопомощи	основными	выступали	именно	ин-
дивидуальные	аспекты	здоровья,	приоритет	автономности	в	лечении.	Для	
представителей	стратегии	получения	помощи	ключевыми	были	социаль-
ные	аспекты	лечения	–	коммуникация	и	взаимодействие	с	врачами,	имен-
но	на	эти	факторы	здесь	в	большей	степени	обращали	внимание.	

Наконец,	нами	было	отмечено,	что	материальное	положение	пожилых	
людей	 влияет	 на	 их	 выбор	 стратегии	 сохранения	 своего	 здоровья.	 При	
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этом	наиболее	низкое	материальное	положение	и	нехватка	необходимых	
ресурсов	фиксировались	у	сельских	жителей	–	представителей	стратегии	
самопомощи.	Для	городских	жителей,	в	основном	представителей	стра-
тегии	получения	помощи,	материальное	положение	не	было	критичным	
в	контексте	выбора	пути	лечения,	но	они	обращались	преимущественно	
к	 государственной	 медицине,	 к	 первичному	 поликлиническому	 звену.	
Наиболее	распространённой	в	сельской	местности	была	стратегия	само-
помощи,	что	обусловлено	тем,	что	у	пожилых	людей	на	селе,	в	отличие	
от	городских	жителей,	были	довольно	ограниченные	ресурсы,	скромные	
возможности	для	лечения	заболеваний.	

Следует	отметить,	что	потенциал	изучения	стратегий	сохранения	ин-
дивидуального	здоровья	пожилых	людей	открывает	в	различных	регио-
нах	страны	и	городах	России	значительные	перспективы	для	дальнейших	
исследований	 индивидуального	 здоровья	 с	 применением	 качественной	
методологии,	 например,	 в	 контексте	 изучения	 влияния	 социального	
и	социально-экономического	развития	тех	или	иных	регионов	на	доступ-
ность	медицинского	обслуживания.
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Abstract. The article discusses the features that, in the regional aspect, influence the 
choice of various strategies for the preservation of individual health by older people. It is 
concluded that the individual health of the elderly depends on the specific social environ-
ment, as well as on individual psychological and physiological factors, on the level of acti-
vity and autonomy in decision-making. The study was conducted by the Sociological Insti-
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main research method used was semi-structured interviews, the approach to analysing 
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managing a chronic disease, and their higher financial status. The results of the study allow 
us to conclude that when choosing a particular strategy, older people are guided by such 
factors as the level of trust in the social environment in general and profes sional medicine 
in particular, individual psychological and emotional aspects of ideas about maintaining 
one’s health and the level of personal material well-being.

Keywords: elderly people, elderly people’s health, city, rural area, elderly people’s 
health care
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Аннотация. Актуализирована значимость появления новой профессии – демо-
граф. Обоснована потребность в демографах органами государственной и муни-
ципальной власти, аналитическими центрами, внебюджетными фондами, Росста-
том, социологическими службами, крупными компаниями. Рассмотрены наиболее 
востребованные должности демографов на 2022–2030 гг. Выявлено, что для моло-
дых специалистов важным элементом мотивации, помимо материальной, является 
карьерный рост. В этом контексте в статье авторами представлено видение ряда 
аспектов сложного многогранного процесса управления карьерой демографа, 
в частности: построена карта карьерных должностей демографов в зависимости 
от уровня их квалификации, с помощью которой выпускники университетов, моло-
дые специалисты, а также опытные сотрудники смогут определить, насколько их 
уровень компетенций отвечает предъявляемым требованиям к знаниям и умени-
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ям, а также понять возможности развития своей карьеры. В соответствии с картой 
должностей и профессиональным стандартом «Демограф» представлена матрица 
профессиональных компетенций по различным уровням для демографа. Разрабо-
танная авторская матрица не только представляет ценный научный результат, но 
и является, по сути, эффективным инструментом, позволяющим выявить уровень 
квалификации того или иного сотрудника, формирующего карьеру в сфере демо-
графии. Для определения соответствия работника данной должности и возможно-
сти его продвижения по карьерной лестнице рекомендуется использовать балль-
ный метод оценки. Помимо профессиональных компетенций, выделены важные 
в работе демографа soft-skills (мягкие компетенции), на которые стоит обращать 
внимание при подборе кандидатов на должность. Рекомендуется при продвиже-
нии сотрудника по карьерной лестнице демографа проводить аттестацию, целью 
которой будет определение соответствия его занимаемой должности и оценка его 
квалификационного уровня для карьерного роста.

Ключевые слова: демограф, профессиональный стандарт, карьера, управление 
персоналом, матрица компетенций, карьерограмма, карта карьерных должностей

Введение

В	современной	России	демографическая	конъюнктура,	сформировав-
шаяся	в	большинстве	регионов,	представляется	довольно	однотипной	на	
соответствующих	временных	интервалах.	Последние	6	лет	отмечены	об-
щими	демографическими	проблемами,	присущими	в	целом	нашему	госу-
дарству:	сокращение	численности	населения,	суженное	воспроизводство,	
снижение	 рождаемости,	 старение	 населения.	 Органы	 государственной	
власти	принимают	необходимые	меры	для	решения	этой	проблемы:	ре-
ализуется	национальный	проект	«Демография»,	в	рамках	регионов	ока-
зываются	 определённые	 меры	 поддержки	 студенческим	 семьям,	 мно-
годетным	 семьям	 и	 пр.	 Для	 комплексного	 решения	 демографических	
проблем	и	эффективной	реализации	поставленных	задач	в	стратегичес-
ких	 документах,	 включая	 Стратегию	 национальной	 безопасности	 Рос-
сийской	Федерации	1,	Концепцию	демографической	политики	на	период	
до	 2025	 года	 2	 и	 ряд	 других	 национальных	 проектов	 и	 региональных	
программ,	требуются	специалисты,	которые	умеют	формировать	цифро-
вые	демографические	базы	данных,	определять	демографическую	конъ-
юнктуру,	моделировать	и	разрабатывать	прогнозы	и	сценарии	развития	
демографических	процессов,	проводить	экспертизу	программ	и	проектов	
развития	 общества.	 Именно	 специалисты,	 обладающие	 высоким	 уров-

1	Указ	Президента	РФ	от	2	июля	2021	г.	№	400	«О	Стратегии	национальной	безопасности	Рос-
сийской	 Федерации»	 //	 Гарант.РУ	 :	 [сайт].	 06.07.2021.	 URL:	 https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/401325792/	(дата	обращения:	21.09.2022).

2	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	09.10.2007	г.	№	1351	«Об	утверждении	Концеп-
ции	 демографической	 политики	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2025	 года»	 //	 Президент	
России	:	[сайт].	URL:	http://kremlin.ru/acts/bank/26299	(дата	обращения:	21.09.2022).
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нем	владения	демографическими	компетенциями,	способны	релевантно	
и	полно	представлять	демографическую	«картину	мира».	Острая	необхо-
димость	 научно-обоснованного	 информационно-аналитического	 обеспе-
чения	 по	 демографическим	 вопросам	 актуализирует	 значимость	 появ-
ления	самостоятельной	профессии	–	демографа	–	и	привлечения	данных	
специалистов	в	команды	по	разработке	и	реализации	общественно	значи-
мых	 проектов	 в	 качестве	 экспертов	 и	 консультантов	 по	 народосбереже-
нию	и	выравниванию	демографического	дисбаланса.	

Отметим,	 что	 сегодня	 в	 Общероссийском	 классификаторе	 занятий	
(ОКЗ)	 1	 профессия	 «экономист-демограф»	 не	 имеет	 самостоятельности	
и	 отнесена	 к	 «начальной	 группе»	 «2122.	 Статистики».	 Однако,	 утверж-
дённый	 профессиональный	 стандарт	 «Демограф»	 (Приказ  Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.06.2022 
№  346н  2),  в	 разработке	 которого	 активное	 участие	 принимали	 авторы	
данной	статьи	3,	даёт	основание	полагать	возможность	выделения	в	«малой	
группе»	«212.	Математики	(включая	актуариев)	и	статистики»	«началь-
ную	группу»	«2123	–	Демограф»,	что	будет	соответствовать	Международ-
ной	 стандартной	 классификации	 занятий	 2008	 (ISCO–08)	 4.	 К	 примерам	
занятий	начальной	группы	«2123.	Демограф»	можно	отнести	следующие:	
демограф,	экономист-демограф,	демограф	в	социальной	сфере,	специалист	
в	 области	 народосбережения,	 аналитик	 в	 демографической	 сфере,	 кон-
сультант	(советник)	в	области	демографического	развития	и	др.

Демографические	процессы	оказывают	значительное	влияние	на	спрос	
и	предложение	на	товары	и	услуги,	на	ситуацию	на	рынке	труда,	на	си-
туацию	на	рынке	недвижимости	и	пр.	Данные	процессы	требуют	анализа	
и	изучения.	Справиться	с	поставленными	задачами,	установить	законо-
мерности	 изменения	 демографических	 структур	 и	 выявить	 их	 влияние	
на	социально-экономические	процессы	в	обществе	могут	демографы.	Со-
вокупность	 перечисленных	 факторов	 вызвала	 спрос	 на	 рынке	 труда	 на	
демографов.	

Вышеуказанное	определяет	несомненный	интерес	к	изучению	особен-
ностей	/	специфики	профессии	«демограф»,	требований	к	специалистам,	

1	ОКЗ	 –	 Общероссийский	 классификатор	 занятий.	 Классификатор	 ОК	 010-2014	 (МСКЗ-08)	
с	изменением	№	1	от	1	марта	2021	г.	/	Общероссийские	классификаторы	:	[сайт].	URL:	https://
classifikators.ru/okz?ysclid=ld2b8mlmf381461063	(дата	обращения:	21.09.2022).

2	Приказ	 Минтруда	 России	 №	 346н	 от	 8	 июня	 2022	 г.	 «Об	 утверждении	 профессионального	
стандарта	“Демограф”»	//	Минтруд	России	:	[сайт].	URL:	https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/
orders/2368	(дата	обращения:	21.09.2022).

3	Зам.	 председателя	 рабочей	 группы	 –	 Т.	 К.	 Ростовская,	 д-р	 социол.	 наук,	 профессор;	 ответ-
ственный	секретарь	–	О.	А.	Золотарёва,	канд.	экон.	наук,	доцент.

4	Международная	 стандартная	 классификация	 занятий	 2008	 –	 International	 Standard	
Classification	of	Occupations	2008	(ISCO-08)	//	Международная	организация	труда	:	[сайт].	URL:	
https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_306603/lang--ru/index.
htm	(дата	обращения:	21.09.2022).
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https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_306603/lang--ru/index.htm
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желающим	 себя	 реализовать	 в	 данной	 профессии,	 для	 чего,	 в	 частно-
сти	 необходимо	 построение	 карьерограммы	 демографа,	 на	 базе	 профес-
сионального	 стандарта,	 регламентирующего	 профессиональные	 компе-
тенции	демографа.	

Анализ предметной области

В	цифровую	эпоху	«демограф»	–	это	специалист,	способный	осущест-
влять	релевантный	анализ	закономерностей	и	тенденций	развития	наро-
донаселения,	 применять	 технологии	 при	 разработке	 демографических	
прогнозов	на	средне-	и	долгосрочную	перспективу,	определять	сценарии	
как	перспективной	численности	населения	региона	или	страны	в	целом,	
так	и	будущего	развития	демографических	процессов	и	структур.	

В	настоящее	время	к	демографу	предъявляются	очень	высокие	требо-
вания.	 Он	 должен	 не	 только	 проводить	 анализ	 демографической	 ситу-
ации,	 её	 моделировать	 и	 прогнозировать,	 но	 и	 в	 зависимости	 от	 своего	
уровня	 квалификации	 формировать	 демографические	 базы	 данных	 на	
основе	цифровых	технологий,	обосновывать	векторы	демографического	
развития	 регионов,	 оценивать	 влияние	 демографических	 трансформа-
ций	на	научный	потенциал	и	экономику,	проводить	экспертизы	государ-
ственных	программ	и	проектов.	

В	 соответствии	 с	 утверждённым	 профессиональным	 стандартом	 «Де-
мограф»	и	с	учётом	современной	реальности,	в	которой	беспрецедентно	
возрастают	 объёмы	 и	 увеличивается	 разнообразие	 потоковых	 данных	
(больших	данных),	тотальный	характер	носит	повсеместное	применение	
цифровых	 технологий,	 высококвалифицированный	 специалист	 в	 обла-
сти	демографии	должен	владеть	междисциплинарными	знаниями	и	вы-
соким	 уровнем	 цифровой	 компетенции.	 Указанное	 является	 не	 только	
драйвером	 развития	 кадрового	 потенциала	 цифровой	 экономики	 путём	
подготовки	 информационно-аналитических	 работников	 (демографов,	
аналитиков,	управленцев	и	др.)	нового	поколения,	но	и	позволяет	гово-
рить	 о	 перспективах	 повышения	 качества	 стратегического	 управления	
с	учётом	необходимости	поддержки	процесса	конвергенции	демографии	
в	 такие	 области,	 как	 социальное	 обеспечение,	 медицина,	 социология,	
экономика	и	т.	д.	Свободное	владение	специалистами	нового	типа	демо-
графическими	методами,	приёмами	и	инструментами,	отвечающими	вы-
зовам	цифровой	эпохи	и	шестому	технологическому	укладу,	обеспечива-
ет	 возможности	 проведения	 комплексной,	 релевантной,	 своевременной	
диагностики	/	оценки	состояния,	развития	и	происходящих	трансформа-
ций	 в	 контексте	 национальной	 безопасности	 (социально-демографичес-
кой	и	экономической).
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Перечень	знаний	и	умений,	которыми	должен	владеть	демограф	в	со-
ответствии	с	профессиональным	стандартом	«Демограф»	[1],	формирует	
цифровые	 компетенции,	 определяющие	 использование	 в	 практической	
деятельности	навыков	работы	с	большими	данными	–	Big	Data,	методов	
интеллектуального	 анализа	 данных	 –	 Data	 mining,	 аддитивных	 техно-
логий,	 робототехники	 –	 элементов	 нового	 технологического	 уклада	 [2].	
Этим	определяется	востребованность	демографов	на	рынке	труда.	

В	профессионалах-демографах	испытывают	потребность:	
•	 Федеральные,	региональные	и	местные	органы	власти.	Для	органов	

власти	важно,	чтобы	демограф,	работающий	у	них	в	штате,	выпол-
нял	следующие	значимые	функции:	определял	специфику	демогра-
фического	развития	в	общем	по	стране,	а	также	по	регионам	России,	
оценивал	 эффективность	 влияния	 реализуемых	 мер	 государствен-
ной	политики	на	социально-демографические	процессы	в	обществе,	
диагностировал	демографическую	конъюнктуру	и	моделировал	де-
мографические	 процессы	 в	 обществе	 в	 зависимости	 от	 реализации	
определённой	социально-экономической	политики.	

•	 Аналитические	 центры.	 Демографы	 в	 аналитических	 центрах	
ориен	тированы	 на	 осуществление	 сбора	 и	 обобщения	 информа-
ции	 о	 социально-демографических	 группах	 (пенсионерах,	 студен-
тах,	трудоспособном	населении,	безработных	и	пр.),	трудовых	кол-
лективах	(предприятий	и	организаций	разных	сфер	деятельности),	
домохозяйствах;	создание	на	основе	собранной	информации	баз	де-
мографических	 данных;	 формирование	 аналитических	 отчётов	 по	
демографическому	 развитию	 и	 предоставление	 их	 заинтересован-
ным	 пользователям	 (в	 частности	 Министерствам	 и	 ведомствам)	
и	общественности.	

•	 Отделы	 крупных	 компаний	 и	 организаций.	 В	 компаниях	 и	 орга-
низациях	 основные	 функции	 демографов	 могут	 быть	 сведены	
к	 следующим:	 сбор	 данных	 по	 выделенным	 группам	 населения,	
отслеживание	 разного	 рода	 трансформаций	 в	 различных	 социаль-
но-демографических	группах	(что	позволит	строить	экономические	
модели	спроса	на	товары	и	услуги,	своевременно	определять	изме-
нения	потребностей	потенциальных	покупателей	(потребителей	ус-
луг)	и	оперативно	на	них	реагировать,	соответственно	корректируя	
планы	работы	организаций,	моделировать	прибыльность	компаний	
и	организаций	на	текущий	период	и	на	перспективу).	

•	 Федеральная	служба	государственной	статистики	(Росстат).	Востре-
бованность	 демографов	 определяется	 деятельностью	 Росстата,	 свя-
занной,	прежде	всего,	с	проведением	переписей	и	выборочных	обсле-
дований	населения,	обработкой	и	анализом	получаемых	данных.
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•	 Пенсионный	 фонд	 РФ,	 Медицинский	 фонд,	 Фонд	 социального	
страхования	 и	 ряд	 других	 внебюджетных	 фондов	 и	 организаций.	
Специалисты,	владеющие	демографическими	компетенциями,	спо-
собны	 предоставлять	 аналитическое	 обоснование	 для	 построения	
программ	и	планов	развития	системы	здравоохранения,	социально-
го	и	пенсионного	обеспечения.

•	 Страховые	компании.	Демографические	знания	необходимы	также	
в	страховании,	поскольку	с	помощью	демографических	методов	вы-
полняются	 многие	 расчёты,	 а	 специалисты-страховщики	 должны	
разбираться	 в	 таких	 понятиях,	 как	 продолжительность	 жизни	 на-
селения,	знать	тенденции	относительно	смертности	и	здоровья	насе-
ления.	

•	 Социологические	 службы.	 Демографы	 востребованы	 в	 социологи-
ческих	службах	и	центрах	по	изучению	общественного	мнения,	так	
как	они	владеют	инструментарием	сбора	и	обработки	информации	о	
населении.	

Востребованность	 квалифицированного	 демографа	 высока.	 Эксперт-
ная	оценка	потребности	в	демографах	по	состоянию	на	2022	г.	в	России	
составляет	 примерно	 5300	 человек.	 Диапазон	 их	 заработных	 плат	 –	 от	
20	000	до	135	000	рублей	в	зависимости	от	уровня	квалификации	демо-
графа,	региона	и	прочих	факторов	1,2.	Однако	для	молодых	специалистов	
важным	элементом	мотивации,	помимо	материальной,	является	карьер-
ный	рост	[3].

Вопросами	 построения	 карьеры	 занимались	 А.	 М.	 Карякин	 [4],	
А.	О.	Минкина	[5],	Е.	В.	Пахомова	[6],	В.	К.	Потемкин	[7],	Ю.	А.	Филясо-
ва	[8],	В.	А.	Чикер	[9]	и	другие	учёные.	В	настоящее	время	при	построении	
карьеры	 специалиста	 важную	 роль	 играет	 применение	 компетентност-
ного	 подхода,	 который	 позволяет	 оценивать	 знания,	 умения	 и	 навыки	
сотрудника,	 определять	 соответствие	 его	 занимаемой	 должности	 и	 вы-
являть	 необходимые	 направления	 его	 профессионального	 развития	 для	
будущего	 карьерного	 роста.	 Исследованию	 компетентностного	 подхода	
посвящены	работы	учёных	и	практиков	в	различных	профессиональных	
областях.	 Например,	 С.	 Г.	 Радько	 рассматривает	 значение	 компетент-
ностного	 подхода	 в	 формировании	 трудового	 потенциала	 предприятия	
[10].	Е.	Н.	Бавыкина,	Л.	Г.	Миляева	и	Ж.	Б.	Бейсбекова	отмечают,	что	
компетенции	 будущего	 специалиста	 формируются	 уже	 в	 образователь-
ном	 процессе,	 и	 акцентируют	 внимание	 на	 важности	 использованиия	

1	О	профессии	Демографа	//	Vuzopedia	Россия	:	[сайт].	URL:	https://vuzopedia.ru/professii/421	
(дата	обращения:	30.10.2022).

2	Демограф.	 Государственное	 и	 муниципальное	 управление	 //	 РИА	 Карьера	 :	 [сайт].	 URL:	
https://ria-karera.ru/demograf/?ysclid=l9wmin8vqx801748893	(дата	обращения:	30.10.2022).

https://vuzopedia.ru/professii/421
https://ria-karera.ru/demograf/?ysclid=l9wmin8vqx801748893
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компетентностного	подхода	в	образовательном	процессе	в	учебных	заве-
дениях	[11;	12].	Э.	Э.	Сыманюк,	Л.	Ю.	Шемятихина,	М.	Г.	Синякова	опи-
сывают	особенности	применения	компетентностного	подхода	при	подго-
товке	отраслевых	специалистов	[13].	О.	Л.	Чуланова	и	Н.	С.	Борисенко	
рассматривают	 методику	 внедрения	 данного	 подхода	 при	 подборе	 и	 от-
боре	 сотрудников	 на	 работу	 в	 организации,	 а	 также	 использование	 его	
при	оценке	персонала	[14].	Кроме	того,	учёными	исследуются	особенно-
сти	 применения	 компетентностного	 подхода	 в	 разных	 профессиональ-
ных	 областях.	 Так,	 Д.	 А.	 Казимова,	 С.	 А.	 Кипшаков,	 А.	 М.	 Шарзадин	
рассматривают	применение	компетентностного	подхода	при	подготовке	
IT-специалистов	 [15].	 Г.	 Абилкасимова,	 К.	 Д.	 Абдиракиш	 исследуют	
особенности	 внедрения	 данного	 подхода	 при	 подготовке	 педагогов	 про-
фессионального	образования	[16].	С.	Н.	Игнатова,	О.	Б.	Божков	изучают	
профессиональные	 компетенции	 руководителей	 муниципальных	 обра-
зований	 [17].	 Как	 мы	 видим,	 проблема	 управления	 карьерным	 ростом	
сотрудников	с	использованием	компетентностного	подхода	в	настоящее	
время	очень	актуальна,	однако	вопросы	построения	карьеры	демографа	
и	оценки	уровня	его	карьерных	компетенций	не	изучены	и	требуют	глу-
бокой	проработки.

При	 построении	 карьерного	 плана	 демографа	 в	 организации	 реко-
мендуется	 опираться	 на	 такие	 личностные	 факторы	 сотрудника,	 как	
образование,	повышение	квалификации	в	области	демографии,	опыт	ра-
боты,	 уровень	 профессиональной	 зрелости	 специалиста.	 Демограф	 дол-
жен	иметь	высшее	образование	(социологическое,	экономическое,	стати-
стическое,	менеджмент,	государственное	и	муниципальное	управление)	
и	 пройти	 программу	 повышения	 квалификации	 по	 демографическому	
профилю.	При	планировании	карьерного	роста	следует	руководствовать-
ся	действующим	профессиональным	стандартом	«Демограф»1.

Для	 того,	 чтобы	 сотрудник,	 планирующий	 построение	 карьеры	 де-
мографа,	развивался	в	своей	профессии,	он	должен	быть	готовым	к	обу-
чению	 и	 повышению	 квалификации.	 Чтобы	 удержать	 данного	 сотруд-
ника,	 работодатель	 на	 начальном	 этапе	 должен	 представить	 ему	 карту	
должностей,	а	также	матрицу	карьерных	компетенций	–	инструменты,	
формирующие	у	работника	понимание	его	возможностей	для	успешной	
реализации	 планов	 в	 профессии	 /	 карьерного	 роста.	 Цель	 составления	
карты	 карьерных	 должностей,	 матрицы	 карьерных	 компетенций,	 ка-
рьерограммы	 –	 дать	 возможность	 демографу	 реализовать	 потребность	
в	саморазвитии	и	карьерном	росте	 [18].	Кадровым	службам	рекоменду-

1	 Приказ	 Минтруда	 России	 №	 346н	 от	 8	 июня	 2022	 г.	 «Об	 утверждении	 профессионального	
стандарта	“Демограф”»	//	Минтруд	России	:	[сайт].	URL:	https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/
orders/2368	(дата	обращения:	21.09.2022).

https://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=1648
https://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=1642
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2368 
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2368 
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ется	составлять	на	3–5	лет	схему	(карьерограмму)	возможных	перемеще-
ний	с	учётом	ожидаемых	вакансий.	Профессиональный	стандарт	«Демо-
граф»	предполагает	практическую	работу	не	менее	одного	года	в	области	
анализа	данных	для	занятия	вакансий	специалиста-демографа,	демогра-
фа	в	социальной	сфере	и	экономиста-демографа.	

Анализ	 передовых	 должностей	 демографа	 способствовал	 разработке	
авторской,	 уникальной	 карты	 карьерных	 должностей	 для	 демографа,	
с	 помощью	 которой	 выпускники	 вузов,	 молодые	 специалисты,	 а	 так-
же	опытные	сотрудники	способны	самостоятельно	оценить	свой	уровень	
компетенций,	а	также	понять,	куда	и	как	они	могут	двигаться	дальше,	
какой	 путь	 построения	 карьеры	 будет	 для	 них	 более	 интересным	 и	 эф-
фективным,	и	т.	д.	Карта	карьерного	роста	демографа	визуализирует	как	
реальное	состояние,	в	котором	находится	сотрудник	на	данный	момент,	
так	и	его	карьерные	перспективы:	вертикального	(вертикальный	карьер-
ный	рост)	и	горизонтального	(горизонтальный	карьерный	рост)	характе-
ра	(см.	рис.	1).	Отправной	точкой	сотрудника	будет	являться	та	или	иная	
из	указанных	на	карте,	смотря	на	какую	должность	был	принят	специалист	
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Рис. 1. Карта должностей демографа
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и	где	он	находится	сейчас,	в	частности	как	далеко	он	продвинулся	от	на-
чальных	 ступеней	 карьерного	 пути	 в	 организации	 (социолог-демограф,	
экономист-демограф,	 статистик-демограф,	 демограф	 в	 социальной	 сфе-
ре,	 специалист	 в	 области	 народосбережения).	 В	 соответствии	 с	 картой	
вертикальный	 путь	 карьерного	 роста	 сотрудника	 соответствует	 его	 по-
вышению	 от	 уровня	 специалиста	 до	 ведущего	 специалиста	 и	 главного	
специалиста.	Начиная	с	демографа	в	социальной	сфере,	работник	может	
продвинуться	 в	 должности	 до	 главного	 демографа	 в	 социальной	 сфере,	
затем	 после	 повышения	 квалификации,	 дойти	 до	 должности	 ведущего	
демографа	и	стать	консультантом	по	вопросам	демографического	разви-
тия.	На	данной	карте	представлено	пять	основных	направлений	для	вер-
тикального	 карьерного	 роста	 сотрудников.	 Кроме	 того,	 горизонтальное	
перемещение	 по	 карьерной	 лестнице	 тоже,	 несомненно,	 обеспечивает	
высокий	профессионализм	сотрудников,	что	в	дальнейшем	будет	способ-
ствовать	карьерному	росту.

Если	 потенциальный	 работник	 с	 высшим	 образованием	 по	 направ-
лению	 подготовки	 «статистика»	 желает	 строить	 карьеру	 демографа,	 он	
может	закончить	программу	повышения	квалификации	демографа	(на-
пример,	 «Подготовка	 экспертов	 центров	 оценки	 квалификаций	 и	 экза-
менационных	 центров	 в	 сфере	 безопасности	 труда,	 социальной	 защиты	
и	занятости	населения»)	и	прендовать	на	вакансию	статистика-демогра-
фа.	Для	того	чтобы	в	дальнейшем	продвинуться	по	карьерной	лестнице	
данному	сотруднику	надо	закончить	магистратуру	и	проработать	не	ме-
нее	одного	года	статистиком-демографом,	чтобы	повысить	свои	компенен-
ции	и	навыки	в	области	демографического	анализа.	Если	при	планиро-
вании	своей	карьеры	он	нацелен	занять	должность	главного	аналитика	
в	 демографической	 сфере	 (главного	 демографа),	 ему	 надо	 проработать	
не	менее	одного	года	в	области	аналитического	обеспечения	разработки	
стратегий	и	программ	государственных	и	коммерческих	организаций.	

Планировать	 карьерный	 рост	 в	 области	 демографического	 развития	
может	 также	 работник	 с	 высшим	 образованием	 по	 направлению	 подго-
товки	«социолог»:	завершив	обучение	по	программе	повышения	квали-
фикации	 в	 области	 демографии,	 он	 может	 устроиться	 на	 работу	 соци-
ологом-демографом.	 А	 затем,	 проработав	 в	 этой	 должности	 более	 года,	
получив	 соотвествующие	 компетенции	 и	 навыки,	 стать	 ведущим	 демо-
графом	в	организации.	В	дальнейшем	такой	сотрудник	может	претендо-
вать	на	должность	главного	демографа.

Хорошие	 перспективы	 по	 карьерограмме	 для	 сотрудника	 с	 экономи-
ческим	образованием.	На	первоначальном	этапе	он	может,	повысив	ква-
лификацию	 в	 области	 демографии,	 претендовать	 на	 должность	 эконо-
миста-демографа.	В	дальнейшем,	получив	практический	опыт	в	области	
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анализа	данных,	–	на	должность	ведущего	экономиста-демографа.	А	про-
работав	 более	 года	 в	 области	 аналитического	 обеспечения	 разработки	
стратегий	и	программ	государственных	и	коммерческих	организаций,	–	
на	должность	главного	демографа	в	данной	организации.	

Выпускник,	получивший	диплом	специалиста	по	социальной	работе,	
может	реализовать	себя	как	демограф	в	социальной	сфере.	В	этом	случае	
при	построении	карьеры,	он	может	претендовать	на	должность	ведущего	
демографа	в	социальной	сфере,	а	затем	на	главного	демографа.	

В	 настоящий	 момент	 очень	 востребованы	 специалисты	 в	 области	 на-
родосбережения.	 Поэтому	 для	 кандидата	 с	 антропологическим	 образо-
ванием	 рекомендуем	 закончить	 программу	 повышения	 квалификации	
демографа	и	строить	свою	карьеру	в	направлении	специалиста	в	области	
народосбережения.	Вертикальный	карьерный	рост	возможен	для	такого	
сотрудника	до	должности	главного	специалиста	по	народосбережению.	

Построение	 профессиональной	 карьеры	 в	 профессии	 демографа	 в	 на-
правлении	 его	 вертикального	 продвижении	 по	 карьерной	 лестнице	
определяется	 наличием	 не	 только	 профильного	 образования,	 значимой	
детерминантой	 являются	 его	 когнитивные	 способности	 и	 конкуренто-
способность.	

Результаты исследования

В	соответствии	с	картой	должностей	и	профессиональным	стандартом	
«Демограф»	 представлена	 матрица	 профессиональных	 компетенций	 по	
различным	уровням	для	экономиста-демографа,	отражающая,	в	соответ-
ствии	 с	 картой	 карьерных	 должностей	 на	 каждом	 уровне,	 и	 ключевые	
компетенции,	 позволяющие	 судить	 об	 уровне	 квалификации	 конкрет-
ного	 сотрудника,	 и	 базовые	 требования	 с	 рекомендуемым	 сроком	 на-
хождения	 работника	 на	 той	 или	 иной	 должности,	 и	 инструменты,	 спо-
собствующие	дальнейшему	продвижению	сотрудника	на	вышестоящую	
должность	(рис.	2,	5	и	6).	

Схема	матрицы	раскрывает	универсальный	перечень	знаний,	умений	
и	навыков	для	работы	на	определённой	должности.	С	целью	выявления	
соответствия	работника	той	должности,	на	которую	он	претендует,	и	ана-
лиза	возможностей	его	продвижения	по	карьерной	лестнице	рекоменду-
ется	применять	балльный	метод	оценки.	Основой	метода	может	являться	
следующая	система	баллов:	
	0	баллов	–	сотрудник	не	обладает	данной	компетенцией,	
	1	балл	–	сотрудник	недостаточно	(слабо)	владеет	данной	компетен-

цией,	
	2	балла	–	сотрудник	полностью	обладает	данной	компетенцией.	
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Рис. 2. Схема матрицы карьерных компетенций экономиста-демографа 
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Рис. 2. Схема матрицы карьерных компетенций экономиста-демографа

Подобный	 подход	 позволяет	 определить,	 соответствует	 ли	 работник	
занимаемой	должности,	готов	ли	сотрудник	к	переходу	на	новую	долж-
ность,	 кроме	 того,	 оценка	 позволит	 выявить	 пробелы	 в	 его	 знаниях	 и	
умениях,	 требующие	 доработки	 для	 перехода	 кандидата	 на	 новую	 сту-
пень	 карьерного	 роста.	 Для	 оценки	 компетенций	 сотрудника	 рекомен-
дуется	использовать	количественные	и	качественные	методы	оценки	(те-
стирование,	собеседование,	матричный	метод,	метод	360	градусов	и	др.).	

В	 таблице	 1	 представлен	 пример	 результатов	 оценки	 знаний,	 уме-
ний	 и	 навыков	 трёх	 кандидатов	 на	 должность	 экономиста-демографа.	
В	 качестве	 оценочного	 теста	 использовался	 метод	 тестирования.	 Всего	
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оценивалось	 15	 компетенций.	 По	 каждой	 компетенции	 претендентам	
предлагалось	5	тестовых	вопросов.	При	правильном	ответе	на	все	из	них	
(100%	 правильных	 ответов)	 сотруднику	 ставится	 2	 балла	 в	 оценочную	
таблицу.	 Это	 говорит	 о	 том,	 что	 сотрудник	 полностью	 обладает	 компе-
тенцией.	Если	претендент	сделал	1	ошибку	в	тестовом	задании	по	данной	
компетенции,	 ему	 ставится	 1	 балл.	 Такой	 сотрудник	 в	 недостаточной	
мере	обладает	данной	компетенцией.	Если	сотрудник	совершил	2	и	более	
ошибки	в	тестовом	задании	из	пяти	вопросов,	ставим	ему	0	баллов.	Дан-
ный	сотрудник	не	обладает	оцениваемой	компетенцией.	Предложенный	
оценочный	тест	включал	75	вопросов	по	знаниям,	навыкам	и	умениям.	
По	 результатам	 тестирования	 набранные	 претендентами	 баллы	 сумми-
ровались.	Результаты	оценки	знаний,	умений	и	навыков	трёх	кандида-
тов	 на	 должность	 экономиста-демографа,	 представленные	 в	 таблице	 1,	
показали,	что	сотрудник	под	номером	2	набрал	наибольшее	количество	
баллов	 –	 30.	 И	 его	 мы	 смело	 можем	 брать	 на	 свободную	 вакансию	 эко-
номиста-демографа.	 Сотрудникам	 1	 и	 3	 мы	 рекомендуем	 устранить	 вы-
явленные	 пробелы	 в	 их	 знаниях,	 навыках	 и	 умениях	 и	 развивать	 свои	
компетенции.

Таблица 1
Пример результатов оценки знаний, умений и навыков 

кандидатов на должность экономиста-демографа

Знает

Набранные 
баллы 

кандидата 
на должность

Умеет
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навыками
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на должность
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Нацио-
нальные 
норматив-
ные акты 
в области 
демогра-
фического 
развития

2 2 2

Проводить 
оценку ак-
туальности, 
достоверно-
сти, полноты 
и доступности 
официальной 
статистиче-
ской инфор-
мации

2 2 2

Разработ-
ки инстру-
ментария 
монито-
ринговых 
исследо-
ваний

2 2 2
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Знает

Набранные 
баллы 

кандидата 
на должность

Умеет

Набранные 
баллы 

кандидата 
на должность

Владеет 
навыками
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Цифровые 
технологии 
для раз-
работки 
баз данных 
в области 
демогра-
фии

2 2 1

Разрабаты-
вать анкеты 
для проведе-
ния монито-
ринговых ис-
следований

2 2 2

Разработ-
ки систе-
мы пока-
зателей 
для фор-
мирования 
баз данных 
в области 
демогра-
фии на ос-
нове со-
временных 
цифровых 
технологий

2 2 2

Инди-
каторы 
и факторы 
демогра-
фического 
развития, 
показате-
ли измере-
ния и ди-
агностики 
демогра-
фических 
исследо-
ваний

1 2 2

Определять 
критерии фор-
мирования вы-
борки для про-
ведения соци-
ально-демо-
графических 
исследований 
населения

2 2 1

Проведе-
ния мони-
торинго-
вых иссле-
дований 
социаль-
но-демо-
графиче-
ских групп, 
домохо-
зяйств, 
трудовых 
коллекти-
вов

2 2 2

Методы 
и техноло-
гии оценки

2 2 2

Классифици-
ровать и обоб-
щать резуль-
таты мони-
торинговых 
исследований, 
выявлять со-
стояние демо-
графической 
ситуации

2 2 2

Создания 
баз данных 
в области 
демогра-
фии на ос-
нове со-
временных 
цифровых 
технологий

1 2 1

Продолжение таблицы 1



186 СоциологичеСкая наука и Социальная практика • № 1 • 2023

Someaspectsofmanagingthecareerofaspecialistintheparadigmoftheprofessionalstandard“Demographer”
T.K.Rostovskaya,N.S.Rychikhina,O.A.Zolotareva

Знает

Набранные 
баллы 

кандидата 
на должность

Умеет

Набранные 
баллы 

кандидата 
на должность

Владеет 
навыками

Набранные 
баллы 

кандидата 
на должность

1
-й

 к
ан

д
и

д
ат

2
-й

 к
ан

д
и

д
ат

3
-й

 к
ан

д
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 к
ан

д
и

д
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2
-й
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д
и

д
ат

3
-й

 к
ан

д
и

д
ат

Стратеги-
ческие до-
кументы, 
являющие-
ся основой 
форми-
рования 
информа-
ционной 
базы

2 2 2

Использовать 
цифровые 
технологии 
работы с ин-
формацией, 
базами дан-
ных в области 
демографии

2 2 2

Расчёта 
социаль-
но-демо-
графиче-
ских па-
раметров 
населения 
по матери-
алам про-
ведённых 
монито-
ринговых 
исследо-
ваний

2 2 2

Набранные 
кандидата-
ми баллы

9 10 9 – 10 10 9 – 9 10 9

Итого 1-й 
кандидат

28б

Итого 2-й 
кандидат

30б

Итого 3-й 
кандидат

27б

На	рисунках	3	и	4	представлены	примеры	результатов	оценки	сотруд-
ника	1,	претендующего	на	должность	экономиста-демографа.	При	про-
движении	 сотрудника	 по	 карьерной	 лестнице	 необходимо	 проводить	
аттестацию	сотрудника,	целью	которой	будет	определение	соответствия	
его	 занимаемой	 должности	 и	 оценка	 его	 квалификационного	 уровня	
для	карьерного	роста.	

В	 дополнение	 к	 профессиональным	 компетенциям	 (hard-skills)	 демо-
графа,	 которые	 регламентированы	 профессиональным	 стандартом,	 для	
карьерного	роста	сотруднику	стоит	уделить	внимание	своим	личностным	
компетенциям,	или	по-другому	мягким	компетенциям	(soft-skills)	[19].	

Окончание таблицы 1
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Рис. 3. Оценка трудовых действий экономиста, планирующего занять 
должность экономиста-демографа
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Знает стратегические 
документы, являющиеся 

базой мониторинга
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Рис. 4. Оценка необходимых знаний экономиста,  
планирующего занять должность экономиста-демографа

К	 важным	 личностным	 компетенциям,	 которыми	 должен	 обладать	
демограф,	относятся:

1.	Осознанность:	 позволяет	 демографу	 понимать	 свою	 цель	 и	 делать	
осмысленные	шаги.	

2.	Репутация.	Если	демограф	хочет	достичь	результата	и	построить	ка-
рьеру,	ему	необходимо	формировать	свою	репутацию.	

3.	Эмоциональная	компетентность:	без	умения	управлять	своими	эмо-
циями,	 быть	 терпеливым,	 а	 также	 «сканировать»	 эмоции	 других	
людей,	 специалист	 не	 сможет	 быть	 результативным	 в	 этих	 ком-
муникациях.
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Рис. 5. Схема-матрица карьерных компетенций  

ведущего экономиста-демографа  
 

Требования: высшее образование – специалитет, магистратура и дополнительно повышение 
квалификации в области демографии.

Опыт: не менее одного года практической работы в области анализа данных.
Рекомендуемый срок нахождения в должности 12–24 мес.

•Современные теории управления демографическими процессами. 
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•Технические средства и цифровые технологии решения практически задач.
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•Анализировать экономико-статистические характеристики социально-
демографических структур.

Умеет

•Определения состояния и динамики демографических процессов в 
обществе.

•Установления закономерностей становления, развития и изменения 
социально-демографических структур.

•Исследования зависимости реализованного демографического потенциала 
от социально-экономического развития.

•Моделирования социально-демографических структур.
•Оценки влияния социально-экономически факторов на демографическое 
развитие.

Владеет 
навыками

•Программы повышения квалификации в области демографии «…».Инструменты 
продвижения

Рис. 5. Схема-матрица карьерных компетенций  
ведущего экономиста-демографа 

4.	Социальная	 компетентность.	 Она	 является	 важным	 компонентом	
в	построении	отношений	(с	коллегами,	руководством,	подчинённы-
ми,	 партнёрами,	 клиентами	 и	 т.	 д.).	 Без	 социальной	 компетентно-
сти	вертикальная	карьера	невозможна.

5.	Аналитический	 склад	 ума.	 Цифровая	 эпоха	 требует	 высокой	 ком-
петенции	 в	 работе	 с	 данными	 многомерного	 характера.	 Умение	
обрабатывать	 и	 анализировать	 потоки	 данных,	 грамотно	 их	 ин-
терпретировать	 сегодня	 становится	 качественным	 параметром,	 ха-
рактеризующим	уровень	квалификации	работника	/	сотрудника.	
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Рис. 6. Схема матрица карьерных компетенций главного демографа 

(консультанта и специалиста демографической экспертизы) 
 

В дополнение к профессиональным компетенциям (hard-skills) демографа, 
которые регламентированы профессиональным стандартом, для карьерного роста 
сотруднику стоит уделить внимание своим личностным компетенциям, или по-
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компетенциям, которыми должен обладать демограф, относятся: 
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осмысленные шаги.  

2. Репутация. Если демограф хочет достичь результата и построить 
карьеру, ему необходимо формировать свою репутацию.  
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•Экспертной оценки управленческих решений в сфере социально-
экономического развития с учётом демографических факторов.
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(консультанта и специалиста демографической экспертизы)

Заключение

Утверждённый	 Приказом	 Министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	
Российской	 Федерации	 от	 8	 июня2022	 г.	 №	 346н	 1	 профессиональный	
стандарт	«Демограф»	представляет	собой	моделирование	профессии	[20]	
демографа,	органично	вписанное	в	контекст	преобразования	демографи-

1	 Приказ	 Минтруда	 России	 №	 346н	 от	 8	 июня	 2022	 г.	 «Об	 утверждении	 профессионально-
го	 стандарта	 ”Демограф”»	 //	 Минтруд	 :	 [сайт].	 URL:	 https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/
orders/2368	(дата	обращения:	15.09.2022).

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2368
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2368
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ческой	 практики,	 учитывающее	 применение	 современных	 доминирую-
щих	технологий,	что,	в	свою	очередь,	предопределяет	соответствующие	
компетенции	специалиста.	Среди	подобных	компетенций	в	модели	про-
фессии	демографа	–	трудовые	действия,	навыки	и	знания,	необходимые	
для	 профессиональной	 деятельности,	 связанной	 с	 обработкой	 и	 анали-
зом	данных.	В	условиях	нового	этапа	развития	нашего	государства,	ха-
рактеризующегося,	 в	 частности,	 формированием	 цифровой	 экономики,	
основным	 активом	 которой	 являются	 большие	 данные	 и	 знания,	 вы-
сококвалифицированный	 специалист-демограф,	 обладающий	 междис-
циплинарными	 знаниями	 и	 высоким	 уровнем	 цифровой	 компетенции,	
имеет	 возможность	 формировать	 релевантную	 /	 объективную	 картину	
демографического	 развития,	 разрабатывать	 прогнозы	 и	 сценарии	 демо-
графических	явлений	и	процессов	с	учётом	влияния	на	них	социально-	
экономических	факторов.

Сформированная	модель	профессии	демографа	качественно	определе-
на,	так	как	в	основе	профессионального	стандарта	«Демограф»	лежит	на-
учно	обоснованная	система,	базирующаяся	на	результатах	комплексного	
анализа	развития	деятельности	в	демографической	сфере	и	отвечающая	
требованиям	 научно-методологического	 и	 информационно-аналитиче-
ского	 обеспечения	 для	 принятия	 грамотных	 управленческих	 решений,	
касающихся	стратегии	развития	и	будущего	Российской	Федерации.	

Бесспорным	 преимуществом	 моделирования	 профессии	 демографа	
в	 соответствии	 с	 действующим	 профессиональным	 стандартом	 «Демо-
граф»	является	возможность	планирования	карьерного	роста	специали-
ста-демографа.	 Указанный	 профессиональный	 стандарт	 послужил	 ру-
ководством	 для	 разработки	 карты	 карьерных	 должностей	 демографа,	
которая	представляет	собой	довольно	эффективный	инструмент,	способ-
ствующий	построению	карьеры	в	профессии	и	продвижению	по	карьер-
ной	 лестнице.	 С	 помощью	 карты	 карьерных	 должностей	 демографов,	
которая	 учитывает	 уровень	 квалификации	 специалистов,	 выпускники	
университетов,	 молодые	 специалисты,	 а	 также	 опытные	 сотрудники	
смогут	оценить	свой	уровень	и	понять,	куда	они	могут	двигаться	дальше,	
какой	путь	построения	карьеры	будет	для	них	более	интересным.	В	соот-
ветствии	с	картой	должностей	и	действующим	профессиональным	стан-
дартом	«Демограф»	построена	матрица	профессиональных	компетенций	
по	различным	уровням	для	экономиста-демографа,	в	которой,	для	каж-
дого	 уровня	 прописаны	 ключевые	 компетенции,	 позволяющие	 судить	
об	 уровне	 квалификации	 того	 или	 иного	 сотрудника.	 Представленный	
пример	матрицы	может	быть	распространён	на	ту	или	иную	сферу	обще-
ственной	деятельности	(социальную,	управленческую	и	т.	д.),	в	которой	
специалист-демограф	планирует	свою	карьеру.	Следует	обратить	внима-
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ние	на	то,	что	в	целях	определения	соответствия	работника	данной	долж-
ности	и	его	продвижения	по	карьерной	лестнице	рекомендуется	исполь-
зовать	балльный	метод	оценки.

В	 целом	 можно	 заключить,	 что	 предложенная	 методика	 управления	
карьерой	демографа	в	социолого-управленческом	аспекте	довольно	пол-
но	отражает	возможные	направления	развития	демографов	как	высоко-
квалифицированных	специалистов.
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Abstract. The article emphasise the significance of the emergence of a new profession 
of a demographer. The authors substantiate the need for demographers by state and 
municipal authorities, analytical centres, non-budgetary funds, Federal State Statistics 
Service (Rosstat), sociological services and large companies. There are considered the most 
demanded demographer positions for 2022–2030. It is revealed that an important element 
of motivation for young professionals, in addition to material motivation, is career growth. In 
this context, the authors present a vision of a number of aspects of the complex multifaceted 
process of managing a demographer’s career. In particular a career map for demographers 
was built depending on their level of qualification, that can help university graduates, young 
professionals, as well as experienced employees to determine how much their competencies 
meet the requirements for knowledge and skills, as well as to understand the possibilities of 
developing their career. In accordance with the career map and the professional standard 
“Demographer”, a matrix of professional competencies at various levels is presented for 
a demographer. The matrix developed by the authors not only represents a valuable scientific 
result, but in fact, is an effective tool that allows to identify the skill level of an employee who 
is developing a career in the field of demography. To determine the employee’s compliance 
with the position and the possibility of his career advancement, it is recommended to use the 
point method of assessment. In addition to professional competencies, the study identifies 
the soft skills that are important in the work of a demographer, and that should be assessed 
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when selecting candidates for a position. Prior to promoting an employee it is recommended 
to carry out certification with the objective to determine the correspondence of his skills with 
the position and assess his qualification level for career growth.

Keywords: demographer, professional standard, career, personnel management, 
competency matrix, career chart, career map
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