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артефакты организационной культуры 
в МеняющеМСя Мире

С. А. Барков
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

г. Москва, Россия 
E-mail: barkserg@live.ru

Аннотация. артефакты организационной культуры компаний претер-
пели существенную трансформацию в постиндустриальном обществе. если 
ранее набор таких артефактов был ориентирован на то, чтобы члены органи-
зации мало чем отличались друг от друга, сегодня он нацелен на подчерки-
вание индивидуальности сотрудника. по своим символическим приорите-
там компания из армии превращается в клуб, который посещают творческие 
люди. в статье данная тенденция рассмотрена на примере дресс-кода.

Ключевые слова: организационная культура, постиндустриальное 
общество, артефакты, дресс-код, унификация.

ARTIFACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE  
IN A CHANGING WORLD

S. A. Barkov
Annotation. Artifacts of the organizational culture have undergone 

a significant transformation in the post-industrial society. If earlier a set of such 
artifacts was oriented on making the members of the organization not much 
different from each other, today it is aimed at emphasizing the individuality of 
each employee. According to its symbolic priorities, the company turns from an 
army into a club visited by creative people. In the article, this trend is considered 
on the example of a dress code.

Keywords: organizational culture, post-industrial society, artifacts, dress 
code, unification.
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артефакты организационной культуры исключительно мно-
гообразны. дресс-код и корпоративное питание, офисное про-
странство и ценные подарки сотрудникам, корпоративы и орга-
низационные ритуалы — все это и многое другое составляет 
символический уровень организационной культуры или уровень 
артефактов. из-за такого многообразия очень сложно выделить 
общий тренд развития таких артефактов. и все же две тенденции 
стали очевидными в процессе становления постиндустриального 
общества.

первая тенденция связана с «одомашниванием» рабочей 
среды. она набирала силу уже несколько десятилетий, но с осо-
бой яркостью проявилась после пандемии COVID-19.

вторая тенденция заключается в том, что современные арте-
факты стали подстраиваться под запросы творческих людей. 
даже при том, что значительная часть современных работников 
занята обычными рутинными обязанностями, одним из импе-
ративов постиндустриальной цивилизации стало превознесение 
общественной значимости творческого труда, креативности как 
социальной ценности. это самым непосредственным образом 
отразилось и в трансформации материальных элементов орга-
низационно культуры современных компаний.

рассмотрим трансформацию артефактов организационной 
культуры на примере дресс-кода. 

триумф жесткого организационного дресс-кода и увлечения 
всякого рода униформой пришелся на индустриальную стадию 
развития общества. это был очень краткий и очень непохожий 
на остальные период истории. его лозунгом может стать словосо-
четание «радость от одинаковости». попавшее в состояние про-
летариата, который постоянно жил на грани нищеты, население 
с ростом экономики получило возможности удовлетворять все 
больше своих потребностей. сделать это оно могло только очень 
недорогими вещами. на помощь пришла уже упомянутая ранее 
экономия на масштабе, прежде всего в виде фордизма с его сим-
волом вечно черного автомобиля. и  люди начали радоваться 
тому, что могут позволить себе машину, как у брата или соседа, 
квартиру, как у брата или соседа… и одежду, как у брата или 
соседа. одинаковость не осознавалась как проблема, она была 
средством выхода из нищеты [2]. дресс-код в таких условиях не 
воспринимался как нарушение прав личности, он стал частью 
цивилизационного тренда.
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Хорошим, хотя и неоднозначным примером радости от оди-
наковой одежды может служить фирма Sony. один из ее основа-
телей, а. Морита вспоминал, что рабочие были очень рады, когда 
всем им раздали одинаковые фирменные куртки. они шли в них 
на работу и гордились тем, что у них есть такие куртки [4]. при-
мерно те же чувства испытывали и другие люди индустриального 
мира, ощущая себя такими, как все. почему этот пример неодно-
значен? во-первых, в те времена, о которых идет речь, японцы 
жили очень бедно и могли просто радоваться тому, что компания 
за свои деньги приобрела им предмет гардероба. но традиция 
продолжилась и тогда, когда работники разбогатели и вполне 
могли сами покупать себе одежду. во-вторых, «растворенность» 
личности в обществе характерна для всей японской культуры. 
причем японец «растворяется» не только в своем националь-
ном сообществе, но и в сообществе корпоративном. до сих пор 
японский работник — это часть фирмы, он не может предста-
вить свою жизнь без нее, он сливается с ней в целях, желаниях 
и устремлениях.

интересно то, что первым «звоночком» к отмене униформы 
в Sony было налаживание дипломатических и экономических 
отношений с «маодзэдуновским» китаем. при всей своей «рас-
творенности» в обществе японцы не захотели быть похожими 
на одинаково одетых жителей тоталитарного государства. а уже 
к концу ХХ века ношение единой формы стало необязательным. 
оно явно противоречило тем социально-экономическим и мод-
ным тенденциям, которые возобладали в постиндустриальном 
обществе.

становление постиндустриального общества резко изме-
нило картину с социальным принятием дресс-кода. люди быстро 
устали от одинаковости и стали постепенно против нее восста-
вать. если попытаться сформулировать главный тренд последних 
десятилетий в отношении рабочей одежды, то им будет все боль-
шая либерализация и обретение максимально свободного стиля. 
главными факторами, обусловившими такой тренд, являются: 
(1) наступление эпохи постфордизма с ее явной ориентацией на 
индивидуализацию [2]; признание творчества важнейшим фак-
тором развития экономики как на макро-, так и на микроуровне. 
креативность подразумевает оригинальность, и эта оригиналь-
ность должна проявляться во множестве характеристик лично-
сти, в том числе и во внешнем виде.
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помимо этих двух базовых факторов-причин либерализации 
дресс-кода, существовали еще два дополнительных обстоятель-
ства, которые повлияли на современное к нему отношение. пер-
вое из них — резко возросшая социальная роль Iт-специалистов 
как социальной группы. эта поначалу довольно разношерстная 
группа формировалась еще в середине ХХ века, и большинство 
ее членов были «свободными художниками» и творческими 
людьми, не принимающими строгие корпоративные правила. 
Можно сказать, что Iт-специалисты — это в некотором роде 
поэты от техники. большинство из них негативно относились 
к общественным нормам, подавляющим личность. они плохо 
относились даже к капитализму и поразившей многие другие 
социальные группы жажде наживы. они свободно обменивались 
своими разработками и идеями, не думая на них много зарабо-
тать [1]. символическими фигурами здесь могут служить созда-
тель Linux б. торвальдс и с. возняк, сооснователь Apple, который, 
в отличие от с. джобса, в свое время выступал за бесплатное рас-
пространение их общих идей в области компьютерной техники 
и программного обеспечения. представить себе дресс-код поэта 
невозможно, также невозможно представить себе и дресс-код 
Iт-специалиста. но поэты никогда не имели и вряд ли когда-либо 
будут иметь такое влияние на общественное развитие, кото-
рое приобрели работники Iт-профессий. их центральное место 
в  культуре информационного мира стало важным фактором 
отказа от строгого дресс-кода.

географическая эволюция Iт-индустрии в сша некоторыми 
авторами объясняется как бегство от дресс-кода. Молодые элек-
тронщики в джинсах и футболках очень неуютно чествовали себя 
на восточном побережье, где царили традиционные корпора-
ции (типа IBM) и где персонал должен был соблюдать дресс-код. 
в результате они с радостью ухватились за возможность переезда 
в силиконовую долину, где таких порядков не было и можно было 
одеваться, как им хотелось. но этим эволюция не закончилась. 
принцип изоморфизма стал работать и в силиконовой долине. 
и уже в XXI веке многие Iт-специалисты стали искать место для 
жизни и работы в отдаленных уголках страны, чтобы опять же не 
быть связанными даже тем либеральным дресс-кодом, который 
установился в Мекке компьютерной индустрии сша.
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и тут следует упомянуть второе специфическое обстоятель-
ство, обусловившее еще большую либерализацию дресс-кода. 
западное общество стало очень большое (для нас даже чрез-
мерное) внимание уделять соблюдению прав лгбт-сообщества. 
его представители вообще стараются не принимать какие-либо 
внешние нормы традиционного общества, которое, с их точки 
зрения, должно полностью измениться. заставить представи-
теля лгбт-сообщества соблюдать дресс-код, придуманный «про-
стыми» гетеросексуалами, еще сложнее, чем художника или 
поэта. как выяснилось, очень многие талантливые программи-
сты придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. 
они стали селиться особняком в отдаленных красивых местах 
страны и там были абсолютно свободны в том, что касается их 
внешнего вида [5].

в силу вышесказанного сама идея одеть работников в оди-
наковые черные костюмы, повязать на них одинаковые галстуки 
или раздать всем одинаковые куртки начинает восприниматься, 
во-первых, как неполиткорректная, а, во-вторых, как почти 
невозможная к реализации в постиндустриальных реалиях.

в нашем веке на приверженцев и ревнителей дресс-кода 
начали подавать в суд и/или устраивать соответствующие раз-
бирательства с использованием властных структур. в  2017 году 
в  британском парламенте прошло бурное обсуждение случая, 
произошедшего с сотрудницей бухгалтерской фирмы Portico — 
подрядчика PricewaterhouseCoopers. ее не пустили в офис в туфлях 
на плоской подошве и вычли зарплату за вынужденно пропу-
щенный день. случай вызвал возмущение общественности, дело 
чуть не дошло до поправок в трудовое законодательство, а Portico 
пришлось изменить корпоративные правила внешнего вида [6].

в 2019 году в японии появилось новое общественное движе-
ние под названием #KuToo. в его рамках молодые японки проте-
стуют против обязательного ношения в офисе туфель на высоких 
каблуках, поскольку многие японские компании требуют, чтобы 
женщины носили каблуки высотой от пяти до семи сантиметров. 
стоит отметить, что благодаря движению #KuToo авиакомпания 
Japan Airlines отказалась от обязательных каблуков и юбок для 
стюардесс. теперь женщины, работающие на рейсах компании, 
могут выбирать между юбкой и брюками, а также носить такую 
обувь, в которой им комфортно [3].
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теоретичеСкое иССледование креативноСти 
и инновационноСти как коМпонентов 

инновационной активноСти личноСти 
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Новосибирский государственный технический университет,  

г. Новосибирск, Россия 
E-mail: zhenyabykova@mail.ru 

Аннотация. в научной литературе ведется дискуссия о соотношении 
понятий «креативность» и «инновационность». креативность и инноватив-
ность были признаны важными soft skills XXI века в качестве навыков, спо-
собствующих развитию человеческого потенциала. творческая активность 
является необходимым условием выявления и развития творческого потен-
циала личности и механизмом реализации ее творческих способностей. 
творческая активность является развивающим компонентом инновацион-
ной активности личности. 

Ключевые слова: креативность, инновация, инновационность, 
личносmь, инновационная деятельность.
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ON THE RELATIONSHIP CREATIVITY  
AND INNOVATION AS COMPONENTS  

OF THE PERSONALITY’S INNOVATIVE ACTIVITY 

E. S. Bykova
Annotation. In the scientific literature there is a discussion about the 

relationship between the concepts of «creativity» and «innovation». Creativity 
and innovation have been recognized as important soft-skills of the 21st century 
as skills that contribute to human development. Creative activity is a necessary 
condition for the identification and development of the creative potential of the 
individual and a mechanism for the realization of her creative abilities. Creative 
activity is a developing component of the innovative activity of the individual. 
It should be noted that the relationship between creativity and innovation is 
complex and multilevel.

Keywords: creativity, innovation, innovativeness, innovative activity, 
personality.

целью работы является как обсуждение таких понятий, как 
креативность и инновативность, в качестве самостоятельных 
явлений, так и описание связей между этими конструктами. так, 
R. Sternberg, E. Grigorenko и J. Singer отмечают, что изучение кре-
ативности необходимо для дальнейшего понимания человече-
ского потенциала [12]. S. M. Wechsler и T. Nakano говорят о ее важ-
ности для обеспечения личного благополучия как в личных, так 
и в профессиональных достижениях [8]. A. R. Krentzman отмечает 
вклад креативности не только в личностное развитие отдельной 
личности, но и в процессы развития человечества в целом [7]. 

несмотря на то, что в современной научной психологической 
литературе изучению творчества уделяется довольно большое 
внимание, в ней прослеживается отсутствие согласованности 
в понимании различными исследователями смысла этих психо-
логических категорий. в определении творческих способностей 
так же, как и в понимании природы творчества, существует тен-
денция к сведению их сущности лишь к «обеспечению» новизны 
и уникальности, получаемых в результате творческой деятельно-
сти продуктов [6, с. 70].

исследования феномена креативности проводились в рам-
ках различных научных подходов, акцент делался на различных 
ключевых компонентах, таких как личностные характеристики, 
творческий продукт, творческий процесс, внешняя среда или 
совокупность нескольких из этих категорий [1, 3, 6, 8]. такое раз-
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нообразие подходов говорит о том, что креативность должна 
быть изучена с разных сторон и что креативность представляет 
собой многомерный конструкт, включающий в себя когнитивные 
переменные, личностные характеристики, семью, образователь-
ные, а также социальные и культурные элементы. эти составляю-
щие находятся во взаимодействии друг с другом в соответствии 
с индивидуальным особенностями и стилями мышления [11, 12]. 

когнитивные процессы, связанные с процессом креативно-
сти, в основном связывают с навыками дивергентного мышле-
ния, описанными в работе дж. гилфорда (беглостью, гибкостью, 
проработанностью и оригинальностью), что позже было под-
тверждено работами е. п. торренса, в которых также рассматри-
вается прогностическая ценность этих характеристик [5].

среди личностных характеристик, связанных с креативно-
стью, как правило, выделяют такие, как любознательность, тер-
пимость к различным идеям, автономия, воображение, уверен-
ность в себе, настойчивость, мотивация и другие [1].

несмотря на различное понимание природы и факторов кре-
ативности, общим остается результат процесса креативности, 
а именно генерация идей и решений, отличающихся новизной, 
оригинальностью и при этом полезностью.

согласно M. A. Runco существует порог креативности, необ-
ходимый для инноваций, поскольку креативный продукт может 
выиграть от крайне высокой оригинальности, тогда как инно-
вация требует некоторой оригинальности, но не максимальной 
новизны [9].

в научной литературе можно найти три разных подхода 
к вопросу о связи креативности и инновативности: они соотно-
сятся как синонимы, как отдельные конструкты и как дополняю-
щие друг друга характеристики [8].

первая точка зрения утверждает, что оба понятия можно 
считать синонимами, учитывая, что один и тот же конечный про-
дукт. в противовес этой точке зрения можно выдвинуть тот факт, 
что креативность сама по себе необязательно приводит к инно-
вациям.

вторая точка зрения рассматривает данные понятия как 
отдельные. в данном случае есть риск слишком обособить кре-
ативность, предоставив ей только генерацию идей без учета их 
адекватности и полезности [9]. 
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третья позиция предполагает, что креативность и иннова-
тивность являются родственными понятиями, дополняющими 
друг друга. в этой модели инновация включает два этапа: этап 
генерации новых идей и этап реализации. в этом смысле креа-
тивность можно определить как первую стадию процесса реше-
ния проблем, а инновация сосредоточена на реализации идеи 
и ее принятии. однако и то, и другое потребует оригинальности 
мышления [8].

стоит отметить исследование H.  Sarooghi, D.  Libaers 
и A. Burkemper, в котором проводился метаанализ данных о вза-
имосвязи инновативности и креативности на разных уровнях: 
индивидуальном, командном и организационном. для объясне-
ния взаимосвязей между понятиями авторы выбрали концепцию 
амбидекстрии, предполагающей, что преобразование креатив-
ных идей в инновации включает в себя потенциально конфлик-
тующие действия и предъявляет потенциально противоречивые 
требования к отдельным лицам, командам и организациям [10].

с. г. каминская утверждает, что по проблеме взаимодействия 
творчества, инновационной деятельности и инновационных про-
цессов имеют место разные подходы [2]. согласно первому поня-
тия творчества и инновационной деятельности не разделяются 
между собой, рассматриваются как составляющие одного про-
цесса — преобразования окружающей реальности посредством 
инноваций. согласно второму подходу творческая деятельность 
трактуется как частный случай инновационной, при этом акцент 
делается на то, что сущностной характеристикой творчества 
является как раз «возникновение нового»; там, где есть творче-
ство, присутствует инновационная деятельность, но «не всякая 
инновация свидетельствует о творчестве личности». согласно 
третьему подходу творческая и инновационная деятельность 
разделяются между собой в том смысле, что первая есть индиви-
дуальный процесс умственной деятельности по разработке идеи 
новшества, вторая — процесс воплощения результата творчества 
на практике.

о. б. Михайлова отмечает, что креативность выступает 
общим условием новаторской деятельности. инновационность, 
таким образом, выступает продолжением креативности, ее пре-
вращенной формой, определенной социально организованной 
практикой. инновационность в этом случае можно определить 
как интегративную способность личности понимать, принимать, 
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социально оценивать, распространять, внедрять и использовать 
новшества [4].

поиск творческих профессионалов, способных к инновациям, 
то есть людей, которые выделяются своим владением эффек-
тивными стратегиями решения новых проблем и их успешного 
решения, становится важной задачей. этот факт указывает на 
необходимость развития как креативного, так и инновативного 
потенциала от начального и до высшего образования с целью 
побудить студентов и будущих специалистов развивать креатив-
ные и инновационные навыки, которые так ценятся в XXI веке.
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Аннотация. анализируются основные характеристики спроса на одном 
из фрагментов виртуального рынка труда. показана потребность как в про-
фессиях, связанных с информационными технологиями, в профессиях, для 
реализации которых нужно совмещать профессиональные и IT-знания, так 
и  в традиционных профессиях, реализуемых с помощью интерактивных 
платформ. востребованность этих групп профессий: 41,1 %, 32,3 % и, 26,6 % 
соответственно. 

Ключевые слова: виртуальный рынок, характеристики спроса, 
IT-профессии, синтез профессиональных и IT-знаний, традиционные про-
фессии, требования к умениям, дифференциация заработных плат.

DIGITALIZATION AND TRANSFORMATION  
OF DEMAND IN THE VIRTUAL LABOR MARKET

I. V. Vasilenko, Il. V. Vasilenko
Annotation. The main characteristics of demand in one of the fragments 

of the virtual labor market are analyzed. The need is shown both in professions 
related to information technology, in professions for the implementation of 
which it is necessary to combine professional and IT knowledge, and traditional 
professions implemented using interactive platforms. The demand for these 
groups of professions, respectively: 41,1%, 32,3%, 26,6%.

Keywords: virtual market, demand characteristics, IT professions, synthesis 
of professional and IT knowledge, traditional professions, skill requirements, 
wage differentiation.

цифровизация — это процесс, превратившийся в атрибут 
повседневной реальности, которую мы перестали замечать. он 
идет своим ходом, внося существенные изменения во все сферы 
человеческой жизнедеятельности. изменения накапливаются, 
приводя к политическим, экономическим, социальным, куль-
турным и личностным трансформациям. трансформируется не 
только человек, но и социальная реальность. любые изменения 
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требуют пристального изучения хотя бы по той причине, что необ-
ходимо знать, как они происходят и что от них ожидать. в данной 
статье обратим внимание на трансформации, происходящие на 
рынке труда, в частности на изменение спроса в сторону востре-
бованности виртуальных профессий. и еще один момент. наш 
интерес связан с исследованием не всего механизма виртуаль-
ного рынка, а только спроса, причем спроса на профессии, в рам-
ках которых специалист может работать удаленно. известно, что 
ситуация на рынке труда в современной россии не безоблачная, 
имеются существенные проблемы с трудоустройством, особенно 
у молодежи, в связи с чем они покидают родные города и устрем-
ляются в столицу, в санкт-петербург, казань, краснодар, в кото-
рых есть вероятность трудоустройства с хорошей заработной 
платой и перспективами личностного роста. параллельно реаль-
ному рынку труда развивается и виртуальный рынок, в котором 
можно найти работу и доход, не покидая своего города. 

проблемам виртуального рынка посвящен целый ряд работ 
современных ученых. общую характеристику виртуального 
рынка и тенденции его развития исследовали т.  б.  русакова, 
а. е. уколова [3, 4]. взаимодействие виртуальной и дополненной 
реальности на рынке труда в условиях цифровизации рассматри-
вали а. с. Халаков, э. и. лескина, а. н. цацулин [5, 6]. Характе-
ристику предложения на виртуальном рынке изучал М. л. калуж-
ский [1]. исследовался и спрос, но на примере виртуальной 
ярмарки вакансий (е.  н.  лузгина) [2]. во всех работах находим 
общий вывод: развитость как реального, так и виртуального 
рынка зависит от соответствия спроса работодателей и потенци-
ала специалистов. в связи с вышеизложенным целью статьи явля-
ется исследование виртуального спроса на работников, которые 
обладают нужными знаниями и могут работать удаленно. в каче-
стве информационной базы послужили данные сайта https//
turboudalenka.ru, опубликованные на telegram-канале (107,4 тыс. 
подписчиков) в рубрике «удаленная работа / Фриланс». есте-
ственно, что эта база не представляет собой весь виртуальный 
рынок, но для первого этапа изучения этого, по нашему мнению, 
будет достаточно. анализу подвергалась информация, представ-
ленная за период с 16 августа по 16 октября 2022 года.

за это время были опубликованы запросы на 69  профессий 
от 52 организаций. первичный анализ информации показал, что 
требуются штучные специалисты, на которых есть спрос в орга-
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низациях разного профиля и направленности. редко встречаются 
случаи многократного спроса. примером таких организаций 
являются компании Skyeng, онлайн-школа Skypro, школа оратор-
ского искусства «король говорит», школа «яркие дети».

среди востребованных профессий выделяются те, которые 
связаны на прямую с цифровизацией: программисты, сборщики 
сайтов, SMM-менеджеры и специалисты, CRM-специалисты, спе-
циалисты по настройке CRM-системы, специалисты технической 
поддержки и т. д. всего потребность в таких специалистах соста-
вила 41,2 %.

вторая группа профессий представлена специалистами, 
умеющими сочетать знания компьютерной и интернет-среды 
с какой-то реальной профессией. например, менеджер по про-
дажам в CRM-системе; ассистент менеджера по в2в-продажам; 
врач-рентгенолог, проводящий Мрт, кт, ММт; мнтернет-марке-
толог, таргетолог, консультант-аналитик 1с и т. д. всего потреб-
ность в таких синтетических специалистах составляет 32,3 %.

третья группа требуемых профессий включает специали-
стов, использующих удаленные формы работы: преподаватель 
математики, преподаватель китайского языка, преподаватель по 
шахматам, репетитор по информатике, менеджер-организатор 
детских праздников, графический дизайнер, дизайнер одежды, 
юрист отдела судебного производства, бухгалтер на участок «рас-
ходы», менеджер тревел-проектов, менеджер по продажам туров, 
руководитель отдела маркетинга, логопед в онлайн-центр и т. д. 
третья группа — это 26,6 % общего спроса.

представленные данные показывают, что виртуальный 
рынок имеет потребность в различных специалистах: тех, кто 
обладает специальными знаниями, профессией для работы 
в онлайн-среде, тех, кто может сопровождать реализацию своих 
профессиональных функций знаниями онлайн-среды, но также 
и тех, кто обладает знаниями только в области использования 
интерактивных платформ для реализации своих традиционных 
профессиональных навыков. 

основным требованием, предъявляемым к специалистам, 
является опыт работы от трёх до пяти лет. запросы на умения 
выше и конкретнее к специалистам первой группы, так как они 
должны работать в специальных системах, ко второй группе 
предъявляются требования к основной профессии и умению 
использовать возможности информационных технологий, к тре-
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тьей группе предъявляются только профессиональные требо-
вания и запросы на наличие навыков по использованию дис-
тантных форм реализации функций. к примеру, к специалисту 
технической поддержки в компанию «билайн» (первая группа 
профессий) предъявляются следующие требования: знание опе-
рационных систем Linux и субд рostgres, опыт автоматизации 
рутинных процессов на скриптовых языках, опыт работы с при-
ложениями на Java, опыт работы с Grafana и Kibana, понима-
ние работы веб-серверов. к  врачу-рентгенологу, работающему 
с использованием Мрт, кт, ММг (вторая группа профессий), 
требования следующие: дистанционное описание снимков кт, 
Мрт, маммографии, клкт и пэт/кт, разметка исследований для 
обучения нейронных сетей, клинический и технический аудит 
качества исследования. для преподавателя по шахматам (третья 
группа профессий) требования следующие: образование, жела-
тельно высшее, разряд не ниже второго, опыт преподавания от 
одного года, возможность обучать удаленно на удобной интерак-
тивной платформе. 

требования к различным группам профессий дифференци-
рованы, как и оплата труда. анализ информации, представлен-
ной на telegram-канале, показал, что наиболее высокие зара-
ботные платы предоставляются специалистам первой группы. 
несмотря на значительное различие, в целом она намного выше 
той, что предлагается специалистам из двух других групп (от 
75 тыс. до 450 тыс. руб). так, программист 1с может получать от 
35 до 150 тыс. рублей. специалистам второй группы предлагается 
более низкий размер заработной платы: от 20–80  тыс. рублей. 
самые низкие зарплаты у менеджеров. Менеджеру отдела про-
даж по организации детских праздников предлагают от 20  до 
50 тыс. руб. для специалистов третьей группы заработная плата 
колеблется от 15 тыс. рублей до 65 тыс. рублей. преподавателю 
математики компания Skyeng дается именно такой диапазон 
заработной платы. самые низкие заработные платы предлага-
ются преподавателям.   

еще одна сторона виртуальной работы: постоянная работа 
или совмещение? анализ предоставляемых компаниями воз-
можностей показал, что, как правило, постоянная работа пред-
лагается специалистам первой и второй групп. совмещение воз-
можно только для третьей группы.
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Что можно сказать о характеристиках спроса на виртуальном 
рынке?

1. спрос на виртуальном рынке в целом отражает те же тен-
денции, что и на реальном: выше спрос на IT-специалистов, хотя 
есть спрос и на другие профессии.

2. виртуальный рынок работает с помощью интерактивных 
платформ, и их знание обязательно.

3. размер заработной платы прямо пропорционален уровню 
знаний информационных технологий виртуальной среды. 

4. дифференциация заработных плат прослеживается во 
всех трех группах профессий. наиболее заметное различие име-
ется в первой группе.

5. работать в виртуальной среде можно в форме как посто-
янной занятости, так и совмещения. 
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потребность в формировании социально-политического взаимодействия 
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DIGITAL INEQUALITY IN THE COMMUNICATION 
ABUNDANCE SOCIETY: A THREAT OR A NEED?
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Annotation. The report is devoted to the problem of digital inequality in 

a society of communication abundance. The author identifies the main problems 
associated with the deepening of the digital gap in a society where we more often 
observe an excess of information; explores the role of intermediaries integrated 
into the communication space. The study reveals the need for the formation of 
socio-political interaction in order to reduce the digital inequality, but at the same 
time emphasizes that the hierarchy is necessary in public life and its role increases 
in conditions of communication abundance.

Keywords: globalization, information society, post-industrial society, 
digital inequality, information, symbolism, elite, digitalization, communication 
abundance, digital divide.

постиндустриальное общество, насыщенное информацией 
и разнообразными технологиями ее распространения, пришед-
шее на смену индустриальному, требует новых форм организа-
ции социальной и политической действительности и одновре-
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менно предлагает новые способы и приемы ее конструирования. 
современное общество характеризуется социальными и культур-
ными процессами, ускорение и усложнение которых приводит 
к  ценностно-смысловой трансформации основ культуры и тре-
бует переосмысления «коммуникационной революции», которая 
происходит на наших глазах. «общество цифры» представляет 
собой сложную иерархичную социальную структуру и составляет 
определенную совокупность взаимоотношений между различ-
ными социальными группами, при этом сохраняя высокую ком-
муникативную открытость нововведениям и социокультурным 
эмиссиям. это не только касается политической стратификации, 
но и затрагивает трансформацию взаимодействия между соци-
альными слоями и статусами.

с изменением информационного общества и конструирова-
нием современного медиаландшафта неразрывно связаны такие 
обозначения, как «сетевое общество» [2], «общество знаний» [6], 
«общество коммуникационного изобилия» [3], где о послед-
нем понятии впервые упомянул профессор сиднейского уни-
верситета джон кин, когда описывал произошедшую в нашем 
веке коммуникационную революцию, продукты которой стали 
доступны всем, спровоцировав перенасыщение информацией. 
использование информации при сетевом её распространении — 
это основа новой общественно-политической структуры, где бла-
госостояние достигается не физическими усилиями, а посред-
ством творческих идей, экспертных знаний, таланта и креатив-
ности информационной элиты.

вследствие структурных изменений, характеризующих 
наблюдаемый исследователями переход от общества коммуника-
ционного дефицита к обществу коммуникационного изобилия, 
явление цифрового неравенства представляется значимым, если 
не решающим, поэтому оно должно быть пристально изучено.

понятие социального неравенства исследовано достаточно 
глубоко. социальное неравенство принято рассматривать как 
специфическую форму социальной стратификации, «при кото-
рой отдельные индивиды, социальные группы, слои или классы 
находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерар-
хии и обладают неравными возможностями удовлетворения 
своих материальных, социальных или духовных потребностей» 
[10, с. 100].
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в категориях общества коммуникационного изобилия созда-
ется представление, что наступил век коммуникационного эга-
литаризма, однако можно утверждать, что происходит жесткий, 
все более ускоряющийся процесс дифференциации агентов ком-
муникации на тех, кто создает общественную мифологию (обо-
значим их как информационную элиту), и тех, кто ее потребляет 
по самым различным каналам. в связи с этим нам видится целе-
сообразным изучение одной из форм неравенства — цифрового 
неравенства.

Мы упоминаем об информации как о полноценном ресурсе, 
и  стремительное развитие в области информационно-телеком-
муникационных технологий способствует активному потребле-
нию и обмену данных. и, как отметил американский информа-
тик н.  негропонте, «Мы будем замечать цифровые технологии, 
как воздух или питьевую воду, не из-за их наличия, а в момент их 
отсутствия» [14].

традиционно в рамках технократического подхода цифровой 
разрыв (digital divide) [4, 16] представлялся как проблема геогра-
фического масштаба между развитыми и развивающимися стра-
нами, межрегиональными различиями, социокультурными осо-
бенностями и т. п., но помимо определения цифрового неравен-
ства по уровню доступа к информационно-коммуникативным 
технологиям, существует еще несколько подходов к его опре-
делению. так, например, по особенностям использования икт 
цифровое неравенство (digital inequality) [13] представляется 
нам недостаточным уровнем навыков пользования, связанным 
с информационной безграмотностью. сегодняшняя эпоха ком-
муникационного изобилия претерпевает быстрые изменения, 
когда информационные источники и новостные потоки посто-
янно диверсифицируются и множатся на единицы пространства 
и времени [17].

в настоящее время существенным становится не кто поль-
зуется интернетом, а эффективность и «наполненность» его 
использования. «с  точки зрения индивида интернет представ-
ляет собой не одну технологию, а разные вещи для разных людей 
и используется с разными целями» [8, с.  7]. следующий подход 
определяет цифровое неравенство как неравенство по поводу 
«цифрового капитала». информация наряду с наукой и знаниями 
является универсальным ресурсом или принимает форму «капи-
тала», становясь одним из основных регуляторов общественно-
политического пространства [9]. сегодня информационный 



21

ресурс является синонимом символического капитала. он осо-
бенно важен: все потребление осуществляется целенаправленно 
через средства массовых коммуникаций. здесь важны различные 
факторы, ограничивающие или способствующие пользованию 
цифровыми ресурсами, такие как образование, опыт, гендер, 
возраст и др.

далее цифровое неравенство конструируется как отсутствие 
доступа к продуктам икт, например, пользовательские сервисы 
для записи в медицинские учреждения, установка «умных счет-
чиков», проведение голосований, пользование навигацией и т. п. 
в  этой связи нам представляется аппаратная и коммуникатив-
ная задержка пользовательской коммуникации, а также разность 
времени для участников коммуникации. однако тут есть про-
блемный аспект: этот подход подразумевает применение тех-
нологий как абсолютное благо, которое должно быть доступно 
всем и каждому [7], и в случае их неиспользования, даже если 
оно добровольное, многим в этом видится неравенство, которое 
нужно преодолеть. по факту мы можем говорить о принудитель-
ной цифровизации, так как люди практически лишены выбора.

понятие «цифрового неравенства» является недостаточно 
изученным в социологической науке и в силу своей многоаспект-
ности оно не может ограничиваться только наличием или отсут-
ствием доступа к информационно-коммуникационным техноло-
гиям или исключительно обладанием специальных навыков.

сегодня социально-экономическая и политическая струк-
туры россии претерпевают значительные преобразования, и клю-
чевую роль в этом сыграли информационно-технологические 
факторы, в частности, свободный доступ в сеть интернет. стре-
мительное развитие средств массовой коммуникации изменило 
мировосприятие вследствие трансформации и «дегуманизации» 
культуры, сформировало новый виртуальный мир с помощью 
компьютерных технологий, в частности технологий интернета. 
э. уильямс, создатель Twitter и термина «блог», высказал пред-
положение о том, что вскоре интернет научится обходить пре-
пятствия доступа к нему и будет продуцировать свои каналы все 
больше и больше.

в настоящее время мы наблюдаем становление общества 
коммуникационного изобилия, пришедшего на смену обществу 
коммуникационного дефицита, в котором не было свободного 
доступа к информации для рядовых граждан, а информацию 
транслировали люди, обладающие исключительными правами. 
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несмотря на общую тенденцию демократизации социальных 
институтов, общество по-прежнему делится на слои в зависимо-
сти от статуса, а также от количества сосредоточенных ресурсов 
и их качества. это одни из ключевых показателей неизбежности 
и  необходимости сохранения определенной иерархии в совре-
менном цифровом обществе. существует та или иная форма 
неравенства, общество заинтересовано в иерархии. стоит отме-
тить, что мы говорим о допустимых иерархиях, которые оправ-
даны и допустимы [12]. с другой стороны, мы видим, что процесс 
освоения цифровой действительности имеет все инструменты, 
чтобы консолидировать общество на базе новых ценностей, 
новой социально-политической практики, а та, в свою очередь, 
способна создать условия для доступа широким слоям общества 
подходов к решению актуальных проблем, уменьшению проти-
воречий.
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рассмотрение возможностей регионального развития, его 
проектирование — это всегда обращение в будущее, так или 
иначе связанное с изучением перспектив освоения социальных 
и политических нововведений с оглядкой на традиции и сложив-
шиеся социальные практики. скорость общественных процессов, 
распространение новых форм и каналов коммуникации населе-
ния и власти, реактивность действий и отношений способствуют 
возникновению более современных социальных и политических 
взаимодействий, складывающихся с учетом появления новых 
сетевых, «облачных» участников и цифровизации гражданского 
участия регионального населения (региональных сетевых сооб-
ществ). 

региональный уровень и формирующиеся системы сооб-
ществ (в т. ч. сетевых) соединяют в себе черты институциональ-
ной среды как местного, муниципального уровня, так и общена-
ционального. ресурсный потенциал, постоянно формирующиеся 
конфигурации сетей сообществ, динамика и реактивность про-
цессов на фоне возрастающей цифровизации взаимодействия 
населения и власти обусловливают способность регионов высту-
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пать «локомотивом» социально-политических преобразований 
в регионе и стране. по данным росстата, в 2021 году 82 % жителей 
кемеровской области — кузбасса активно пользуются интерне-
том, из них 74,2 % — ежедневно. при этом в рейтинге медиаак-
тивности губернаторов цивилев  с.  е. (губернатор кемеровской 
области) в сентябре 2022 г. занимает 32-ю позицию (из 85), а мэр 
г.  кемерово на 12-м  месте из 20  (источник: рейтинги органов 
власти // Медиология. — URL: https://www.mlg.ru/ratings/vlast/
governors/11508/).

современные схемы использования социальных ресурсов, 
равно как и стратегии целевой или проектной мобилизации спо-
собны формировать новые каналы и приемы взаимодействия, 
с использованием которых региональные участники в условиях 
монопрофильных городских территорий и региональной спец-
ифики оказываются не в полной мере способны мобилизовать 
и использовать социальные ресурсы территорий. традицион-
ные мобилизационные схемы, базирующиеся на приоритете 
административного доминирования и избирательного исполь-
зования общественных инициатив, требуют исследовательского 
внимания и в известной мере сохраняют свой ресурсный моби-
лизационный потенциал. однако важно отметить, что приори-
теты в определении актуальных драйверов социального и поли-
тического взаимодействия смещаются в сторону возможностей 
сетевых/пользовательских, мобильных и облачных участников 
повседневной социально-политической коммуникации. «поль-
зовательская политика» становится возможной и начинает фор-
мировать новые приоритеты как социальных и политических 
запросов, так и действий. сетевая региональная коммуникация 
демонстрирует свою самобытность, региональный стиль и при-
емы построения социального диалога населения с властью.

региональная специфика гражданского и социального акти-
визма, акцент на особенностях территориального развития спо-
собствует формированию стратегических социальных проектов 
и прогнозов. в данных условиях особую значимость приобретает 
мобилизация региональных сообществ и ресурсов для опреде-
ления траекторий и ситуаций их социального и политического 
взаимодействия, так как именно мобилизация связана с необ-
ходимостью сконцентрировать совместные усилия на измене-
нии и преобразовании общественного устройства повседневной 
жизни.



25

проектирование социального и политического взаимодей-
ствия с учетом и использованием цифровых инструментов обу-
словлено, с одной стороны, запросом власти на анализ ресурсов 
интернет-пространства, что дает возможность интенсификации 
взаимодействия с населением, повышения результативности 
реализации управленческих решений, достижения согласован-
ности мнений и взглядов относительно социально-экономиче-
ских проблем. в то время как с другой стороны, население реги-
она (пользователи) в своих повседневных сетевых практиках 
формируют аналогичный запрос реактивности и дигитализации 
социальных и политических коммуникаций на базовом социаль-
ном уровне.

практики использования мобильных телефонов и интернета 
(увеличения цифровой доступности) демонстрируют техноло-
гический и пользовательский потенциал содействия альтерна-
тивным способам политического участия и социальной инте-
грации, объединяя усилия политических наук, социологических 
наук и знаний в области коммуникаций [1]. Межличностные сети, 
мониторинг сМи, дискуссии по политическим новостям усили-
вают интеграцию сообществ и гражданское участие, при этом 
действия онлайн могут перетекать в офлайн и возвращаться 
снова. эти процессы рассматриваются через модель коммуника-
тивного посредничества и коммуникационную инфраструктуру 
(или «район повествования»). Между этапом потребления кон-
тента и производством выводов, а также дальнейших действий 
лежит «когнитивное опосредование».

полагаем, что за период пандемической, экономической 
и  политической изоляции и прочих перманентных рисков рос-
сийского и мирового развития приемы и организация соци-
ального и политического взаимодействия в регионе становятся 
ориентированными непосредственно на население/пользовате-
лей и социальные сообщества (аффилированные или скрытые 
в социальных сетях). полагаем, что такой подход анонсирован 
установками организаторов новых проектов, а также обусловлен 
значительным влиянием социальных запросов региональных 
сообществ.

в зарубежных исследованиях подчеркивается возрастающая 
цифровизация в процессах развития регионов. европейские 
исследования в области цифровизации показывают, что совре-
менная перегруженность информацией повышает актуальность 
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поиска сообществами пользователей быстрых способов полу-
чения информации, предпочитая быстрые услуги, скоростной 
интернет. приемы и методы реализации принципа «открытого 
региона» также имеют широкие адаптивные возможности для 
решения муниципальных или иных конкретных проблем разви-
тия регионов и территорий [2–4].

зарубежные исследователи активно применяют сетевые 
методы для изучения онлайн-сообществ, в частности исследо-
вание влияния социального капитала онлайн на гражданскую 
активность в оффлайне [5]. а. М. садри (американский исследо-
ватель) выявил особенности сетей со сложной топологией. они 
демонстрируют взаимозависимость между структурой и функ-
циональным поведением. в рамках исследования была сформи-
рована сеть социального взаимодействия путем отслеживания 
упоминаний пользователя в Twitter [6]. по цифровым следам 
в социальных сетях формируется значительная (если не опреде-
ляющая) часть повседневного коммуникативного контента.

в россии в настоящее время активно применяются сетевые 
методы изучения сообществ, большое внимание уделяется иссле-
дованию активности и поведения пользователей в социальных 
сетях. авторы используют картирование связей акторов и групп, 
а также метод зерновой кластеризации для изучения полити-
ческой активности в социальных сетях [7]. о. в. крыштановская 
выделяет формат «бесконтактной» социологии в эпоху циф-
ровизации общества, упоминая о новых методах сбора и обра-
ботки информации (миграции идеи), подчеркивает актуальность 
использования искусственного интеллекта в социологии [8].

в масштабе кузбасского региона социальные практики вза-
имодействия осуществляют, помимо соответствующих ведом-
ственных организаций и учреждений, ряд общественных орга-
низаций. среди политических акторов, располагающих возмож-
ностями активировать формы и темы взаимодействия, помимо 
уровневых участников (федеральной, региональной, местной 
власти), проявляют свой интерес городские и региональные 
(включая представителей сибирского макрорегиона) сетевые 
сообщества, разного рода тематические платформы, группы по 
интересам, пользовательские объединения, общая численность 
которых в индексируемых (открытых) интернет-ресурсах более 
ста. также важно учитывать региональные платформы различ-
ных российских политических партий и даже международных, 
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общественно-политических, религиозных и прочих организа-
ций. особенностью сетевого пространства является постоян-
ная включенность, «кликабельность» участников и в известной 
степени трансграничность взаимодействий участников. на наш 
взгляд, данные платформы «производительны» в плане форми-
рования быстрого контента, включая протестный и деструктив-
ный формат сетевого «минирования» социального сообщества 
пользователей.

нами предлагается разработка типологического яруса кри-
териев-измерителей социально-политических взаимодействий 
регионального уровня. подобный выбор обусловлен нагляд-
ной демонстративностью коммуникативных практик местных 
жителей и/или иных виртуальных проекций. примеры изучения 
реактивных (быстрых) событий в жизни региона демонстрируют 
широкий спектр участников цифровой коммуникации, появле-
ние «случайных» пользователей, формирование веерного кон-
тента по повестке и за пределами рассматриваемой темы. отме-
чается жизнеспособность спонтанных, общественно одобряемых 
коммуникаций и свертывание формальных аншлагов в ситуа-
циях коммуникации населения и власти.

таким образом, актуальным исследовательским поворотом 
является необходимость содержательного анализа региональных 
социально-политических процессов, поиск и применение циф-
ровых инструментов их прогнозирования. самостоятельное зна-
чение приобретают индивидуально-личностные возможности 
и «скорости» взаимодействия ранее линейных участников соци-
альных и политических отношений в регионах. региональный 
профиль цифровых изменений социальных и политических вза-
имодействий позволяет использовать новые несистемные сег-
менты коммуникации, обнаруживать ресурсы развития в обще-
ственных профилях, пользовательских площадках городской/
территориальной коммуникации и т. п.
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Аннотация. в настоящее время происходит трансформация оценки 
населением власти, одним из аспектов которой является дигитализация дан-
ной формы социально-политического взаимодействия. «облачная» среда 
коммуникации, скорость и динамика процессов влияет на качественное и 
количественное содержание взаимодействия основных участников отноше-
ний на местном уровне. информационно-коммуникативное пространство 
формирует новые условия оценки местной власти.

Ключевые слова: население, оценка, регион, социальные и политиче-
ские взаимодействия, цифровизация. 



29

DIGITALIZATION OF PUBLIC ASSESSMENT  
OF LOCAL GOVERNMENT

N. N. Grigorik
Annotation. The evaluation of the local government by the population is 

transforming at the present time. Digitalization of this form of socio-political 
interaction has become an aspect of the transformation. Cloud communication 
environment, speed and dynamics of processes influence on qualitative and 
quantitative content of interaction of main participants of relations on local level. 
Information-communication space forms new conditions of local government 
assessment.

Keywords: population, assessment, region, social and political interaction, 
digitalization.

актуальность изучения социально-политического взаимо-
действия в рамках современного российского общества обуслов-
лена нарастающей динамикой протекающих общественных про-
цессов, необходимостью постоянного поиска новых ответов на 
возникающие риски и вызовы, трансформацией форм коммуни-
кации населения и власти, способов согласования их интересов. 
оценка власти является важной разновидностью практик соци-
ально-политического взаимодействия, которая становится клю-
чом к возможности объединения интересов участников в разви-
тии локальной территории. 

как форма взаимодействия, оценка представляет собой сфор-
мированный в результате общественных процессов интегратив-
ный показатель, демонстрирующий отношение человека к тем 
или иным аспектам окружающей его социальной среды. такая 
активность может выступать в форме как самоорганизации чле-
нов местных сообществ в целях решения возникающих проблем-
ных ситуаций и координации совместных усилий и ресурсов для 
упорядочения отношений друг с другом, так и апелляции к орга-
нам власти. это позволяет использовать оценку как инструмент 
планирования и принятия решений на разных властных уровнях, 
в том числе и на местном. 

современные вызовы и угрозы социального и политического 
развития, возникающая дисфункция традиционных организаци-
онно-управленческих приемов и технологий, отказ от долгосроч-
ных планов развития в пользу краткосрочных, переход в пло-
скость быстрых коммуникаций, решений способствуют транс-
формации социально-политического взаимодействия. согласо-
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вание интересов населения и местной власти переходит в новую, 
цифровую среду, воспринимаемую как пространство для каче-
ственных и количественных коммуникаций. процессы цифро-
визации приводят к росту значимости и актуальности сетевых 
практик социально-политического взаимодействия на местном 
уровне, поскольку местный, региональный уровень и формирую-
щиеся в них системы сообществ (в т. ч. сетевых) соединяют в себе 
черты институциональной среды как муниципального уровня, 
так и общенационального.

сетевые структуры, образуемые связи и отношения стано-
вятся как детерминантой социального поведения актора, так 
и  совокупным социальным капиталом, который используется 
им для реализации собственных целей [2]. «Модель гармонич-
ного развития» территорий требует участия местных сообществ, 
их активности и принятия ответственности за происходящее. 
основная идея модели состоит в переходе от традиционных 
линейных форм взаимодействий участников социально-поли-
тических отношений к сетевым, гибким, основанным на соуча-
стии [4]. данный процесс сопровождается предложением новых 
методов и приемов построения, поддержания социальных 
и политических взаимодействий в цифровом пространстве, в том 
числе и оценки населением власти. 

оценка формируется как элемент практической деятельно-
сти в обществе, благодаря которому личность обретает возмож-
ность достижения социальной результативности на основе соот-
несения своего поведения с действиями других людей и  выра-
ботанной системой социального порядка. она олицетворяет 
возможность реализации социального и политического взаимо-
действия людей на основе оценочных суждений, образующихся 
под влиянием окружающего социального фона. 

в структуре оценки можно выделить три составных компо-
нента. гносеологический компонент отражает когнитивную сто-
рону процесса оценивания, форму познания социальной реаль-
ности. аксиологический компонент отражает наполненность 
процессов познания ценностными переживаниями, определение 
значимости, наделение смыслом, чувствами познаваемого объ-
екта. праксеологический компонент обусловливает и закрепляет 
восприятие реальности через накопленный опыт, систему цен-
ностей, социальное взаимодействие, общественное мнение. 
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потенциал информационно-коммуникационных техноло-
гий определяет преломление компонентов оценки при переносе 
социального и политического взаимодействия в цифровую среду. 
это создает условия для возникновения альтернативных спосо-
бов оценивания, социального и политического участия и соци-
альной интеграции [1]. Межличностные сети, мониторинг сМи, 
дискуссии по политическим новостям и т. п. усиливают интегра-
цию сообществ и гражданское участие, при этом действия онлайн 
могут перетекать в офлайн. эти процессы исследователи рассма-
тривают через модель коммуникативного посредничества и ком-
муникационную инфраструктуру (или район повествования). 
Между этапом потребления контента и производством выводов, 
а также дальнейших действий лежит когнитивное опосредование 
и рефлексия. влияние на результат имеет и сама структура соци-
альной сети (социальная среда). 

современные исследования по цифровой мобилизации 
и региональной политике уже ставят перед собой более сложные 
вопросы: каким образом и при каких условиях политическая 
коммуникация через цифровые платформы приводит к увеличе-
нию и повышению уровня участия со стороны граждан? р. гиб-
сон, Ф.  греффет и М.  кантихох предлагают три типа цифровой 
активности населения при оценке власти: 

1) пассивность населения в социальных и политических 
процессах, ограничивается получением информации от власти 
без дополнительного участия;

2) население может «дружить» с властью, поддерживая ее 
(например, лайкать и делиться постами); 

3) меньшинство цифровых активистов, которые выступают 
продюсерами коммуникации с властью [5]. 

потенциал используемых икт для оценки способствует 
наиболее выразительным формам проявления активности, что 
мобилизует сообщества к взаимодействию друг с другом и вла-
стью и в рамках интернет-пространства, и в реальной жизни. 
использование блогов, социальных сетей, мессенджеров, фору-
мов, интернет-порталов и т. д. также связано с ростом экспрес-
сивного участия и оценивания действий органов власти (публич-
ное выражение собственных взглядов). они предназначены для 
мобилизации групп, усиливают политические дискуссии, дают 
единомышленникам чувство общности и стимулируют к поли-
тическим действиям. политическая блогосфера дает возмож-
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ность автору блога создавать дискуссионные сообщества вокруг 
информационных поводов, влиять на мнение других пользова-
телей сети, тем самым выступая мобилизационным ресурсом. 
основными площадками для обсуждений являются: YouTube, 
социальные сети, большую популярность в настоящее время 
набирает Telegram. в настоящее время внимание исследователей 
также обращено на платформы, служащие инструментом сбора 
жалоб и петиций, например, американская онлайн-платформа 
Change.org — ресурс для создания онлайн-петиций, транстер-
риториальный ресурс для изучения и канализации гражданских 
инициатив [6] или Roi.ru — российская интернет-площадка для 
выдвижения инициативных проектов и голосования.

производным фактором перехода оценки населением вла-
сти в виртуальную цифровую среду становится реактивность 
отношений и коммуникации между ними. это приводит значи-
тельному росту активности пользователей сетевых дигитали-
зированных пространств и раскрытию потенциала горожан как 
основного заказчика и участника социальных, экономических 
и политических изменений на определенной территории. оце-
ночность становится важным компонентом реактивных соци-
ально-политических взаимодействий, который наряду с другими 
признаками (возникновение по актуальной повестке, скорость 
изменения и обмен информацией, возможность перехода соци-
ального взаимодействия в политическое) появляется как элемент 
адаптации к новым условиям существования [3]. 

таким образом, цифровизация оценки населением местной 
власти предстает как сложный и неоднородный процесс взаимо-
действия ранее линейных участников социальных и политиче-
ских отношений. условия и обстоятельства оценки в настоящее 
время повсеместно адаптируются под ситуацию, ресурсы, риски, 
инструменты и формы взаимодействия участников социальной 
и  политической жизни территории. актуальность и скорость 
появления событий опосредуют знание, динамику и интерес 
участия населения в данном процессе. перспективным направ-
лением анализа данного процесса становится поиск новых под-
ходов и инструментов изучения и прогнозирования оценки насе-
лением местной власти.
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SELF AND SOCIETY IN THE ABSENCE OF MIND 
(COMMENTS ON THE CONCEPT OF A. GIDDENS)

A. Dobrina
Аnnotation. The article purposes at analyzing the problems of identity in 

the concept of а. Giddens. The interpretation of the modern world presented in 
the works of the British sociologist is considered as mobile, unstable, blurring 
in its constants and threatening the integrity and certainty of the identity of 
a modern person. The study allowed us to draw conclusions that consciousness 
(mind, meaning) does not take part in the construction of personal identity.

Keywords: post-non-classical sociology, risk society, identity, late modernity, 
identity disconnection. 

в двадцать первом веке британская постнеклассическая 
социология демонстрирует устойчивую ориентацию на пости-
жение социального мира как подвижного, нестабильного, раз-
мывающегося в своих константах и угрожающего целостности 
и определенности личностной и социальной идентичности. рас-
сматривая хронологию научного творчества э. гидденса, нельзя 
не обратить внимание на возрастание интереса к проблема-
тике социальных рисков и угроз идентичности, обозначенной 
им в  1991 году в работе «современность и самоидентичность: 
я и общество в эпоху поздней современности» [4]. в последую-
щие десятилетия она разрабатывалась им в таких сочинениях, 
как «судьба, риск и безопасность» [1], «общество риска: контекст 
британской политики» [5], «устроение общества: очерк теории 
структурации» [2].

по гидденсу, современная эпоха — поздняя современность 
(the Late Modern Age) — определяется им как социальность, кото-
рая структурируется действиями, совершаемыми на грани соци-
ального риска. выделяя в числе последних группу неуправляемых 
рисков, ученый выявляет факторы, усиливающие их неподкон-
трольность и непредсказуемость. к ним относятся глобализация, 
которая размывает границы их распространения; взаимозависи-
мость, увеличивающая их число; институционализация, порож-
дающая иллюзорное представление их неизбежности и «нор-
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мальности»; воспроизводимость, являющаяся следствием подоб-
ного восприятия. два последних фактора представляются особо 
значимыми в аспекте создания угроз для идентичности. в допол-
нение к этому информационная среда наполнена сообщениями 
о  рисках и опасностях, что ограничивает свободу выбора чело-
века, погруженного в среду риска, в том числе и в конструирова-
нии своей идентичности.

разработка э. гидденсом концепции идентичности (Self-
Identity) тесно переплетена с его концепцией социальных рисков. 
идентичность представляется им как относительно последо-
вательный и непротиворечивый нарратив, представляющий 
собой ответы на вопросы современности, последние «интерпре-
тированы в рамках временного раскрытия (у гидденса temporal 
unfolding — развитие, разворачивание, открытие во времени) 
самоидентификации [4, P. 114]. 

основной характеристикой рефлексивной идентичности 
современного человека э. гидденс считает разрыв значимых 
связей с близким кругом, а также игнорирование временных, 
пространственных и ценностных констант социального бытия. 
подобный процесс он обозначает термином «дисконнекция» (от 
англ. disconnection — отделение, отключение, разъединение, раз-
рыв связи), последняя представляет собой отключение от локаль-
ного измерения социальных отношений и присоединение к гло-
бальному контексту, формирующему среду риска.

следует отметить влияние на формирование концепции 
идентичности э. гидденса теории американского социолога дж. 
г. Мида. аллюзия на теорию последнего просматривается даже на 
уровне названий: Mind, Self, and Society [6] Мида трансформируется 
у гидденса в Self and Society: значимым является отсутствие слова 
mind (разум, сознание, смысл). возможно, этот намек на скрытую 
полемику британского ученого с одним из наиболее авторитет-
ных представителей символического интеракционизма отражает 
представления гидденса о том, что сознание (разум, смысл) не 
принимает участия в конструировании личностной идентично-
сти. возможно и другое толкование: идентичность современного 
человека отличается от таковой в эпоху Мида и характеризуется 
отсутствием сознательного элемента в ее построении. основным 
фактором, формирующим это различие, представляется здесь 
понятие дисконнекции, подробно рассмотренное автором дан-
ной статьи в одной из предыдущих работ [3] и включающее в себя 
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разрыв значимых связей с ближайшим окружением, с традици-
ями своей культуры и ценностями религии. 
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Финансовые отношения в современном мире выходят на 
новый уровень, затрагивая не только сферу воздействия на 
взрослых, но и области влияния на школьников. с каждым днем 
финансовая система совершенствуется, возникают новые виды 
отношений, обязательств, появляются новые пути заработка 
и  распределения доходов [2]. при этом банки и другие финан-
совые организации начинают предлагать свои услуги не только 
платежеспособным состоявшимся гражданам, но и самым соци-
ально уязвимым членам общества — детям и подросткам.

рассмотрение вопросов финансового поведения школьников 
также является актуальным в связи с рядом нюансов. школьники, 
ввиду особенностей психики детского и подросткового возраста, 
способны впитывать информацию подобно губке в больших 
количествах и так же быстро ее обрабатывать и усваивать [1]. 
однако же в силу неопытности и неподготовленности в возрасте 
11–15 лет, как правило, наблюдается нехватка знаний, связанных 
с непрерывными экономическими и социальными трансформа-
циями, что требует работы по формированию у детей и подрост-
ков финансовой грамотности и навыков эффективного финансо-
вого поведения. 

современное информационное пространство, популярные 
блогеры, музыканты, новостные группы в социальных сетях 
демонстрируют жизнь, в которой не обойтись без хорошего 
финансового достатка. появляются и новые соблазны, что может 
повлечь за собой вовлечение школьников в сомнительные схемы, 
что значительно увеличивает вероятность возникновения воз-
можных рисков.
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как говорилось выше, финансовая грамотность является 
одним из наиболее значимых факторов финансового поведе-
ния, что подтверждается и в исследованиях т.  Ю.  богомолова, 
в. с. тапилина, н. в. дулина, н. н. ивашиненко и М. л. теодоро-
вич, о. е. кузина, е. а. Фёдорова, а. в. ярашева [4]. в свою очередь, 
детский и подростковый возраст является идеальным сенситив-
ным периодом для усвоения базовых навыков управления своим 
бюджетом. дети и подростки, иногда начиная с раннего возраста, 
получают карманные деньги, пытаются подзаработать, получают 
денежные подарки, что также является хорошим фундаментом 
для освоения основ финансовой грамотности.

несмотря на то, что в большинстве российских школ 
с 2016 года был так или иначе внедрен курс по финансовой гра-
мотности, полученных таким образом знаний может быть недо-
статочно. в таком случае восполнить возможные пробелы можно 
при помощи различных учебных пособий, разработанных с уче-
том возраста для всех учащихся, начиная со второго класса школы 
[5]. кроме того, центральным банком рФ был разработан проект 
«онлайн-уроки финансовой грамотности», в котором эксперты 
помогают подросткам из любой точки россии овладеть ценными 
знаниями о правильном обращении с деньгами [3].

таким образом, изучение финансового поведения учащихся 
средней школы является одним из наиболее актуальных направ-
лений в исследованиях современной социологии. при этом важно 
отметить, что исследования в этой области не столь обширны 
при высоком уровне их значимости для всего общества. на сегод-
няшний день социальное пространство транслирует не всегда 
безопасные и надежные методы обогащения, а спектр финансо-
вых инструментов расширяется в геометрической прогрессии, 
что несет за собой определенные риски для детей и подростков. 
в свою очередь, финансовая грамотность является одним из наи-
более перспективных инструментов формирования финансового 
поведения школьников.
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Аннотация. анализируется феномен транспрофессионализма и его 
роль в процессе профессиональной мобильности. отмечается, что рынок 
труда переживает непростой период, связанный с востребованностью специ-
алистов, умеющих быстро адаптироваться к изменяющимся условиям про-
фессиональной деятельности. на основании теоретических исследований 
выделены причины влияния транспрофессионализма на профессиональную 
мобильность. рассмотрены преимущества и ограничения транспрофессио-
нализма для профессиональной мобильности.  
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Annotation. The phenomenon of transprofessionalism and its role in the 

process of professional mobility are analyzed. It is noted that the labor market 
is going through a difficult period associated with the demand for specialists 
who can quickly adapt to the changing conditions of professional activity. Based 
on theoretical studies, the reasons for the influence of transprofessionalism 
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on professional mobility are highlighted. The advantages and limitations of 
transprofessionalism for professional mobility are considered.
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транспрофессионализм как научная категория достаточно 
новое явление в социологии. интерес к нему обусловлен дина-
микой и скоростью трансформаций на рынке труда, увеличива-
ющимся объемом информации, появлением инновационных 
технологий, предъявляющих к специалисту качественно новые 
квалификационные характеристики. 

заметим, что суть транспрофессионализма тесно связана 
с  понятием профессиональной мобильности в контексте дея-
тельности специалиста, готового гибко реагировать на изме-
нения и осваивать что-то новое. в  этом случае многофункцио-
нальность профессионала, его полипрофессионализм являются 
адекватными качествами для профессиональной мобильности 
в современных реалиях. 

на сегодняшний день профессии требуют совершенно новых 
компетенций, находящихся на стыке нескольких отраслей. соци-
ологи отмечают, что «профессия теряет значимость чего-то одно-
линейного, приобретая характеристики “сборки” компетенций, 
формируемых в профиле специалиста в ответ на сигналы рынка 
труда» [8, с.  213]. поэтому сегодня актуализируется проблема 
утраты «профессией» первоначального устоявшегося значения, 
с системной определенностью, конкретными формами и видами 
действий [2, с. 79]. на смену этому приходит, по мнению многих 
авторов, транспрофессионализм [2, 3, 6, 9]. 

в настоящее время нет единого понимания транспрофес-
сионализма в научных исследованиях. по мнению э.  Ф.  зеера, 
э.  э.  сыманюк, транспрофессионализм — «это интегральное 
качество специалиста, его способность осваивать и выполнять 
деятельность из различных видов и групп профессий» [6, с. 40]. 

понятие «транспрофессионализм» в социальных науках 
используется нечасто. в  исследовании а.  н.  пинчук, с.  г.  каре-
повой, д.  а.  тихомировой определена социологическая состав-
ляющая концептуализации транспрофессионализма на основе 
субъективной интерпретации его характеристик и обосновании 
востребованности новых компетенций [8,  с.  185]. г.  г.  силласте 
обращается к проблеме формирования трансфпрофессиональ-
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ного типа специалиста с учетом социальных рисков в высшем 
образовании [9]. вопросы транспрофессионализма в системе 
профессиональной подготовки молодых ученых раскрывает 
о. с. иванченко [3, с. 54]. Чаще это определение анализируется 
в педагогических исследованиях [1, 2, 3, 6, 10], так как транспро-
фессионализм принципиально связан с задачей увеличения тру-
дового потенциала будущих специалистов. 

обобщая исследования, можно сделать вывод, что транспро-
фессионализм в понимании отечественных ученых основыва-
ется на конвергенции знаний и навыков различных профессио-
нальных областей. в свою очередь, транспрофессионал является 
талантливым специалистом, обладающий широкими компе-
тенциями в различных видах деятельности, умеющий выйти за 
рамки своей специализации и находить уникальные решения 
благодаря межпрофессиональной коммуникации и трансдисци-
плинарному синтезу знаний [6, с. 40]. 

одним из актуальных и малоизученных на сегодняшний день 
является вопрос о влиянии транспрофессионализма на мобиль-
ность в профессиональной деятельности. 

во-первых, сказываются глобальные факторы, связанные 
с  интеграцией различных сфер (естественных, социальных 
и  гуманитарных наук) и развитием новых технологий. соци-
ально-технологическое развитие экономики обусловлено вне-
дрением нейротехнологий, искусственного интеллекта, робо-
тотехники, а также трансформацией традиционных профессий, 
квалификаций, формированием новых компетенций [2, с.  79]. 
соответственно, усиливающаяся интеграция влияет непосред-
ственно на профессиональную мобильность человека, он стано-
вится более востребованным благодаря общим знаниям [7, с. 66]. 

во-вторых, возникает необходимость обучения таких спе-
циалистов, обеспечивающих конвергенцию социогуманитар-
ных, естественнонаучных и специальных дисциплин [10, с. 129], 
а  социально-профессиональная мобильность выступает как 
метакачество, необходимое для формирования транспрофессио-
нализма [6, с. 45]. однако, как отмечают многие авторы, форми-
рование такого типа специалиста, как транспрофессионал, стал-
кивается с рядом объективных проблем в системе образования: 
нет целенаправленной подготовки, остаются установки на узкий 
профессионализм, разделение отдельных профессий и специаль-
ностей, рассогласованность между полученным образованием 
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и требованием работодателя [3, 9, 10]. именно поэтому г. г. сил-
ласте ставит перед системой образования долгосрочную задачу, 
включающую подготовку транспрофессионального типа специ-
алиста [9, с. 165], а э. Ф. зеер призывает к поиску новой методо-
логии, направленной на подготовку человека будущего [2, с. 45]. 
близкой позиции придерживается а.  г.  кислов, по его мнению, 
освоение двух и более разных профессий на глубоком и серьез-
ном уровне даст эффект опережающего транспрофессионального 
образования [5, с. 68], что, в свою очередь, повысит профессио-
нальную мобильность молодого специалиста на рынке труда. 

в-третьих, возрастают требования к уже работающему спе-
циалисту, его переподготовке. рынок труда нуждается в высоко-
профессиональных кадрах с широким кругозором, высокой сте-
пенью мобильности, ориентированных на непрерывное профес-
сиональное развитие, сочетающих хорошую профессиональную 
подготовку и личностные качества. «Желаемый универсальный 
специалист» — так можно охарактеризовать новые требования 
к сотрудникам [11, с. 138]. достижимость идеала, конечно, всегда 
вызывает сомнения, но его образ может являться ориентиром 
для потенциальных направлений профессионального развития 
[11, с.  136]. способность осваивать новые навыки в профессио-
нальной деятельности на протяжении всей жизни, по мнению 
в. и. ильина, является новой чертой современности, что позво-
ляет быстро распознавать тенденции рынка труда, менять про-
фессиональную колею, быстро переобучаться. а значит, «не 
тонуть вместе с тонущим кораблем профессии» [4, с. 521]. 

таким образом, феномен транспрофессионализма в профес-
сиональной деятельности переживает стремительный период, 
выступает вызовом для общества, экономики, образования и для 
самих специалистов. он влияет на профессиональную мобиль-
ность на глобальном уровне, связанном с интенсивным раз-
витием технологий и интеграцией различных сфер; на уровне 
рынка труда, предъявляющего новые требования к специалисту, 
и на уровне образования, актуализируя необходимость подго-
товки и переподготовки специалистов с такими компетенциями. 
одни из них представляют новые возможности, другие являются 
в определенном смысле рисками. поэтому не вызывает сомне-
ния, что чрезвычайно важно поднимать вопросы управления 
этими процессами на всех уровнях. 
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следует отметить, что транспрофессионализм, с одной сто-
роны, может способствовать профессиональной мобильности 
специалистов: повышается конкурентоспособность специалиста 
и эффективность выполнения функций из разных профессио-
нальных сфер, увеличиваются шансы на карьерный рост и воз-
можность менять специальность или профессию, на быструю 
адаптацию к новым условиям труда. с другой стороны, негатив-
ные тенденции транспрофессионализма для профессиональной 
мобильности могут проявляться в депрофессионализации, эмо-
циональном выгорании, трудностях при устройстве на новую 
работу, в отсутствии качественной транспрофессиональной под-
готовки, а также в подмене «истинной стратегии» транспрофес-
сионализма на вынужденную смену профессии [1, 3, 8]. 

как видно, явление транспрофессионализма представляет 
научный и практический интерес для социологии в ближайшей 
перспективе, и в частности, для определения его роли в профес-
сиональной мобильности молодежи. 
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Аннотация. в статье представлены результаты качественного исследо-
вания, направленного на выявление мнений студентов томских вузов о вли-
янии возможностей и недостатков онлайн-обучения в ситуации пандемии 
на качество их жизни. установлено, что на оценки информантов влияет тип 
социального настроения: оптимисты замечают в основном плюсы, а песси-
мисты — минусы онлайн-обучения.
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QUALITY OF LIFEFOR STUDENTS: 
ONLINE LEARNING ASSESSMENTS IN A PANDEMIC 

SITUATION 

V. S. Ivanova, K. E. Kim
Annotation. The article presents the results of a qualitative study aimed 

at identifying the opinions of students of Tomsk universities on the impact of 
the opportunities and shortcomings of online learning in a pandemic situation 
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on their quality of life. It has been established that the type of social mood affects 
the assessments of informants: optimists mainly notice the advantages, and 
pessimists — the disadvantages of online learning.

Keywords: quality of life, pros and cons of online learning, social mood.

интерес к проблеме качества жизни обострился в связи 
с пандемией 2020–2021 гг. существует многообразие трактовок 
в оценке качества жизни населения. одним из первых, кто ввел 
данный термин в научный оборот, был британский экономист 
а. пигу еще в 40-е гг. XX века. он акцентировал внимание на тру-
довой деятельности, на объеме и характере работы, на условиях 
проживания и личной безопасности. другой экономист — аме-
риканец дж.  гэлбрейт — определял «качество жизни» как сово-
купность получаемых общественных благ, которые направлены 
на удовлетворение интеллектуальных потребностей человека. 
в  качестве основы интерпретации рассматриваемого понятия 
выступали экономическое развитие и инновации.

классическая интерпретация «качества жизни» обобщала 
социально-экономические условия, уровень потребления, т.  е. 
уровень жизни населения, а также удовлетворение различных 
потребностей, здоровье населения, уровень социальной безопас-
ности. в  отечественной социологии качество жизни трактуется 
как «интегральное явление, определяемое многими факторами, 
а именно: здоровьем человека, экономическими, социальными, 
политическими, экологическими, природными и другими усло-
виями его жизнедеятельности, а также субъективной оценкой 
индивида различных сторон своей жизни» [1]. качество жизни 
как субъективный критерий направлено в основном на внутрен-
ние оценки респондентов, на самооценку комфорта и спокой-
ствия, на принадлежность к социальной группе и  т.  д. отсюда 
и возникает сложность в использовании подхода, которая заклю-
чается в том, что качество жизни во многом определяется ожи-
даниями и взглядами конкретного человека, существующего 
в своей микросреде, с которой он себя ассоциирует [3]. 

сегодня одной из актуальных тем является исследование 
влияния пандемии на сферы социальной жизни, особенно на 
сферу образования, в частности студенчество. авторы пришли 
к выводу, что образовательная сфера оказалась подвержена наи-
большему влиянию пандемии и далеко не все вузы были готовы 
к  такой ситуации [5]. для студентов пандемия нарушила нор-
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мальный ход профессиональной подготовки, а значит, изменила 
перспективы дальнейшего трудоустройства, что серьезно ска-
залось на их социальном самочувствии. по данным вциоМ, за 
2020 г. было выявлено, что 72 % опрошенных студентов полно-
стью или частично удовлетворены качеством онлайн-образова-
ния, но каждый четвертый (26 %) респондент полностью не удов-
летворен обучением в дистанте [4, 6].

Можно сформулировать проблемную ситуацию: с одной сто-
роны, пандемия COVID-19 спровоцировала перевод обучения 
в дистанционный формат, что вызвало некоторые проблемы 
с удовлетворенностью студентов в сфере обучения, а с другой, 
ситуация не только расширила возможности студентов участво-
вать в образовательном процессе, но и избавила их от бытовых 
проблем, позволив находиться в родном городе. противоречие 
позволяет сформулировать ключевой вопрос: каково влияние 
пандемии на качество жизни студенческой молодежи? каковы 
оценки студенчества возможностей и ограничений онлайн-обу-
чения в ситуации пандемии? для ответа на эти вопросы было 
проведено исследование, в ходе которого использовалась каче-
ственная методология: основной способ сбора информации  — 
полуформализованное интервью; применялась целенаправ-
ленная выборка. было опрошено 17  информантов — студентов 
разных курсов и специальностей из томских университетов: 
государственного (тгу), политехнического (тпу), медицинского 
(сибгМу) и систем управления (тусур).

упоминалось, что традиционно в концепцию качества жизни 
входят различные показатели: здоровье, материальное благопо-
лучие, атмосфера в группе (работающих или учащихся), удовлет-
воренность досугом и пр. в данной статье акцент сделан на такую 
особенность качества жизни студенчества, как качество полу-
чаемого образования, так как образовательная среда как этап 
социализации личности влияет на систему ценностей, взглядов 
и саморазвитие [2]. в результате анализа данных интервью было 
установлено следующее.

во-первых, относительно оценок онлайн-образования было 
выявлено два типа рассуждений: оптимистические и песси-
мистические настроения. примером оптимистического отно-
шения к переходу от традиционной формы обучения к онлайн 



47

могут служить такие высказывания: «отношусь положительно 
к онлайн и вижу в этом только плюсы для себя» (жен., тгу, гум.); 
«ДО спасло меня от того, чтобы уйти из вуза.» (муж., тусур, тех.); 
«Мне понравилось, мне удобно… учиться успевала, работать и еще 
гулять с  друзьями» (интервью 2, жен., тгу, гум.); «Да я, честно 
говоря, даже был рад» (муж., тгу, тех.). пессимистически настро-
енные настаивали на том, что новый формат обучения неудобен 
и непрактичен: «полный дискомфорт, не все можно донести, не все 
можно понять через камеру» (муж., тпу, тех.); «Мне было бы инте-
реснее очно ходить больше на пары, все-таки» (муж., тгу, гум.); 
«Дистант очень повлиял на мое знакомство с вузом, я не ощу-
щаю себя полноценным студентом.» (жен., тгу, гум.). и наконец, 
сложно представить полноценное обучение студентов-медиков: 
«Нет, мне не понравилось; есть циклы, где ты должен присутство-
вать, ходить на операции, а мы сидели дома» (жен., сибгМу).

следует заметить, что были высказывания, когда студент 
в начале онлайн-обучения был настроен негативно к данному 
формату, но в процессе постепенно адаптировался и менял свои 
оценки: «Вначале мне совершенно не понравилось, это было жутко. 
Никто не был к этому готов, был только негатив, но сейчас такой 
формат сильно удобней, чувствую себя более продуктивной» (жен., 
тгу, гум.).

во-вторых, оптимистически настроенные информанты 
замечали в основном достоинства онлайн-обучения. к  основ-
ным плюсам относятся: экономия времени («Мне не нравится 
бесцельно тратить время на поездки туда и обратно»; «не нужно 
вставать рано и ехать, дорога занимает часа два»), удобство фор-
мата обучения, особенно для иногородних, но и для томичей, 
которые называли такие места: уютная квартира, тихое кафе или 
вовсе другой город. и наконец, мобильность, т.  е. оперативная 
реализация обратной связи как между преподавателями и  сту-
дентами, так и между самими студентами, что является требо-
ванием успешности процесса обучения: «Стало проще с препо-
давателем о чем-то договариваться»; «Преподаватели начали 
отвечать на почту, вот это плюс»; «Был нормальный контакт 
в любом мессенджере. Не знаю, если бы мы учились на очке, было ли 
это в порядке нормы — списаться в WhatsApp с преподавателем».
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в-третьих, высказывания касались и недостатков онлайн, 
о них свидетельствовали и «пессимисты», и «оптимисты», однако 
первые продемонстрировали более жесткие оценки. оптимисты, 
говоря о недостатках, не акцентировали на них свое внимание. 
в ответах звучало три основных минуса. первый — организация 
процесса обучения. по мнению студентов, университетам не уда-
лось оперативно и эффективно организовать процесс обучения 
в онлайн-формате: «Меня сильно смутил Moodle. Я до сих пор в нем 
не разобрался, в первое время я вообще ничего не понимал, что 
угодно готов был сделать, лишь бы в него лишний раз не заходить.» 
(муж., тгу, тех.); «Универ не был максимально готов, давайте 
будем честными… и преподаватели были многие не готовы, это 
раз. Сама система Moodle полетела, это два» (жен., тгу, гум.). 
второй — нехватка личного общения (потеря полноценной «сту-
денческой поры»). информанты отмечали, что, несмотря на гиб-
кость онлайн-обучения, потребность в «живом» общении, вза-
имодействии с одногруппниками, преподавателями является 
неотъемлемой частью их жизни. студенчество потеряло при-
вычные черты, проведение интерактивов, различных студенче-
ских мероприятий и активное участие в кружках стало невоз-
можным в период пандемии: «Обидно, что такой пласт времени 
просто пропал (студенчество), и все вот эти движухи в дистанте 
невозможны. Уже это время не вернуть, и обидно от этого, что 
вот пропустил ты такую часть своей жизни, как всякие тусо-
вочки студенческие» (жен., тгу, гум.); «чувствовала себя одиноко 
из-за нехватки общения и встреч, плюс осознаешь, что уже закан-
чивается студенческая жизнь, а ты так и пробыл дома.» (жен., 
тгу, гум.). третий недостаток — потеря мотивации к обучению; 
информанты отмечали, что нахождение дома сильно расслабило 
их в отношении учебной деятельности, стали проявляться черты, 
не свойственные им в обычное время: «ответственность ушла, 
все на самотек пустили... такой формат расхолаживает человека 
и тут хочешь не хочешь, все равно немного “подзабьешь” на это все» 
(муж., тпу, тех.).

отмеченные респондентами недостатки с переходом на 
онлайн отразились и на качестве образования, о его ухудше-
нии говорили студенты технических и медицинских направле-
ний. эти специализации предполагают максимально реальное 
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вхождение в специальность посредством лабораторных занятий 
с  использованием оборудования, техники и технологий: «прак-
тические и лабораторные работы проходили в таком неудобном 
формате, знания ты не получаешь и просто формально проходишь 
урок, но по факту ничего руками не делаешь» (жен., тпу, тех.). 

итак, суждения респондентов дихотомичны: одним данный 
формат не показался привлекательным с образовательной точки 
зрения, так как ограничивал возможность «живого» общения, 
эффективного усвоения материала и лишал практических заня-
тий. другие демонстрировали свое отношение к онлайн-обуче-
нию в оптимистическом ключе, обращая внимание на разноо-
бразие, гибкость данного формата, что положительно отразилось 
и на качестве их жизни, расширив горизонт выбора социальных 
практик, дав возможность переосмысления ценностей, интере-
сов и видения будущего через призму онлайн-специальностей 
(фриланс, копирайтинг, веб-дизайн и т. д.), а также научив адап-
тации к трудностям. 
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Аnnotation. The article actualizes the study of the personality phenomenon 

by the sociological approach. The authors define main aspects of personality 
research within the creation of the structure of the academic subject «sociology of 
personality». Potential results of this approach for the revealing the sociological 
view of the personality are defined.
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исследование личности в контексте текущих социальных 
изменений не теряет своей актуальности. как известно, личность 
является объектом исследования множества наук: психологии, 
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социологии, социальной антропологии и т. д. в этом смысле меж-
дисциплинарный подход к изучению личности позволяет рас-
смотреть ее как целостность в единстве ее различных сторон: 
особенностей психического развития, специфики влияния соци-
альной среды на процесс социализации, влияния особенностей 
социальной структуры, содержания культуры на формирование и 
развитие личности. социологический подход к пониманию лич-
ности имеет свою специфику, которая связана с социальностью 
природы человека. так, само понятие «личность» вводится для 
выделения, подчеркивания неприродной сущности человека и 
индивида, т. е. акцент делается на социальном начале [1,  с. 56]. 
параметрами личности выступают следующие ее составляю-
щие: социально-специфические особенности (установки, цен-
ности), свойства психики (эмоции, мышление, память, воспри-
ятие), индивидуальные свойства психики личности, свойствен-
ные только ей (способности, темперамент, характер, привычки) 
[2, c. 146]. Множественность подходов к определению предмета 
социологии личности как раздела социологии актуализирует 
вопрос определения наиболее значимых аспектов исследования 
личности в рамках разработки содержания социологии личности 
как учебной дисциплины.

в этом смысле наиболее важными аспектами рассмотрения 
личности как социального феномена в рамках построения струк-
турного содержания учебной дисциплины «социология лично-
сти» видятся следующие:

1. раскрытие сущности содержания предмета социологии 
личности как одного из разделов социологии, что на сегодняш-
ний день видится как дальнейшее уточнение предмета социоло-
гии личности.

2. развитие и уточнение категориального аппарата соци-
ологии личности. рассмотрение возможностей его расширения 
ввиду тенденций усложнения общества на современном этапе 
его развития.

3. определение и анализ структуры личности в контексте ее 
развития. определение ключевых факторов, влияющих на фор-
мирование структуры личности.

4. анализ особенностей формирования личности с позиции 
синтеза различных теорий социализации. рассмотрение воз-
можностей прогнозирования вариативности результатов социа-
лизации.
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5. рассмотрение и анализ различных типологий личности, 
определение критериев типологизации личности в контексте 
особенностей развития современного общества.

6. анализ основных подходов к проблеме регуляции и само-
регуляции личности.

7. изучение особенностей образа жизни личности и его 
составляющих. исследование принципов выстраивания страте-
гии жизненного пути.

8. рассмотрение места и роли личности в социально-эконо-
мических, социально-политических и социокультурных процес-
сах современного общества.

обозначенные аспекты позволяют раскрыть содержание 
и особенности социальной природы личности, выявить и про-
анализировать основные механизмы формирования и развития 
личности в социальном контексте, способствовать формирова-
нию более целостного понимания личности в рамках социологи-
ческого подхода.
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Аннотация. перемены, происходящие в мире, ускоряются. ряд стран 
мира стоит на пороге перехода в пятый или шестой технологические уклады. 
в  этих условиях цифровые технологии приобретают решающее значение 
в  происходящих изменениях в обществе. открываются возможности по 
созданию новых направлений научных исследований, новых отраслей как 
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в  технотронной, так и в социальной сферах жизни общества. целью этих 
изменений в социуме является становление новых отношений экономи-
ческих субъектов и трансформация отношений между государственными 
структурами и обществом, в том числе и гражданским обществом. главной 
задачей на современном этапе развития российского социума становится 
становление цифрового общества. 
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MAIN PRINCIPLES OF BUILDING A DIGITAL SOCIETY

А. V. Kravets
Annotation. The changes taking place in the world are accelerating. 

A number of countries in the world are on the verge of transition to the fifth or 
sixth technological order. In these conditions digital technologies are becoming 
crucial in the ongoing changes in society. Opportunities are opening up to create 
new areas of scientific research, new branches of both technotronic and social 
spheres of society. The purpose of these changes in society is the formation of new 
relations of economic entities and the transformation of relations between state 
structures and society, including civil society. The main task at the present stage 
of the development of Russian society is the formation of a digital society.

Keywords: digital society, digital technologies, technological structure, 
digital transformation, information space, high-tech infrastructure.

общество сегодня все больше и больше становится циф-
ровым. сам процесс цифровизации становится неотъемлемой 
частью социальной реальности, ее экономической, политической 
и культурной составляющей. этот процесс открывает большие 
и новые возможности по росту высокотехнологического уровня 
взаимодействия социально-экономических субъектов, а также 
повышению конкурентоспособности россии в мире [1]. 

новые цифровые технологии, которые сейчас внедряются 
в нашу жизнь, меняют общественные отношения, при этом фор-
мируя другую социальную реальность. при этом, находясь в русле 
мировых процессов цифровой трансформации, очень важно 
понимать суть динамики происходящих процессов в стране 
и мире, их причины и следствия [6].

под цифровым обществом мы понимаем постиндустриаль-
ное общество, в котором доминирующими являются информа-
ция и знания. целью такой трансформации становится новый 
вариант социально-экономических отношений, новый уровень 
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отношений между обществом и государством (цифровое прави-
тельство), а также новый вариант создания высокотехнологич-
ной инфраструктуры (цифровое пространство).

к основным принципам построения цифрового общества 
можно отнести:

• суверенитет в области цифровых технологий;
• свободный доступ всех акторов к цифровым технологиям 

и знаниям;
• преимущественное использование национальных цифро-

вых технологий;
• единое цифровое пространство на всей территории 

страны;
• сохранение традиционных ценностей совместно с разви-

тием новых цифровых ценностей.
Что касается архитектуры построения цифрового общества, 

то она может быть понята только через системный подход как 
сложная многомерная система, представляющая собой связан-
ный набор проекций: правовой, организационной и технологи-
ческой [3].

большой интерес представляет платформенный подход 
в конструировании цифрового общества. он представляет собой 
два аспекта: технический и организационный.

согласно техническому аспекту платформа есть не что иное, 
как набор определенных компонентов (прикладных и инфра-
структурных), которые позволяют социальным акторам реализо-
вывать сервисы и взаимодействие между собой.

согласно организационному аспекту платформа представ-
ляет собой коммуникационную площадку. на ее базе происходит 
выстраивание своих отношений через информационное взаимо-
действие. это своего рода экосистема цифрового общества [2].

крайне важным аспектом в эпоху формирования цифрового 
общества представляется сохранение государственного суве-
ренитета, важность и необходимость генерации собственных 
национальных цифровых технологий, с тем чтобы не оказаться 
в зависимом, и соответственно, уязвимом положении от других, 
в особенности недружественных стран [5].

в создаваемом цифровом обществе не будет места неоциф-
рованной информации. неоцифрованные данные просто не 
будут востребованы в силу складывающейся специфики взаимо-
действия в условиях потребления информации [4]. 



55

Литература
1. аверьянов, М. а. цифровое общество: новые вызовы / М. а. аверьянов, 

с. н. евтушенко, е. Ю. кочетова // экономические стратегии. — 2016. — 
№ 7 (141). — с. 90–91. 

2. аверьянов, М. а. цифровая экономика: трансформация отраслей / 
М. а. аверьянов, с. н. евтушенко, е. Ю. кочетова // экономические стра-
тегии. — 2016. — № 8 (142). — с. 52–54.

3. гидденс, э. устроение общества: очерк теории структурации / э.  гид-
денс. — М. : академический проект, 2003. — 525 с. 

4. горшков, р. к. Формирование инновационного потенциала предпри-
ятия: ресурсный подход / р. к. горшков // проблемы современной эконо-
мики. — 2004. — № 4 (12). — с. 86–88.

5. запесоцкий, A. C. дети эпохи перемен: их ценности и выбор / а. с. запе-
соцкий // социол. исслед. — 2006. — № 12. — с. 98.

6. смирнов, а. в. цифровое общество: теоретическая модель и российская 
действительность / а. в. смирнов // Мониторинг общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. — 2021. — № 1. — с. 129–153.

удк 316.4 

контуры цифровой Социальной  
и политичеСкой Мобилизации  

в регионах реСурСного типа

Е. А. Кранзеева, А. Л. Бурмакина, Я. А. Брандт
Кемеровский государственный университет 

г. Кемерово, Россия 
E-mail: politsocio@kemsu.ru

Аннотация. в статье описывается понятие «цифровая мобилизация» 
и общие контуры нового взгляда на социально-политическое взаимодей-
ствие. цифровая социальная и политическая мобилизация рассматривается 
с учетом особенностей регионов ресурсного типа. авторами подчеркивается 
актуальность изучения новых форм мобилизации с использованием цифро-
вых ресурсов для организационно-управленческих решений проблем реги-
онального развития.

Ключевые слова: мобилизация, цифровая мобилизация, социальная 
мобилизация, политическая мобилизация, регион ресурсного типа, соци-
ально-политические взаимодействия.



56

CONTOURS OF DIGITAL SOCIAL  
AND POLITICAL MOBILIZATION  

IN RESOURCE-TYPE REGIONS

E. A. Kranzeeva, A. L. Burmakina, Y. A. Brandt
Annotation. The article describes the concept of digital mobilization and 

the general outlines of a new look at socio-political interaction. Digital social 
and political mobilization is considered taking into account the characteristics of 
resource-type regions. Authors emphasize the relevance of studying new forms of 
mobilization using digital resources for organizational and managerial solutions 
to regional development problems.

Keywords: mobilization, digital mobilization, social mobilization, political 
mobilization, resource-type region, socio-political interactions.

темпы и содержание технологического развития в сочетании 
с социальным и политическим в эпоху цифрового общества при-
обретают противоречивые и порой взаимоисключающие формы, 
которые способны проявляться в сложных переплетениях. это 
находит свое проявление в реальном и виртуальном простран-
ствах, соответствующих инструментах построения и наполнения 
цифровой коммуникации, способных мобилизовать и поддер-
живать актуальные социально-политические взаимодействия 
«пользовательских сообществ» как в рамках больших террито-
рий, так и в региональных сообществах.

в современных условиях трансформации трендов социально-
политического взаимодействия универсальные концепции раз-
вития и разрабатываемые на их основе инструменты управле-
ния не дают завершенных результатов. назрел переход к дру-
гим концепциям регионального развития, учитывающим новые 
социальные и политические реалии, специфику регионов и роль 
гражданской позиции местных сообществ на фоне быстрых, 
реактивных социальных коммуникаций.

цифровизация политики и общественных коммуникаций 
меняет характер региональных социально-политических взаи-
модействий, порождает их динамику, реактивность, привлекает 
новых сетевых, «облачных» участников. это требует комплекс-
ных обновленных приемов взаимодействия со стороны вла-
сти и  населения, что предполагает поворот исследовательских 
и организационно-управленческих приемов в плоскость исполь-
зования виртуальных социальных данных.
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особенность ресурсно-отраслевой структуры экономики 
регионов россии определяет специфику отношений между 
основными субъектами социально-политического взаимодей-
ствия: властью, бизнесом и населением. основным мобилизую-
щим фактором в системе взаимодействий регионов подобного 
типа выступает экономический с уклоном в специфику добывае-
мого/обрабатываемого ресурса/ресурсов [6]. возможность и спо-
собность регионов ресурсного типа выступать «локомотивами» 
российской экономики позволяет им не только занимать особое 
место в системе распределения ресурсов, но и обусловливать 
организацию общественного пространства через доминирую-
щую связку «экономика-политика». ввиду высокой значимости 
для страны ресурсного потенциала таких территорий появление 
политического фактора и «огосударствление» системы отноше-
ний между основными акторами является логичным следствием 
обретения управляемости развитием регионов. как отмечают 
с. н. левин, е. а. кранзеева, к. с. саблин, формальные субъекты — 
представители системы гражданского общества демонстрируют 
декларативный характер взаимодействий, отличающийся от 
реально существующих связей между участвующими в социаль-
ных отношениях основными акторами, превращая их в систему 
квазипубличных практик [5].

Мобилизационные процессы российские социологи рассма-
тривают через взаимосвязь с трансформацией общества. среди 
авторов мобилизационно-транзитивных подходов можно обо-
значить т. и. заславскую, н. и. лапина, н. е. тихонову, М. а. шаба-
нову, в. а. ядова и др. [1, 2, 4, 7–9]. в работах исследователей более 
позднего периода мобилизацию начинают связывать с цифрови-
зацией общества [10].

зарубежные ученые связывают процессы социальной моби-
лизации с изменениями, которые проходит значительная часть 
населения в условиях модернизации. при этом разрушаются ста-
рые социальные, экономические и психологические обязатель-
ства, и люди готовы быть мобилизованными в новые образцы 
социализации и поведения, включенными в рамки системы 
[11–14]. использование сетевых механизмов, информационных 
технологий и интернета как средства массовой информации 
способствует минимизации реальных и потенциальных ограни-
чений, препятствующих мобилизации [13].
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для россии с ее глубокой региональной дифференциацией 
и двойственным характером социально-политического взаи-
модействия характерно несовпадение общественных комму-
никаций (инициативы и проекты) с ожиданиями и деятель-
ными проектами представителей власти, и наоборот. [3]. в связи 
с  этим актуальным является изучение новых форм мобилиза-
ции с использованием цифровых ресурсов по сравнению с при-
вычными социальными практиками. возрастает роль цифровой 
коммуникации органов власти и институтов гражданского обще-
ства в стране и в рамках отдельной ресурсной территории. такая 
коммуникация содержит запрос на изменения и формирование 
политики, направленной на создание предпосылок долгосроч-
ного устойчивого развития, а не только и не столько на генера-
цию краткосрочных доходов и выгод от использования ресурсов. 

акцентируя внимание на цифровой мобилизации сообществ, 
необходимо учитывать специфику территориального разви-
тия, традиции гражданского и социального участия, практики 
социальной взаимопомощи, основания цифровой мобилизации 
социально-политического взаимодействия. изучение этих осо-
бенностей позволит использовать результаты для организаци-
онно-управленческих приемов регионального развития, диагно-
стики разрывов территориального развития в темпах освоения 
ресурсов и инноваций. проектирование и прогнозирование циф-
ровой мобилизации социального и политического взаимодей-
ствия населения смягчает возможные негативные последствия 
масштабных резких институциональных преобразований, осу-
ществляет подготовку поэтапного стратегического включения 
различных категорий населения в проекты, определяет роли и 
возможности мобилизации сообществ в достижении поставлен-
ных целей и задач.

цифровая мобилизация социально-политического взаимо-
действия представляет собой механизм целенаправленной само-
организации местных и региональных сообществ в виртуальном 
пространстве, отражающий апелляцию населения к власти как 
субъекту, принимающему социально и политически значимые 
решения по реализации общих и дифференцированных потреб-
ностей и интересов в процессе совместного существования. 

новые коммуникационные цифровые технологии могут 
выполнять организующие функции. например, различные воз-
можности, предусмотренные в социальных сетях, такие как 
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упоминание, репост и хэштег, позволяют легко находить и свя-
зываться с представителями власти, общественными деятелями 
и  др., узнавать тех пользователей, которые разделяет схожие 
проблемы, что способствует образованию сообществ.

Дифференциация мобилизационных практик сообществ 
может рассматриваться с точки зрения социально-политической 
и экономической обусловленности развития в регионах ресурс-
ного типа. Социальная мобилизация населения, имея террито-
риальную специфику, связана с особенностями регионального 
и местного развития, а также с миграционными траекториями 
определенных сообществ, что влияет на диверсификацию форм 
и направлений социального и политического взаимодействия. 
Анализ и проектирование перспектив развития территории 
поможет реализовать с помощью изучения распространенных 
мобилизационных практик гражданской и социальной активно-
сти населения в цифровом пространстве.

Литература
1. Батыгин, Г. С. Социология Интернет: наука и образование в виртуаль-

ном пространстве / Г. С. Батыгин // Социол. журнал. — 2001. — № 1. — 
С. 188–204.

2. Заславская, Т. И. Современное российское общество: социальный меха-
низм трансформации / Т. И. Заславская. — М. : Дело, 2004. — 400 с.

3. Кранзеева, Е. А. Влияние социальных инициатив населения на инно-
вационное развитие регионов / Е. А. Кранзеева, Е. В. Головацкий, 
А.  В.  Орлова, Н. В. Нятина [и др.] // Научный результат. Социология 
и управление. — 2021. — Т. 7. — № 4. — С. 140–156.

4. Лапин, Н. И. Гибридный транзит и потребность в «модернизации для 
всех» / Н. И. Лапин // Вестн. Ин-та социологии. — 2018. — № 27. — С. 105–136.

5. Левин, С. Н. Субъекты квазипубличного взаимодействия в реги-
оне ресурсного типа: взгляд изнутри / С. Н. Левин, Е. А. Кранзе-
ева, К.  С.  Саблин  // Мир России. — 2021. — № 4. — С. 106–127. — DOI: 
10.17323/1811-038X-2021-30-4-106-127.

6. Ресурсные регионы России в «новой реальности» / под ред. акад. 
В. В. Кулешова. — Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017. — 308 с.

7. Тихонова, Н. Е. Эволюция концепции модернизации во второй половине 
XX века / Н. Е. Тихонова В. А. Аникин, С. В. Горюнова, Ю. П. Лежнина // 
Социология: 4М. — 2007. — № 25. — С. 22–47.

8. Шабанова, М. А. Использование концепции социальных механизмов 
для анализа посткоммунистических трансформаций / М. А. Шабанова // 
ЭКО = Всероссийский экономический журнал. — 2014. — № 5. — С. 27–39.

9. Ядов, В. А. Современная теоретическая социология как концептуаль-
ная база исследования российских трансформаций / В. А. Ядов. — СПб. : 
Интерсоцис, 2006. — 108 с.

10. Яницкий, О. Н. «Переход на цифру»: некоторые вопросы теории и мето-
дологии исследования / О. Н. Яницкий ; отв. ред. М. К. Горшков // Рос-



60

сия реформирующаяся: ежегодник: вып.  17. — М. : новый Хронограф, 
2019. — с. 287–307.

11. Deutsch, K. Social Mobilization and Political Development / K. Deutsch // The 
American Political Science Review. — Vol. 55. — No. 3 (Sep. 1961). — Pp. 493–514.

12. Etzioni, A. Mobilization as a macrosociological conception / A. Etzioni // The 
British journal of sociology. — 1968. — V. 19. — № 3. — Pp. 243–253.

13. Fisher, D. Mobilizing friends and strangers. Information / D.  Fisher, 
M. Boekkooi // Communication & Society. — Vol. 13. — No. 2 (Mar. 2010). — 
Pp. 193–208.

14. Segesten, A. A typology of political participation online: how citizens used 
Twitter to mobilize during the 2015 British general elections / A. Segesten, 
M.  Bossetta // Information communication & society. — Vol. 20. — No. 11 
(Nov. 2017). — Pp. 1625–1643.

удк 303.01

генезиС и СеМантика терМина «ЭкСпертиза»

А. И. Крейк, О. Н. Гаврилик
Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Новосибирский государственный технический университет 
г. Новосибирск, Россия 

E-mail: alfredkreyk@mail.ru

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 
г. Гродно, Беларусь 

E-mail: gavrilik.oksana@yandex.by 

Аннотация. в настоящее время в обществе актуализируется потреб-
ность в получении научно обоснованного и опирающегося на общественную 
практику мотивированного заключения, сделанного официально и фор-
мально признанным в качестве компетентного специалиста лица. такого 
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made officially and formally recognized as a competent specialist of a person. This 
kind of procedures are called expertises.
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термин «экспертиза» в отечественной науке и повседневной 
практике в настоящее время получил широкое распростране-
ние. он уже давно был востребован и использовался в судопро-
изводстве, иногда — в медицине. начиная с 50-х годов XX века 
слово «экспертиза» все шире стало употребляться в ссср в науке 
и  практике вне связи с юриспруденцией [7,  c.  20]. теперь «на 
современном этапе развития общества термином “экспертиза” 
обозначают множество общественных явлений в различных 
предметных областях деятельности людей» [6, c. 42].

экспертиза из эпизодического превратилась в общественное 
явление в виде профессиональной юридически значимой иссле-
довательской деятельности, которая обладает своими специфи-
ческими свойствами, знание которых необходимо как при при-
менении экспертизы, так и при ее выполнении [10].

как сложный феномен, экспертиза исследуется следующими 
областями знания:

• в философии как категория;
• в общественных науках как общественное явление;
• в юридических науках как юридический инструмент 

и  нормы, с помощью которых регулируется его применение, 
а в экспертике — как единица практической экспертной деятель-
ности и как элемент экспертного дела [9].

на сегодняшний день однозначное определение понятия 
«экспертиза» отсутствует. называют следующие общие причины 
такого состояния [1, c. 6]:

1. сложность феномена экспертизы. соответственно, тер-
мин «экспертиза» относится к так называемым общесистемным 
терминам и обладает полисемией (многозначностью, наличием 
нескольких значений [13, c. 398]), поэтому его часто используют 
в различных областях человеческой деятельности без учета зна-
чения и значимости [6, c. 40].

2. различия в подходах различных авторов к ее пониманию. 
например, эти подходы могут различаться по следующим осно-
ваниям:

а) общего теоретико-методологического характера;
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б) формулированием определения до формирования стро-
гого научно обоснованного понятия;

в) концептуальная позиция автора к использованию одного 
из видов дефиниций для экспертизы.

непосредственно термин «экспертиза» происходит от фран-
цузского слова exspertise, имеющего, в свою очередь латинское 
происхождение (является производным от expertus — испы-
танный, опытный [11, c. 162], имея в виду, что это специалист в 
какой-либо области). а  вот англоязычная версия данного кон-
цепта, examination [5, c.  596], в россии «не прижилась». Можно 
предполагать, что причина закрепления в россии франкоязыч-
ного слова, возможно, связана с исторической ситуацией влия-
ния в свое время в нашей стране именно французской культуры.

в отечественной науке установление смысла термина «экс-
пертиза» имеет более чем вековую историю и до настоящего вре-
мени не завершено. по мнению специалистов, в формулировке 
термина «экспертиза» должны учитываться следующие аспекты:

1. понятие экспертизы обязательно должно учитывать 
представление о субъекте экспертизы и его правового статуса. 
субъект экспертизы в настоящее время — это государственная 
власть в виде должностных лиц или органов власти. она назна-
чает некое процессуальное действие, которое должны провести 
люди (отдельное лицо или организация), чьи действия и квали-
фикация должны соответствовать процессуальным и процедур-
ным требованиям. они выступают в качестве назначенного субъ-
екта экспертизы [12, c. 40]. данная точка зрения имеет следующее 
обоснование: экспертиза родилась не напрямую из «знания све-
дущих лиц». важнейшим ее ингредиентом выступает достаточно 
авторитетная власть максимально широкого географического 
охвата, способная гарантировать качество экспертизы.

2. вне зависимости от того, в какой области деятельности 
проводится экспертиза, она всегда должна рассматриваться как 
юридически значимый инструмент [8, c.  67–71]. данная точка 
зрения имеет следующее обоснование: поскольку термин «экс-
пертиза» применяется в нормативных правовых актах, то он обо-
значает процессуальное, процедурное или регламентированное 
действие, которое должно соответствовать обязательным требо-
ваниям, сформулированным в процессуальном законе, норма-
тивной процедуре или утвержденном регламенте. в  этой связи 
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данный термин должен иметь юридическую интерпретацию 
(проекцию) как основную при его официальном применении [6, 
c. 43].

3. в определение экспертизы должно включаться положе-
ние об обязательном наличии и юридической силе экспертного 
заключения. данная точка зрения имеет следующее обоснова-
ние: в практике именно заключение эксперта представляет инте-
рес и используется как источник доказательства, экспертизы не 
бывает без него (экспертного заключения) [16, c. 712].

представленные выше требования к содержанию определе-
ния экспертизы не учитывалось ни в одном доступном источнике 
авторами таких определений. но все были единодушны в необхо-
димости «специальных знаний», «специалистов» для проведения 
экспертизы.

ниже дано несколько определений экспертизы, которые 
позволяют увидеть эволюцию понимания этого термина в отече-
ственной науке.

официально и формально экспертиза в Малом энциклопе-
дическом словаре Ф. а. брокгауза и и. а. ефрона определена как 
«исследование и установление таких фактов и обстоятельств, для 
выяснения которых необходимы специальные познания в какой-
либо науке, искусстве, ремесле или промысле» [3].

в «советском энциклопедическом словаре» понятие экспер-
тизы определено как «исследование специалистом (экспертом) 
каких-либо вопросов, решение которых требует специальных 
познаний в области науки, техники, искусства и т.  д. заключе-
ние эксперта рассматривается как одно из доказательств по 
делу» [14].

в «социологическом энциклопедическом словаре» дано сле-
дующее понимание экспертизы: «специальное компетентное 
исследование какого-либо вопроса, требующее специальных 
знаний и представления мотивированного заключения» [15].

в «словаре заимствований» экспертиза определена как иссле-
дование вопроса группой специалистов-экспертов [4, c. 824].

один из известных отечественных исследователей, 
в.  а.  луков, дал следующее определение: «…экспертиза есть 
исследование трудно формализуемой задачи, которое осущест-
вляется путем формирования мнения (подготовки заключения) 
специалиста, способного восполнить недостаток или несистем-
ность информации по исследуемому вопросу своими знаниями, 
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интуицией, опытом решения сходных задач и опорой на “здра-
вый смысл”» [1].

среди представленных определений экспертизы, сформули-
рованных в отечественной науке на протяжении столетия, нигде 
не фиксируется ее нормативно-правовой статус и не всегда 
упоминается факт экспертного заключения. но тогда логичен 
вопрос: ради чего проводится экспертиза? ведь без экспертного 
заключения проведение экспертизы бессмысленно. отсутствие 
же формально и официально зафиксированного нормативно-
правового статуса экспертизы радикально понижает ее функци-
ональный статус и исключает ее использование в нормативно-
правовой сфере.

на основании проведенного анализа можно дать следующее 
определение экспертизы, учитывающее все сформулированные 
требования: экспертиза — это специальное, соответствующее 
институциональным и профессиональным нормам исследова-
ние по определенной теме, проведенное имеющим официаль-
ный статус компетентного специалиста деятелем (персонифици-
рованным или коллективным) с использованием специальных 
знаний и имеющее своим результатом мотивированное заклю-
чение.
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интенсивные процессы цифровизации сегодня приводят 
социологию к жесткой необходимости ревизии научных постула-
тов XX века от методологии до работы с данными [1]. общество 
требует от ученых быстрых решений, основанных на актуальных 
современных данных. при этом добытые данные могут устареть 
в предельно короткий срок, исчисляемый днями. инерционность 
социальных институтов, о которой говорил т.  парсонс, утрачи-
вает прежнее значение, социальная структура может претерпеть 
слом на фоне экономического кризиса в течение нескольких 
недель [2], а общественное мнение, настроение относятся к высо-
коподвижным объектам, ценность исследования которых выгля-
дит ситуативной.

в этих условиях социологу нужно выявлять глубокие содер-
жательные и структурные преобразования в обществе, веду-
щие к  его фундаментальным изменениям, появлению принци-
пиально новых качеств и свойств. новый волна-тип общества 
(э. тоффлер) как результат интеллектуальной революции вызы-
вает, перефразируя э. тоффлера, методологический и методиче-
ский шок, а будущее социологии, ее востребованность в обществе 
зависят от скорости адаптации ученых к происходящему и уме-
ния «попадать» в будущее, как р. брэдбери или н. негропонте, 
предсказавший планшеты, онлайн-книги или усвоение инфор-
мации путем принятия таблетки. 

цифровизация из области футурологии быстро перемеща-
ется в повседневность. повседневность — одна из категорий, 
обладающих мощным эвристическим потенциалом для анализа 
происходящего. объективный анализ повседневности видит ее 
как место проявления общественного сознания, позволяя соз-
давать научную рефлексию о восприятии индивидом или соци-
альной группой окружающей среды. повседневность в качестве 
социального жизненного мира формируется из состояния субъ-
ективного мира человека, из ситуативной «легитимации дей-
ствия, которая основана на личной биографии». это всегда некое 
поле деятельности субъектов. социология повседневности сфор-
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мирована тремя направлениями: символическим интеракцио-
низмом, феноменологической социологией и этнометодологией. 
каждое из направлений расставляет свои акценты при анализе 
проблемы повседневности, но все сходятся в понимании интер-
субъективной природы повседневности. именно содержание 
интерсубъективности претерпевает сегодня значительные изме-
нения.

источник изменений интерсубъективности — технологиче-
ская составляющая, которая является одним из наиболее значи-
мых компонентов трансформации повседневности. технологии 
изменяют нас и наши взаимоотношения друг с другом и окружа-
ющей средой самым необычным способом. благодаря активному 
внедрению информационных технологий происходит уничто-
жение привычных для человека правил физической реально-
сти: расстояний, разницы во временных поясах, необходимости 
присутствовать лично при выполнении работы и т. п. повсемест-
ное использование цифровых технологий приводит к тому, что 
процесс общения становится дискретным, как данные, которые 
кодируются при передаче. общение становится более абстракт-
ным, регулируемым и программируемым. эмоции заменяются 
аналогами в виде лайков или эмодзи. цифровой формат взаимо-
отношений предполагает связанность сведений, их метонимич-
ность (выраженную в системе взаимных ссылок), использование 
всего арсенала цифровых симулякров, мгновенную коммуника-
цию, повсеместные медиа и глобальную связь, что и конститу-
ирует повседневную жизнь. цифровизация является маркером 
существующей реальности, охватывающим артефакты, системы 
значений, взаимодействия. новые характеристики повседнев-
ности формируют принципиально иную научно-исследователь-
скую повестку. 

тематика исследований, посвященных последствиям все 
более активного внедрения цифровых технологий в повседнев-
ную жизнь человека и общества, многообразна. так, S. Turkle 
говорит о зависимости мышления и влиянии на него техно-
логий [9]. G. Gilder поднимает вопрос зависимости производ-
ства и  потребления информации от пропускной способности 
сетей [4]. U. Black рассуждает о балансировании между безопас-
ностью и цензурой, компетентностью пользователей и дефор-
мацией их человеческой природы, начале коммуникации между 
одушевленными и неодушевленными акторами в рамках интер-
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нета вещей, когда самостоятельными субъектами с точки зрения 
технологических регламентов становятся не только люди, но 
и вещи [3]. V. Mosco говорит о переходе привычного нам онлайн-
мира к так называемому «следующему интернету», создающе-
муся на основе объединения облачных вычислений, инструмен-
тов анализа больших данных и интернета вещей. эти технологии 
делают возможным возникновение общества пост-интернета, 
наполненного «умными домами», машинами, принимающими 
решения, дронами, переносящими посылки и бомбы, работа-
ющими вместо людей роботами, которые еще и ухаживают за 
нами и развлекают. будущий интернет обещает мир, в котором 
компьютеры внедрены повсеместно, включая тело человека; 
фактически именно они делают человека «живым», осуществляя 
его идентификацию и предоставляя доступ ко всему необходи-
мому [7]. R. Simanowski поднимает вопрос идентичности в Фейс-
буке [8]. A. Hintz говорит о проблеме изменения социального 
института гражданства в обществе, определяемого наборами 
данных о каждом [5]. по мнению A. Kirby [6], цифровизация соз-
дает предпосылки формирования цифромодерна — процесса 
реконструирования социальных структур и институтов в рамках 
цифровой перспективы: религии, экономики, политики, права, 
гражданства, культуры и проч. 

итак, на повестке дня кардинальные изменения повседнев-
ности человека, трансформирующие привычные человеку соци-
альные процессы и традиционные институты общества в нечто 
принципиально новое, требующее изучения не постфактум, 
а  здесь и сейчас, во всем многообразии проявлений, которые 
иногда могут выглядеть случайными.
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публичное и приватное пространство являются одним из 
наиболее значительных социальных изобретений не только 
западной, но и всей человеческой цивилизации. появление 
и  существование публичного пространства тесно взаимосвя-
зано с публичной сферой, основными правами, ценностями 
и свободами человека и гражданина. основные функции типич-
ного публичного пространства состоят в установлении, охране 
и развитии средовых условий для реализации этих прав, цен-
ностей и свобод. первое из этих условий определяется наиболее 
существенной характеристикой публичного пространства: его 
открытостью и доступностью. это пространство является свет-
лым и даже прозрачным. оно не стоит, а движется и простира-
ется. в  него приходят и его образуют люди с разными интере-
сами и ценностями, а также намерениями осуществлять разную 
коммуникацию: свободную, политическую, гражданскую и т.  д. 
к  типичным публичным пространствам можно отнести город-
скую площадь (пласу), улицу, придомовую территорию (двор), 
парк, набережную, интернет-форум и т. п. публичное простран-
ство нередко становилось центром городских и гражданских 
возмущений и восстаний, местом утверждения альтернативного 
центра власти или силы. но оно также становилось местом про-
ведения официальных торжеств и ритуальных мероприятий 
в рамках так называемой гражданской религии. приватное про-
странство зарождается и развивается позднее, чем публичное 
пространство. по словам б. Мура, потребность в приватности 
является социально созданной, «она минимальна там, где мини-
мальны социальная организация и  технология» [7]. во многих 
отношениях приватное пространство противоположно публич-
ному пространству, будучи закрытым, недоступным, темным 
и непрозрачным. но оно также позволяет реализовать и сохра-
нить важные права, ценности и свободы человека, но не всегда 
гражданина. в первую очередь это право «оставаться в оди-
ночестве», которому посвящена знаменитая статья с.  уоррена 
и л. брандейса. [9] в определенном смысле появление приватного 
пространства, его функции и ценность могут быть осмыслены как 
защитная реакция на развитие публичного пространства и при-
сущую ему, как всякому пространству, склонность расширяться, 
простираться вдаль, вширь и вглубь, во все стороны. но при-
ватное пространство может быть не только пространством, где 
человек может обрести, по крайней мере на время, желаемую им 
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свободу от общения с другими людьми. это пространство может 
превращаться и в клетку, тюрьму, пространство социальной изо-
ляции личности. в свою очередь, публичное пространство также 
может быть пространством несвободы, лишенным каких-либо 
укрытий, мест, где человек может оставаться незаметным для 
других. 

изучение обстоятельств появления, развития, изменения 
публичного пространства во многих отношениях представля-
ется крайне трудным и даже бессмысленным, если не заниматься 
также изучением аналогичных трансформаций приватного про-
странства. публичное пространство и приватное пространство 
в сопоставлении друг с другом являют пример противоречивой 
противоположности, или дихотомии. они существуют, изменя-
ются, развиваются не сами по себе, но в связи с аналогичными 
изменениями, происходящими в каждом из них и их влиянием 
друг на друга. изучение направления этих изменений также 
является трудным делом. известны слова г. зиммеля о том, что 
публичное становится все более публичным, а приватное — все 
более приватным [8, с.  469]. эти слова можно применить и по 
отношению к двум рассматриваемым пространствам. однако эти 
изменения могут получать и другое содержание. в определенных 
условиях приватное пространство оказывает большее влияние 
или давление на публичное пространство. так происходит прива-
тизация публичного пространства. в других же условиях проис-
ходит большее влияние или давление публичного пространства 
на приватное пространство. это приводит к обобществлению, 
или публицизации приватного пространства. 

еще один взгляд на взаимосвязанность изменений в публич-
ном и приватном пространстве состоит в том, что происходит 
их периодическое или идущее в наше время однонаправленное 
смешивание друг с другом. приватное и публичное пространство 
теряют ряд своих существенных черт и признаков. публичное 
пространство теряет свою открытость, доступность и ясность. 
это в первую очередь происходит с социально-политическим 
пространством и городскими пространствами в ходе их джен-
трификации. а приватное пространство получает черты откры-
того, доступного и прозрачного пространства. 

один из основных аргументов в пользу состоятельности 
такого взгляда состоит в указании на роль, которую играют 
в  современном обществе новые информационно-коммуника-
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тивные технологии. для осмысления их значения весьма под-
ходящим является образ паноптикона. его появление в сочи-
нении дж. бентама можно оценивать как пример характерных 
для просветителей XVIII  века попыток описать пространство, 
очищенное от тьмы, «чтобы в обществе не было никакого тем-
ного пространства» [3, с. 230]. бентам приводит примеры разных 
пространств, в которых с разной целью находятся люди, и заклю-
чает, что «чем более постоянно проверяемые лица находятся под 
наблюдением глазами тех, кто должен их проверять, тем лучше 
будет достигнута цель (управления ими)» [4]. эволюция разных 
форм осуществления наблюдения и контроля в XVIII–XXI веках 
нашла выражение в концептах «общества контроля» Ж. делеза [1] 
и «цифрового паноптикона» дж. урри [2, c.  496]. в последнем 
случае автор рисует непривлекательный образ «оруэллизации» 
общества, в  котором все движения каждого человека сопрово-
ждаются цифровым контролем и отслеживанием. но этот образ 
урри считает более подходящим, чем разделение человечества на 
новые враждующие друг с другом «племена». в действительности 
значение установления цифрового наблюдения и контроля над 
обществом остается весьма малоизученным. к такому же выводу 
приходят исследователи публичных пространств [6]. с одной сто-
роны, благодаря цифровизации (смартфоны, датчики, камеры) 
публичные пространства превращаются в открытые платформы, 
форумы и  базы данных о городских делах и  проблемах. C дру-
гой стороны, личные цифровые следы вступают в  конфликт с 
анонимностью неприватизированного публичного пространства 
и стремлением государства и частных компаний сделать его про-
зрачным для наблюдения и контроля. еще слабее изучены обще-
ственные последствия цифровизации приватного пространства. 
Ф. домингес и у. Фоге изучили так называемую публицизацию 
техноинженерной структуры в «умных домах» и пришли к выводу 
о том, что с ее помощью домашние пространства могут получить 
черты публичных политических пространств [5]. однако благо-
даря цифровизации пребывание индивида даже в самом закры-
том приватном пространстве уже не гарантирует ему права на 
одиночество и подвергает его в недалеком будущем риску иметь 
дело с  настоящей, а не выдуманной дж.  оруэллом «полицией 
мыслей». 
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исследование доверия опросам общественного мнения 
в течение долгого времени не теряет своей актуальности. опросы 
общественного мнения проводятся уже на протяжении более 
80 лет, несмотря на все связанные с ними спорные моменты, они 
имеют несомненную информационную ценность и значение [3]. 
генеральный директор вциоМ валерий Фёдоров говорит о том, 
что опросы общественного мнения являются важным элемен-
том социального знания. с помощью различных мнений людей 
можно узнать общий настрой, социальную норму. личное мне-
ние людей не может быть правильным или неправильным, «оно 
просто есть и заслуживает права быть высказанным». говоря 
о доверии или недоверии опросам, можно определить, насколько 
общество атомизировано, солидарно. если в обществе высокий 
уровень атомизации, то и уровень недоверия в обществе, в том 
числе к опросам, будет высок. «рост доверия к опросам за послед-
ний год показывает: несмотря на пандемический шок и экономи-
ческие трудности, наше общество достаточно консолидировано, 
видит перспективу и питает надежду на лучшее будущее» [2].

так, по результатам исследования вциоМ, проведенного 
4 ноября 2020 г., оказалось, что 90 % россиян уверены в нужно-
сти опросов общественного мнения, а 72 % опрошенных считают, 
что опросы на самом деле отражают реальные мнения граждан. 
совсем недавно, в 2019 году, в российском обществе ходило скеп-
тическое мнение об опросах: 54 % считали, что опросы — несе-
рьезная деятельность, которая не несет особого смысла, но уже 
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в 2020 году этот процент снизился до 45 % [2]. в том же исследо-
вании 2019 года процент тех, кто считает опросы общественного 
мнения нужными, был ниже (86 %), чем в 2020 (90 %). за 14 лет 
исследования данного показателя абсолютный минимум при-
шелся на 2013 год (69 %), а максимум — на 2018 г. (91 %) [1].

в апреле–мае 2022 года на территории г. иваново (иванов-
ская область) было проведено социологическое исследование 
с целью изучения доверия населения опросам общественного 
мнения. в исследовании приняли участие совершеннолетние 
ивановцы, объем выборки составил 204 человека. 

основными исследовательскими темами, которые были 
затронуты, выступили: осведомленность ивановцев о науке 
социологии и профессии социолога, заинтересованность жите-
лей города иванова в опросах и частота участия в них, оценка 
доверия опросам общественного мнения.

осведомленность ивановцев о науке социологии и профес-
сии социолога. участники опроса высказали свое мнение о том, 
что изучает наука социология. 38 % ивановцев «предполагают», 
в чем суть исследовательского предмета науки, 23 % «знают, но 
в общих чертах», 25 % «не совсем понимают» ее предназначения, 
11 % считают, что точно знают, что изучает социология. данные 
опроса показывают, что оценка собственного уровня осведом-
ленности об исследовательских задачах социологии у мужчин 
несколько ниже. с повышением уровня образования опрошен-
ных возрастает степень осведомленности о науке социологии. 
значимым фактором, который определяет знание респондентов 
о социологии, выступил возраст. в группе респондентов 18–24 лет 
наибольший процент тех, кто знает, что это за наука. 

социология для 50 % ивановцев — это «наука об обществе 
и общественных отношениях», для 46 % — «наука, которая изу-
чает общественное мнение», для 45 % — «наука о закономерно-
стях общественного развития, социальных группах и их взаимо-
действии». 

ответы ивановцев относительно важности профессии соци-
олога в современном обществе в целом распределились между 
«скорее важная роль» (44 %) и «скорее неважная роль» (37 %). 
Менее важен социолог как профессионал для людей более стар-
шего возраста. большинство ивановцев в возрастной группе 
18–24 считают, что роль профессии социолога скорее важна 
(69 %). участники исследования в большинстве случаев воспри-
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нимают социологов как тех, кто занимается изучением обще-
ственного мнения (80 %), изучением проблем общества и путей 
их решения (64 %), изучением устройства общества (49 %). 

участникам исследования также предлагалось оценить уро-
вень своего доверия представителям различных профессий, в том 
числе и социологам. наибольшим доверием пользуются инже-
неры (87 %), социальные работники (84 %), профессора и препо-
даватели вуза (76 %), ученые (71 %), учителя (63 %), а также соци-
ологи (57  %). социологи оказались на достойном пятом месте 
из 15. ивановцы плохо осведомлены об организациях, которые 
проводят опросы общественного мнения в рФ. абсолютное боль-
шинство (92 %) не знают или не помнят таких организаций. 

заинтересованность жителей города иванова в опросах обще-
ственного мнения и частота участия в них. большинство иванов-
цев (53 %) думают, что участники различных опросов чаще всего 
искренне отвечают на вопросы социологов, 39 % уверены в том, 
что участники опросов отвечают неискренне. Мужчины чаще 
обвиняют респондентов в неискренности. люди с высоким уров-
нем образования считают, что респонденты искренны в своих 
ответах. главными причинами, которые заставляют участни-
ков опроса лгать, ивановцы назвали «отсутствие анонимности» 
(77 %) и «нежелание разглашать личную информацию о матери-
альном положении» (54 %).

самым популярным методом социологического исследова-
ния, в котором приняли бы участие ивановцы, оказался интер-
нет-опрос (60  %), наименее популярными — опрос на улице 
(14 %) и дома (16 %). ивановцы более старшего возраста отдают 
предпочтение телефонным опросам, в отличие от молодых 
респондентов, симпатизирующих общению через интернет. уда-
лось обнаружить, что жители г. иваново с высшим образованием 
(60  %) активнее интересуются результатами социологических 
исследований. 

большинство участников исследования (62 %) не против уча-
стия в социологических опросах, но делают это не так часто, 31 % 
наших респондентов вообще не участвуют в них, но этот раз был 
исключением.

оценка доверия опросам общественного мнения. большин-
ство ивановцев (62  %) заявили, что скорее доверяют данным 
опросов общественного мнения. еще 25 % отметили, что скорее 
не доверяют. большинство ивановецев с полным средним общим 
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образованием (67 %), средним профессиональным образованием 
(73 %) и незаконченным высшим (53 %) скорее доверяют резуль-
татам исследований. в группе людей с высшим профессиональ-
ным образованием: 44 % скорее доверяют, 40 % скорее не дове-
ряют. Женщины чаще доверяют результатам исследований, чем 
мужчины. 

социологические исследования на темы спорта/досуга (86 %), 
образования/науки (76 %), профессиональных ценностей (66 %), 
здоровья (65  %), семейно-брачных/духовных ценностей (65  %), 
традиций (62 %), религий (59 %) и потребления товаров и услуг 
(58 %) пользуются у ивановцев наибольшим доверим. исследова-
ния на темы экономики, политики, сМи, интернета, социальных 
сетей пользуются наименьшем доверием у ивановцев. 

на вопрос о том, отражают ли результаты социологических 
опросов реальные мнения граждан по различным вопросам, 
большинство ивановцев (66  %) думают, что все же отражают, 
24  %  — что скорее не отражают. половина ивановцев заявили 
о нужности опросов, так как с их помощью можно выявить соци-
альные проблемы в обществе (61 %), а также необходимо знать 
мнение граждан и их реакцию на изменения в обществе (60 %). 

социологические опросы, по мнению ивановцев, прежде 
всего полезны органам государственной власти (89  %), самим 
социологам (64  %) и предпринимателям, частным компаниям 
(51 %).

выводы. население г. иванова имеет общее представление 
о том, что изучает социология. Малая часть населения ни разу не 
слышали о науке. для ивановцев социология — «наука об обще-
стве и общественных отношениях». горожане не информированы 
об организациях, которые занимаются опросами общественного 
мнения в рФ и ивановском регионе. большинство жителей опреде-
ляют деятельность социологов как тех, кто занимается изучением 
общественного мнения и относят социологов к той группе профес-
сий, которые пользуются наибольшим доверием населения.

большинство ивановцев проявляют интерес к результатам 
социологических опросов, но от участия в большинстве слу-
чаев отказываются. активного интереса у жителей г. иванова 
к  результатам социологических исследований не наблюдается, 
однако население не против участия в опросах. наиболее пред-
почитаемым методом исследования выступает интернет-опрос. 
возможно, чем больше будут развиваться интернет-опросы, тем 



78

активнее жители г. иванова будут проявлять желание участво-
вать в социологических исследованиях.

исследовав доверие населения г. иванова опросам обще-
ственного мнения, можно подвести итог, что большинство ива-
новцев доверяют опросам общественного мнения на различные 
темы, не связанные с политикой и экономикой. горожане при-
знают нужность социологических исследований для общества 
и государства.  
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Аннотация. в работе на основе онлайн-опроса студенческой моло-
дежи пяти волгоградских вузов исследуются цифровые финансовые прак-
тики. студенты активно используют цифровые финансовые решения и сер-
висы: мобильный банк, возможность бесконтактной оплаты, электронные 
кошельки. сберегательные установки на накопление характерны только для 
трети опрошенных студентов, а инвестиционный опыт имеет только одна 
десятая часть респондентов.

Ключевые слова: цифровизация, студенческая молодежь, финансовое 
поведение молодежи, экономическое поведение молодежи.
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DIGITALIZATION OF FINANCIAL PRACTICES  
(THE EXPERIENCE OF VOLGOGRAD STUDENTS)

М. B. Poltavskaya
Annotation. This article examines digital financial practices based on an 

online survey of students from five Volgograd universities. Students actively use 
digital financial solutions and services: mobile banking, contactless payment, 
electronic wallets. Savings attitudes to accumulation are characteristic of only 
one third of the surveyed students, and only one tenth of the respondents have 
investment experience.

Keywords: digitalization, student youth, financial behavior of youth, 
economic behavior of youth.

вопросы финансовой грамотности населения россии с 2017 г. 
курируются в рамках «стратегии повышения финансовой гра-
мотности в российской Федерации на 2017–2023  гг.». измере-
нием уровня финансовой грамотности россиян занимаются как 
международные, так и отечественные структуры: оэср, PISA, 
всемирный банк, Standard & Poor’s, проекты ниу вшэ, ФоМ, 
наФи, банка россии, «демоскоп» [3]. в последние годы финансо-
вая грамотность «идет рука об руку» с цифровой грамотностью. 
в связи с массовым переходом в онлайн, доступностью мобиль-
ного интернета, развитием технологий актуальным становится 
изучение практики использования мобильных приложений 
в  финансовой сфере. появляются исследования финансовых 
транзакций «в одно касание», интернет-банкинга и схожих тех-
нологий [4]. Финансовая грамотность в современном социуме 
требует от пользователей не только финансовой компетентно-
сти, но и основ цифровой грамотности. в широком смысле циф-
ровая грамотность — это умение использовать такие цифровые 
средства, как смартфоны, планшеты, компьютеры, электронные 
книги, различные онлайн-сервисы в своей повседневной жизни. 

понятие «цифровая грамотность» включает в себя три состав-
ляющие: цифровую компетенцию, цифровую безопасность 
и цифровое потребление. цифровая компетенция включает уме-
ние пользоваться различными онлайн-сервисами для получения 
товаров и услуг, осуществляя при этом все финансовые операции 
через интернет. под цифровой безопасностью принято пони-
мать обладание навыками социально-психологического и тех-
нического характера. эти навыки включают в себя соблюдение 
культуры общения при осуществлении коммуникации в сети, 
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соблюдение этических и правовых норм при размещении сво-
его контента. под цифровым потреблением понимают наличие 
мобильного интернета, цифровых устройств постоянного поль-
зования, количество используемых цифровых финансовых сер-
висов и решений.

в данной работе рассматриваются финансовые практики 
как поведенческие модели студенческой молодежи волгограда 
в  отношении финансовой сферы экономики. в фокусе нашего 
внимания находились социально-экономические отношения, 
связанные с формированием, распределением и использованием 
материальных (в том числе денежных) ресурсов, позволившие 
выявить финансовые установки студенческой молодежи вол-
гограда. Мы будем исходить из понимания финансового пове-
дения как многообразного внешнего проявления деятельности 
по использованию денег, ориентированной на достижение раз-
личных целей, в контексте формальных и неформальных правил 
и социальных отношений [2, c. 154].

современные студенты активно используют цифровые 
финансовые решения и сервисы: мобильный банк, электронные 
кошельки (веб-кошельки), возможность бесконтактной оплаты 
не только картой, но и специальными приложениями на теле-
фоне. в данном исследовании изучались финансовые установки 
студенческой молодежи в возрасте от 18 до 25 лет; в этом возрасте 
человек становится непосредственным участником финансо-
вых отношений, способен самостоятельно организовать и вести 
финансовую деятельность; в то же время студенческая молодежь 
лишь отчасти финансово независима. как правило, получает 
финансовую поддержку со стороны родителей и других старших

одним из признаков высоко уровня финансовой грамотно-
сти, по данным наФи, считается использование в повседневной 
жизни современных платежных инструментов и дистанционных 
каналов банковского обслуживания. россияне с высоким уров-
нем финансовой грамотности чаще используют дистанционные 
каналы банковского обслуживания. россияне стали чаще распла-
чиваться безналичными способами. полученные данные свиде-
тельствуют о том, что банковские карты являются очень распро-
страненным феноменом (в марте 2020 г. их использовали 82  % 
россиян). Что касается оплаты товаров и услуг, то бесконтактный 
способ использует более половины россиян (60 %), при этом рос-
сияне отмечают, что это удобно, но небезопасно [1].
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исследование финансовых практик студенческой молодежи 
в условиях цифровизации было осуществлено методом онлайн-
опроса (N = 250) в ноябре 2021 г. среди обучающихся в вузах вол-
гограда. в выборку вошли студенты пяти вузов (волгоградского 
государственного университета, волгоградского государствен-
ного технического университета, волгоградского государствен-
ного аграрного университета, волгоградского института управ-
ления — филиала ранХигс, волгоградского государственного 
социально-педагогического университета) по 50  респондентов 
от каждого.

безналичными способами оплаты пользуются 98 % опро-
шенных студентов, около половины (48 %) используют исклю-
чительно бесконтактные способы оплаты. безналичная оплата 
бывает нескольких видов: оплата банковской картой; оплата кар-
той без ввода пин-кода и оплата системой NFC, встроенной в гад-
жеты. оплату картой «в одно касание» использует 93 % студентов, 
к системе NFC прибегает 69 % опрошенных, а вот оплату картой 
с необходимостью введения пин-кода использует все меньше 
пользователей — лишь треть респондентов (31 %).

бесконтактный способ оплаты (оплата картой «в одно каса-
ние») 6,8  % респондентов использует на протяжении пяти лет, 
40,8  % — на протяжении трех-четырех лет, треть опрошенных 
(31,6 %) использует данный формат один-два года. в то же время 
бесконтактную оплату с использованием системы NFC исполь-
зует 12,4  % на протяжении трех-четырех лет, 39,6  % активно 
пользуются последние год-два, 16,4  % использует такую оплату 
менее года, не используют около четверти опрошенных студен-
тов (26,8 %) (табл. 1).

наиболее распространенные среди студенческой молодежи 
приложения, предназначенные для финансовой деятельности, 
связаны с переводом средств, например, «сбербанк онлайн» 
и  приложения других банков используют 98,2  %. приложения 
для онлайн-заказов популярны среди 91,3 % студентов, на тре-
тьем месте сервисы для онлайн-бронирования (53,7 %). на чет-
вертом месте электронные кошельки — данный финансовый сер-
вис используется лишь третью опрошенных студентов (31,5  %) 
(табл. 2). 
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Таблица 1

Период использования различных способов безналичной оплаты

период  
использования

Число опрошенных 
респондентов доля, %

бесконтактная 
оплата, пред-
полагающая 
оплату картой 
без ввода пин-
кода

не использую 19 7,6
Менее года 22 8,8
один-два года 79 31,6
три-четыре года 102 40,8
пять и более лет 17 6,8
затрудняюсь 
ответить 11 4,4

бесконтактная 
оплата  
с использова-
нием системы 
NFC

не использую 67 26,8
Менее года 41 16,4
один-два года 99 39,6
три-четыре года 31 12,4
пять и более лет 3 1,2
затрудняюсь 
ответить 9 3,6

Таблица 2

Используемые цифровые финансовые сервисы

цифровые сервисы и приложения количество, %

приложения для онлайн-заказов (Ozon, Lamoda, 
Wildberries, Aliexpress) 91,3

электронные кошельки (WebMoney, PayPal, Qiwi и др.) 31,5
приложения для бронирования (приложения авиа-
компаний, путешествий, кинотеатров и т. д.) 53,7

приложения для перевода средств (сбербанк онлайн, 
приложения других банков и т. п.) 98,2

на вопрос о наличии денежных сбережений студенты отве-
тили следующим образом: на банковском вкладе в рублях хранят 
деньги 34,2  % опрошенных, на банковском вкладе в валюте  — 
2,8 % респондентов, держат сбережения дома (в рублях) 17,2 %, 
дома в валюте хранят сбережения 8,4 %, не делают сбережений 
49,6  % студентов. таким образом, инвестиционные установки 
характерны для одной трети студентов (34,2 %), которые выби-
рают надежные финансовые инструменты в виде банковских 
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вкладов в рублях. однако половина опрошенных студентов 
совсем не откладывают сбережений. 

инвестиционные практики не распространены в студенче-
ской среде. опыт инвестирования через мобильные приложения 
в акции, облигации и другие инструменты имеет одна десятая 
часть опрошенных студентов, или 10,4  % (26 чел.), оставшиеся 
89,6 % не инвестируют свои средств.

итак, современная студенческая молодежь волгоградских 
вузов активно осваивает цифровые платежные сервисы. практи-
чески все студенты используют бесконтактные платежи картой, 
активно распространяется NFC-технология. используют сту-
денты цифровые сервисы для перевода онлайн-платежей, оплаты 
онлайн-заказов. однако такой элемент финансового поведения, 
как сберегательная и инвестиционная составляющая, — слабое 
место для студенческой молодежи волгоградских вузов: сбере-
гательное поведение характерно для одной трети опрошенных 
студентов, а инвестиционные установки — одной десятой части 
опрошенных студентов. онлайн-опрос был проведен около года 
назад, а изменившаяся ситуация в политической, экономической 
и социокультурной сфере требует новых исследований финансо-
вых практик, требующих знаний и умений как финансовой, так 
и цифровой грамотности.
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Аннотация. в социологической литературе большинство прогнозов 
будущего посвящено позитивным экономическим, техническим и глобаль-
ным прогнозам. однако отсутствует прогноз совершенствования личност-
ных качеств человека, межличностных отношений будущего. Человек пред-
ставляет сегодня неудовлетворительную социально-антропологическую 
детерминанту будущего. предлагается изменить ее на позитивную и обеспе-
чить более позитивное будущее с помощью трансформации системы обра-
зования и воспитания. 

Ключевые слова: социально-антропологическая детерминанта, буду-
щее, образование, воспитание, человек.

NEW CONTOURS OF MODERNITY:  
THE SOCIO-ANTROPOLOGICAL DETERMINANT  

OF THE FUTURE AND THE CHANCES OF ITS CHANGE

B. S. Sivirinov
Annotation. In sociology there is no forecast for the improvement of 

personal and person qualities, interpersonal relations of the future. Man today 
represents an unsatisfactory socio-anthropological future determinant. It is 
proposed to change it to a positive one and ensure a more positive future through 
the education and upbringing system transformation.

Keywords: socio-anthropological determinant, future, education, 
upbringing.

в современной социологической литературе существует 
немало публикаций о прогнозе будущего общества. однако боль-
шинство из них посвящены проблемам, как правило, позитивных 
экономических, технических и глобальных прогнозов. проблема же 
прогноза совершенствования личностных качеств человека и меж-
личностных отношений будущего практически не затрагивается. 
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пространство будущего — это такая реальность, которая 
включает в себя единство комплексного, многоаспектного мно-
гообразия объективных и субъективных реальностей, детерми-
нирующих будущее. это не только и не столько сумма реаль-
ных социальных объектов, представленных в образах сознания, 
а общее динамическое единство объектов, явлений и образов 
этого социо-культурно-природного мира. это актуальные кон-
туры современности, в который погружен человек, и связанные 
с этим многообразные отношения и взаимодействия.

Человек является центром, связующим звеном всех ком-
понентов пространства будущего, представляющего собой 
антропо-социо-культурный феномен, детерминирующий изме-
нение общества. Человек представляет собой центр, ядро соци-
альной перспективы не только в смысле творца общества и исто-
рии, а прежде всего в смысле своих качественных характеристик, 
которые уже своим актуальным бытием задают и качественные 
параметры будущего общества. 

постановка проблемы человека как социально-антропологи-
ческой детерминанты общественного развития и как составной 
части социального пространства будущего требует, во-первых, 
изучения позитивных и негативных качеств современного чело-
века в активном влиянии на общество и отдельные социальные 
процессы; во-вторых, исследование этого влияния на соотноше-
ние позитивных и негативных последствий в общественном раз-
витии; в-третьих, анализ возможностей и путей снижения нега-
тивного и увеличение позитивного влияния человека.

таким образом, если исходить из антропо-социо-культурно-
природного единства социальной реальности, то человек как 
детерминанта будущего представлен в его актуальном качестве, 
т. е. в комплексе всех его позитивных и негативных характери-
стик. особое внимание следует обратить на негативные каче-
ства человека. агрессивность, склонность к социальной девиа-
ции, интеллектуальная и моральная деградация, низкий уровень 
взаимного доверия характеризуют динамику и тенденции этих 
качеств в современном обществе. так, неслучайно проблему 
доверия почти одновременно подняли два всемирно известных 
исследователя: Френсис Фукуяма в книге «доверие» [3] и никлас 
луманн в книге «доверие: механизм редукции социальной слож-
ности» [5].
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корни этих свойств человека уходят далеко в историю. так, 
в  далеком прошлом инстинкт самосохранения в значительной 
степени обеспечивал выживание во враждебной природной среде. 
современный человек действует одновременно в социальной 
и природной среде. поэтому, когда возникает опасность социаль-
ного характера (угроза авторитету, статусу, власти), то перед ним 
стоит проблема не биологического, а социального выживания. 
но при этом в защитном и поведенческом механизмах задей-
ствованы регуляторы не только социальные (мораль, ценности, 
право), но и природные, инстинктивные. таким образом, чело-
век чувствует опасность как существо не только социальное, но 
одновременно и биологическое. при этом в экстремальных ситу-
ациях и не только человек склонен к отклонению от социальных 
регуляторов и ведет себя в обществе как во враждебной природ-
ной среде. почему же социализированный в обществе индивид 
способен к негативному поведению? дело в  том, что древний, 
социально воспроизводимый и закрепляемый природный гено-
тип инстинкта самосохранения, агрессивности до сих пор силен 
в человеке. в общественных, и самое главное, в межличностных 
отношениях до сих пор существуют исторически прослеживае-
мые и архетипически сложившиеся эгоистические агрессивные 
взаимоотношения. эрих Фромм отмечал, что оборонительная 
агрессия — это «генетически запрограммированная реакция 
на угрозу витальным интересам индивида» и что «изменить ее 
биологическую основу невозможно, даже если ее поставить под 
контроль и модифицировать» [2, с. 188]. на вопрос, изменилась 
ли природа человека в течение нескольких тысячелетий истории 
или человек остался в своей сущности неизменен, дается ответ, 
что нет фактов, которые свидетельствовали бы о преобразовании 
человека. все изменения можно понять как вариации «в рамках 
уже существующего» [4, с. 254–255]. 

все вышеизложенное подводит нас к выводу о функциональ-
ной детерминации процесса воспроизводства ныне существую-
щих не очень позитивных качеств человека в будущем. истори-
ческий опыт показывает, что всякое социальное воспроизвод-
ство общества строится на воспроизводстве человека. возникает 
вопрос о шансах изменения качественных характеристик этого 
воспроизводства в сторону позитива сейчас, в настоящем, чтобы 
получить «нового человека» в будущем.
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будущее человека и концепция социально-антропологиче-
ской перспективы опираются на взгляды питирима сорокина об 
«идеациональной», духовной составляющей человеческой куль-
туры, которая преодолевает относительность, утилитарность, 
гедонистичность и функциональную текущую целесообразность 
значительной части ценностей традиционной культуры. именно 
поэтому п. сорокин призывает к переходу от поверхностной 
чувственности к «новому и полнокровному идеационализму», 
от контроля над природой к «контролю человека над самим 
собой» [1].

будущее является феноменом не только целерациональной, 
но и духовно-нравственной активности людей, формирующей 
социальную перспективу. обеспечить позитивные духовно-
нравственные качества человека возможно через каналы взаи-
модействия человека с позитивной социальной средой. Человек 
формируется на основе смыслов и значений, исторически задан-
ных обществом или средой, в которой формируется сознание 
субъекта. «упорядоченности, — пишет г. ромбах, — конструиру-
ются не отдельным субъектом, а вытекают из истории народа 
и времени» [6, S. 228]. 

такой формирующей средой могут выступать институты 
позитивного влияния на сознание человека. одним из таких 
институциональных каналов является такая устойчивая система 
нравственных символов и ценностей, как, например, религия. 
именно она может обеспечивать созидательные силы «духовного 
начала» в жизни людей и позитивное будущее человека. институ-
циональное производство позитивного человека включает в себя 
также систему образования и воспитания. именно эта система 
способна обеспечить охват всего общества и создать в обществе 
критическую массу людей в относительно кроткий исторический 
срок. именно таким образом могут быть созданы шансы изме-
нить неудовлетворительную сегодня социально-антропологиче-
скую детерминанту на позитивную и обеспечить более позитив-
ное будущее. 

каковы же конструктивные меры, которые помогут решить 
эту проблему в россии?

во-первых, необходимо готовить контингент педагогических 
кадров в специальным образом организованных федеральных 
педагогических университетах с привилегированными услови-
ями, привлекающими самые лучшие научно-преподавательские 
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кадры региона и в которых основной задачей будет выпуск пре-
жде всего, учителей как педагогов-воспитателей.

во-вторых, для начала создать во всех основных регионах 
сеть школ федерального подчинения тоже с привилегирован-
ными условиями, в которые пойдут лучшие выпускники феде-
ральных педагогических университетов. такие педагоги должны 
овладеть специальными эффективными технологиями и фор-
мами воспитательного процесса в школе и стать эффективными 
учителями-воспитателями нового поколения. только таким 
образом можно получить шансы сформировать в масштабах всей 
россии необходимую критическую массу людей с позитивными 
личностными качествами, которые обеспечат позитивное буду-
щее нашего общества.
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новосибирских вузов. у  студентов преобладают ценности самореализации 
и материального благополучия, на основе которых образуются четыре вида 
стратегий активного и пассивного типа. делается вывод о необходимости 
совершенствования профориентационной работы в вузах.
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STRATEGIES OF PROFESSIONAL SELF-REALIZATION 
OF STUDENTS OF NOVOSIBIRSK HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONSN

N. G. Sukhorukova
Annotation. The article presents the results of a sociological study of 

the strategies for professional self-realization of students from a number of 
Novosibirsk universities. Students are dominated by the values of self-realization 
and material well-being, on the basis of which four types of active and passive 
strategies are formed. The conclusion is made about the need to improve career 
guidance in universities. 

Keywords: student youth, life values, strategy of self-realization, active 
strategies of professional self-realization, passive strategies of professional self-
realization, career guidance activities of the university. 

в современных условиях вузовская молодежь посредством 
достижения своих жизненных и профессиональных целей стано-
вится важнейшим фактором социальных изменений. при этом 
именно студенчество чаще оказывается наиболее уязвимой груп-
пой в периоды экономических и социальных перемен, поскольку 
обладает недостаточным жизненным опытом и ограниченным 
человеческим и социальным капиталом. современное общество 
как общество риска и неопределенности способствует тому, что 
происходит непрерывная трансформация смыслов образова-
тельных, профессиональных и жизненных стратегий студенче-
ской молодежи [1, 3].

в рамках понимания студенческой молодежи как важнейшего 
социального ресурса проблема ее профессионального самоопре-
деления становится наиболее актуальной в социологическом 
изучении процессов модернизации и инновационного развития 
российского общества. при этом важно выбрать адекватный объ-
екту исследования методологический подход, поскольку профес-
сиональное самоопределение является многогранным и слож-
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ным процессом, зависящим от множества условий и факторов. 
Методологической основой данного социологического исследо-
вания были выбраны деятельностный и социокультурный под-
ходы, позволяющие выявить самые существенные особенности 
изучаемого феномена. так, согласно деятельностному подходу 
субъект является основным двигателем структурирования, соци-
ального творчества, а его изучение позволяет достаточно точно 
описать многовариантные траектории жизненных и профессио-
нальных стратегий. рассматривая самореализацию как «систему 
инструментально-стилевых и мотивационно-смысловых харак-
теристик, включающих в себя устойчивое стремление к самовы-
ражению индивида в различных сферах деятельности» [4, с. 63], 
необходимо также опираться на социокультурный подход, позво-
ляющий рассматривать профессиональное самоопределение в 
контексте формирования нового сознания и менталитета, дела-
ющего инновацию основной жизненной и профессиональной 
потребностью в будущем. Формирование стратегий профессио-
нальной самореализации студентов, согласно социокультурному 
подходу, подразумевает изучение мотивации и ценностных ори-
ентаций, факторов и средств трудоустройства и профессиональ-
ной карьеры, изучение профессиональных и личностных инте-
ресов человека. стоит также отметить, что самореализация — это 
здоровьесберегающий процесс развития личности, а стратегии 
самореализации становятся элементами бережливых технологий 
адаптации молодого специалиста к своей профессии [5].

цель социологического исследования состояла в изучении 
специфики профессионального самоопределения и стратегий 
профессиональной самореализации студентов ряда новосибир-
ских вузов (Фгбоу во «нгуэу», Фгбоу во «нгту», Фгбоу во 
«нгпу»), обучающихся очно по программам бакалавриата. иссле-
дование проводилось методом анкетного опроса в марте-апреле 
2022 года. выборочная совокупность составила 379 респондентов 
(нгуэу — 155, нгту — 155, нгпу — 69 человек). тип выборки — 
многоступенчатая. в каждом вузе были отобраны студенты опре-
деленных факультетов в соответствии с основным профилем вуза 
и общим числом обучающихся. таким образом, в выборке были 
представлены студенты, обучающиеся по техническому, есте-
ственно-научному, гуманитарному и экономическому профилю. 

согласно результатам опроса среди всего спектра жизнен-
ных ценностей студенты отдают предпочтение самореализации, 
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саморазвитию и самопознанию (65,2 %), а также материальному 
благополучию (55,7 %). но немаловажное значение имеют цен-
ности здоровья, хорошей физической формы (42  %) и счастли-
вой семьи (39,6 %). эти данные свидетельствуют о происходящих 
в  настоящее время изменениях системы ценностей у молодых 
людей, ощущающих переход в постиндустриальную эпоху раз-
вития российского общества, когда доминирующую роль в моти-
вации профессиональной деятельности начинают играть творче-
ство, самореализация, признание, побуждающие искать новые 
подходы к изучению образовательных и профессиональных 
потребностей индивидов [2, 3].

преобладание ценностей самореализации и саморазви-
тия соотносится с желанием иметь работу, которая приносит 
удовольствие. такой видят свою будущую профессиональную 
деятельность 51,7  % респондентов. однако, согласно мнению 
27,4 % респондентов, их будущая работа должна хорошо возна-
граждаться, а 12,1 % студентов соотносят идеальный образ своей 
будущей работы с возможностями карьерного роста.

в контексте социокультурных изменений важным представля-
ется отношение респондентов к профессиональной мобильности, 
выбор «стратегии стабильности» или «стратегии мобильности». 
так, по результатам исследования студенты разделились практи-
чески поровну, выбирая для себя либо ориентацию на закрепле-
ние профессионального статуса и построение карьеры в выбран-
ной сфере деятельности, либо использование возможностей раз-
личного характера (образование, связи и прочее) для изменения 
своей профессиональной траектории. причем стоит отметить, что 
около 2/3 респондентов, по-своему понимая ситуацию неопреде-
ленности и нестабильности, считают для себя бесперспективным 
планирование карьеры в долгосрочной перспективе.

на выбор профессиональной стратегии и в целом на процесс 
профессионального становления будущих молодых специалистов 
влияют различные факторы, зачастую имеющие противополож-
ную направленность. среди них с помощью кластерного анализа 
были выявлены наиболее значимые и оказывающие положитель-
ное влияние: возможность самореализации, личная заинтересо-
ванность, возможность карьерного роста, планирование работы 
по специальности и осведомленность о будущей профессии.

с помощью кластерного анализа выяснилось, что самым 
многочисленным (36,7  %) является кластер «ориентированные 
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на достижения в своей будущей профессии». респонденты данного 
кластера — это амбициозные студенты, отличающиеся проактив-
ностью, стремлением к известности в профессиональной среде, 
ориентированностью на результат и высокую степень развития 
личностных качеств. особо важным для них является возмож-
ность развивать свои способности, активная, деятельная жизнь 
и удовлетворенность выбранным направлением подготовки 
и будущей профессией.

кластер «ориентированных на заработок» (25,1 %) состоит из 
респондентов, для которых основной целью профессиональной 
деятельности является построение карьеры, а также возможность 
хорошо зарабатывать. для данного кластера характерно: матери-
альное благополучие, удовлетворенность выбранным направле-
нием подготовки, наличие четких представлений о профессии, 
профессиональная мобильность, планирование работы по спе-
циальности.

третий кластер, «неопределившиеся» (23 %), включает респон-
дентов, которые находятся в поиске своего будущего професси-
онального развития. для данной группы студентов важную роль 
играет общественное мнение, а высшее образование получают 
потому, что того требует нынешняя ситуация в обществе, но при 
этом они удовлетворены своей специальностью. студенты дан-
ного кластера не ориентированы на самореализацию, высокий 
заработок и развитие карьеры.

Четвертый кластер, «разочаровавшиеся» (15,2 %), состоит из 
респондентов, которые не удовлетворены своим профессиональ-
ным выбором, хотя он был сделан ими самостоятельно, не плани-
руют работать по специальности, а также они не ориентированы 
на самореализацию, получение высокой заработной платы и раз-
витие карьеры.

эти четыре кластера можно объединить в два типа: активные 
и пассивные. активной стратегии профессиональной самореали-
зации придерживаются первые два, пассивной — «неопределив-
шиеся» и «разочаровавшиеся». если активные стратегии свой-
ственны оптимистично настроенным молодым людям, которые 
надеются на себя и свои возможности, осознанно и реалистично 
выбирают тот или иной путь своей профессиональной самореа-
лизации, то пассивные стратегии соответствуют тем, кто привык 
подчиняться внешним обстоятельствам, не уверен в себе и пола-
гается на помощь со стороны семьи, образования и государства. 
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для студентов, ориентированных на активные стратегии, основ-
ной проблемой при трудоустройстве будет несоответствие реаль-
ности и ожиданий от будущей профессии, а для пассивных стра-
тегий — отсутствие опыта работы.  

подводя итог, стоит отметить, что для формирования у сту-
дентов активных стратегий профессиональной самореализации 
вузам необходимо совершенствовать профориентационную дея-
тельность, регулярно проводить социологические исследования, 
диагностируя результаты и проблемы такой деятельности, пред-
принимать необходимые оперативные решения с целью форми-
рования условий для развития активных стратегий профессио-
нальной самореализации студентов. так, можно рекомендовать 
к  реализации проект «карьерное консультирование», нацелен-
ный на индивидуальный подход к каждому студенту в планиро-
вании стратегии профессиональной самореализации с учетом 
специфики рынка труда и индивидуальных особенностей лич-
ности студента. проект может быть реализован на базе работаю-
щих в настоящее время в обследуемых вузах центров содействия 
трудоустройству выпускников. учитывая возможности совре-
менных цифровых технологий, для реализации данного проекта 
предлагается создать интерактивную платформу в электронном 
кабинете студента.
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Аннотация. данная статья рассматривает вопрос социолого-управлен-
ческой оценки интеллектуального потенциала молодежи в рФ. автором раз-
бираются конкретные параметры, по которым реализуется оценка интел-
лектуального потенциала в современной социальной реальности, которая 
характеризуется значительным увеличением объема интеллектуальной 
работы во всех сферах деятельности, особенно в сфере образования. в статье 
центральным подходом для оценки интеллектуального потенциала является 
подход г. н. артамонова. рассматривается теория и. в. брылиной, взгляды 
д. о. шацкова и других. автор обращается и к современным социологиче-
ским теориям таких социологов, как Ж. Ф. лиотар, д. белл. автор приходит 
к выводу о том, что, во-первых, состояние отечественного молодежного 
потенциала можно назвать дуальным, а во-вторых, что интеллектуальный 
потенциал молодежи в рФ реализуется не полностью из-за существующих 
ограничений системы образования.  
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The author examines the specific parameters by which the assessment of 
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by a significant increase in the amount of intellectual work in all areas of activity, 
especially in the field of education. In the article the central approach for assessing 
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современное человеческое общество живет в период, харак-
теризующийся значительным увеличением объема интеллекту-
альной работы во всех сферах деятельности, особенно в сфере 
образования. интеллектуальный труд относится к умственному 
процессу, осуществляемому с помощью таких человеческих спо-
собностей, которые направлены на производство товаров и услуг. 
результаты интеллектуального труда — это в основном немате-
риальные объекты, чаще всего информация. суть интеллектуаль-
ного труда заключается в том, что его результаты находят объек-
тивную форму выражения, иными словами, «материализуются» 
в объектах интеллектуальной собственности. интеллектуальный 
труд по сравнению с физическим, традиционным использует 
в большей степени результаты так называемой прошлой работы, 
информацию. именно поэтому в процессах интеллектуального 
труда, в его производительности важную роль играет подготовка, 
уровень и качество образования людей, их природные и при-
обретенные способности, квалификация и т.  д. интеллектуаль-
ный труд, который, в свою очередь, в современной реальности 
стал одним из ведущих видов деятельности, неразрывно связан 
с  такой категорией, как интеллектуальный потенциал. именно 
от уровня интеллектуального потенциала общества, социаль-
ной группы, индивида зависит качество интеллектуального 
труда. поэтому центральной категорией данной работы является 
интеллектуальный потенциал. 

в современном динамичном и постоянно меняющемся мире, 
когда даже академические и интеллектуальные стандарты транс-
формируются очень быстро, перед социологией управления 
встает важная задача: разработать и правильно переменить кри-
терии для оценки интеллектуального потенциала молодежи.

главный исследовательский вопрос современности для ана-
лиза интеллектуального потенциала именно молодежи: реализа-
ция болонского процесса. его внедрение в отечественной системе 
высшего образования или отказ от него формирует новые вызовы 
для оценки интеллектуального потенциала студентов.

но перед тем как говорить о влиянии болонской системы 
на интеллектуальный потенциал молодежи, давайте обозначим 
специфику болонского процесса.

в ходе болонского процесса традиционные одноцикловые 
программы получения степени были преобразованы в два после-
довательных цикла (бакалавриат и магистратура). во многих 
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европейских странах это привело к созданию нового уровня выс-
шего образования ниже тех, которые предлагались ранее. вли-
яние внедрения болонской системы в рФ на интеллектуальный 
капитал остается дискуссионным. 

так, по мнению некоторых специалистов, европейский 
стандарт пагубно влияет на интеллектуальное развитие отече-
ственной молодежи. например, н. г. артамонов убежден [2], что 
болонская система влечет за собой негативные последствия для 
интеллектуального потенциала. он считает, что она (болонская 
система) детерминирует развитие структурно-функциональной 
асистемности субъекта институционального управления. подоб-
ная асистемность влечет за собой снижение интеллектуального 
потенциала молодежи. в рФ, кстати, данная асистемность также 
быть вызвана еще и тем, что наряду с болонской системой суще-
ствует и система специалитета. именно поэтому сегодняшняя 
повестка с желанием Минобрнауки отказаться от болонской 
системы выглядит не столь неэффективной именно с точки зре-
ния повышения интеллектуального потенциала молодежи, так 
как он может стать более качественным благодаря устранению 
асистемности. однако пока нет гарантии, что наша собственная 
уникальная система образования, в основе которой будут лежать 
национальные интересы и максимальные возможности для сту-
дентов, не будет иметь асистемные черты. 

более того, н. г. артамонов убежден, что сегодня в негатив-
ном ключе на интеллектуальный потенциал молодежи влияет 
и  такая особенность отечественной системы высшего образо-
вания, детерминируемая болонским процессом, как нарушение 
системных связей между субъектом управления и объектом. 
это ведет к неумолимой деформации объекта управления. при-
чем упомянутые деформации касаются когнитивных процессов 
учащихся (в нашем случае молодежи). таким образом, уместно 
утверждать, что из-за нарушения системных связей между субъ-
ектом управления и объектом снижается страдает и интеллекту-
альный потенциал молодежи.

также есть такая позиция экспертов, что на снижение каче-
ства интеллектуального потенциала молодежи сильно влияет 
коммерциализация образования. так, помимо г. н. артамонова, 
еще и и. в. брылина говорит о том, что наличие платного высшего 
образование производит демпинг ценности высшего образова-
ния [3]. иными словами, многие студенты, учащиеся на коммер-
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ческой основе, недотягивают до бюджетных баллов, однако все 
равно поступают в учебные заведения. более того, часто студент 
как колледжа, так и вуза воспринимает коммерческое отделение 
как своеобразную «подушку безопасности», а именно, отсутствие 
отчисления из-за коммерческой формы обучения при недобро-
качественной учебе. 

другой параметр, который валяет на качество интеллекту-
ального потенциала молодежи, — это гиа (егэ). Многие авторы 
сходятся во мнении о том, что егэ как система контроля каче-
ства интеллектуального потенциала некомпетентна потому, что 
данная система представляет собой ложный контроль и ложные 
измерения знаний и интеллекта [1]. подобный вывод детерми-
нируется тем, что при подготовке к гиа потенциальный аби-
туриент имеет цель не получить знания, а нарешать как можно 
больше однотипных заданий для успешной сдачи экзамена.  

также важным параметром в оценке интеллектуального 
потенциала отечественной молодежи являются и отмирание 
социального лифта как функции образования.

более того, на качество интеллектуального потенциала моло-
дежи влияет и такая тенденция развития общества, как транс-
формация роли знания и приравнивание знания к информации 
и товару согласно концепции постмодернизма (Ж. Ф. лиотар). 
в обществе постмодерна (а некоторые социологи считают, что 
современную социальную реальность уместно называть реаль-
ностью постмодерна) знание перестает быть самоцелью, оно 
становится промежуточным этапом. оно производится для того, 
чтобы быть проданным. теперь знание есть товар и приобретает 
денежный эквивалент. все вышеупомянутое влечет за собой сни-
жение как роли и статуса интеллектуальных элит, так и в целом 
снижение интеллектуального потенциала элит. 

также на состояние интеллектуального потенциала влияет 
и то, что описывал д. белл в своей теории постиндустриального 
общества, а именно, преобразование многих социальных прак-
тик и институтов в сферу услуг. образование не стало исключе-
нием. сегодня главной парадигмой образовательного процесса 
является оказание образовательной услуги.  

таким образом, мы понимаем, что состояние отечественного 
интеллектуального молодежного потенциала дуально: с одной 
стороны, есть большое количество внешних негативных факто-
ров как в системе образования в целом (при устранении которых 
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будет и рост интеллектуального потенциала), так и в тенденциях 
социального развития. с другой стороны, при прочих равных и 
прочих условиях анализа на данный момент состояние интеллек-
туального потенциала молодежи можно оценить как хорошее [6].  
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control business activities.
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стремительное развитие и внедрение цифровых технологий 
имеют далеко идущие последствия для отдельных лиц, органи-
заций и общества в целом. новые технологии, такие как искус-
ственный интеллект, большие базы данных, облачные вычисле-
ния, инновационные методы обработки и хранения информации 
(блокчейн), а также социальные сети на наших глазах трансфор-
мируют традиционную модель экономики в интеллектуально-
цифровую. одновременно происходит процесс цифровой транс-
формации внутри компаний и организаций, выступающими эко-
номическими агентами. 

цифровая трансформация — это процесс использования 
цифровых технологий для создания новых или изменения суще-
ствующих бизнес-процессов, корпоративной культуры и вза-
имоотношений с клиентами и потребителями в соответствии 
с изменяющимися требованиями рынка. цифровизация бизнеса 
помогает повысить эффективность процессов, согласованность, 
качество товаров и услуг, являясь на сегодняшний день обяза-
тельным инструментом для достижения прорывных инноваций 
и устойчивого развития организации. естественно, что всеобъ-
емлющие изменения и переосмысление бизнеса в эпоху высоких 
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технологий не могли обойти стороной и социальные механизмы 
управления организацией.

под социальным механизмом управления подразумеваются 
«методы решения социальных проблем, ориентированные на соз-
дание высокоразвитых общественных отношений посредством 
организации эффективного взаимодействия социальных инсти-
тутов, структур, норм и прочее» [2, с. 247]. социальный механизм 
управления призван осуществлять две функции: во-первых, 
созидательную, т. е. создавать условия для эффективного исполь-
зования имеющихся ресурсов как трудовых, так и материальных. 
во-вторых, регулятивную, т.  е. регулировать и  поддерживать 
социально-экономические процессы внутри организации. таким 
образом, можно сказать, что социальные механизмы управления 
в организации направлены на постоянное улучшение и контроль 
коммуникативной сферы и взаимоотношений субъектов как вну-
три самой организации, так и во взаимодействии с внешними 
экономическими агентами. 

цифровая трансформация последних двух десятилетий 
коренным образом отразилась на возможностях механизмов 
социального управления и в области коммуникаций, и в области 
контроля. отметим, на наш взгляд, наиболее существенные пре-
образования социальных механизмов управления организацией: 
оцифровка бизнес-процессов, изменения корпоративной куль-
туры и взаимоотношений с клиентами, а также новые возмож-
ности контроля.

оцифровка бизнес-процессов — перевод информацион-
ных потоков в цифровую, а потом и облачную среду. цифровой 
формат социального взаимодействия устранил необходимость 
использования твердых носителей или личного присутствия для 
обмена информацией, сократив тем самым коммуникационную 
цепочку и снизив временные, материальные затраты на обмен 
информацией. эти изменения имеют далеко идущие послед-
ствия, влияющие на фундаментальные основы социальных вза-
имоотношений в организации. например, появилась возмож-
ность перевести многих специалистов на дистанционную форму 
работы. еще одно важное изменение — возможность обеспече-
ния совместной работы сотрудников на новом технологическом 
уровне. 

изменения в корпоративной культуре связаны с новыми 
качествами социального управления. по данным международ-
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ной консалтинговой компании McKinsey & Company, специали-
зирующейся в области стратегического управления, организации 
все более активно используют социальные инструменты в целях 
управления. согласно исследованию 93 % руководителей исполь-
зуют по крайней мере одну цифровую социальную технологию, 
а 74  % опрошенных утверждают, что цифровые социальные 
инструменты глубоко интегрированы в хозяйственную деятель-
ность организации [1]. так, новое поколение методов совмест-
ной работы на основе облачных технологий предназначены для 
взаимодействия в режиме реального времени и позволяют про-
вести глубокую интеграцию как социальных, так и бизнес-про-
цессов внутри организации. кроме того, социальные инстру-
менты (в частности, социальные сети) все чаще используются во 
внешних коммуникативных процессах, таких как маркетинговая 
деятельность, связи с общественностью и обратная связь с потре-
бителями. например, организации получают значительные кон-
курентные преимущества, используя данные, собранные в ходе 
социальных взаимодействий между сотрудниками и клиентами.

оцифровка бизнес-процессов и внедрение новых техноло-
гий не только оказывают влияние на эволюцию корпоративной 
культуры, но и предоставляют новые возможности контроля 
социальных взаимоотношений в организации. в цифровой среде 
гораздо легче контролировать обмен информацией, следить за 
разворачивающимися конфликтами, конкуренцией и коопера-
цией между сотрудниками. более того, современные системы 
контроля и принятия решений во многом строятся на аналитике 
больших баз данных с использованием элементов искусствен-
ного интеллекта, что позволяет не только автоматизировать эти 
процессы, но и сделать их максимально объективными, исклю-
чив человеческий фактор.  

например, по данным российского сервиса поиска работы 
SuperJob, на май 2022 года «камеры видеонаблюдения установ-
лены в шести из десяти российских компаний. за девять лет <…> 
число работодателей, ведущих видеонаблюдение в офисах, уве-
личилось в 1,5 раза» [4]. при этом 28 % опрошенных работников 
организаций, где ведется постоянное видеонаблюдение, считают, 
что: «многие спорные ситуации легко разрешаются, если есть 
камеры» [4]. другими словами, треть сотрудников чувствуют себя 
более защищенными, когда существуют объективные системы 
контроля. согласно прогнозам компании ResearchAndMarkets 
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мировой рынок видеонаблюдения будет расти в среднем на 
10,9 % ежегодно в течение следующих восьми лет [3].

подводя итог, можно сделать вывод, что посредством циф-
ровой трансформации, с внедрением новых технологий совер-
шенствуются каналы коммуникации, гибкость бизнес-процес-
сов и методы контроля. эти трансформации приводят к фунда-
ментальным изменениям в сферах хозяйственной деятельности 
и напрямую затрагивают социальные механизмы управления 
организаций. трансформация механизмов социального управле-
ния направлена на внедрения технологий, позволяющих компа-
ниям развивать новые модели структурного устройства подраз-
делений и бизнес-процессов, которые будут менее иерархичны, 
в большей степени основаны на самоорганизации и децентрали-
зации. системный подход к инновационному развитию является 
неотъемлемым условием, способным обеспечить долгосрочное 
конкурентное преимущество организации на свободном рынке, 
увеличивая конкурентоспособность бизнеса, продуктивность 
работников, повышая качество товаров и услуг. таким образом, 
для получения максимальных конкурентных преимуществ меха-
низмы социального управления организации должны основы-
ваться на современных цифровых технологиях.
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Аннотация. актуальной проблемой управления гостиничными органи-
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в современных условиях управление персоналом гостинич-
ных организаций представляет собой организованный процесс, 
ориентированный на повышение результативности управлен-
ческого труда. это связано с тем, что кадровый ресурс является 
важным компонентном конечного продукта индустрии госте-
приимства, так как качество сервиса, удовлетворенность клиен-
тов, репутация, имидж и в конечном счете «прибыль достигается 
вежливостью и отзывчивостью сотрудников» [1, с. 45]. 

из вышесказанного следует, что в гостиничном секторе важно 
выстроить функционал системы управления сотрудниками. об 
этом в своих работах писали менеджеры, социологи и  психо-
логи. отечественные социологи, психологи е. Ю. никольская 
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и  а.  а.  зайцева [3] выделяют следующие функции управления 
персоналом в современной гостинице: «планирование потреб-
ности в персонале; подбор и отбор персонала; оценка резуль-
тативности труда; определение системы мотивации; обучение 
и развитие персонала; продвижение и ротация; учет и  оценка 
эффективности кадровой работы» [3, с. 76]. Менеджер е. в. Маслов 
писал в своем труде, что «процесс планирования функциональ-
ных качеств системы управления гостиничными организациями 
предусматривает основные этапы: оценка текущего состояния 
персонала; оценка будущей потребности в персонале; разра-
ботка программы удовлетворения будущих потребностей; опре-
деление необходимых затрат; оценка удовлетворения потребно-
стей» [2, с. 82]. для реализации функций, выделенных авторами, 
менеджерами и социологами, разработано немалое количество 
подходов. важное место среди них занимает социологический, 
который содержит в себе несколько разносторонних и взаимос-
вязанных компонентов:

1) управляющая подсистема содержит в себе ингерацию 
подбора, подготовки, переподготовки, расстановки кадров, их 
продвижения по служебной лестнице, отношения, складываю-
щиеся между работниками;

2) социальная самоорганизация содержит в себе совокуп-
ность процессов внутригруппового регулирования, к примеру, 
традиции коллектива, оказывающих регулирующее, управляю-
щее воздействие на поведение сотрудников;

3) система управленческих решений направлена на обеспе-
чение параметров управляемой системы, обеспечение адаптив-
ности к изменяющимся условиям социальной среды;

4) анализ и контроль функционирования управления пер-
соналом [4] помогает корректировать деятельность в соответ-
ствии с изменившимися внутренним ее состоянием или внеш-
ними воздействиями (например, корректировка услуг гостиницы 
с изменившейся конъюнктурой рынка гостеприимства); 

5) оценка деятельности управляемой подсистемы позво-
ляет выявить уровень соответствия социальным критериям, 
ожиданиям управляемых для совершенствования деятельности 
руководителя. к тому же она поможет выявлять проблемы, воз-
никающие в ходе реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование системы управления персоналом, и активно 
воздействовать на текущее состояние системы, устанавливать 
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направления изменений и выявлять наиболее важные факторы 
развития персонала гостиничной организации.

отметим, что социологический подход предполагает инте-
грацию указанных выше компонентов. их комплексное приме-
нение способствует созданию эффективной системы управления 
персоналом гостиничной организации [5].

таким образом, в системе управления гостиничными орга-
низациями руководителю важно выстроить функционал системы 
управления сотрудниками. для этого мы предложили применить 
социологический подход, который содержит в себе ряд взаимос-
вязанных компонентов.
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зрения, а педагоги контролирует процесс, создают условия, побуждающие 
к принятию самостоятельных решений, выводов обучающихся. следова-
тельно, способствует поэтапному развитию личностного потенциала учени-
ков начальных классов.
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Е. V. Shishkina
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encourage students to make independent decisions, conclusions. Consequently, 
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school students.
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в современных условиях одной из задач начального общего 
образования является развитие личностного потенциала уче-
ников. разработчики Федерального государственного стандарта 
начального общего образования в разделе «портрет выпускника 
начальной школы» указали ориентир на становление личностных 
характеристик ученика: «доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказы-
вать свое мнение» [6]. эти качества, безусловно, закладываются 
в сотрудничестве с учителем и одноклассниками в различных 
социальных ситуациях. к результатам освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования в Фгос 
ноо включены умения сотрудничать у младших школьников, 
относящиеся к группе коммуникативных универсальных дей-
ствий. к примеру, «первоначальные навыки совместной продук-
тивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, плани-
рования и организации. Формирование у младших школьников 
указанной группы действий является сложным процессом» [6]. 
в связи с этим мы предлагаем организовывать на уроках учебное 
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сотрудничество. учитель в этом случае занимает в классе роль 
менеджера (управленца).  

учебное сотрудничество (разработано по системе д. б. эль-
конина — в. в. давыдова) [3, 7] представляет собой инструмент 
взаимодействия педагога и учащихся, в котором совместно 
ставится и решается проблема, умственная задача. оно способ-
ствует развитию успешной личности ребенка в будущем, осно-
вывается на основных идеях педагогики: учение без принуж-
дения, опережение, свобода выбора, совместная деятельность 
учителей и учеников, обучение в зоне ближайшего развития, 
развитие творческих способностей и самоуважения школьника. 
следовательно, у ученика повышается учебная и познавательная 
мотивация и  снижается уровень тревожности, страха оказаться 
неуспешным; в группе повышается обучаемость, эффективность 
усвоения и  актуализации знаний; улучшается психологический 
климат в классе.

педагоги и методисты, психологи г. М. андреева [1], 
л. н. булыгина [2], М. а. данилов [4], е. н. земленская [5] раскры-
вают понятие «учебное сотрудничество» в виде духовной общ-
ности, доверительного общения учителя и учащихся и учащихся 
между собой, способствующее развитию личностной самостоя-
тельности.  

педагог и методист г. а. цукерман указывает, что «это вза-
имодействие, в котором учитель организует учебный материал 
так, чтобы ребенок мог обнаружить объективную причину своей 
неумелости, некомпетентности и указать ее взрослому..» [3, с. 32]. 
следовательно, перед педагогическими работниками откроются 
возможности для создания и реализации условий, которые спо-
собствуют формированию умений общаться, приходить к общему 
решению вместе с учениками. 

важно подчеркнуть, что организация учебного сотрудниче-
ства требует широкого диапазона знаний, умений и подготовки, 
так как прямое обучение и инструктирование сокращается. боль-
шую часть времени учителя на уроке должно быть посвящено 
фасилитации процесса обучения: учитель начинает управлять 
коллективом младших школьников, занимая позицию помощ-
ника. педагогам необходимо наблюдать и контролировать про-
цесс, поддерживать, поощрять, вдохновлять, своевременно и кор-
ректно вмешиваться в происходящее, создавать познавательные 
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проблемные ситуации, направлять усилия учеников в  опреде-
ленное русло, сталкивать различные мнения, создавать условия, 
побуждающие к принятию самостоятельных решений, выводов. 

на основе вышесказанного можно сделать вывод, что 
в сотрудничестве с педагогом и сверстниками дети учатся помо-
гать товарищу, обращаться за помощью друг к другу, формулиро-
вать свою точку зрения, выяснять точку зрения своих партнеров, 
обнаруживать разницу точек зрения, пытаться разрешить разно-
гласия с помощью аргументов. 

сотрудничество со сверстниками необходимо для формиро-
вания способности добывать недостающую информацию; обла-
дать готовностью к составлению плана совместной деятельно-
сти; уметь решать конфликт, проявляя самокритичность и друже-
любие в оценке участника совместного действия. следовательно, 
личностный потенциал учеников будет поэтапно раскрываться 
и развиваться.

основным принципом управления коллективом учени-
ков через учебное сотрудничество (учитель — ученики) явля-
ется построение договора о сотрудничестве и взаимопомощи, 
в составлении которого участвуют обе «высокие стороны»: и учи-
тель, и дети. отметим, что все его нормы должны носить общий 
характер и регулировать не только отношения учителя ученика, 
но и отношения между учениками в группе совместно работаю-
щих детей. 

важным является и поведение учителя: он может контроли-
ровать и оценивать работу учеников, выступать в роли настав-
ника, исследователя, но не предоставлять готовую информацию. 
следовательно, учитель становится управленцем, который орга-
низовывает учебное сотрудничество.

таким образом, организация учебного сотрудничества спо-
собствует поэтапному раскрытию и развитию личностного 
потенциала младших школьников при соблюдении принципов 
управления коллективом учеников.
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гендер «идеального политика» является самой стереотипизи-
рованной характеристикой кандидата на государственный пост, 
а именно считается, что сфера политики — это дело мужское. как 
бы далеко ни шагнуло общество в развитии феминизма, мы все 
еще можем наблюдать дискриминацию женщин в этой сфере. 

в россии эта проблема также сохраняется по настоящее 
время. в  2017  году правительство предложило повысить число 
женщин в государственной думе и других законодательных орга-
нах на всех уровнях до 30 % от общего числа участников [1]. это 
было бы логичным, учитывая тот факт, что в россии численность 
мужчин на 1 января 2021 года составила 67,8 млн человек (46,4 %), 
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женщин — 78,3 млн человек (53,6 %). на 1 января 2021 года в рос-
сии на тысячу мужчин приходилось 1154 женщины, или 866 муж-
чин на тысячу женщин [2]. если брать во внимание, что боль-
шинство является совершеннолетними и имеют избирательное 
право, то можно сделать вывод, что женщины должны иметь хотя 
бы равенство по численности в государственной думе и других 
законодательных органах. проект по увеличению числа женщин 
на государственных должностях должен был прийти в исполне-
ние к 2022 году, но пока что мы видим, что количество остается 
прежним. 

при этом в мировой практике женщина-политик не является 
чем-то новым. в истории разных стран мы можем видеть различ-
ные описания периодов правления женщин. конечно, правление 
тогда было другим. оно было еще более дискриминированным, 
чем сейчас. так, например, у цзэтянь стала первой женщиной-
правителем в китае. при ее правлении в стране активно разви-
валась культура и религия. китай вторгся в центральную азию 
и  корею, расширив свои границы. несмотря на ее достоинства 
правительницы, ей пришлось принять мужской титул «импера-
тор», что, вероятно, принижало ее истинный гендер. 

в истории россии также были женщины-правительницы. 
например, первой из них стала княгиня ольга. власть ей пере-
шла после смерти мужа на период взросления ее сына. ей также 
пришлось нелегко при отстаивании своей власти как женщины-
правительницы. для получения доверия приходило показывать 
в большей степени мужские черты характера, например, такие, 
как жестокость, расчетливость, твердость. 

с тех пор изменилась форма правления, отношение к жен-
щинам и многое другое, но дискриминация и влияние гендерных 
стереотипов остаются почти на том же уровне. 

образ женщин-политиков, существующий в массовом созна-
нии, складываются не только под влиянием политических собы-
тий, но и под воздействием традиций, национальной полити-
ческой культуры, архетипов, которые долгое время существуют 
в массовом сознании. электоральный выбор всегда происходит 
при сопоставлении реальных претендентов на власть с идеаль-
ными конструктами или эталонными представлениями об иде-
альных политиках. таким образом, оценка политика есть стере-
отипные реакции не на него, а на сложившийся образ, который 
соответствует или не соответствует ожиданиям и ценностным 



112

приоритетам реципиентов. такие оценки могут быть как при-
страстными, так и просто ошибочными. тем не менее именно из 
них строится восприятие политиков и поведение целевой ауди-
тории (избирателей), и поэтому они требуют изучения и осмыс-
ления. далее мы опишем ту самую типичную женщину-поли-
тика, которая складывается из стереотипных ожиданий целевой 
аудитории (избирателей). 

в целом различные исследования показывают, что изна-
чально аудитория готова рассматривать кандидатуру женщины 
на политический пост, но при этом отмечает, что женщин доста-
точно в этой сфере. это показывает, что в современное обще-
ство понимает проблему дискриминации, но влияние гендерных 
стереотипов настолько сильно, что в итоге аудитория не готова 
доверять управление женщине в большей степени. к примеру, 
этот феномен показывает исследование в. в родионовой, про-
веденное на студентах тгу имени г. р. державина. отвечая на 
вопрос о восприятии женщин — депутатов городской думы, 
68 % респондентов ответили, что видят в женщинах способных 
политиков, при этом более половины опрошенных ответили, что 
в думе женщин достаточно (54 %) [3]. 

в рамках различных исследований были выявлены неко-
торые черты, присущие женщине или мужчине-политику. так, 
например, в исследовании е.  в. нипорка приведены данные, 
показывающие, что при описании идеальной женщины-поли-
тика 71 % респондентов характеризуют ее как «целеустремлен-
ную и умную». остальные 29 % приписывают в большей степени 
коммуникабельность, властность, эрудицию, харизму, обаяние. 
кроме того, 53 % опрошенных определяют женщину в политике 
как «сильную, строгую» [4]. стоит отметить, что, опираясь на дан-
ные исследований т. б рябовой [5], можно отметить, что боль-
шинство качеств, приписанных идеальной женщине-политику 
в исследовании е. в. нипрока, на самом деле являются исконно 
маскулинными. то есть такие качества, как ум, целеустремлен-
ность, властность, эрудиция, харизма, чаще всего ассоциируются 
с мужчиной. из этого следует, что аудитория желает видеть у вла-
сти женщину-политика с преимущественно мужским профилем. 

при этом, возвращаясь к результатам исследования 
е. в. нипрока, можно также отметить, что большинство респон-
дентов (94 %) полагают, что существуют различия между мужчи-
ной и женщиной, занимающимися политической деятельностью. 
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данные различия проявляются в подходах к решению определен-
ных проблем: мужчины все делают, исходя из расчета и логики, 
а женщины основываются на чувствах и эмоциях [4]. 

к сожалению, российское общество все еще сильно подвер-
жено гендерной стереотипизации политиков, особенно женщин. 
именно поэтому политики используют это в своих предвыбор-
ных кампаниях. 

в россии гендер политика является первым признаком, по 
которому люди производят свою оценку. именно поэтому «жен-
ские» стереотипы автоматически накладываются на образ кан-
дидата-женщины. такому политику сразу приписываются такие 
характеристики, как мягкость, эмоциональность, нерешитель-
ность. например, валентина Матвиенко всегда поддерживает 
образ «настоящей русской женщины». именно поэтому почти 
всегда на публике она появляется в платье или костюме с юбкой, 
у нее всегда идеальная прическа и макияж. в ее речах мы можем 
услышать фразы, показывающие эмоциональность: «и вместе 
с  ним плакала», «другое ощущение жизни», «и ты этим очень 
дорожишь». 

в целом понятие «власть» не ассоциируется у аудитории 
с женщиной. именно поэтому чем выше политический пост, тем 
меньше на него кандидатов-женщин. такое положение склады-
вается не только из-за внешней стереотипизированности обще-
ства, но и из-за внутреннего влияния стереотипов на личность. 
не каждая женщина готова пойти в политику, так как считает, что 
эта сфера «не для дам».

подводя итог, можно отметить две ситуации, сложившиеся 
вокруг женщины-политика:

1. Желая получить высокий пост в политике, женщина 
избирает образ «хранительницы очага», «настоящей матери» и 
т. д. благодаря набору стереотипов у нее получится достигнуть 
хороших результатов, особенно в сфере внутригосударственной 
политики, но скорей всего на этом карьерный рост остановится. 
стереотипы о том, что такой кандидат слишком мягок, излишне 
эмоционален и нерешителен, снижают темп успеха в политике. 
кандидат неизбежно сталкивается со стереотипом «женщине не 
место во власти». 

2. планируя свою предвыборную кампанию, женщина-
политик делает ставку на более «мужской» образ. этот образ под-
крепляется различными маскулиными чертами (отсутствие эмо-



114

циональности, поднятие внешнеполитической повестки и т. д.). 
В данном случае также кандидат неизбежно сталкивается со сте-
реотипом «женщине не место во власти». 

Обобщая, можно сделать вывод, что для того, чтобы повысить 
уровень равноправия во власти, нужно в первую очередь про-
работать стереотипы на уровне общества. Стоит отметить, что, 
к сожалению, полностью избавится от стереотипов невозможно. 
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Материальная мотивация является основной для россий-
ских работников, это показывают результаты различных опро-
сов на протяжении многих лет. так, по результатам исследования 
Headhunter [10], проведенного в 2019 году, главным мотивиру-
ющим фактором участники называют высокую зарплату (этот 
вариант выбрал 61 % участников опроса); 22 % опрошенных ука-
зали в качестве важного мотиватора премии, бонусы и тринад-
цатую зарплату. таким образом, материальный фактор оказался 
главным для 83 % опрошенных. работодатели, осознавая важ-
ность материальной мотивации, выстраивают мотивационные 
сиcтемы, включающие совокупность различных видов матери-
альной мотивации. по данным аналитического портала центра 
наФи, 69 % российских работников получают (помимо зарплаты) 
дополнительное денежное вознаграждение от работодателей [3]. 
рассмотрим различные инструменты материальной мотивации, 
которые реализуются в российских компаниях.

в группе «газпром» система материальной мотивации пред-
усматривает, помимо «установления должностных окладов 
и тарифных ставок (с учетом квалификации и деловых качеств, 
доплат и надбавок в зависимости от условий труда и объема 
выполняемых работ), также ежемесячное премирование за 
результаты производственной деятельности, единовременное 
премирование и вознаграждение по итогам работы за год» [6].

в рЖд c 2017 года реализуется «мотивационная модель оао 
«рЖд» [5], которая состоит из четырех модулей: премирование за 
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основные результаты производственно-хозяйственной деятель-
ности (текущее премирование); производственные упущения, 
которые применяются для снижения премии; дополнительное 
премирование; единовременные поощрения и вознаграждения. 
в рЖд считают, что «сформированная мотивационная модель 
позволяет гибко изменять систему материальной мотивации 
с  учетом меняющихся производственных и финансово-эко-
номических задач».  в коллективном договоре оао «рЖд» на 
2020–2022 годы, помимо гарантий, льгот и компенсаций, пред-
усмотрен еще и так называемый «бонусный пакет». в 2020 году 
«бонусный пакет» заработал на 16 предприятиях северной 
дороги, в 2022 году он вводится во всех предприятиях компании. 
суть проекта в том, что работникам начисляются баллы за ини-
циативность и активность в деятельности, выходящей за рамки 
их функциональных обязанностей, а также при отсутствии нару-
шений в работе.

правление сбербанка в конце 2021 года приняло решение 
о запуске долгосрочных программ мотивации акциями для наи-
более эффективных сотрудников. в рамках первого трехлетнего 
цикла тысяча сотрудников разного ранга (от экспертов до вице-
президентов) получат часть вознаграждения акциями [7]. 

похожую программу запустила компания «Мтс» [4]. каж-
дому участнику программы будет выдан трехлетний опцион на 
получение акций «Мтс». количество акций, которые получат 
эксперты по развитию продуктов, будет зависеть от результатов 
выполнения бизнес-целей продукта и стоимости акций. «Мтс» 
планирует включить более 300 сотрудников в новую программу 
долгосрочной мотивации акциями компании в 2022 году, это 
будут в том числе менеджеры цифровых продуктов и IT-эксперты. 
всего в программах мотивации, привязанных к стоимости акций 
«Мтс», в 2022  году примут участие порядка 1200 сотрудников 
компании.

для руководящих работников крупные компании предлагают 
особенные меры материальной мотивации: от годовых бонусов 
до «золотых парашютов». так, для стимулирования руководящих 
работников пао «газпром» и его основных дочерних обществ 
решением совета директоров от 19 декабря 2006 г. № 927 пред-
усмотрена система годового бонуса, учитывающая выполнение 
общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей 
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деятельности компании в отчетном году; а также программа 
участия руководящих работников в уставном капитале пао «газ-
пром», направленная на долгосрочное стимулирование ключе-
вых работников компании.

популярным способом материальной мотивации у россий-
ских работодателей является тринадцатая зарплата. ее выпла-
чивают раз в год по итогу достигнутых показателей: учитывают 
коллективные результаты и индивидуальную работу каждого 
члена команды. однако многие работодатели считают такой спо-
соб материальной мотивации недостаточным и поощряют наи-
более перспективных сотрудников и другими денежными выпла-
тами. для поощрения сотрудников предприниматели в 39 % слу-
чаев используют бонусы и социальный пакет. бонусы начисляют 
за хорошие показатели в работе, выполнение KPI, подписание 
выгодного для компании контракта. при этом денежные поощ-
рения далеко не всегда зависят от эффективности работы. напри-
мер, с 2020 года в газпромбанке действует реферальная про-
грамма REFreinding [8], имеющая целью дать сотрудникам воз-
можность рекомендовать своих знакомых на заявленные в про-
грамме вакансии, по которым сложнее всего найти подходящего 
кандидата. если предлагаемый кандидат устраивается на работу 
в  банк и успешно проходит испытательный срок, сотрудник, 
предложивший кандидата, получает денежное вознаграждение.

похожая программа «привел друга — получи премию» дей-
ствует и в компании гк «тамаки» для офисных сотрудников. если 
новый работник, рекомендованный действующим сотрудником, 
успешно прошел испытательный срок, тому, кто его порекомен-
довал, выплачивается денежное вознаграждение.

иногда работодатели используют довольно необычные 
дополнительные выплаты. например, в компании «сдэк», чтобы 
уменьшить количество прогулов на предприятии, персоналу 
выплачивается определенная сумму за каждодневный выход. 
казалось бы, присутствовать на рабочем месте — прямая обя-
занность сотрудника. но руководитель направления «компен-
сации и льготы» департамента персонала обосновывал такие 
выплаты большим количеством производственного персонала, 
среди которого высокая текучесть кадров. «в этих условиях такие 
выплаты — это существенный аргумент для работника, чтобы не 
пропустить свою смену без уважительной причины» [2].
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не все методы материальной мотивации оказываются 
эффективными, кроме того, в разных компаниях одинаковые 
методы мотивации работают по- разному. например, в комму-
никационном агентстве PR Partner пытались ввести «премию за 
дисциплину»; даже будучи заявленными, такие премии не нашли 
своих героев. неэффективной в компании оказалась и премия 
для персонала, который работает более двух лет. работники с удо-
вольствием получали такие премии, но это не удерживало их от 
смены работы, то есть мотивирующего действия этот способ не 
оказал — такое премирование не помогло удержать кадры [3].

Мотивационные возможности материальных программ 
в  значительной степени зависят от положения работника 
в кадровой иерархии. об этом говорят и данные исследований, 
и сами работодатели. по данным корпорации кадровых агентств 
Business Connection, если для офисных сотрудников («белых 
воротничков») наиболее важна перспектива карьерного роста 
и корпоративное обучение, то для представителей линейных 
профессий («синих воротничков») главные условия удовлетво-
ренности работой — стабильность, уважение начальника и кол-
лектива, хорошие условия и достойную зарплата [9]. это необхо-
димо учитывать при формировании мотивационных программ. 
например, в розничной сети «лента» для массового персонала 
действует система надбавок за выслугу лет. решение позволяет 
снизить текучесть кадров: чем дольше сотрудник работает, тем 
больше зарплата и тем меньше поводов уйти. 

подводя итоги рассмотрения мотивационных программ, еще 
раз выделим наиболее популярные мотивационные практики. 
работодатели и работники считают, что главным мотивирующим 
фактором для хорошей работы являются деньги. помимо зар-
платы, главными материальными мотиваторами являются пре-
мии, тринадцатая зарплата, бонусы.

интересно отметить, что обычно работодатели сами выби-
рают способы мотивации и редко интересуются мнением работ-
ников по поводу того, что мотивирует их. а многие российские 
работники отмечают, что при всем многообразии существую-
щих форм мотивации работодатели практически не используют 
самый простой и дешевый способ поощрения — сказать сотруд-
нику «спасибо» за выполненную работу сразу же после ее выпол-
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нения. работодателям стоит об этом задуматься; возможно, даже 
перед тем, как вложить деньги в дорогостоящие мотивационные 
инструменты.
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социальные изменения, связанные с активным распростра-
нением идей гендерного равноправия и расширения возможно-
стей участия женщин в различных сферах общественной жизни, 
усиливаются в условиях цифровизации. при этом в национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022  годы  [7] 
отмечается, что женщины недостаточно интегрируются в рынок 
труда, связанный с новым технологическим укладом, и не всегда 
могут участвовать в инновационном развитии страны, что ведет 
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к сохранению гендерного неравенства. цифровизация эконо-
мики и ее гендерные аспекты уже становятся предметом науч-
ных дискуссий, связанных с цифровым гендерным разрывом, 
развитием новых форм занятости и STEM-карьеры женщин и пр. 
[1]. политика начинает активно рассматриваться через призму 
цифровизации, анализ этих процессов и их последствий (в том 
числе для женщин) представлен не так широко.

динамика типов политического сознания и поведения рос-
сийских женщин [6] указывает, что в последние годы снизилось 
число женщин — представительниц абсентеистского типа, т.  е. 
тех, кто не интересуется политикой (рис. 1). Можно предполо-
жить, что это связано с широким информированием о политике.

Рис. 1. динамика типов политического сознания  
и поведения российских женщин, %1

данные опросов ФоМ указывают на высокую вовлеченность 
россиян в пользование интернетом. в мае 2020 г. 41 % опрошен-
ных использовал интернет как возможность узнавать новости 
и быть в курсе событий и 35  % возможность получать полез-
ную и интересующую информацию [3]. лишь 25 % опрошенных 
использовали его для работы и 17 % — для учебы. это указывает 
на приоритетную информационную функцию интернета для 
пользователей. в более позднем опросе ФоМ «оценка уровня 

1 источник: составлено автором с использованием многомерного анализа 
данных всемирного исследования ценностей. URL: http://www.worldvaluessurvey.
org/WVSOnline.jsp
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развития инфотехнологий» (январь 2021  г.) [4] было зафикси-
ровано, что ежедневно интернет используют 70 % опрошенных 
мужчин и  67  % женщин. значительных гендерных различий 
в причинах использования не выявлено, так, большинство опро-
шенных читают новости в поисковиках (39 % мужчин и 40 % жен-
щин), социальных сетях и блогах (18 % мужчин и 20 % женщин). 
эти данные подтверждают обозначенную ранее тенденцию, что 
интернет становится основным источником новостей и событий. 
более того, происходит рост доверия к интернет-ресурсам, осо-
бенно к социальным сетям [2]. в представлении россиян актив-
ность онлайн воспринимается как естественная. соответственно, 
формы активности, характерные для офлайн, часто переносятся 
в онлайн-пространство. 

анализ готовности и оценка политических действий онлайн 
и офлайн представительниц различных типов политического 
сознания и поведения позволил нам выделить следующие отли-
чительные характеристики (рис. 2).  

Тип поли-
тического 
сознания  

и поведения 
женщин 

Деятельный  
(10,4 %)

Активист-
ский  

(22,6 %)

Массовизирован-
ный  

(40,1 %)

Абсентеист-
ский 

(26,9 %)

Характери-
стика
полити-
ческих 
действий

высокая важ-
ность политики.
участвуют  
в благотво-
рительности, 
обращениях к 
органам власти, 
готовы к подпи-
санию петиций 
(он- и офлайн). 
поиск инфор-
мации в сетях, 
готовы участво-
вать в онлайн-
агитации

важность 
политики.
готовы бой-
котировать, 
агитировать 
офлайн.
онлайн 
только ищут 
инфор-
мацию о 
политике

незначительная 
важность поли-
тики.
готовы участво-
вать в демонстра-
циях, забастовках, 
благотворитель-
ности, побуждают 
других голосо-
вать.
поиск инфор-
мации онлайн, 
готовность 
подписывать 
петиции и агити-
ровать

вне поли-
тики.
готовы 
участвовать 
в демон-
страциях 
(мирных), 
обращениях 
к органам 
власти

Рис. 2. политическое поведение российских женщин онлайн и офлайн  
(россия, 2017–2020 гг., женщины, n = 994)1

1 источник: составлено автором с использованием многомерного анализа 
данных всемирного исследования ценностей. URL: http://www.worldvaluessurvey.
org/WVSOnline.jsp
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представители деятельного типа используют различные 
способы офлайн и готовы к обращению к властям, подписанию 
петиций и агитацию онлайн. при этом они не агитируют офлайн. 
важной характеристикой политических действий активистского 
типа является то, что в офлайн они демонстрируют разнообразие 
форм, а действовать онлайн не готовы. противоречивость поли-
тического поведения мы наблюдаем у представителей массови-
зированного типа, в частности, они готовы к различным полити-
ческим действиям, но при этом отвечают, что политика для них 
не очень важна. спектр политических действий у представитель-
ниц абсентеистского типа узок: они готовы участвовать в демон-
страциях (мирных), обращениях к органам власти и никакие дру-
гие действия он- и офлайн их не интересуют.

таким образом, мы видим дифференциацию политического 
поведения женщин он- и офлайн. нужно учесть, что с переходом 
на дистанционную форму обучения именно женская интелли-
генция (учителя, преподаватели), вынужденная поддерживать 
коммуникацию с обучающимися, коллегами и пр., пополнила 
ряды активных пользователей социальных сетей. такое вовлече-
ние в потребление контента (поиск необходимой информации) 
и его создание (например, информирование о научных конфе-
ренции и здесь же обсуждение/комментарии об особенностях ее 
организации в условиях COVID-19, социально-экономической 
и политической стороне вопроса, мнения о сложившейся ситуа-
ции) фактически формирует определенную гражданскую и поли-
тическую позицию женщин.

сети и виртуальные сообщества даже в сложных условиях 
самоизоляции, самоограничения или вынужденного внешнего 
воздействия (разного рода угрозы, риски и уязвимости) стано-
вятся автономно организуемыми площадками взаимодействия, 
способными своевременно актуализировать и обсуждать возни-
кающие проблемы, находящиеся за пределами физических гра-
ниц взаимодействующих сторон. 

таким образом, виртуализация социальных отношений 
в  силу своей «вынужденности» представляется приоритетной 
в социальном и политическом сознании граждан, но не отменяет 
в полном объеме реальных коммуникативных практик. цифро-
визация политики в настоящее время предоставляет широкие 
возможности для женщин выступать носителями мнений, стано-
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виться действующим субъектом социально-политических взаи-
модействий. 

активное развитие социальных сетей позволяет женщинам 
артикулировать свои гражданские позиции, что способствует 
политизации их сознания. развитие различных электронных 
платформ сбора подписей, деклараций, распространения обра-
щений к лицам, принимающим решения, позволяет женщинам 
наращивать свой политический и социальный капитал, реализо-
вывать групповые и социально значимые интересы [5]. с учетом 
тенденций снижения политического участия женщин в насто-
ящее время в условиях цифровизации оно может приобретать 
форму слактивизма, что может иметь позитивные и негативные 
последствия как для самих женщин, так и для всей системы обще-
ственных отношений. 
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Аннотация. возрастание прикладной значимости осознанного исполь-
зования феномена синергии в повседневной практике порождает необходи-
мость теоретического осмысления некоторых аспектов синергии в социуме. 
предметом рассмотрения данной работы является внешне парадоксальная 
формула «2 + 2 = 5», предложенная и. ансоффом, раскрывающая, по его мне-
нию, суть синергизма. 

Ключевые слова: синергия, эффект «2 + 2 = 5», эффект «1 + 1 > 2», неад-
дитивный результат.

AMBIGUITY OF THE FORM  
AND SEMANTIC SIGNIFICANCE OF THE COMMON 

FORM OF SYNERGY DESIGNATION

А. I. Kreyk
Аnnotation. The increase in the applied significance of the conscious use of 

the phenomenon of synergy in everyday practice creates the need for theoretical 
understanding of some aspects of synergy in society. The subject of consideration 
of this work is the outwardly paradoxical formula «2 + 2 = 5» proposed by I. Ansoff, 
revealing, in his opinion, the essence of synergy.

Keywords: synergy, effect «2 + 2 = 5», effect «1 + 1 > 2», non-additive result.

понимание уникальной природы феномена синергии, того, 
что определяет возможность ее «производства» в социуме и тех 
возможностей для практической деятельности, которые она спо-
собна принести людям, требует определенного теоретического 
осмысления. в данном случае рассматривается один из аспектов 
синергии: уточнение смысла распространенной формулы, выра-
жающей суть этого феномена.

утверждение а. а. богданова, что суть некоторой логической 
парадоксальности результата, полученного вследствие «сочета-
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ния активностей», требует его рассмотрения с практической сто-
роны [3, с. 114], тем не менее нуждается в научном обосновании.

понимание феномена синергии требует объяснения того, 
как возможно возникновение эффекта «2 + 2 = 5»? так, согласно 
трактовке и. ансоффа, в деловой литературе называют синер-
гизм [1, с. 36]. причем есть основания считать, что эта формула — 
именно его «изобретение» [6, p. 75] в качестве легко запомина-
ющегося в памяти символа эффекта синергии. данная формула 
как выражение «синергизма» вызывает обоснованные вопросы. 
считается, что «2 + 2 = 5» — это «кумулятивный положительный 
эффект» [5, с. 11] (cumulatio в переводе с латинского языка озна-
чает «увеличение, скопление» [4, с. 418]). но термины «увеличе-
ние», «скопление» по смыслу означают количественные изме-
нения, результатом которых должен стать, согласно правилам 
арифметики, аддитивный итог, что должно быть формально 
выражено формулой «2 + 2 = 4». если же формулу «2 + 2 = 5» как 
выражение синергизма принимать по ее результату верной, воз-
никает обоснованный вопрос: откуда взялся формально оши-
бочный для арифметики итоговый результат «5»? в этом случае 
правомерно предположить, что если результат сложения чего-то 
дает не арифметически закономерный результат, а другой (в дан-
ном случае 5 как результат сложения 2 и 2, т. е. в результате про-
исходит возрастание на непонятно откуда взявшуюся единицу), 
это означает следующее:

а) либо результат взаимодействия «организуемых активно-
стей» (используя терминологию а. а. богданова) выражен ариф-
метически неверно: не 5, как у и. ансоффа, или не «больше», как у 
а. а. богданова [3, с. 114] (что можно выразить формулой 1 + 1 > 2), 
или, например, не «нечто, помимо частей» (что можно выразить 
термином «другое»), как у аристотеля [2, с. 231];

б) либо в данном случае правила традиционной арифме-
тики почему-то не действуют (если это так, то почему и какие 
правила тогда действуют?) и итоговые расчеты согласованного 
взаимодействия «организуемых активностей» следует делать 
исходя из других правил.

при анализе формулы и. ансоффа «2 + 2 = 5», выражающей 
его понимание сути синергизма, становится очевидным следу-
ющее: сложение в режиме согласованных «организуемых актив-
ностей» приводит к качественно иному результату (не аддитив-
ному), который не соответствует правилам арифметики.
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поскольку для арифметики правила обоснованы тысячелет-
ней практикой, то анализируемый результат следует рассматри-
вать не как аддитивный, а как имеющий другую качественную 
природу. но в таком случае формулы «2 + 2 = 5» и «1 + 1 > 2», согласно 
правилам арифметики, неверны. а конечный результат в виде 
качественного изменения не отражают ни вариант и. ансоффа 
«равно пяти», ни вариант а. а. богданова «больше двух». каче-
ственное изменение в данном случае может быть выражено сле-
дующим образом: результат согласованного взаимодействия 
«организуемых активностей» отличается от аддитивной суммы 
результатов самостоятельного функционирования каждой из 
них. если обратиться к текстам а. а. богданова и и. ансоффа, то 
становится очевидным, что результат согласованного взаимо-
действия «организуемых активностей» они понимали именно 
как качественное изменение.

однако если появление неарифметического результата явля-
ется отражением изменения качества, тогда это требует научно 
обоснованного объяснения. 

как можно предполагать, итоговый результат «5» от сложе-
ния «2 + 2» — это скорее некоторая «вольность» автора этой фор-
мулы. Математически точнее мысль автора этой формулы была 
бы выражена следующим образом: «2  +  2  > 4». ведь если исхо-
дить из неаддитивного результата сложения (2 + 2), то нет ника-
ких формальных оснований определять его именно как 5, а не 6 
или 7 и т. п. в данном случае любой больший результат, отличный 
от аддитивного итога — это, если не арифметическая ошибка, то 
показатель произошедшего качественного изменения, что стало, 
как можно предполагать, следствием количественного изме-
нения (2 + 2 — это математическое выражение количественных 
изменений в сторону возрастания).

итак, если сложение «2 + 2» дает результат качественно иной, 
чем 4 (и именно больший, чем 4), то нет никаких рациональных 
оснований утверждать, что им должно быть, например, 5, 6, 7 
и т. д. зато есть основание утверждать, что общественная прак-
тика демонстрирует факт качественного изменения чего-то как 
результат количественных изменений, в частности, в сторону 
возрастания как следствие согласованного взаимодействия 
«организуемых активностей». это можно выразить следующим 
образом: в данном случае 2 + 2 приводит к большему результату, 
чем 4.
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как известно, связь между переходом любого феномена из 
одного качественного состояния в другое как следствие про-
изошедших с ним количественных изменений сформулирована 
в диалектике (как правило, эта закономерность называется зако-
ном перехода количественных изменений в качественные). дан-
ный аспект рассматривается также и в синергетике. таким обра-
зом, используя диалектический и/или синергетический подходы, 
можно попытаться выяснить, как это возможно, что 2 + 2 равня-
ется не арифметической аддитивной сумме (четырем), а имеет 
неаддитивный больший результат (> 4)?
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Аннотация. в современной организации конфликт признается как 
условие ее развития. в статье рассматривается проблема управления кон-
фликтом, в частности, способ стимулирования конфликта в организации. 
анализируются ситуации, в которых целесообразно использовать этот спо-
соб, его достоинства и ограничения, методы стимулирования конфликта. 
для конструктивного развития и последствий конфликтного взаимодей-
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ствия руководителям необходимо учитывать риски и обладать конфликто-
логической компетентностью. 

Ключевые слова: управление конфликтом, стимулирование кон-
фликта, методы стимулирования конфликта, конфликты в организации. 

STIMULATION OF CONFLICT IN THE ORGANIZATION

E. A. Mazhenina
Аnnotation. In a modern organization conflict is recognized as a condition 

for its development. The article deals with the problem of conflict management, 
in particular, a way to stimulate conflict in an organization. Situations in which 
it is advisable to use this method, its advantages and limitations, methods 
of stimulating conflict are analyzed. For the constructive development and 
consequences of conflict interaction managers need to take into account the risks 
and have conflict competence.

Keywords: conflict management, conflict stimulation, methods of conflict 
stimulation, conflicts in the organization.

в современной организации существует множество противо-
речий экономического, общеорганизационного, социально-пси-
хологического характера для возникновения конфликтов. кон-
фликты являются неотъемлемой частью деятельности любой 
организации, они могут как способствовать ее развитию, так 
и  негативно сказываться на работе, приводить к стагнации. 
управление конфликтом необходимо для того, чтобы в резуль-
тате были позитивные последствия для социально-экономи-
ческой эффективности организации. управление конфликтом 
есть целенаправленное воздействие на процесс протекания кон-
фликта, обеспечивающее достижение желаемых результатов. 
основной целью такого управления является предотвращение 
деструктивных конфликтов и содействие адекватному разреше-
нию конструктивных.

в научной литературе подробно представлены такие способы 
управления конфликтом, как прогнозирование, профилактика, 
предупреждение, урегулирование, разрешение. проблема стиму-
лирования конфликта остается недостаточно изученной. некото-
рые аспекты проблемы освещаются в работах стивена роббинса, 
в частности, методы стимулирования конфликтных ситуаций [3, 
с. 203–220]. среди российских исследователей можно отметить 
работу е. в. рябининой, в которой рассматривается стимулиро-
вание конфликта в трудовом коллективе [4, с. 60–67]; с. в. листо-
пад, и. а. кириков представили модель стимулирования кон-
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фликтов в коллективе специалистов, работающих над решением 
проблемы [2, с. 47–58], и др.

Стимулирование конфликта — это вид деятельности субъ-
екта управления, направленный на провокацию, преднаме-
ренный вызов конфликта. признание конфликта как одного из 
условий развития организации подталкивает менеджеров к его 
стимулированию. на практике к данной деятельности нужно 
подходить осторожно: «учитывать индивидуальные особенности 
каждого человека в коллективе, прогнозировать их реакцию на 
провокации, объективно оценивать эмоциональный фон, уметь 
направить “конфликтную энергию” в нужное русло, предотвра-
щать негативные последствия, управлять происходящими собы-
тиями» [4, с. 63]. 

используя стимулирование конфликта, менеджер должен 
обладать конфликтологической компетентностью, включающей 
в себя совокупность знаний, умений, навыков, позволяющих ему 
успешно решать задачи по управлению конфликтами в организа-
ции [1, с. 11]. знать меру воздействия на события, чтобы владеть 
ситуацией: вовремя остановиться или, наоборот, ускориться; 
быть дальновидным (видеть перспективу развития событий и их 
последствий). опытный руководитель должен уметь просчитать 
разные варианты развития ситуации и даже если что-то пошло 
не так, как предполагалось, брать на себя ответственность, в том 
числе и за деструктивные последствия.

стимулирование конфликта целесообразно в следующих 
ситуациях:

• когда затянувшаяся стадия социальной напряженности 
в организации становится тягостной и требует позитивного раз-
решения; 

• для нейтрализации других, разрушительных, опасных 
конфликтов;

• для повышения энергии в системе, когда наступает стаг-
нация, через создание таких условий в коллективе, при которых 
начнется конкурентная борьба, у сотрудников сформируется 
дополнительная мотивация достичь цели в конфликтном взаи-
модействии и мобилизуется энергия на выполнение организаци-
онно-управленческих задач;

• когда требуются позитивные изменения, развитие, акти-
визация творческого и инновационного потенциала;
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• для формирования/повышения конфликтологической ком-
петенции сотрудников, умения конструктивно вести себя в стрес-
совой ситуации, договариваться и учитывать интересы других.

после конфликта наступает мир на новых условиях, форми-
руются новые договоренности, переоценка прежних ценностей 
и норм.

Методами стимулирования конфликта могут быть:
• манипуляция коммуникациями, т. е. увеличение или 

уменьшение объемов информации, предоставление неясной, 
неточной, неправдивой или угрожающей информации, разгла-
шение организационных тем за границами традиционных ком-
муникативных каналов;

• изменения в структуре, содержании деятельности, выпол-
няемых задачах, реформирование структурных подразделений 
или всей организации в целом, вынесение проблемного вопроса 
для обсуждения на собрании, совещании; критика ситуации на 
совещании; выступление с критическими материалами в сред-
ствах массовой информации [4, с. 63];

• привлечение в коллектив специалистов с разнородными 
ценностями, опытом и стилем работы; применение системы 
вознаграждений для повышения конкуренции; создание среды 
новаторского, дивергентного мышления; назначение «адвоката 
дьявола»; перераспределение ролей в коллективе и его реструк-
туризация [2, с. 49];

• намеренная провокация со стороны руководителей: 
с  одними «злой начальник», с другими «добрый»; специальное 
внедрение молодых сотрудников для выполнения роли перспек-
тивного члена коллектива, чтобы не расслаблялись опытные 
сотрудники с большим стажем работы, и др.

принимая решение о стимулировании конфликтного взаи-
модействия, необходимо учитывать: 

• нормативные ограничения: нормативные акты разного 
уровня, регламентирующие работу организации, нормы морали, 
традиции, обычаи, сложившиеся в организации и регулирующих 
поведение сотрудников;

• реакцию, которую могут вызвать преднамеренные дей-
ствия руководителя по стимулированию конфликта у непосред-
ственных участников и других заинтересованных сторон;

• реальные возможности конкретной ситуации и средства 
воздействия на нее;
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• временные границы: продолжительные, затяжные кон-
фликты не способствуют решению проблемы;

• ограничения, связанные с согласованием интересов по 
горизонтали и вертикали в соответствии с распределением зон 
ответственности.

стимулирование конфликтов — это противоречивый способ 
регулирования отношений между сотрудниками организации, 
его использование сопряжено с рисками. к основным рискам 
можно отнести:

• возникновение энергетической воронки, которая пони-
жает и/или «пожирает» энергию;

• выход конфликта из-под контроля, управление станет 
невозможным и последствия — непредсказуемыми; 

• преобладание дисфункций, таких как снижение произво-
дительности труда, неудовлетворенность, уменьшение степени 
сотрудничества, рост взаимной неприязни и др.; 

• риск смещения акцентов: придание большего значения 
победе, чем решению проблемы. 

если конфликт затягивается, перерастает в бурное выясне-
ние личных отношений, начинает преобладать эмоциональная 
составляющая, то провоцирование таких конфликтов не оправ-
дано с прагматической и моральной точек зрения.

таким образом, конфликты являются движущей силой раз-
вития организации. стимулирование конфликта как способ 
управления конфликтом имеет свои достоинства и ограничения. 
при использовании данного способа необходимо учитывать сло-
жившуюся ситуацию в организации, учитывать/устранять риски 
и использовать адекватные методы стимулирования. руководи-
тели разных уровней должны обладать конфликтологической 
компетентностью, способствующей умелому управлению и кон-
структивному разрешению конфликта. 

Литература
1. емельянов, с. М. управление конфликтами в организации : учеб. и 

практ. для академического бакалавриата / с. М. емельянов. — М. : Юрайт, 
2020. — 219 с.

2. листопад, с. в. стимуляция конфликтов агентов в гибридных интел-
лектуальных многоагентных системах / с. в. листопад, и. а. кириков // 
системы и средства информатики. — 2021. — № 2. — с. 47–58.

3. роббинс стивен, п. правда об управлении персоналом : пер. с англ. / 
п. роббинс стивен. — М. : вильяме, 2003. — 304 с.

4. рябинина, е. в. стимулирование конфликтов в трудовом коллективе / 
е. в. рябинина, а. в. иванов // вестн. шадрин. гос. пед. ун-та. — 2018. — 
№ 3 (39). — с. 60–67.



133

удк 316.354

бытовая культура роССийСких организаций: 
практики рекреации

Е. А. Свердликова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

г. Москва, Россия 
E-mail: elena.sverdlikova@gmail.com

Аннотация. в статье анализируются социальные практики организа-
ции рекреации в российских компаниях. основные выводы базируются на 
данных контент-аналитического исследования постов в российском сег-
менте интернета. результаты исследования позволили определить наиболее 
острые проблемы: отсутствие зон отдыха, сложный механизм получения 
путевки в санаторий, проблемы с кондиционированием в офисных зданиях, 
в рабочем помещении, отсутствие общения.
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HOUSEHOLD CULTURE OF RUSSIAN ORGANIZATIONS: 
RECREATIONAL PRACTICES

Е. A. Sverdlikova
Annotation. The article analyzes the social practices of recreation 

organization in Russian companies. The main conclusions are based on the data 
of the content-analytical study of posts in the Russian segment of the Internet. 
The results of the study allowed us to identify the most acute problems: the lack 
of recreation areas, a complex mechanism for obtaining a ticket to a sanatorium, 
problems with air conditioning in office buildings, in the workplace, lack of 
communication.

Keywords: recreation, social networks, content analysis, lunch break, 
recreation areas, entertainment, sports.

рекреация в организациях связана с отдыхом сотрудников, 
который, в свою очередь, связан с выделенным на него време-
нем. согласно ст. 108 тк рФ работникам полагается перерыв на 
отдых продолжительностью от получаса до двух часов. это время 
не является рабочим, и работник волен распоряжаться им по 
своему усмотрению, например, уходить с рабочего места. время 
и конкретная продолжительность устанавливаются внутренними 
документами и контролируются тк рФ. сегодня в организациях 
все чаще можно встретить специальные зоны — зоны отдыха или 
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лаунж-зоны, цель которых как раз создать условия для комфорт-
ного времяпрепровождения, перерыва на отдых и еду.

рекреация достаточно обширное понятие, смысл которого — 
восстановление тех сил, которые человек израсходовал в про-
цессе трудовой деятельности, а также создание запаса новых сил 
на последующую работу. процесс отдыха в компании может быть 
организованным и неорганизованным. к первому типу можно 
отнести намеренные траты бюджета на обеспечение сотрудни-
ков рекреацией (выдача путевок в санаторий, выделение ком-
наты под зону отдыха и др.). второй тип представляет собой 
самостоятельное создание персоналом рекреации (сотрудники 
вместе обедают, выходят на пробежку или прогулку вокруг офис-
ного здания). оба типа способствуют улучшению самочувствия, 
однако именно первый тип персонал может связывать с заботой 
организации и неравнодушным (или наоборот) ее отношением 
к персоналу, так как второй тип создается по большому счету без 
участия компании.

раскрывая потенциал введения рекреационных мероприя-
тий в организации, выделяют несколько ее безусловных досто-
инств. в частности, поддержание низкого уровня стресса и высо-
кого уровня производительности, а также развитие командной 
работы. обустраивая зоны отдыха для совместного времяпре-
провождения сотрудников из разных команд, организация не 
только сплачивает коллектив, но и инвестирует в кроссплат-
форменное решение задач. встречаясь в зоне отдыха, персонал 
обменивается интересными идеями, которые могут применяться 
в разных проектах. рекреационные практики также стимулируют 
развитие нестандартного мышления персонала. сидя в четы-
рех стенах, из которых можно выйти только в туалет, сотрудник 
может растерять весь творческий потенциал, потому что обста-
новка стандартная и регламентированная. итак, польза переры-
вов на отдых и питание неоспорима. причем как для персонала, 
так и для самой организации. они объективно нужны сотрудни-
кам для повышения продуктивности. но чем качественнее будет 
организован формат перерыва, тем более высокий статус «забот-
ливой компании» получит организация и тем более вероятно 
улучшение производительности и создание комфортного микро-
климата в компании. в силу широты понятия «рекреация» даже 
в контексте организационной культуры можно выделить большое 
количество форм ее проявления. среди них зоны отдыха, лаунж-
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зоны; кресла для отдыха; зеленые зоны в офисе и рядом с ним; 
спортивный зал в офисе. на основании выявленных особенностей 
рекреации в российских компаниях тема, которая стала исход-
ной категорией методологии контент-анализа, в результате про-
цедуры операционализации представлена следующими содер-
жательными характеристиками: «отдых», «баланс рабочего вре-
мени», «перерыв», «развлечение», «внутренний распорядок дня», 
«комфорт», «забота о персонале», «социальный пакет». на основе 
данных исследования отметим, что рекреация является важным 
предметом обсуждения в российских соцсетях. работники часто 
обсуждают те бонусы, которые им предлагают их работодатели, 
сравнивают и хвастаются какими-либо особенными практиками 
рекреации в своих организациях. выборочная совокупность тек-
стов исследования составила 226, в совокупности — 1056 услов-
ных строк. из них примерно 34 % обработанной информации 
представляли полезную информацию о формах рекреации в рос-
сийских компаниях (362 условные строки). рассматривая гендер-
ный аспект исследования, можно сказать, что вопрос о пробле-
мах рекреации в несколько большей степени трогает мужскую 
аудиторию (47 % мужчин против 34 % женщин). это может объ-
ясняться тем, что про рекреацию очень много пишут представи-
тели IT-сферы: программисты, веб-разработчики, специалисты 
по информационной безопасности. в большинстве своем данные 
профессии представляет мужская аудитория. обратное явление 
можно было наблюдать со стороны стюардесс. в этом случае уже 
женщины достаточно подробно описывали практики рекреа-
ции. тем не менее в остальных профессиях, где в равной степени 
заняты и женщины, и мужчины, контекст рекреации раскрывался 
примерно одинаково со стороны пользователей каждого пола. 
совмещая вышесказанное с тем, что представителям IT-сферы 
очень нужны спортивные нагрузки, становится вполне очевид-
ным, что спорт в организации описывали в основном мужчины. 
Женщины же больше писали об оплате компанией услуг ком-
фортного отдыха. количество текстов до 2020  года составило 
151, или 64 % от общего объема. тем не менее если рассмотреть 
среднее количество комментариев за год, то можно увидеть, что 
за 2020 и начало 2021 года в среднем о рекреации писали гораздо 
больше (37,5  %). количество комментариев с 2013 до 2019 гг. — 
21,5%. сыграла свою роль и пандемия, которая в некоторой сте-
пени лишила работников рекреации, чем вызвала много споров 
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и обсуждений, а также сожалений о том, что теперь многое стало 
недоступно. интересным является тот факт, что определение 
возраста авторов оказалось практически невозможным из-за 
использования ников на форумах и возможности скрывать лич-
ную информацию. однако возраст можно было определить при 
обращении к личной страничке участника вконтакте, а также 
на портале «Хабр.карьера». обычно люди не скрывали возраст 
и прямо писали, сколько им лет, либо эти характеристики можно 
было выявить по опыту работы и фотографиям личного профиля. 
в целом о проблемах рекреации пишут практически одинаково 
и молодые, и люди постарше (47 % молодых, 52 % старше 30). 
далее обозначим иерархию внимания пользователей к отдель-
ным аспектам рекреации: наличие зеленых зон в офисе и рядом 
с ним (55 %), свежий воздух в офисе и в целом в организации 
(54 %), различные формы отдыха (действия) сотрудников (41 %), 
неформальное общение сотрудников между собой (43 %) и спорт 
(38 %). каждый из этих аспектов рекреации в целом обсуждался 
в позитивном ключе, однако иногда присутствовало достаточное 
количество негативных комментариев. проблемы, которые часто 
отмечают, говоря о рекреации, следующие. отсутствие зоны 
отдыха. в компании мог быть спортзал и кафетерий (столовая), 
однако сотрудники писали о том, что оба места шумные, и в них 
нельзя спокойно расслабиться. в столовой нужно быстро осво-
бодить место для тех, кто еще не поел, а в зале негде посидеть, 
кроме тренажеров. некоторые решали эту проблему тем, что 
выходили посидеть или прогуляться около здания организации, 
однако в плохую и холодную погоду это не доставляет должного 
комфорта. отмечали также сложности механизма получения 
путевки в санаторий. Многих сотрудников рЖд, а также пред-
ставителей авиаперевозок компании обеспечивают бесплат-
ными билетами в места восстановления здоровья. тем не менее 
очень часто сотрудники рЖд писали о том, что получить путевку 
достаточно тяжело, существует очередь на получение и зачастую 
билеты дают не туда, куда изначально обещали. сам факт выдачи 
путевок очень ценится, и люди всегда хвалили своих работода-
телей за это. далее, отмечали проблемы с кондиционированием 
в офисном здании и в рабочих помещениях. важно отметить, что 
про свежий воздух в контексте прогулки писали только положи-
тельные комментарии. а по поводу проблемы свежего воздуха 
в офисе отзывались в основном негативно. отмечали недостатки 
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вентиляции, неработающие кондиционеры или же о «кондицио-
нерные войны» (когда одному холодно, а другому душно). иногда 
в офисе невозможно было открыть окно. таким образом, темпе-
ратура и возможность проветривать помещения играют большую 
роль. в холоде или, наоборот, в духоте невозможно ни работать, 
ни отдыхать. пандемия привнесла значительные коррективы 
в практики рекреации. комментарии 2020–2021 года содержали 
в себе жалобы о том, что людям не хватает общения с коллегами 
из своей и сторонних команд, совместных обедов и перерывов 
на перекур или кофе. более того, как оказалось, организации 
ставят в зоны отдыха игровые приставки или же просто настоль-
ные игры. по ним сотрудники также скучали в период пандемии. 
отдельно была выявлена проблема стульев, кресел и диванов, на 
которых сотрудники работают и отдыхают. некоторые относили 
удобные кресла в зоне отдыха к первому преимуществу в досто-
инствах компании. а если кресло было неудобным, то сотрудник 
мог подробно описать проблему. в комплекте с отсутствием зоны 
отдыха человек испытывал значительные трудности на пере-
рыве, так как присесть на что-нибудь удобное просто не было 
возможности.

в целом можно сделать вывод: если организация предостав-
ляет сотрудникам хотя бы минимальные рекреационные прак-
тики (удобные кресла, свежий воздух в офисе), работники мало об 
этом пишут. если рекреация более выражена (зона отдыха, або-
нементы, путевки, разные формы общения), то работники пишут 
об этом в позитивном ключе, однако могут обозначать нюансы 
и различные мелкие недостатки. и наконец, если в организации 
нет ничего, то персонал ругает компанию в комментариях.

результаты контент-аналитического исследования позво-
ляют утверждать, что восприятие пользователями социальных 
сетей специфики практик рекреации в российских компаниях, 
отражает наиболее острые и актуальные проблемы данного сег-
мента бытовой культуры. 
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трансформация отечественной системы высшего образо-
вания в рыночных условиях остро ставит проблему управления 
качеством образования, поскольку востребованность вуза зави-
сит от способности удовлетворять ожидания основных заказчи-
ков образовательных услуг — обучающихся и их родителей, рабо-
тодателей, органов государственной власти, общества в целом. 

именно в таком ракурсе трактуется качество образования 
в статье 2  Федерального закона «об образовании в российской 
Федерации»: как «комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 
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их соответствия федеральным государственным образователь-
ным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физиче-
ского или юридического лица, в интересах которого осуществля-
ется образовательная деятельность, в том числе степень достиже-
ния планируемых результатов образовательной программы» [1]. 

в европейских странах сформирована система контроля 
качества образования, в реализации которой активное участие 
принимают студенты. ведущую роль в привлечении студентов 
к оценке качества образования играет европейский студенче-
ский союз (ESU) — зонтичная организация 47  национальных 
союзов студентов из 39 стран. Через национальных представи-
телей ESU выражает интересы 11 миллионов студентов в европе. 
в 2008 году ESU инициировал первый аудит качества образова-
ния, который проводился румынским агентством по обеспече-
нию качества ARACIS. представители студентов из ESU в обя-
зательном порядке участвуют в аккредитации национальных 
агентств качества образования. в ответ национальные агентства 
качества вовлекают студентов в аккредитацию университетов 
в своих странах [4].

Многие отечественные исследователи признают анкетиро-
вание студентов эффективным инструментом изучения вну-
тренней среды вуза [2] и получения объективной информации 
о  качестве преподавания [3] и предоставляемых образователь-
ных услуг, «поскольку самая достоверная информация о состоя-
нии дел в университете может быть получена от людей, которые 
принимают непосредственное участие в деятельности организа-
ции» [5].

возможности управления качеством образования посред-
ством регулярного анкетирования студентов можно пока-
зать на примере внедрения в учебный процесс дисциплины 
«социальная активность молодежи в современном обществе». 
данная дисциплина появилась в учебных планах новосибир-
ского государственного университета экономики и управления 
в 2021/2022 учебном году. 

после изучения кампусного курса в конце первого семестра 
для получения обратной связи в декабре 2021 года был проведен 
первый опрос, в котором приняло участие 38 студентов (14 % от 
контингента). опрос показал, что студенты в целом позитивно 
оценивают новую дисциплину, но у них возникли сложности при 
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освоении отдельных тем и понимании практической полезности 
дисциплины. анализ организации учебного процесса в первом 
семестре выявил ряд ошибок:

1. не удалость реализовать учет направления подготовки 
студентов при проведении лекционных занятий, так как все 
группы были объединены в один поток. 

2. академическая манера подачи учебного материала на 
лекционных занятиях не отвечала уровню коммуникативной 
компетентности первокурсников.

3. были задействованы преподаватели кафедр, не имевших 
опыта реализации кампусных курсов и проведения интерактив-
ных занятий, что создало некоторые сложности в учебном про-
цессе.

4. некоторые задания имеют сложную формулировку.
по результатам анкетирования студентов были внесены кор-

рективы в организацию учебного процесса во втором семестре: 
были привлечены преподаватели с опытом работы на кампус-
ных курсах, заменены читающие лекторы, изменены некоторые 
формы проведения занятий и формулировки заданий. после вто-
рого семестра в мае 2022 г. было организовано еще одно анке-
тирование (n = 183 студента, 63 % от контингента), результаты 
которого показали позитивную динамику оценок студентов. 

сравнительный анализ результатов двух опросов показы-
вает рост удовлетворенности студентов содержательной ценно-
стью дисциплины (табл. 1). так, в мае 2022 г. 80,9 % опрошенных 
респондентов поставили высокие баллы (от 8 до 10) тематике 
дисциплины, практической пользе полученных знаний и навы-
ков (в первом опросе 66,7 %), в том числе 61,2  % — 10 баллов 
(41,7 % в первом опросе). 

Таблица 1

Содержательная ценность дисциплины (в % к числу опрошенных)

семестр 1–4 
балла

5 бал-
лов

6 бал-
лов

7 бал-
лов

8 бал-
лов

9 бал-
лов

10 бал-
лов

ср. 
балл

1 0 12,5 12,5 8,3 8,3 16,7 41,7 8,2
2 4,9 3,8 5,5 4,9 10,4 9,3 61,2 8,8

студенты более высоко оценили содержание лекций, качество 
электронных и раздаточных материалов, практические задания: 
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86,4  % опрошенных поставили используемым в преподавании 
инструментам от 8 до 10 баллов, в том числе 67,8 % — 10 баллов. 
в первом опросе таковых было 79,2 % и 37,5 % соответственно 
(табл. 2). средний балл оценки образовательных инструментов 
вырос с 8,6 до 9,1.

Таблица 2

Качество образовательных инструментов  
(в % к числу опрошенных)

семестр 1–4 
балла 5 балла 6 бал-

лов
7 бал-

лов
8 бал-

лов
9 бал-

лов
10 бал-

лов
ср. 

балл
1 0 4,2 8,3 8,3 16,7 25 37,5 8,6
2 4,8 0,5 3,3 4,9 8,2 10,4 67,8 9,1

в качестве дополнительного обучающего инструмента 
использовался образовательный портал нгуэу (сдо) с учеб-
ными материалами. 78,1 % опрошенных сочли, что лекционные 
материалы и практические задания на сдо понятны, вызывают 
интерес, 19,1 % положительно оценили или лекции, или практи-
ческие задания (табл. 3).

Таблица 3

Качество материалов курса на СДО (в % к числу опрошенных)

вариант ответа 1 
семестр

2 
семестр

лекционные материалы и практические задания 
понятны, вызывают интерес 75,0 78,1

лекционные материалы интересны и понятны,  
но практические задания скучны/сложны 20,8 8,2

лекционные материалы скучны/сложны,  
но практические задания интересны и понятны – 10,9

другое 4,2 2,8

еще более высокую оценку студенты дали коммуникативной 
культуре преподавателей, ведущих занятия: 93,5  % оценили ее 
выше 8 баллов, причем 82,5 % — на 10 баллов (табл. 4). в первом 
опросе таковых было 95,8 % и 75 % соответственно.
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Таблица 4

Коммуникативная культура преподавателей  
(в % к числу опрошенных)

семестр 1–6 балла 7 баллов 8 баллов 9 баллов 10 баллов

1 0 4,2 8,3 12,5 75,0
2 3,7 2,7 4,4 6,6 82,5

высокая оценка содержания курса закономерно приводит 
к выводу о полезности курса для студентов (табл. 5). 

Таблица 5

Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы,  
что с пользой провели время на кампусном курсе?»  

(в % к числу опрошенных)

вариант ответа 1 семестр 2 семестр

здесь лучше, чем на других занятиях  
(лучший курс из пройденных) 29,2 56,8

здесь было бы лучше, если бы у меня была 
четкая цель получать знания и навыки  
в рамках этого курса

16,7 21,3

стандартные занятия, не отличаются  
от других дисциплин 33,3 9,8

данный курс мне не нужен, лучше изучать 
более конкретные дисциплины по своему  
профилю

20,8 11,5

56,8 % опрошенных студентов сочли курс лучшим среди дис-
циплин второго семестра, всего 9,8 % считают, что занятия в рам-
ках кампусного курса ничем не отличаются от других дисциплин, 
всего 11,5 % не проявили интереса к данному кампусному курсу 
(в первом опросе таковых было 29,2 %, 33,3 % и 20,8 % соответ-
ственно). 

при этом 74,9 % студентов признают, что дисциплина дает 
знания и навыки, которые можно применить сейчас или в буду-
щем (в первом опросе таковых было 66,6 %), всего 9,8 % считают, 
что не получили от изучения курса каких-либо знаний или уме-
ний (табл. 6).
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Таблица 6

Распределение ответов на вопрос: «Понимаете ли вы,  
как применить полученные знания?»  

(в % к числу опрошенных)

вариант ответа 1 семестр 2 семестр

да, теперь в определенных ситуациях я буду 
действовать более эффективно 58,3 57,4

не могу сказать, что получил какие-то знания 
или умения на этой дисциплине 20,8 9,8

я получил много новой информации, но пока 
не знаю, как ее использовать 12,5 15,3

в будущем полученные знания помогут мне  
в работе 8,3 17,5

итак, по сравнению с первым опросом доля положительных 
оценок существенно выросла, особенно по критериям «полез-
ность кампусного курса» (с 29,2 до 56,8 %), «содержательная цен-
ность дисциплины» (с 41,7 до 61,2 %), «качество образовательных 
инструментов» (с 37,5 до 67,8 %). изменение преподавательского 
состава и некоторых форм работы повысили удовлетворенность 
студентов качеством преподавания новой дисциплины и полу-
ченных знаний. данный эксперимент показывает, что анкети-
рование обучающихся является эффективным инструментом 
управления учебным процессом и может использоваться для 
повышения качества образования в вузе.
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логическим теориям постмодерна з. баумана и Ж. Ф. лиотара. автор прихо-
дит к выводу, что парадигма управления знаниями и системное управление 
интеллектом в рФ нуждается в переосмыслении и дополнении. 
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в современном обществе, в котором, бесспорно, образование 
занимает важное место в жизни людей, встает вопрос об управле-
нии знаниями и интеллектом. особенно остро упомянутый вопрос 
встает на уровне среднего профессионального образования. 

уместно утверждать, что сегодня главным аспектом в разви-
тии личности постиндустриального пространства является пара-
дигма экономики знаний: управление знаниями не только в кон-
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тексте их приобретения людьми через образовательную среду, 
но и их обучение методологии поиска необходимых и полезных 
знаний в быстрых информационных комплексах. данная пара-
дигма предполагает управление знаниями и системное управле-
ние интеллектуальным потенциалом [5]. 

важно понимать, что управление знаниями и интеллектом 
учащихся — многосоставной феномен, реализация которого воз-
можна при комплексном подходе (подбор персонала, составле-
ние программы, организация образовательного процесса и т. д.). 
рассмотрим вопрос управления знаниями и системного управле-
ния интеллектом с разных сторон. 

первый важный момент для парадигмы управления интел-
лектом и знаниями на уровне спо: качество педагогического 
состава. 

так, по мнению н. г. артамонова [1], центральным для про-
дуктивного функционирования интеллектуального капитала 
является такой факт, как профессиональная подготовка педагога. 
подобная ситуация детерминируется тем, что именно от уровня 
профессионализма педагога зависит, во-первых, качество пере-
даваемых студентам знаний, во-вторых, качество раскрытия 
интеллектуального потенциала учащихся. именно поэтому этап 
отбора работников является одной из центральных проблем 
парадигмы управления интеллектом. и решить данную задачу 
(отбор педагогов из персонала с репродуктивным мышлением), 
по мнению специалистов [2], непросто: 

1. в современном обществе наблюдается явный кризис 
интеллектуальности и трансформация роли знания. подтвер-
дить упомянутый тезис могут теории постмодерна з. баумана [5] 
и Ж. Ф. лиотара [3]. так, оба автора говорили о трансформации 
роли знания, кризисе интеллектуальности и снижении престиж-
ности обучения в образовательных институтах. следовательно, 
из педвузов и колледжей также выходят слабые кадры.  

2. студент как субъект образовательного процесса также 
трансформировался: его уровень интеллектуальных навыков 
снижается. поэтому в теории управления знаниями осмысля-
ется связь между «знаниями» и «интеллектом». от качества зна-
ний зависят уровень и качество интеллекта и наоборот. именно 
поэтому встает вопрос: как преподносить материал студентам 
в новых реалиях, подстраиваясь под их интеллект, но при этом не 
снижая качество знания? 
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но тогда как обеспечить высокий уровень квалификации 
педагогов? на помощь в решении данного вопроса приходят 
такие образовательные инновации, как внедрение систем-
ной методологии трансдисциплинарного образования (STEM-
context), адаптивных технологий управления социально-педаго-
гическими системами, соответствующих информационных тех-
нологий управления знаниями и т. д. [6]

также качество педагогического состава влияет и на то, ком-
петентно или нет педагог работает с интеллектуальным потен-
циалом студентов. так, по мнению г. н. артамонова [1], для 
структурирования когнитивного потенциала важно всегда четко 
понимать интеллектуальный уровень учащихся и интеллекту-
ально совмещать коллег друг с другом так, чтобы им было ком-
фортно работать. со взглядами г. н. артамонова также согласны 
и такие теоретики социологии управления, как е. г. костюкова, 
т. в. гапоненко [4]. авторы говорят о том, что при распределении 
командных задач необходимо ориентироваться на интеллекту-
альный потенциал того или иного коллектива. в противном слу-
чае возникнет ситуация, при которой, помимо того, что задачи не 
будут выполнены, работники будут ощущать себя некомфортно 
и некомпетентно. в рамках среднего профессионального образо-
вания упомянутые выше правила также актуальны. все потому, 
что при распределении нагрузки на академическую группу педа-
гог всегда должен акцентировать внимание на таких параметрах, 
как: 

1. уровень интеллектуальной подготовки студентов в 
целом. бывают коллективы с более высоким интеллектуальным 
потенциалом, бывают с более низким, от этого зависит и формат 
подачи материала.  

2. «интеллектуальный разрыв» внутри академической 
группы/курса. 

более того, по мнению г. н.артамонова [1], при планирова-
нии когнитивного потенциала обучающихся и разделении сту-
дентов на группы необходимо ориентироваться : 

1) на склад ума; 
2) характер студента; 
3) стиль мышления. 
упомянутые выше положения теории г. н. артамонова также 

находят свое подтверждение и в свежих эмпирических исследо-
ваниях иностранных коллег. так, китайские социологи пришли 
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к выводу, что интровертность и экстравертность напрямую вли-
яют на процесс обучения студента [7]. благодаря тому, что интро-
верты усваивают материал одним образом, а экстраверты — иным 
(например, экстравертам проще усваивать материал в процессе 
дискуссии, а интровертам — во время выполнения индивидуаль-
ного задания), можно напрямую влиять на усвоение знаний сту-
дентами. 

также г. н. артамонов говорит о том, что в процессе обуче-
ния необходимо таким образом распределять студентов на ака-
демические группы/команды, чтобы студенты были подобраны 
по интеллектуальным ролям в инновационной команде. 

более того, необходимо понимать и то, что в реалиях рФ 
в  социолого-управленческом подходе к управлению знани-
ями и интеллектом происходит разрыв между теорией и теми 
задачами, которые необходимо решить. так, во многих теориях 
управления знаниями и управления социализацией отсутствует 
раздел управления знаниями в институте образования. все это 
приводит к тому, что:

1) отсутствует какой-либо конкретный план и стратегия по 
интеллектуальному развитию учащейся молодежи; 

2) не определены роли и задачи субъектов управления зна-
ниями и интеллектом; 

3) не берутся во внимание установленные психологией 
и педагогикой законы внимания, памяти, мышления; 

4) не учитываются индивидуальные психологические осо-
бенности учащихся. 

таким образом, мы понимаем, что парадигма управления 
знаниями нуждается в доработке и формировании системы 
управления интеллектом на всех уровнях обучения.
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несмотря на то, что к потреблению в современных реалиях 
обращаются ученые разных дисциплин, точного научного опре-
деления понятию «потребительские практики» нет. Между собой 
потребительские практики и поведение потребителей связаны 
самым тесным образом. 

потребительские практики — это сочетание методов и спо-
собов организации пространства жизнедеятельности домохозяй-
ства или отдельного индивида в рамках определенной этнокуль-
турной среды [6]. 

согласно теории а. смита экономические блага могут быть 
как индивидуальными, так и общественными. при этом индиви-
дуальные блага потребляются исходя из свободы выбора потре-
бителя [1, с. 410–411]. в современном постиндустриальном обще-
стве важными остаются вопросы ценностей для каждого инди-
вида в отдельности. понимая истинные потребности, можно 
переходить к стадии достижения желаемого [1, с. 456].

по словам д. белла, капитализм привнес в жизнь гедони-
стическую модель образа жизни через массовое производство 
и потребление, оправдывая себя в статусной символике матери-
альными богатствами и культуре наслаждений [1, с. 647–648].

на конец 1990 — начало 2000-х приходится этап разви-
тия социологии потребления, в рамках которого выделяется 
несколько основных подходов к исследованию самого явления 
потребления.

труды ученых, занимающихся вопросами потребления, 
внесли особый вклад в развитие целой дисциплины — социоло-
гии потребления. 

так, исследования в. в. радаева, я. М. рощиной, з. в. котельни-
ковой формируют экономико-социологический подход, в основе 
которого лежат исследования рынков, поведение потребите-
лей, используются количественные методы. второй, не менее 
важный — социокультурный подход. представителями данного 
подхода (в. и. ильин, о. Ю. гурова, о. г. ечевская, а. а. Желнина, 
л.  л.  шпаковская и д.  в.  иванов) исследуются практики потре-
бления, культура потребления. следует заметить, что подобное 
деление подходов носит условный характер, но в то же время есть 
существенное отличие: одни рассматривают потребление как 
сферу, связанную с экономикой общества, а другие — с культурой 
общества [4, с. 32]. 
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в данной статье хотелось бы остановиться на взгляде предста-
вителя социокультурного подхода д. в. иванова. наряду с осоз-
нанным потреблением существует и потребительство в  самом 
его негативном виде, критический подход к потреблению совре-
менного общества наиболее ярко подчеркивает многообразие 
выбора современного потребителя. 

так, д. в. иванов говорит о существовании различных альтер-
натив в современном меняющемся мире. за каждым из нас оста-
ется выбор. общество становится виртуальным, и в результате 
виртуализации появляется глэм-капитализм [5].

сам капитализм появляется в XV–XVI вв. как общественный 
строй, нормой поведения при котором становится увеличение 
прибыли, снижение издержек. 

потребление в постиндустриальной экономике основывается 
на виртуальности, яркости, работе с образами, привлекающими 
внимание, возбуждающими эмоции потребителей, похожими на 
виртуальную реальность. постиндустриальной экономика ста-
новится, когда промышленность уже не занимает главную роль 
в экономике, уступая эту роль сфере услуг [5, с. 19]. развитие мас-
сового производства приводит к перепроизводству, что приводит 
к экологическим катастрофам, и производители включают в свои 
стратегии устойчивого развития мероприятия по переработке и 
бережному отношению к экологии (например, компания Inditex).

потребление становится проблемой, которую нельзя обойти 
вниманием, для экономики производимые вещи – предмет 
потребления. по сути, что в этом нового? ведь эти вещи и про-
изводят для потребления? бренд становится движущей силой 
для реализации произведенной продукции. о повышении роли 
образа говорит соотношение растущих расходов на рекламу (6 %) 
по сравнению с мировым ввп (3 %) [5, с. 21]. экономика знаков, 
символов формирует рынок нового типа, пластичность образа 
позволяет влиять на смысловую нагрузку производимого образа.

к концу XX в. производительные силы уступили место потре-
бительским желаниям, когда индивиды работают меньше, потре-
бляют больше, что дает предпосылки для зарождения консьюме-
ризма как системы действий и идей [5, с. 25]. 

объем потребления в экономически развитых странах опре-
деляется именно платежеспособностью потребителей, а не нали-
чием денег [5, с. 31].
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потребление как индивидуальный акт проявляется в общей 
картине общества и подчиняется моде. отсюда и желание раз-
личных институтов общества управлять потреблением и влиять 
на результат, участвуя в формировании индивидуальных потре-
бительских практик. организовываются образовательные про-
граммы, к примеру, на базе сколково запущена обучающая про-
грамма «как управлять поведением потребителя». 

кроме того, исследователи в области потребления видят необ-
ходимость в исследовании эмоций, которые руководят потреби-
телями во время принятия решения о покупке. 

по словам гофмана, мода — это один из механизмов регу-
лирования индивидуального, группового, массового поведения 
людей. наряду с обычаями, правилами, ценностями, нормами, 
социальными институтами мода существует как регулятор 
[3, с. 21].

главным продуктом индустрии моды становятся тренды. 
создание трендов как моментов повального увлечения осно-
вывается на ценности для потребителей не вещей или имиджей 
самих по себе, а их «актуальности» [3, с. 55].

это один из способов управлять потребительскими практи-
ками населения, сообщая об эксклюзивности вещи, возможности 
привнесения необычного стиля жизни, вызывая положительные 
эмоции. 

иными словами, потребительские практики — это принятие 
решения потребителем с учетом внутренних и внешних фак-
торов и условий. где внешние факторы обусловлены особенно-
стями внешней среды, а внутренние — индивидуальными осо-
бенностями потребителя.

на сегодняшний день выявление, определение потребитель-
ских практик является актуальной темой и затрагивает не одну 
сферу жизни индивида и общества. 

наряду с расточительным существует и осознанное потребле-
ние, экономное и рациональное потребление, статусное потре-
бление, осознанное; полагаю, что список этот будет пополняться 
под влиянием глобальных трендов, геополитической ситуации 
в мире, психологической устойчивости общества, изменению 
парадигмы современной жизни.
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Аннотация. в работе предпринимается попытка картировать значе-
ния социального концепта entrepreneurship на основе анализа лингвистиче-
ского выражения. используя инструменты анализа больших данных, авторы 
прослеживают динамику развития новых значений концепта, отраженных 
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вербализации.

Ключевые слова: entrepreneurship, предпринимательство, картирова-
ние, социальный концепт.

MAPPING THE «ENTREPRENEURSHIP» CONCEPT BASED 
ON THE ANALYSIS OF LINGUISTIC EXPRESSIоNS  

OF NEW MEANINGS

A. A. Baryshev, V. V. Kashpur
Annotation. The authors attempt to map the meanings of the social concept 

«entrepreneurship» based on the analysis of their linguistic expression. Using 
big data analysis tools, the authors trace the dynamics of the development of the 
concept’s new meanings verbalized in English-language research papers. The 
authors discuss new meanings and ways of their verbalization.

Keywords: entrepreneurship, mapping, social concept.

1 исследование выполнено при поддержке программы развития тгу «при-
оритет-2030». This study was supported by the Tomsk State University Development 
Programme «Priority-2030».



154

предпринимательство (entrepreneurship) — социальный кон-
цепт, который оформляется и эволюционирует в процессе гово-
рения и думания вовлеченных акторов (политики, законодатели, 
представители контрольных, регистрирующих органов, органов 
масс-медиа, потребители товаров и услуг и т.  д.). определение 
предпринимательства является постоянным (за счет наращива-
ния значений) и социальным (определяется участниками «раз-
говоров» о предпринимательстве) процессом. именно взаимо-
действие акторов обусловливает и реализует конструирование 
предпринимательства как социального феномена. поэтому реле-
вантным подходом к исследованию предпринимательства явля-
ется социально-конструкционистский, согласно которому в фор-
мировании социальной реальности (и ее феноменов) активную 
роль играют речевые практики [1].

несмотря на частые призывы установить в поле предприни-
мательских исследований терминологическое единство и четкое 
понимание границ объекта [6], генерация новых определений 
продолжается как в связи с продолжающимся уточнением под-
ходов к предпринимательству вообще и традиционным видам 
предпринимательства, так и, прежде всего, с лавинообразным 
потоком вновь возникающих феноменов предпринимательства 
(социальное предпринимательство, технопренерство, городское 
предпринимательство, культурное антрепренерство, специфиче-
ские формы предпринимательства, маркируемые половозраст-
ными характеристиками, и т. д.). данные наблюдения приводят 
к осознанию того, что сам процесс определения предпринима-
тельства является процессом социальным (политическим), а не 
узкодисциплинарным или техническим.

в связи с этим анализ лексических единиц, репрезентирую-
щих концепт (терминов, обозначающих предпринимательство), 
позволяет проследить эволюцию его значений: «термины не 
появляются, а “придумываются”, “творятся” по мере осознания 
их необходимости» [2, с. 24].

целью данной работы является картирование концепта 
entrepreneurship на основе анализа существующих лингвистиче-
ских форм его выражения с использованием инструментов авто-
матического анализа больших данных.

исследование проводилось на материале базы данных, кото-
рая включает: а) англоязычные научные тексты, извлеченные из 
бд Scopus (критерии выборки: топ-журналы по тематике пред-
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принимательства за 1971–2020 гг., распределенные по десятиле-
тиям; поиск по корневой морфеме entrepreneur*; фильтрация по 
областям Social Sciences, Psychology, Economics); б) авторская кол-
лекция релевантных англоязычных статей из топ-журналов, не 
индексируемых в бд Scopus. для обработки полученного корпуса 
текстов использовались инструменты аналитической платформы 
PolyAnalyst (замена термина (для формальной унификации тек-
стов), извлечение ключевых слов (получение терминологических 
единиц и сочетаний, вербализующих предпринимательство), 
связь терминов (установление связи между полученными терми-
нами). полученные данные были систематизированы и интер-
претированы с использованием методов контекстного анализа 
и моделирования. результат работы представлен в таблице.

рассмотрим результаты подробнее.
в период с 1971 по 1990 гг. единицами, репрезентирующими 

концепт entrepreneurship, являлись entrpreneur, entrepreneur’s, 
entrepreneurship, entrepreneurial в сочетании с единицами, актуа-
лизирующими значимые компоненты концепта: человеческий 
потенциал (entrepreneur’s role, skills, ability, vision, spirit, creativity 
и т.  д.), условия внешней среды (entrepreneurial innovation), 
открытие и эксплуатация предпринимательских возможностей 
(entrepreneur’s control, risk-taking). анализ семантики и контек-
стов употребления выявленных единиц позволил сделать вывод 
о том, что на данном этапе единицы entrpreneur, entrepreneur’s, 
entrepreneurship, entrepreneurial и сочетания с ними реализуют 
комплекс значений, характеризующих функцию (function) пред-
принимательства. отметим, что компоненты концепта и верба-
лизующие их единицы не теряют актуальности и в последующие 
рассмотренные периоды.

в период с 1991 по 2000 гг. в отраслевой научной литературе 
появляется новый комплекс значений концепта, репрезенти-
рованный как традиционными (entrepreneurship, entrepreneurial 
и пр.), так и новыми языковыми формами: enterpreneur’s / 
entrepreneurship / entrepreneurial information search, networking, 
venture creation. внимание при разговорах о предпринима-
тельстве смещается с функционального на деятельностный 
аспект: в фокусе внимания — предпринимательское действие 
(entrepreneurial action). научная интерпретация entrepreneurial 
action происходит немного позднее, в 2000-е гг. [4, 8, 11]. в рам-
ках акционистского подхода в обиход вводят новые специальные
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слова, концептуализирующие ориентированность предприни-
мательства на действие: enterprize (enterprizing), venturing [14]. как 
и в случае с функцией предпринимательства, компоненты «дей-
ствие» концепта и вербализующие их единицы не теряют акту-
альности и в последующие рассмотренные периоды.

с 2001 по 2010 гг. наблюдается очередной этап эволюции 
концепта entrepreneurship. предприниматель уже является 
реальностью социальной жизни. возникают и активно обсуж-
даются феноменологические вопросы о жизненном мире пред-
принимателя: Что он представляет для самого себя? какой 
смысл он придает своему занятию предпринимательством? 
какой спектр таких смыслов характерен для конкретной попу-
ляции предпринимателей? новый пласт значений концепта 
entrepreneurship (entrepreneur’s, entrepreneurial power, identity, 
stories, wisdom, metacognition, self (2001–2010 гг.), phenomenology, 
practice, networking, eco-system, entrepreneurialism (2011–2020 гг.)) 
характеризуется как практика предпринимателя (entrepreneur’s 
practice). трактование предпринимательства как практики 
(образа жизни, то есть стиля деятельности, понятого как предмет 
принятия, опривычивания и проблематизации [3, с. 80]) приводит 
к противопоставлению предпринимательства-entrepreneurship» 
и предпринимательства-entrepreneuring [13]. регулярным выра-
жением предпринимательства как практики становится еди-
ница entrepreneuring [12], а конкретные действия, реализующие 
entrepreneuring, описываются как act entrepreneurially (действовать 
по-предпринимательски) [5].

в данном периоде появляется еще один пласт значений 
исследуемого концепта, которые получают регулярное выраже-
ний в 2010–2020-е гг. этот пласт значений возникает как послед-
ствие представления о рынке как метафоре общества [15]. в свете 
этой метафоры все социальные процессы трансформируются 
в  предпринимательские, а предприимчивость провозглашается 
всеобщим (не только экономическим) качеством людей нового 
общества. происходит метафоризация предпринимателя в каче-
стве всеобщего субъекта социального творчества [10]. в резуль-
тате предпринимательство как практика теперь выступает уже 
в качестве естественной универсальной формы всех социаль-
ных отношений. появляются предпринимательские города, 
общества, семьи, регионы, власть (entrepreneurial society, family, 
university, regions, governance). «Марксистский» принцип при-



158

мата экономики теперь осуществляется не латентным образом, 
а явно, путем перевода (переноса, метафоризации) (translation/
transference) качеств феномена предпринимательства на все 
аспекты социального бытия, что резюмируется в терминах антре-
пренериализация и антрепрениализм (entrepreneurialization 
и entrepreneurialism [7; 9, c. 6].

таким образом, анализ лингвистических форм выражения 
значений концепта «entrepreneurship» позволил картировать 
содержание концепта. были выявлены четыре пласта значений 
(function, action, practice, translation) и обозначающие их уни-
кальные лексические единицы.
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Аннотация. в статье рассматриваются возможности социальной моби-
лизации гражданских инициатив молодежными организациями. Формируе-
мая на самоорганизующихся началах, мобилизация инициатив через моло-
дежные организации дает положительный эффект развития как для самих 
молодых граждан, так и для территории их проживания. автор подчеркивает 
в этом процессе значимость лидера молодежной организации, обозначая его 
мобилизационные функции.
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development effect both for the young citizens themselves and for the territory of 
their residence. The author emphasizes the importance of the leader of the youth 
organization in this process, denoting his mobilization functions.
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в современном обществе актуализируется интерес молодежи 
к решению значимых для нее проблем. самоорганизационные 
практики участия лежат в основе социальной мобилизации ини-
циатив молодежи. помимо первоначального желания реали-
зовать себя, свои идеи в соответствии с жизненной стратегией, 
включение молодежи в социально-политическое взаимодей-
ствие способствует привлечению потенциала молодых людей 
для новых идей качественного развития и преобразования реги-
онального пространства. 

процесс социального развития молодежи на сегодняшний 
день характеризуется исчезновением закономерности, устойчи-
вости и все больше приобретает нелинейность, многовариант-
ность. Ю. а. зубок и в. и. Чупров отмечают, что реализуются эти 
тенденции в процессе множества жизненных выборов, совер-
шаемых автономными индивидуализированными акторами на 
основе конструируемых ими смыслов и значений. в основе пове-
дения молодежи лежит ориентация на самореализацию, удо-
вольствия и впечатления, которая задает параметры смысложиз-
ненных целей и средств их достижения [3]. государство и обще-
ство хотя и задают некие ориентиры для молодежи, но все-таки 
конечный выбор остается за самими молодыми людьми. в связи 
с этим исследователи постепенно отходят от трактовки моло-
дежи как потенциала в том смысле, что молодежь — это будущее, 
и ее время еще не пришло. наоборот, все чаще говорят о молодом 
поколении как о самостоятельном участнике социально-поли-
тического взаимодействия, обладающем собственными целями, 
интересами и идеями [1].

быстро меняющиеся реалии современного мира вызы-
вают и быструю смену молодежных идентичностей, их гибкость 
и  текучесть, проявляющуюся в различных формах саморегуля-
ции и самоорганизации. в условиях сужения идентификацион-
ных оснований важным становится процесс включения моло-
дежи, мобилизации ее ресурсного потенциала, который реали-
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зуется через отдельные молодежные сообщества и объединения, 
поддержающие групповую идентичность [3].

таким образом, к субъектам, мобилизующим гражданские 
инициативы молодежи, могут относиться организации феде-
рального значения (росмолодежь, ресурсные молодежные цен-
тры, центры гражданского и патриотического воспитания и др.); 
профильные структуры региональной и местной власти; муни-
ципальные образовательные, культурные и др. организации; 
молодежные организации и движения различного профиля.

п. а. Меркулов, е. н. Малик, к. а. бударина отмечают [4] каче-
ственные тенденции в институционализации общественных объ-
единений молодежи, среди которых: стремление структурировать 
молодежь и ее интересы, придавая этой социально-демографи-
ческой группе качества политического субъекта; формирование 
каналов взаимодействия молодежных интересов и власти, моло-
дежных интересов и общества; возможность приобретения опыта 
гражданского участия и формирования молодых лидеров; стиму-
лирование развития гражданского общества в россии; формиро-
вание навыков политической культуры диалога, компромисса.

участие в деятельности молодежной организации само по 
себе уже носит инициативный характер, так как таким образом 
молодежь выбирает помочь в решении той или иной проблемы, 
заявленной в соответствии с тематической направленностью 
организации, и выбирает это сделать собственными силами, а не 
путем заявительных требований к власти. кроме того, в рамках 
молодежной организации молодые граждане могут получить 
полезный опыт отстаивания интересов своей группы, проектной 
деятельности, навыки поиска источников реализации, форми-
рования и упаковки идеи, которая способна изменить ситуацию 
к лучшему, возможность эту идею донести до власти и заинтере-
сованных групп.

Молодежные общественные организации и объединения 
являются каналом для выражения интересов молодежи, реализа-
ции ее гражданских инициатив. поэтому разнообразный спектр 
направлений их деятельности показывает, насколько дифферен-
цированы у молодежи возможностиь удовлетворить свои обще-
ственные потребности в рамках города. 

на территории кемеровской области действуют молодежные 
организации различной направленности: спортивные и военно-
патриотические организации; благотворительные фонды; сту-
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денческие организации; организации, направленные на разви-
тие и поддержку инициатив молодежи; политические организа-
ции; религиозные организации; этнокультурные организации.

тем не менее в кузбассе направленность деятельности моло-
дежных объединений представлена недостаточно разнообразно, 
что отражается на потенциальной активности молодежи. лиди-
рующее положение занимают спортивные и военно-патриоти-
ческие организации, чуть меньше представлены организации, 
целью которых является поддержка и развитие молодежных 
инициатив.

в. н. гуляихин, а. п. галкин, е. н. васильева рассматривают 
современные молодежные общественные объединения как 
институты гражданского общества. по их мнению, они пред-
ставляют собой значимую социальную силу, которая является 
особенно влиятельной в регионах. благодаря участию в обще-
ственных объединениях социально активная молодежь имеет 
значительно больше шансов сделать профессиональную, полити-
ческую, общественную карьеру. при этом прогрессивные моло-
дежные союзы ставят перед собой социально значимые страте-
гические задачи, однако их потенциал не всегда в полной мере 
реализуется на практике [2, с. 127].

Молодежные организации становятся точками притяжения 
для молодежи в случае двустороннего взаимодействия:

1. Молодежные организации, направленные на привлече-
ние к своей деятельности.

2. Желания самой молодежи сделать что-то значимо полез-
ное для себя, своей группы, территории своего проживания.

в таких условиях значимым становится лидер молодежной 
организации, который может выполнять ряд мобилизационно 
значимых функций для своей организации:

• социально-преобразовательную (привлечение новых 
кадров через сети взаимодействия; формирование костяка орга-
низации и налаживание связей с другими организациями; посто-
янное совершенствование методов работы с членами организа-
ции, в том числе и на привлечение; направленность на развитие 
не только организации в целом, но и каждого ее члена в отдель-
ности; выработка необходимых навыков для преобразователь-
ной деятельности);

• ценностно-социализационную (воспитание кадрового 
состава организации; приобщение к системе ценностей обще-
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ства; привлечение новых членов организации через пропаганду 
ценностей; формирование кадрового резерва для органов вла-
сти, местных организаций);

• коммуникативно-солидаризирующую (сплочение членов 
организации через взаимодействие в рамках проводимых акций, 
мероприятий, проектов инициатив; налаживание взаимосвязей 
внутри организации и с внешней средой: другими организаци-
ями, органами власти и населением);

• -управленческо-волевую (принятие решений при колле-
гиальной процедуре их разработки; ответственность за приня-
тые решения);

• представительно-лоббистскую (представление интересов 
молодежи в органах власти или комиссиях, комитетах при них; 
способствование учету интересов молодежи при принятии зако-
нов, исполнительных решений, в том числе с помощью реализа-
ции гражданских инициатив и т. д.).

реализация данных функций позволяет самому лидеру, 
а также и другим участникам отрабатывать внутри молодежных 
организаций необходимые навыки для реализации своих идей, 
ценностей и потребностей, в конечном счете формируя и реали-
зуя значимые для нее гражданские инициативы.

таким образом, молодежные организации можно рассматри-
вать как субъекты мобилизации гражданских инициатив. реа-
лизуя ряд значимых функций, в том числе через своего лидера, 
молодежная организация дает возможность своим участникам 
получить и апробировать опыт взаимодействия на различных 
уровнях, навыки продвижения и отстаивания собственных инте-
ресов. привлечение и взращивание социально активной моло-
дежи в рамках общественных объединений в конечном счете 
дает положительное развитие городу, региону. подготовленная 
молодежь может реализовать социально значимые проекты, спо-
собные модернизировать территорию проживания, тем самым 
создавая привлекательные условия для развития молодежи на 
месте, снижению ее миграционной активности в другие регионы.
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семья как социальный институт и как социальная группа 
по-прежнему остаются в фокусе внимания социологов. этот 
интерес обусловлен не только тем, что только семья остается тем 
незаменимым институтом, где индивид может получить полно-
ценную социализацию. дело в том, что длительное время наблю-
даются трансформации семейных ценностей, плюралистичность 
моделей родительства/супружества/родства [2, 3]. безусловно, 
последнее в значительной мере влияет на то, как формируются 
представления о семейных ролях, о семейных ценностях.

такая трансформация обусловлена изменениями в пред-
ставлениях о социально приемлемых и неприемлемых семейно-
брачных отношениях. в  связи с этим сегодня исследователи 
выделяют существенное число разнообразных форм семейно-
брачных отношений. наряду с модальными семьями (среднеста-
тистическими в терминах а. л. янак [7]) существуют и немодаль-
ные, т. е. нетипичные семьи. а соответственно, в этих типах семей 
имеет место нетипичное родительство. стоит сказать, что впер-
вые термин «немодальная семья» ввел а. а. клецин [5, с. 167–168]. 
Модальная семья — это семья, которая состоит из одной супруже-
ской пары и одного или двух несовершеннолетних детей. 

термин «модальная семья» в той или иной степени соотно-
сится с понятием «модальная личность». по т. парсонсу, клю-
чевым свойством модальной личности является «предраспо-
ложенность к конформности с главными ролевыми ожидани-
ями в  обществе» [6, с. 337]. соответственно, и модальная семья 
должна соответствовать социально приемлемым, одобряемым 
паттернам поведения. 

немодальные семьи включают самые разнообразные типы 
семейно-брачных отношений. с. и. голод называет эти типы 
«инновационными союзами» [1]. в немодальных семьях в опреде-
ленной степени ослабевает союз родственников, поскольку нару-
шается процесс нуклеаризации. также ослабевает союз родите-
лей и детей. происходит процесс конъюгализации и девальвации 
семьи, детей, родительства. в целом изменения в семье проис-
ходят в результате тотальной трансформации социокультурной 
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сферы, модернизации сферы экономики, изменений в сфере 
политики. глубинные изменения в социуме имеют весьма дли-
тельный и сложный характер, что не может не отражаться на 
представлениях о семье и семейных ценностях. 

в связи с этим представляет научный интерес анализ пред-
ставлений, какие семейные ценности имеются сегодня. в иссле-
довании, проведенном в июне 2022 года под руководством 
автора, было опрошено 360 респондентов — жителей города 
новосибирска. выборка двухступенчатая. исследование прове-
дено методом анкетирования. в исследовании приняли участие 
респонденты, продолжительность семейных отношений которых 
составляет: до года — 7,8 %; от одного до двух лет — 4,2 %; от трех 
до четырех лет — 3,3 %; от пяти до девяти лет — 12,5 %; от 10 до 
15 лет — 12,5%, от 16 до 20 лет — 10 %, от 21 года и более — 19,4 %. 
не в браке — 30,3 %. распределение о числе браков представлено 
на рис. 1.

Рис. 1. распределение ответов на вопрос  
о «укажите, в каком количестве браков вы состояли?» (%)

Можем видеть, что респонденты по-разному отвечают, были 
ли они в браке. на вопрос о продолжительности отношений 30,3 
% респондентов указали, что не состоят в браке. вопрос о коли-
честве браков показывает иное распределение: 28,6 % не состоят 
в браке. это относится не напрямую к семейным ценностям, а 
скоре, к восприятию индивидом семейных отношений.

одним из показателей модальных и немодальных семей 
является то, как респонденты оценивают свое семейное поло-
жение. 54,4 % опрошенных указали, что они женаты либо заму-
жем, 9,2 % разведены, 16,1 % опрошенных не имеют семейных 
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отношений. Можем предположить, что пятая часть опрошенных 
имеет немодальную семью. так, 12,5 % респондентов ответили, 
что у них есть отношения и они живут вместе. 7,8 % опрошенных 
отмечают, что отношения есть, но живут раздельно.

задавая вопрос о наиболее важных семейных ценностях, 
мы исходили из того, что вне зависимости от типа семьи все же 
семейные ценности должны оставаться традиционными. распре-
деление представлено на рис. 2.

Рис. 2. распределение ответов на вопрос  
о наиболее важных семейных ценностях (%)

это предположение подтверждается. 57,5 % респондентов 
полагают, что наиболее важной семейной ценностью является 
любовь. сравнивая результаты опроса с аналогичным, прове-
денным в 2011 году, можем отметить, что в целом в 2022 году 
число выборов в отношении той или иной ценности существенно 
ниже [4]. 

к примеру, в 2011 году на первом месте оказалось взаимное 
уважение (М — 83,8 %, Ж — 93,6 %). на втором месте взаимное 
понимание и терпение (М — 74,6 %, Ж — 90,6 %). на третьем месте 
супружеская верность (М — 76,0 %, Ж — 76,9 %). 

в исследовании 2022 года взаимное уважение отмечают 
только 38,1 %, взаимное понимание — 35,3 %, супружескую вер-
ность — 31,9 %. 

вероятно, можно говорить о том, что при сохранении общей 
палитры семейных ценностей в представлениях респонден-
тов их разделяет вдвое меньшее число опрошенных. как одну 
из причин подобной ситуации можно назвать распространение 
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немодальных семей, в которых, к примеру, супружеская верность 
не может быть приоритетной в виду распространения нетради-
ционных партнерств, супружеских союзов. 

стоит отметить еще одну интересную особенность. нами 
были предложены несколько факторов, влияющих на формиро-
вание семейных ценностей. Чаще всего респонденты указывают 
на такой фактор, как семейные традиции и ценности родитель-
ской семьи (42,8 %). Мы можем предположить, что если респон-
дент уже социализировался в немодальной семье, то он, безус-
ловно, будет стремиться уйти от традиций этого типа семьи, но 
тем не менее, как одна из возможных моделей, она остается в его 
представлении.

завершая изучение проблематики, хотелось бы отметить, что 
новые виды супружеских союзов, семейного поведения приво-
дят к тому, что семейные ценности модальных семей становятся 
реже востребованными. вместе с тем не может не радовать то, 
что концепция семейственности еще коренится в сердцах людей. 
поэтому важно продолжать исследование такой проблематики.
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Аннотация. в представленном докладе поднимается вопрос о необхо-
димости научного изучения монотематического экстремизма. рассматри-
ваются основные проблемные ситуации, возникающие при его изучении, 
и формулируется постановка проблемы. на примере радиологического экс-
тремизма демонстрируется возможность эмпирического изучения моноте-
матического экстремизма в интернете.

Ключевые слова: монотематический экстремизм, идеология, антинью-
кер, интернет, обработка естественного языка, социально-сетевой анализ.

THE SPECIFICITY OF THE ANALYSIS  
OF MONOTHEMATIC ONLINE EXTREMISM  

ON THE EXAMPLE OF THE MOVEMENT  
OF RADIOLOGICAL EXTREMIISTS (ANTINUKERS)

V. V. Kashpur, A. A. Baryshev
Аnnotation. The presented report raises the question of the need for 

a scientific study of monothematic extremism. The main problem situations that 
arise during its study are considered, and the problem statement is formulated. 
On the example of radiological extremism the possibility of empirical study of 
monothematic extremism on the Internet is demonstrated1.

Keywords: single-issue extremism, ideology, antinuker, Internet, natural 
language processing, social network analysis.

экстремизм как борьба за достижение политических целей 
противоправными методами в условиях постполитики и пости-
деологии все больше представляется не в качестве идеологи-
ческого феномена, каким он выступал в модели либеральной 

1 исследование выполнено за счет гранта российского научного фонда 
№ 22-28-01333. URL: https://rscf.ru/project/22-28-01333/
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демократии. в последней использование разных видов насилия 
(за исключением физического, которое относится к феноменам 
политического терроризма или уголовной преступности) явля-
ется продолжением идейной поляризации по вопросам природы 
человека и общества, а также организации и целей общества. сам 
идейный конфликт (противоречие) по поводу решения назван-
ных вопросов выступает основой более конкретных идейных 
разногласий и политических противостояний. в условиях инду-
стриального общества движение всех политических и идеоло-
гических форм в принципе подчинялось заложенной в модели 
либеральной демократии их детерминации основным идео-
логическим противоречием, то есть все формы политической 
борьбы, включая нелегитимные, экстремистские, оказывались 
идеологически фундированными. нарастание постиндустриаль-
ных качеств современного общества (многовекторность разви-
тия, гибкость, проектный и сетевой характер) вызвало к жизни 
ряд «экстремизмов» (антикоррупционный, антивакцинаторский, 
антиядерный, экологический и других), для объяснения кото-
рых идеологические критерии оказались плохо применимыми. 
в  результате ряд авторов предлагают понятие монотематиче-
ского экстремизма (single-issue extremism) как отдельную кате-
горию современного экстремизма, наряду с крайне правым, уль-
тралевым и исламским [3; 5]. 

в связи с этим возник ряд проблемных ситуаций, связан-
ных с непарадигмальным статусом новых экстремизмов и экс-
тремистов по сравнению, например, с экстремистами-«левыми» 
(антиглобалисты, анархисты, антиколониалисты, антифашисты 
в современных версиях) и «правыми» (антииммиграционисты, 
антифеминисты, противники размывания традиционных цен-
ностей). 

первая проблемная ситуация состоит в том, что новый моно-
тематический экстремизм, трактуемый в терминах традицион-
ного идеологического подхода, не может идентифицироваться 
как политический феномен, что, соответственно, приводит 
к оценке его конкретных проявлений в качестве общеуголовных 
преступлений или в качестве террористических акций психиче-
ски нездоровых людей. так, например, одни и те же противоправ-
ные действия защитников «прав животных» трактуются сначала 
как террористические [10], а затем как экстремистские  [11] без 
обоснования причин такой переквалификации, что не способ-



171

ствует внесению ясности в понимании феномена защиты прав 
животных в целом. 

вторая проблемная ситуация связана с тем, что, часто харак-
теризуя те или иные идеологически нейтральные действия 
и высказывания по поводу конкретных проблем как экстремист-
ские на основе использования «языка ненависти», власть обе-
спечивает политизацию этих действий и способствует приданию 
им общественной значимости. средством политизации в данном 
случае является стигматизирующий характер самих терминов 
«экстремизм» и «экстремист» [2].

третья проблемная ситуация связана с трудностями различе-
ния монотематического экстремизма и привычного левого или 
правого экстремизма, обеспечивающих продвижение своих идей 
через их символическое представление в какой-либо конкретной 
теме (проблеме), такой, как, например, иммиграция, акценти-
рование которой является способом выразить общее ухудшение 
состояния экономики и социальной сферы [8]. 

в таком случае фундаментальной научной проблемой явля-
ется выделение конституирующих структурных и содержатель-
ных компонентов, характеризующих складывание феноменов 
монотематического экстремизма и их взаимосвязь с устойчи-
выми формами идеологического экстремизма.

решение обозначенной проблемы является актуальным 
в  условиях сосуществования экстремизмов, характеризуемых 
разными основаниями своего появления и функционирования.

названная проблема имеет фундаментальный характер, 
поскольку связана с пониманием и практическим смягчением 
рисков, сопровождающих процессы социального развития 
в  современном «обществе знания» и обеспечением его устой-
чивого развития. значимость решения проблемы монотема-
тических экстремизмов связана с тем, что они начинают фор-
мироваться в постоянный поток непредсказуемых реакций на 
появление многочисленных политически и идеологически нео-
пределенных новых объектов и практик (например, иммуноло-
гических, радиологических, экологических), что усиливает риски 
и турбулентность в новом складывающемся типе общества.

радиологический экстремизм как разновидность монотема-
тического экстремизма является его показательным примером 
с точки зрения специфики его анализа. антиядерная в широком 
смысле повестка возникла вместе с применением и испытани-
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ями ядерного оружия, и в интеллектуальном плане продвигалась 
его создателями, такими как а. сахаров. от выступлений совре-
менных антиньюкеров ее отделяет сложная история развития 
антиядерных движений, развертывавшихся в контекстах борьбы 
за мир, за неприменение ядерного оружия, запрет его испыта-
ний, за его нераспространение, поддержку жертв ядерных взры-
вов, международный контроль за производством расщепляю-
щихся материалов в целях предотвращения их использования 
для создания ядерного оружия, безопасное использование атом-
ной энергии в мирных целях, отказ от строительства атомных 
энергостанций и полный вывод из эксплуатации существующих. 
это неполный перечень вопросов, связанных с деятельностью 
противников использования энергии радиоактивного распада. 

литература последнего десятилетия об антиядерных идеях 
и настроениях связывает их не со статусом самого знания, лежа-
щего в их основе, а с реальными рисками его применения. такое 
имплицитное отведение от сторонников и проводников анти-
ядерной позиции обвинений в ненаучности их взглядов выража-
ется, в частности, в признании примерно равной легитимности 
находящихся в постоянном процессе коммуникации его про-
ядерных, антиядерных и научных «стейкхолдеров» и характери-
зующих их форм знания [14] такая установка большинства иссле-
дователей делает оправданной фокусировку не на соответствии 
истине антиядерных идей, а на устройстве и функциях соответ-
ствующих общественных движений в условиях западной демо-
кратии в европе [7, 9], в сша [12], японии [15] и других странах 
и регионах.

с появлением новых социальных медиа наблюдается всплеск 
антиядерной публичной активности, однако анализ новейших 
исследований антиядерной активности в социальных медиа 
показывает, что данное направление находится в начальной ста-
дии своего развития. на данный момент объем исследований 
подобного рода незначителен, охват социальных сетей антиядер-
щиков ограничивается платформами Facebook [4], Twitter  [13], 
Weibo [6]. имеется одно исследование по LiveJournal, по касатель-
ной затрагивающее данную тему [1].

в россии исследований антиядерных настроений на данный 
момент не проводились. также не обнаруживается исследова-
тельских статей об антиядерных онлайн-сообществах. блогос-
фера также не придает большого значения информации, свя-
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занной с нарушениями и опасностями в атомной сфере. так, по 
данным в. б. гольбрайха [1, с. 439], посты, посвященные данной 
тематике, в сообществах ru_greenpeace и ecology_ru находятся на 
13-м месте в тематическом списке из 18 позиций, значительно 
уступая по активности такой рубрике, как «защита животных». 
это делает необходимым проведение поиска по косвенным дан-
ным: запросам в поисковые системы, интересу к информации 
о перемещении и по комментам и лайкам в новостных лентах, 
чатам на сайтах экологических организаций. так же как в случае 
с экоактивистами, в качестве первичного объекта анализа про-
тестной активности следует выбирать не группы в социальных 
сетях, а практику или объект, относительного которых формиру-
ются протестные настроения.

в настоящее время авторами доклада проводится эмпири-
ческое изучение содержательных, структурных и динамических 
характеристик антиядерного экстремизма, а также взаимосвязей 
с тремя устоявшимися категориями экстремизма (крайне пра-
вым, ультралевым и исламским). наиболее доступной для иссле-
дования и к тому же динамичной и экстерриториальной сре-
дой, позволяющей отследить эти взаимосвязи, является интер-
нет. исследование проводится на материале цифровых следов 
агрессивных мнений и настроений, складывающихся по поводу 
объектов и практик в ядерной энергетике. реализация иссле-
дования позволит решить задачи идентификации и описания 
монотематического экстремистского контента и его носителей 
на материале антиядерных мнений и настроений в интернете, 
а также выявление сетевой и семантической взаимосвязи между 
носителями монотематического и идеологического экстремист-
ского контента в социальной сети «вконтакте». анализ цифро-
вых следов реализуется с использованием современных методов 
обработки больших данных и алгоритмов машинного обучения, 
а также инструментов и метрик социально-сетевого анализа.
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Аннотация. в докладе представлен опыт картографического анализа 
системы значений десигнатов социального концепта «благотворительность» 
в современных англоязычных научных текстах 2000–2021 гг. с помощью 
инструментов анализа больших данных была построена и интерпретиро-
вана карта взаимовстречаемости слов-десигнатов благотворительности.
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IN ENGLISH-LANGUAGE RESEARCH LITERATURE  
IN 2000–2021
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research papers of 2000–2021. Using big data analysis tools, the authors built 
a co-occurrence map for words denoting charity and interpreted it.

Keywords: social concept, sociology of concepts, philanthropy, charity, 
signifier, meaning, social cartography, philanthropic practices, discursive field 
mapping.

благотворительность — частное действие, направленное на 
облегчение социальных болезней и создание общественных благ, 
которое совершается без расчета на получение чего-либо взамен. 
долгое время в исследованиях благотворительности преобла-

1 исследование выполнено при поддержке программы развития тгу «при-
оритет-2030». This study was supported by the Tomsk State University Development 
Programme «Priority-2030».
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дал этический подход. в этой перспективе благотворительность 
отрицательно определяется по отношению к целерациональ-
ной, утилитарной деятельности, и в конце концов, к предпри-
нимательству и коммерции [6, 9]. в этой связи сразу же отметим 
изначальную реляционность феномена благотворительности, 
через которую проходило его концептуальное освоение и одно-
временно формирование путем установления его внутренних 
и  внешних дистинкций, в которых проявлялась его включен-
ность в социальную жизнь [1; 5; 7; 10; 12; 14–16]. 

Характерные для этих различений напряженности выступают 
свидетельством реальности существования благотворительности 
в качестве самостоятельного социального феномена. однако эта 
самостоятельность делает благотворительность трудно опреде-
лимым для классической науки объектом, поскольку в процесс 
определения включены все акторы, производящие все связанные 
с его существованием указанные напряженности (между амате-
ризмом и профессионализмом в благотворительной деятельно-
сти, между альтруизмом и заинтересованностью ее субъектов, 
между мужчинами и женщинами, богатыми и бедными как бла-
готворителями, между организационными и коммунитарными 
формами ее осуществления и т. д.). соответственно, конституиру-
ющими для определения конкретного состояния благотворитель-
ности должны полагаться те напряженности, которые и являются 
преобладающими на данный момент. очевидно, что эти напря-
женности в отношениях определенных акторов вербализируются 
ими, а также наблюдающими за ними и «болеющими» за них 
учеными, политиками, общественными деятелями, законодате-
лями, представителями контрольных, информационных органов 
и других участников социального конструирования реальности 
благотворительности [2, c. 155].

в условиях общества знания, базирующегося на соответству-
ющих цифровых технологиях, голоса всех этих акторов могут быть 
услышаны, что делает возможным отслеживание процесса опре-
деления и переопределения изучаемого феномена буквально 
онлайн. однако для этого необходима его адекватная репрезен-
тация, позволяющая оперативно фиксировать текущие измене-
ния. согласно нашей основной гипотезе роль такой репрезента-
ции может играть сетевая карта концепта благотворительности, 
узлами которой выступают формирующие данный концепт поня-
тийные, метафорические и метонимические элементы. в данном 
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исследовании множество таких элементов ограничиваем только 
теми, которые содержатся в англоязычной исследовательской 
литературе по благотворительности 2000–2021 гг. в  отличие от 
обычной сетевой визуализации, карта обладает координатными 
осями, которые выражают самоорганизацию феномена (сфор-
мированного, как видим, потоком высказываний о нем) путем 
установления баланса по гегемонным на данный момент линиям 
напряженности.

ввиду отсутствия в настоящее время инструмента для авто-
матического поиска гегемонных напряженностей гипотезируем 
в качестве таковых на основе «быстрого обзора» [8] источников за 
указанный период: напряженность между сharity и philanthropy, 
отмечаемую во многих статьях [11; 17–21], и напряженность 
между двумя основными на данный момент формами оказания 
благотворительной помощи – между денежным пожертвованием 
(giving) и деятельным участием (helping, volunteering) [3, 4, 13].

исследование проводилось на материале корпуса англоя-
зычных научных статей 2000–2021 гг. из высокорейтинговых 
журналов по тематике благотворительности, извлеченных из бд 
Scopus (осуществлялась фильтрацией по областям Social Sciences, 
Psychology, Economics). поиск был ограничен корневыми морфе-
мами «классических» лексем, реализующих значение социаль-
ного концепта «благотворительность»: donat*, charit*, volunteer*, 
*philanthro*. результаты поиска также сопоставлялись и верифи-
цировались текстами из авторской коллекции англоязычных ста-
тей на тему благотворительности из источников, не индексируе-
мых в бд Scopus. 

для первичной обработки полученного корпуса текстов были 
применены инструменты аналитической платформы PolyAnalyst 
(замена термина, извлечение ключевых слов). полученные дан-
ные далее использовались для построения карты десигнатов бла-
готворительности. карта построена на основании сети совмест-
ной встречаемости слов (word co-occurrence network), вершинами 
в которых являются термины, а взвешенные ребра существуют 
между терминами, которые хотя бы один раз встречаются вместе 
в нашем корпусе текстов. вес ребра равен коэффициенту Жак-
кара для множеств статей, в которых встречается первый или 
второй термин. для укладки вершин на плоскости используется 
метод VOS (Visualization of Similarities). 
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построенная карта представлена на рис.унке. ее стороны 
в соответствии с указанными линиями напряженности марки-
руются следующим образом: условный «север» как voluntary 
helping, «юг» — monetary giving, линия «восток–запад» выражает 
субъектную определенность оказываемой благотворительной 
помощи от individual до institution. линия voluntary helping — 
monetary giving выражает напряженные отношения между раз-
ными способами проявления заботы о нуждающихся.

карта десигнатов благотворительности

эта напряженность проявляется прежде всего на уровне инди-
видов, на котором наблюдается своеобразный поворот к прак-
тике в виде как принципиально новых ресурсов благотворитель-
ного действия (blood donation, knowledge donation, time donation), 
так и новых активностей (volunteer tourism, philanthrotourism). 
претендентами на концептуальное выражение этих и многих 
других практик благотворительности выступают протопонятия 
volunteerism и volunteering. 

на уровне корпораций также очевиден сдвиг в сторону пар-
тисипаторных форм, не позволяющим гигантам «откупиться» 
от местных сообществ внесением определенных взносов в их 
бюджеты. на полученной карте данная напряженность показана 
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путем расположения таких узлов, как philanthropic donation, 
corporate donation и philanthropic investment, «южнее» линии 
«экватора», в  то время как philanthropic activities, corporate 
philanthropy и связанная с ними группа узлов сместилась 
в «северное полушарие», находящееся под влиянием конкретных 
деятельностных форм заботы.
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Аннотация. авторы представляют результаты анкетного опроса пред-
ставителей различных поколений ивановского региона, проведенного 
с  целью изучения образа молодежи в сознании разных возрастных групп. 
в  качестве основных индикаторов выступили: оценка отношения к труду, 
восприятие труда как важной ценности, готовность трудиться на благо себя 
и своей семьи, оценка уровня финансовой грамотности, желание молодежи 
заниматься предпринимательской деятельностью, оценка экономического 
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поведения современной молодежи. результаты исследования показали, что 
современная молодежь ивановского региона по оценкам представителей 
различных поколений характеризуется высокой склонностью к экономи-
ческим преступлениям, активным стремлением осуществлять предприни-
мательскую деятельность, средней оценкой умений молодежи планировать 
бюджет и высоким уровнем патернализма.

Ключевые слова: молодежь, поколение, экономические характери-
стики, бюджет, предпринимательская деятельность, экономические престу-
пления, финансовая грамотность, патернализм молодежи. 

ECONOMIC CHARACTERISTICS OF YOUTH  
IN THE ASSESSMENTS OF REPRESENTATIVES  

OF DIFFERENT GENERATIONS ON THE EXAMPLE  
OF THE IVANOVO REGION

T. V. Krasnova
Annotation. The author present the results of a questionnaire survey of 

different generations of the Ivanovo region. The main indicators were: assessment 
of the attitude to work, perception of work as an important value, willingness 
to work for the benefit of oneself and one’s family, assessment of the level of 
financial literacy, the desire of young people to engage in entrepreneurial activity, 
assessment of the economic behavior of modern youth. The results of the study 
showed that the modern youth of the Ivanovo region is characterized by a high 
propensity for economic crimes, an active desire to carry out entrepreneurial 
activities, an average level of budget planning and a high level of paternalism. 

Keywords: youth, generation, economic characteristics, budget, 
entrepreneurial activity, economic crimes, financial literacy, youth paternalism.

экономическая сфера является одной из подсистем общества. 
во многом она определяет состояние других общественных сфер 
жизни: духовной, политической и социальной. в современном 
информационном обществе важно понимать значимость труда 
для себя, своей семьи и других. Чтобы выступать конкурентно-
способным специалистом на рынке труда, важно обладать высо-
ким уровнем финансовой грамотности, умением рационально 
планировать бюджет, обладать такими экономическими харак-
теристиками, как инициативность, самостоятельность и  риско-
ванность.

Молодежь выступает важнейшей социально-демографи-
ческой группой общества любого типа. нынешнее положение 
общества, процессы, происходящие в нашей жизни, вынуждают 
по-новому посмотреть на вопрос формирования и развития 
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современного молодого поколения, формирования его интел-
лектуального, духовно-нравственного, творческого и культур-
ного потенциала. Молодежь — это особая социально-возрастная 
группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом 
в  обществе: переход от детства и юности к социальной ответ-
ственности. совершается процесс переоценки ценностей, свя-
занные с переходом ребенка в мир взрослых, происходит фор-
мирование мировоззрения и жизненной позиции, определяется 
пригодность молодых людей к той или иной профессии [1]. таким 
образом, молодежь так или иначе вовлечена в экономическую 
сферу жизни, более того, она выступает ее инновационной силой 
и важнейшим трудовым ресурсом. 

для того чтобы дать объективную оценку экономических 
характеристик молодежи, был проведен опрос жителей иванов-
ской области (n  =  192 чел.). Мнения существенно различались. 
Можно объяснить это рядом факторов: сравнение современной 
молодежи респондентов разных возрастных групп с воспомина-
ниями о том, какими они сами были в период молодости, дей-
ствующая экономическая система, политический режим, психо-
логическая составляющая. в результате исследования был состав-
лен совокупный образ экономических характеристик молодежи 
в оценках представителей жителей ивановского региона. 

труд — одна из стержневых ценностей, которая определяет 
многие аспекты социальной активности индивида. он является 
ориентиром в выборе жизненного пути, основанием для оценки 
и избрания жизненной стратегии, адаптации к социальным усло-
виям, фундаментом трудовой мотивации. 

абсолютное большинство представителей ивановской обла-
сти считает, что для современной молодежи важно трудиться 
на благо себя и своей семьи (76,4 %). Молодые люди в условиях 
рыночной экономической системы и грамотной финансовой 
политики государства могут обеспечить достойный уровень 
жизни для себя и своей семьи. это связано с тем, что молодежь 
в условиях научно-технического прогресса и цифрового общества 
ищет способы заработка, связанные с управлением, творчеством 
и креативом. понятие труда как физической активности остается 
в прошлом и в представлениях старших возрастных групп. Что 
касается готовности трудиться на благо других, то здесь данные 
получились несколько другие. представители разных возрастных 
групп ответили, что молодежь не готова трудиться во благо обще-



183

ства (64,1 %). таким образом, прослеживается некий молодежный 
эгоизм. Можно предположить, что это связано с переходом от 
командной экономической системы к рыночной и с переходом 
к новому типу политического режима. современный молодой 
человек в первую очередь проявляет заботу о своем человече-
ском капитале, повышает свой финансовый уровень и обеспечи-
вает достойный уровень своей жизни.

Молодые опрошенные считают, что молодежь воспринимает 
труд как важную ценность (63,4 %). действительно, современная 
молодежь обладает трудовым потенциалом, полна сил и энергии, 
открыта для получения новых знаний и умений. представители 
самых старших групп опрошенных оценивают восприятие труда 
современной молодежью негативно (87,7 %). предположительно, 
это связано с тем, что растет продолжительность образования, 
что удлиняет сроки обучения и вызывает критичное отношение 
к этому у старших поколений.

Чтобы оценить уровень финансовой грамотности, жите-
лям были предложены варианты ответа: «высокий», «средний» 
и «низкий». более половины жителей ивановского региона оце-
нивают уровень финансовой грамотности современной моло-
дежи как средний. Молодежи в их оценках присуща достаточная 
осведомленность о кредитах, ценных бумагах и налоговых выче-
тах без полноценной оценки риска (56,3 %). около трети респон-
дентов оценивают этот уровень как низкий (легкомысленное 
отношение к кредитам, недостаток знаний о ценных бумагах, 
налоговых вычетах, отсутствие понимания риска — 33,3 %). 

развитие малого и среднего бизнеса в рФ за последние годы 
заметно активизировалось. постепенный выход из экономиче-
ского кризиса увеличил потребность в формировании нового 
поколения предпринимателей, молодых, динамичных, совре-
менных людей, способных играть активную роль в бизнесе, эко-
номике и развитии общества. 

большинство жителей ивановской области считает, что 
молодежь не хочет работать по найму (87,5 %). действительно, 
в условиях информационного общества глобальные сети создают 
возможности организации своего бизнеса в интернете и  соци-
альных сетях, что позволяет молодым людям заниматься люби-
мым делом, стать более адаптивными, иметь гибкий график, 
больше зарабатывать. представители всех возрастных групп 
оценивают желание заниматься предпринимательской деятель-
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ностью у  современной молодежи на высоком уровне, при этом 
считают, что молодежь понимает риски и сложности этой дея-
тельности (75  %). Можно объяснить это тем, что в ивановском 
регионе оплата труда намного ниже, чем в более развитых регио-
нах рФ, что определяет уровень жизни молодого человека. в этой 
ситуации молодежи приходится рисковать и брать ответствен-
ность на себя.

Жителям региона было предложено оценить экономическое 
поведение современной молодежи, используя три варианта оце-
нок: «высокая», «средняя» и «низкая». представители среднего 
и  старшего возрастов дают среднюю оценку экономического 
поведения молодежи (79 %). само молодое поколение оценивают 
его на высоком уровне (84 %). прослеживается низкая оценка 
умения планировать бюджет молодежью в оценках старших 
возрастных групп. Можно предположить, что это связано с тем, 
что современная молодежь живет настоящим и не заглядывает 
далеко в будущее. по мнению респондентов старшего возраста, 
молодежи в максимальной степени присуще стремление к зара-
ботку легких денег неправовым путем. предположительно, это 
связано с ростом экономических преступлений и мошенниче-
ства в интернете, в которые в той или иной степени вовлечена 
молодежь. 

также была проанализирована оценка представителями 
региона желания молодежи получить экономическую помощь 
от государства и региона в частности. ивановцы оценивали дан-
ный показатель по пятибалльной шкале, где 1 — самая низкая 
оценка, а 5 — самая высокая. интересно отметить, что предста-
вители старшей и средней возрастной группы считают этот пока-
затель низким (72,5 %), тогда как сама молодежь видит острую 
необходимость в получении от государства всех возможных благ 
(43,8  %). таким образом, следует сказать о распространении 
социального патернализма среди молодежи. Можно предполо-
жить, что молодежь сравнивает помощь от государства для сво-
его поколения с помощью для поколения своих родителей, когда 
функционировали программы, связанные с профессиональным 
распределением, высшее профессиональное образование граж-
дане получали только за счет бюджета государства, была вероят-
ность получить бесплатно жилье.  

патернализм — это, безусловно, отрицательная характери-
стика молодого поколения, так как для современного информа-
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ционного общества нужны образованные работники, которые 
способны самостоятельно принимать решения и быть социально 
активными. также стоит отметить, что мы живем в демократи-
ческом государстве, где главную роль играет самостоятельность 
населения и индивидуальная активность во всех сферах обще-
ственной жизни.

подводя итог, следует сказать, что экономическое поведе-
ние молодых в оценках людей разного возраста неоднозначно. 
прослеживается низкая оценка умения молодежи планировать 
бюджет. ивановцы отмечают высокую оценку склонности совре-
менной молодежи к экономическим преступлениям, стремление 
к заработку легких денег неправовым путем. также следует отме-
тить, что молодежь желает получить экономическую помощь 
и поддержку от государства, а значит, не имеет желания прикла-
дывать максимум своих усилий. представители всех поколений 
оценивают желание заниматься предпринимательской деятель-
ностью у современной молодежи на высоком уровне, при этом 
считают, что молодежь понимает риски и сложности этой дея-
тельности.
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Аннотация. потребительское поведение индивида значимым ком-
понентом включает досуговое потребление. данный тип потребительского 
поведения реализуется на регулярной основе в рутинных и инновацион-
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ных форматах. для анализа такого рода поведения потребителя возможно 
использование элементов классического экономического подхода. 

Ключевые слова: человек экономический, массовый потребитель, 
индивидуальное потребление, досуговое потребление индивида.

THE EVOLUTION OF THE CLASSICAL ECONOMIC 
APPROACH AS APPLIED TO THE ANALYSIS  

OF LEISURE CONSUMPTION

V. V. Kutcenko, S. W. Rovbel
Аnnotation. The consumer behavior of an individual includes leisure 

consumption as a significant component. This type of consumer behavior is 
implemented on a regular basis in routine and innovative formats. To analyze this 
kind of consumer behavior, it is possible to use elements of the classical economic 
approach.

Keywords: economic person, mass consumer, individual consumption, 
leisure consumption of an individual. 

субъект потребления и его поведение являются важным 
предметом изучения повседневной жизни людей в социально-
гуманитарном знании. особый интерес к изучению потребитель-
ского поведения сформировался в рамках модернизационных 
процессов, сопровождавшихся устойчивым развитием массового 
производства, появлением фигуры массового потребителя, кото-
рый получил возможность широкого рыночного выбора товаров 
и услуг.

досуг может рассматриваться как самостоятельно и свободно 
избранное занятие для использования свободного времени. 
потребление, формируемое досуговыми практиками, ориен-
тировано скорее на удовлетворение вторичных потребностей, 
обусловленных социальной сущностью индивида. данный тип 
потребительского поведения реализуется на регулярной основе 
в рутинных и инновационных форматах. 

классические экономические теории меркантилистов, харак-
теризуя сущность экономической системы общества, выделяли 
возможности внешней торговли как опосредствующего звена 
между производством и потреблением. при этом субъектом 
потребления рассматривалось общество как население страны 
в целом [13, с. 112]. особенности индивидуального потребления, 
его вариации остались за рамками макроэкономического анализа.  
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в отличие от меркантилистов, физиократы в рамках ана-
лиза экономической сферы обосновывали значимость сельского 
хозяйства как базового источника богатства народа. аграрный 
труд производит «потребительную стоимость, представляю-
щую собой разные виды вещества, взятого из недр, у природы. 
богатство общества создавалось … конкретным трудом, произ-
водящим потребительную стоимость, что приводит к увеличе-
нию богатства. земледелец из года в год производит жизненных 
средств больше, чем потребляет» [8, с. 137]. аспекты потребления 
характеризовались физиократами следующим образом: «рас-
ходование земледельца и ремесленника состоит из расходов на 
средства существования, которые требуются для воспроизвод-
ства системы. землевладельцы (и государство) — единственные 
потребители в том смысле, что они принимают решения о рас-
пределении [средств]» [3, с. 21]. такая обобщенная характери-
стика не позволяет выявить и квалифицированно дифферен-
цировать особенности потребительского поведения отдельных 
социальных субъектов. 

классическая экономическая наука XVIII века рассматри-
вала потребление как следствие производства. а. смит, рассуж-
дая о рыночном равновесии в работе «исследование о природе 
и причинах богатства народов», указывает, что производитель 
и потребитель своими действиями определяют цены [1, с. 153]. 
в характеристике влияния «невидимой руки» рынка» условно 
отражается естественность законов экономической деятельно-
сти, описываемых физиократами [10, с. 23].

«соперничество между продавцами возникает при наличии 
излишков продукта, а соперничество между покупателями — 
в случае его дефицита» [17, с. 163]. 

Человек экономический как субъект потребительской прак-
тики движим «невидимой рукой» в стремлении к получению 
личного и общественного блага. с одной стороны, его поведе-
ние «основано на корысти, эгоизме и стремлении улучшить свое 
положение», с другой стороны, на его поведение влияет челове-
ческая склонность к обмену [4, с. 241].

в дискуссии с физиократами и а. смитом к. Маркс, характе-
ризуя потребление, писал: «производство опосредствует потре-
бление, для которого оно создает материал, без чего у потребле-
ния отсутствовал бы предмет. однако и потребление опосред-
ствует производство, ибо только оно создает для продуктов субъ-
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екта, для которого они и являются продуктами. продукт получает 
свое последнее finish* только в потреблении» [9, с. 717–718]. тем 
самым в значительной степени подразумевается производствен-
ное, а не личное потребление, соответственно, отсутствует чет-
кая фигура индивидуального потребителя и возможности ана-
лиза его поведения. 

продуктивным является обращение к анализу измененной 
сущности вещей, которые предлагаются потребителю. в товар-
ной форме вещь приводит к потере самостоятельности индивида, 
в том числе в привычных видах деятельности. «вещи в условиях 
товарного хозяйства превращаются как бы в самостоятельных 
субъектов, определяют положение человека в обществе. наряду 
с объективными формами проявления товарного фетишизма 
еще и субъективные формы: обожествление вещей и стремле-
ние вывести общественные свойства вещей из их естественных 
свойств. эти формы характерны и для религиозного фетишизма, 
когда люди обожествляли непознанные силы природы, будучи не 
в состоянии их рационально, научно объяснить» [11, с. 8]. в дан-
ных экономических условиях отсутствует возможность реализа-
ции потенциала личной свободы и личного выбора, в том числе 
потребительского. 

в теориях маржиналистов потребитель выступает рацио-
нальным субъектом, способным «оценить возможности блага 
удовлетворять потребности в соответствии со сформирован-
ными предпочтениями в условиях существующих ограничений 
бюджета и рыночных цен благ» [12, с. 81]. они больше сосредото-
чивались на отношениях между человеком и товаром или услу-
гой в  процессе потребления, поведенческие мотивы в первую 
очередь связаны с максимизацией прибыли.

Маржиналистские концепции методологически рассматри-
вали потребителя как обособленного индивида с индивидуаль-
ными и независимыми целями. поведение потребителей пони-
малось как идиосинкратическое, то есть как рациональное пове-
дение человека, направленное на достижение неограниченных 
целей при помощи ограниченных средств или ресурсов. вместе 
с тем последовательный маржиналист Ф. уикстид подвергал 
сомнению тезис о том, что «потребительская деятельность людей 
регулируется соображениями предельной полезности, тогда как 
производственная — какими-то чисто техническими факто-
рами». ученый рассматривал законы экономической теории как 
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универсальные и приложимые «к любым формам человеческого 
поведения во всех сферах» [6, с. 9–10]. поведение, инициируемое 
как рациональными, так и эгоистическими либо альтруистиче-
скими мотивами, может находиться в фокусе экономического 
анализа. «экономическую науку интересует не определенный 
тип, а определенный аспект человеческого поведения, где бы оно 
ни протекало» [6, с. 10].

вернее рассматривать потребителя как последовательного 
индивидуалиста вне зависимости от иных факторов принятия 
потребительского решения. индивид, безусловно, ориентирован 
максимизировать полезность своего решения при удовлетворе-
нии как базовых, так и продвинутых потребностей. «Маржина-
листы впервые в истории социального менеджмента начинают 
широко использовать психические закономерности для объясне-
ния сугубо экономических процессов, интерпретируя “экономи-
ческого человека” как полноценного потребителя и наделяя его 
соответствующими социальными и мировоззренческими харак-
теристиками, как бы предвосхищая тотальные манипулятивные 
технологии XXI в.» [16, с. 1]. индивид рассматривается как оцени-
вающий и сравнивающий. 

обращение к рассмотрению индивида как субъекта разно-
образных экономических отношений обосновывается повыше-
нием уровня производительности общественного труда, значи-
тельным ростом объемов производства. выявление и обоснова-
ние границ оптимальных и излишних потребностей человека, 
по мнению некоторых ученых, позволит модельно определить 
характеристики оптимального соотношения процессов произ-
водства и потребления.  

институциональная традиция анализа потребительского 
поведения связывается с теоретическим обоснованием т. вебле-
ном изменения характеристик потребления. интенсивные 
институциональные изменения в обществе позволяют снижать 
неопределенность социальных отношений, иерархически упоря-
дочивая их на основе принудительных норм и внутренних зако-
нов поведения. нормы ограничивают набор альтернатив пове-
дения, доступных на каждый данный момент времени. потреби-
тель оказывается вовлечен в жизнедеятельность группы, функ-
ционирующей в определенной нормативной системе. новое 
распределение значимости видов труда (деление на почетные 
и непочетные), оценка всех явлений через анализ транзакци-
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онных издержек, связанных с процессом смены собственности, 
процессом обмена в масштабе вложенных сил и ресурсов позво-
лило т. веблену содержательно описать новый тип потребления. 
отсутствие принуждения к физическому труду, нарочито пре-
небрежительное к нему отношение, возможность эксплуатации 
других людей формируют потребителей, открыто либо косвенно 
демонстрирующих в процессе потребления особое социальное 
положение, свою социальную принадлежность. «индивидуаль-
ный акт приобретения какой-либо вещи не столько экономи-
ческий акт товарно-денежного обмена, сколько акт “показного 
потребления”, демонстрирующего принадлежность индивида 
к определенному классу». «благопристойное поведение» стано-
вится единым требованием для всех членов общества. расходы 
на демонстративное потребление становятся важнее, чем рас-
ходы на необходимые ежедневные траты [2, с. 83].

важное место в структуре индивидуального потребления 
занимает реализация досуговых форм деятельности, выбирае-
мых на основе интересов и предпочтений. такого рода потребле-
ние, характеризующее заполнение свободного времени инди-
вида, может быть сопоставимо по содержанию с процессами 
демонстративного потребления, диктуемого намерением не 
только приобретать богатство, но и предъявлять его, воплощая 
в материальных предметах. рассмотрение разнообразного досу-
гового потребления на основе обращения к классическим эконо-
мическим подходам с использованием соответствующего поня-
тийного аппарата позволяется охарактеризовать его особенно-
сти и роль в социально-экономических отношениях. 
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Аннотация. Методики измерения счастья являются инструментами 
для анализа социально-политической ситуации, ориентирами для формиро-
вания основ социальной политики. счастье человека — это отражение функ-
ционирования социальных институтов в форме благополучия, удовлетво-
ренности жизнью, уровнем социального обеспечения. данный аспект может 
быть измерен с помощью методов количественной парадигмы. счастье как 
чувство требует методик качественного анализа. для этого нужна опора 
на методологию культуроцентризма и человекоцентризма. счастье  — это 
сопряженность радости от успеха и благодарности за опыт неуспеха в посто-
янном потоке социальных изменений, которые несет жизнь. это содержание 
должно быть отражено в методиках его измерения. наличие в науке таких 
методик является составляющей культуры счастья.

Ключевые слова: социология счастья, культура счастья, социология 
культуры, рейтинги счастья, фелицитарные теории, количественно-каче-
ственный анализ, культуроцентризм.

CULTURE OF HAPPINESS  
IN THE SOCIOLOGICAL DIMENSION 

L. Y. Logunova
Аnnotation. Methods for measuring happiness are tools for analyzing the 

socio-political situation, guidelines for forming the foundations of social policy. 
Human happiness is a reflection of the functioning of social institutions in the form 
of well-being, life satisfaction, and the level of social security. This aspect can be 
measured using quantitative paradigm methods. Happiness as a feeling requires 
methods of qualitative analysis. This requires reliance on the methodology of 
culture-centrism and human-centrism. Happiness is the conjugation of joy from 
success and gratitude for the experience of failure in the constant stream of social 
change that life brings. This content should be reflected in the methods of its 
measurement. The presence of such methods in science is a component of the 
culture of happiness.

Keywords: sociology of happiness, culture of happiness, sociology of culture, 
happiness rankings, felicitous theories, quantitative-qualitative analysis, culture-
centrism.
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счастье — ориентир жизни общности, определяющий ее бла-
гополучие. но наука занята более важными проблемами, вынося 
за скобки изучение и объяснение самого главного, что требуется 
человеку в жизни, — счастья. востребованность изучения этого 
чувства не замечают ни ученые, ни политики, которые выстра-
ивают концепции и стратегии благополучной жизни, исклю-
чающие концепт счастья. поэтому такие стратегии в принципе 
неосуществимы. утопая в концептуальном, специально для него 
разработанном благополучии, человек чувствует ностальгию по 
счастью, но объяснить себе суть этого чувства не может.

несмотря на банк фелицитарных теорий в философии и пси-
хологии, проблема счастья лукаво переводится в общественном 
и научном дискурсе в плоскость обсуждения практик успеха. 
в  психологии наработан большой объем эмпирического и тео-
ретического материала для описания всевозможных поведенче-
ских патологий. но изучением человека здорового, самоактуали-
зирующегося психология третьей силы занялась совсем недавно 
(к. роджерс, а. Маслоу, в. э. Франкл). социология старается обхо-
дить эту тему стороной, изучая человека функционирующего, но 
не чувствующего. рационализация и оптимизация всего оста-
вила лишь малое пространство для чувств в формате возможно-
стей ценностно-рационального действия (М. вебер). объединив 
теоретические идеи здоровья и благополучия, опыт измерения 
индикаторов благополучия, мы поставили задачи: определить 
смыслы счастья и обосновать постулаты культуры чувства сча-
стья в мире людей [2].

потребность быть счастливым не вербализируется челове-
ком, но внутренне желается. Человеку проще рассказать о том, что 
такое несчастье, чем определиться с тем, что считать состоянием 
счастья. это и есть отсутствие культуры быть счастливым. Между 
тем речь идет об умении и компетентности человека достигать 
состояния счастья, не отрываясь от повседневных дел. такая ком-
петентность должна воспитываться с детства. но мы учим детей 
и юношество чему угодно, только не умению чувствовать счастье. 
Мы определяем потребность в обучении чувству счастья актуаль-
ной психолого-педагогической задачей. понимание важности 
измерения этого чувства мы считаем актуальной методологиче-
ской проблемой социологии.

если наука не обладает инструментом для измерения чего-
либо (например, чувств), ученые делают вид, что этого не суще-
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ствует. агенты научного сообщества принимают недоуменный 
вид, когда кто-то старается разработать измерительную линейку 
для не определяемых визуально процессов и явлений социаль-
ной жизни. нет линейки — нет и процессов! социология сегодня 
не может ответить на вопрос: как измерить счастье? изучая мето-
дики измерения рейтингов счастливых стран, трудно понять, что 
именно подсчитывают социологи, называя объект своего иссле-
дования счастьем. количественный анализ не может оценить 
спектр представлений людей о счастье, качественный не позво-
ляет сравнивать и дифференцировать результаты с позиций 
«больше/меньше». противоречивость современных исследова-
ний фелицитарной проблематики заключается в постулировании 
счастья как субъективной категории, которую пытаются измерить 
объективными методами. поэтому в методологии практически 
отрицается возможность измерения чувств, в государственном 
менеджменте понимается невозможность управления благопо-
лучными людьми в рамках бюрократической системы [3].

тем не менее на организационном уровне проблемой счастья 
занялись высшие правительственные структуры разных стран. 
в  британии учрежден пост министра по одиночеству. в оаэ 
появилось два новых министерства: толерантности и счастья. 
в бутане создано Министерство счастья, сформирована исследо-
вательская площадка, где изучаются национальные смыслы сча-
стья. в этой маленькой стране развивается государственная фило-
софия валового национального счастья (внс). король джигме 
сингье вангчук в 1972 г. провозгласил, что «счастье народа важ-
нее процентов валового внутреннего продукта». центр исследо-
ваний валового национального счастья в бутане обеспечивает 
правительство эмпирическими данными для определения при-
оритетных направлений социальной политики. выявляются 
критерии счастья, отрабатываются исследовательские стратегии 
при опросах населения, затем руководству страны передаются 
данные, на основании которых издаются законы. внс включает 
девять областей счастья: стандарты жизни, образование, здоро-
вье, окружающая среда, жизнеспособность сообщества, время-
препровождение, психологическое состояние, эффективность 
управления, устойчивость, развитие культуры.

некоторые видимые характеристики счастья ежегодно изме-
ряются с 2012 г. с помощью преимущественно количественных 
методов.
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1. Модель Валового национального счастья, предложенная 
бутаном на одном из заседаний оон, нацелена на измерение 
качества жизни в балансе между материальными и духовными 
компонентами существования человека. в бутане посчитали 
неправильным опираться на финансовые показатели (ввп) при 
определении благосостояния страны. важный параметр изме-
рения валового национального счастья — наличие и качество 
использования личного свободного времени.

2. Гарвардский рейтинг измеряет «объективные» показатели 
работы социальных институтов. но из этой методики трудно 
понять, как социальные институты помогают человеку в обрете-
нии счастья в нужном количестве.

3. Исследовательские центры Gallup предлагают методику 
рейтинга на основе опросов населения об удовлетворенности 
жизнью с целью прогностики изменения такой удовлетворенно-
сти. участникам опроса предлагается оценить состояние своего 
здоровья, степень ощущения счастья или несчастья. социологи 
Gallup сделали акцент на субъективности чувства счастья. это 
определяет доверие к таким рейтингам, но не объясняет основу 
баланса индивидуального ощущения счастья и обретения бла-
гополучия гражданами государства. рейтинг отражает скорее 
особенности национального менталитета, усредненные харак-
теристики ощущения людей, но не степень ощущения счастья 
людьми.

4. Ежегодный «Индекс лучшей жизни» (Better Life Index) разра-
ботан с целью исследования благосостояния стран организации 
экономического сотрудничества (оэср). измеряются 11 индика-
торов благополучия: жилье, доход, работа, общество, образова-
ние, окружающая среда, безопасность, политическая активность, 
здоровье, удовлетворение жизнью, соотношение рабочего и сво-
бодного времени. однако результаты рейтингов трудно соотне-
сти с индивидуальными потребностями в разных сферах жизни 
разных категорий населения (возраст, гендер, социальный ста-
тус), коррелирующими с удовлетворенностью от них.

5. Ежегодный индекс счастья (World Happiness) составлен оон 
согласно решениям в области устойчивого развития. признается, 
что стремление к счастью является неотъемлемым правом каж-
дого человека. исследования охватывают 158 стран. Методология 
основана на вычислении шести показателей по десятибалльной 
шкале: ввп на душу населения, ожидаемая продолжительность 
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здоровой жизни; щедрость; социальная поддержка; свобода 
жизненного выбора; коррупция, ее восприятие населением, ее 
влияние на принятие жизненно важных решений. респондентам 
предлагаются вопросы о прошедшем дне: «вспомните, смеялись 
ли вы вчера? ощущали ли вы себя вчера счастливым? испыты-
вали ли вы вчера беспокойство? гнев?» собранные эмпириче-
ские данные всех стран сравниваются с гипотетической страной 
«антиутопия», в которой все показатели имеют самые низкие 
средние значения [2].

эти методики — попытка практиков определить место сча-
стья в социальной политике государств. однако мерки определе-
ния счастья в количественной парадигме выглядят в виде отчетов 
о «сколько» без «кто». при всех оговорках результаты рейтингов 
для мудрой власти могут быть инструментами и подсказками, 
объясняющими эффективность управления государством и ощу-
щением благополучия граждан. доклады о результатах исследо-
ваний рейтингов счастливых стран помогают политикам понять, 
как себя ощущают граждане стран, которые они возглавляют.

подчеркнем, что рейтинги не показывают реальной картины 
«счастливых» и «несчастливых» стран. количественный анализ 
делает возможным изучить лишь аспекты качества жизни. оста-
ется проблематичным измерение ощущения людьми счастья как 
способности переживать позитивные эмоции, количество кото-
рых в усредненном виде принципиально неизмеримо. усреднен-
ность результатов вообще ничего не говорит о счастье. это «пла-
вающая» характеристика жизни, ее интенсивность изменяются 
в зависимости от траектории и этапа жизненного пути разных 
категориямй населения. например, опрос 300 тыс. взрослых бри-
танцев в 2016 г. показал, что чувство счастья и удовлетворенности 
жизнью достигает пика в возрастной группе 65–70 лет, но после 
80 лет снижается. самыми несчастными с высоким уровнем тре-
вожности считают себя мужчины в возрасте от 45 до 59 лет, воз-
можно, из-за необходимости выполнять одновременно профес-
сиональные и семейные обязанности.

разбросы ощущения счастья в великобритании даже в коли-
чественном выражении вариативны:

• официально зарегистрированный брак делает людей более 
счастливыми; сожительствующие, овдовевшие или разведенные 
более несчастны;
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• трудоустроенные (особенно те, кто занят неполный рабо-
чий день) более счастливы, чем безработные;

• пенсионеры более счастливы, чем студенческая молодежь;
• верующие в среднем счастливее атеистов (самые счастли-

вые — индуисты, христиане, сикхи);
• китайцы счастливее и спокойнее тревожных арабов [1].
изучая связь денег и счастья, американские социологи обна-

ружили, что эмоциональное ощущение благополучия достигается 
при среднегодовом доходе в размере около 75 тыс. долл. (г. при-
стон, опрос 450 тыс. чел., 2014 г.). эта сумма — предел, после кото-
рого деньги перестают радовать. иными словами, стоимость сча-
стья можно подсчитать. так, социологи из университета джор-
джии определили, что, пары с невысоким уровнем дохода более 
счастливы в браке, чем богатые супруги (опрос, 3,5 тыс. чел. в воз-
расте 24–89 лет, 2017 г.). семейная пара с бюджетом менее 60 тыс. 
долл. в год проявляет больше заботы друг о друге [6]. 

всемирная база данных о счастье (г. роттердам) содержит 
данные, охватывающие разные страны. установлена связь актив-
ного образа жизни, долговременных интимных и дружеских 
отношений, активной жизненной позиции и ощущения счастья. 
трезвенники оказались более несчастны. Мужчины счастливее 
в обществе, где у женщин равные с ними права. счастье умень-
шается с рождением детей, но вновь увеличивается, когда они 
начинают жить отдельно.

экономисты предложили собственные методики измере-
ния счастья, продемонстрировав большее понимание фелици-
тарного предмета исследования. они выявили, что чем лучше 
качество государственных институтов, чем ниже коррупция, чем 
ниже неравенство, чем выше доход, тем более счастливы граж-
дане страны. в странах, где люди считают, что институты рабо-
тают плохо, где они не доверяют институтам, где оценивают уро-
вень коррупции высоким, уровень счастья ниже. к объективным 
показателям экономисты добавили методику оценки равенства 
социальных возможностей, политической системы, для кото-
рой составляется стратегия по 14 пунктам (честность, прозрач-
ность выборов, наличие сдержек и противовесов, свобода слова, 
свобода массовой информации, отсутствие пыток, развитость 
гражданского общества и т. п.). демократия в стране оценивается 
населением с позиции понимания ее как системы институтов, 
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которая позволяет высказаться большинству и защитить мень-
шинство от тирании большинства [5].

концепция счастья пересматривается современниками. то, 
что не в деньгах счастье, становится очевидным. сегодня самый 
ценный ресурс — время. рост благосостояния жителей европей-
ских стран породил «голод времени» — стресс по поводу расту-
щего объема повседневных задач. исследования социологов из 
университета джоржии показали, что люди, для которых цен-
ность времени выше, чем наличие денег, в целом более счастливы, 
чем те, для кого деньги важнее. Формируется новая практика 
траты денег — покупка свободного времени (поиск тех, кто сде-
лает определенную работу, освободив человека от ее выполнения 
за определенную плату). концепция времени — оригинальный 
поворот в определении счастья населения. Методики изучения 
бюджетов времени могли бы стать опорой для разработки мето-
дологии обновленных исследований индексов счастья. например, 
количество времени, потраченное для поездок на работу, счита-
ется внерабочим, но не досуговым временем (которым человек 
может свободно распоряжаться). Человек вынужден тратить часы 
своей жизни на то, что он не может изменить, что ему не достав-
ляет удовольствия — поездку на рабочее место и обратно домой. 
очевидна связь между тем, сколько времени человек тратит на 
проезд до работы и обратно, и удовлетворением от жизни. те, кто 
тратит больше часа, добираясь на работу, менее счастливы, чем 
те, кто живет близко от рабочего места. и это не компенсирует 
даже высокая зарплата.

в целом вариативность методик измерения счастья свиде-
тельствует об интересе к исследованию проблемы счастья, но 
без понимания смысла этого концепта результаты говорят не 
о счастье, но проблемах благополучия, как правило, в усреднен-
ных показателях. для определения содержания концепта «сча-
стье» нужна опора на человекоцентризм и культуроцентризм 
как методологические основания теории законов жизни в мире 
людей. счастье должно измеряться на основе баланса человече-
ских смыслов и объема опыта разных категорий людей и коли-
чественной оценки структурных элементов счастливой жизни. 
наличие методологического оснащения для исследования одного 
из фундаментальных чувств человека есть свидетельство пони-
мания важности культуры счастья как составляющей социальных 
взаимодействий на макро- и микроуровнях. 
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культура счастья основана на социальном благополучии, 
психологическом ощущении баланса актуализации тенденций 
своего развития, духовной идее любви, мира, благодарности, 
ненасилия во взаимодействии с другими. в этом заключается 
смысл духовного и физического здоровья. не общество должно 
сделать человека благополучным, но человек, обустраивая свою 
жизнь, получая удовольствие от успеха и опыт от неуспеха, с бла-
годарностью и любовью наполняет свою жизнь чувством счастья 
и смыслами радости. 
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Аннотация. в статье отражены результаты социологического опроса 
на тему «Формирование клиентоцентричной культуры госоргана», прове-
денного в июне–октябре 2022 г. среди слушателей и выпускников программ 
вшгу ранХигс, занимающих на государственной службе руководящие 
позиции. выявлены позитивные перемены и проблемное поле формирова-
ния клиентоцентричной профкультуры, которая является основой профес-
сионального обеспечения внедрения клиентоцентричного подхода и опре-
деляет формирование ценностей клиентоцентричного поведения государ-
ственных служащих и соответствующую мотивацию их деятельности.
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госслужащих, ценности, мотивация, лидерство.  

PRIORITIES OF THE CLIENT-CENTERED  
PROFESSIONAL CULTURE OF THE AUTHORITY 

C. E. Martynova, T. G. Bogatyreva
Annotation. The article contains the results of the sociological survey 

«Formation of a client-centered culture of a state agency» conducted in June–
October 2022 among students and graduates of the programs of the Graduate 
School of Public Management of RANEPA, who hold leadership positions in the 
civil service. The positive changes and the problematic field of the formation 
of a client-centered professional culture are revealed, which is the basis for 
the professional support of the introduction of a client-centered approach and 
determines the formation of values of client-centered behavior of civil servants 
and the corresponding motivation of their activities.

Keywords: client-centricity, professional culture of civil servants, values, 
motivation, leadership.

в 2021 г. в документах федерального уровня рФ поставлены 
задачи трансформации подходов к работе с гражданами для про-
стого и быстрого решения их жизненных ситуаций, внедрения 
принципов и стандартов клиентоцентричности в органах власти 
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и подведомственных учреждениях [1,  с. 205, 212–213; 2]. особо 
отмечается клиентоцентричная культура государственного 
органа. ее развитие требует внедрения компонентов такой про-
фкультуры посредством определенных инструментов. важную 
роль в формировании клиентоцентричной профкультуры играют 
руководители госорганов/подразделений. 

задачи количественного социологического опроса, прове-
денного в июне–октябре 2022 г.:

• выявление степени распространенности постановки цели 
формирования клиентоцентричной профкультуры в госорганах;

• определение компонентов и инструментов клиентоцен-
тричной профкультуры, которые считаются приоритетными во 
мнении руководителей;

• определение степени важности клиентоцентричности 
профкультуры с точки зрения руководителей;

• выявление проблем, возникающих при формировании 
клиентоцентричной профкультуры.

Метод сбора данных — интернет-анкетирование. в каче-
стве респондентов привлечены госслужащие: выпускники про-
граммы подготовки высшего уровня резерва управленческих 
кадров и слушатели образовательной программы высшей школы 
госуправления ранХигс «эффективный руководитель».

результаты анкетирования показывают: большинство опро-
шенных (71 %) заявили, что формирование клиентоцентричной 
профкультуры входит в цели деятельности госоргана. однако 
большей частью такая цель остается устной декларацией руко-
водителя: о том, что она закреплена в документах, сообщили 
только 45 % опрошенных. при этом документы, имеющие непо-
средственное отношение к профкультуре (миссия, манифест, 
концепции клиентоцентричности, кодексы этики), распростра-
нены незначительно: их назвали 2,5 % опрошенных. 

приоритетными компонентами и инструментами клиенто-
центричной профкультуры, по мнению респондентов, можно 
считать следующие:

• обучение и развитие служащих госоргана (52 % от общего 
числа респондентов);

• ценности, ориентированные на потребности граждан (48 %);
• мотивация служащих к деятельности, ориентированной 

на клиента (48 %);
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• нормы поведения и взаимодействия с гражданами и биз-
несом: непрерывное сопровождение в неясных или проблем-
ных ситуациях, в том числе с помощью электронных ресурсов / 
инструментов взаимодействия; постоянная омниканальная ком-
муникация и обратная связь по качеству услуг (38 %);

• принципы: возможность граждан влиять на качество 
госуслуг; своевременность, оперативность и результативность 
решения проблем граждан; индивидуализация и постоянное 
улучшение сервисов, открытость и партнерство с гражданами, 
дебюрократизация процессов (36 %);

• компетенции: понимание клиентоцентричной политики 
государства, умение конструктивно взаимодействовать с граж-
данами, предлагать улучшения на основе анализа клиентского 
опыта (36 %).

остальные варианты ответов набрали не более 33 %. заме-
тим, что в группу ответов ниже лидирующих позиций вошли 
представления, которые напрямую связаны именно с профес-
сиональной культурой: миссия госоргана, выстроенная вокруг 
потребностей граждан и способствующая реализации потен-
циала каждого гражданина (33 %), этические кодексы, которые 
поощряют доброжелательное поведение служащих, поддержа-
ние эмоционального комфорта граждан, уважение их взглядов, 
внимательность к жалобам и предложениям, готовность быстро 
решать проблемы граждан, связанные с получением госуслуг 
(31 %), стандарты клиентоцентричности (23 %). 

клиентоцентричность госоргана, по мнению госслужащих, 
не очень важна для граждан. так, лидирует ответ «достаточно 
важна» (51 % от общего числа респондентов). госслужащие моло-
дого возраста в несколько большей степени осознают, что клиен-
тоцентричность очень важна для граждан: 53 % от опрошенных 
в данной группе против 44 % от опрошенных в группе лиц более 
старшего возраста.

соответственно, и для самих госслужащих клиентоцентрич-
ность не является главным ориентиром: лидирует ответ «доста-
точно важно» (52 % от общего числа респондентов). заметим, что 
ряд респондентов (3 %) вообще не считают клиентоцентричность 
профкультуры важной. в группах по возрасту высказано вполне 
единодушное мнение о том, что клиентоцентричность профкуль-
туры госоргана не очень важна. 
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при формировании клиентоцентричной профкультуры в 
своем госоргане уверены, что не возникнет проблем, только 42 % 
опрошенных. спектр проблем можно систематизировать по сле-
дующим группам:

а) сопротивление персонала к изменениям: «сотрудники 
работают по привычной системе и не хотят ничего менять. 
с учетом невысокой зарплаты что-то новое всегда вызывает 
отторжение», непринятие перспективных изменений, потому 
что в  результате можно потерять работу или не соответство-
вать занимаемой должности; позиции «Мы всегда так работали» 
и «а вот раньше...». Молодых специалистов приучают к тому же; 

б) отсутствие мотивированности персонала и соответствую-
щей системы мотивации: неповоротливость системы поощрения 
в органах госвласти, например, одинаковое премирование без 
четкой привязки к личным результатам и результатам оценки 
клиентами; отсутствие мотивированности ввиду высокой загру-
женности и т. п.; 

в) отсутствие клиентоцентричной ориентации у вышесто-
ящих руководителей: «первые лица не транслируют ее на всю 
систему», а для сотрудников основным клиентом является выше-
стоящий начальник и т. п.; 

г) недоработка или недостаток инструментов внедрения 
клиентоцентричного подхода: нормативно-правовых доку-
ментов и передовых практик: не проработана методика оценки 
результатов внедрения клиентоцентричности; отсутствуют 
инструменты исследований клиентского опыта; нет успешных 
примеров как ориентиров для улучшений, слабо развита общая 
культура взаимодействия и т. д.;

д) укоренившиеся модели госуправления как контроль-
ной, а не сервисной деятельности, нацеленности на потребности 
самой госслужбы: выискивание нарушений, а не предупреждение 
ситуаций, ведущих к нарушению; представления о том, что стан-
дарт для внутреннего клиента должен быть направлен на удов-
летворение потребностей госслужащего; сложность в изменении 
видения госслужащих, отработавших в роли более 10–15 лет;

е) проблемы, связанные с потоком клиентов: большое коли-
чество обращений, что делает маловероятным индивидуальный 
подход; недостаток времени для работы с клиентами, что влияет 
на качество услуг; 
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ж) недостаток знаний и понимания клиентоцентричного 
подхода: клиентоцентричный подход может восприниматься 
как нечто полезное, но не слишком необходимое, нет понимания 
«продукта» своей деятельности, что приводит к сложности иден-
тификации реального клиента;

з) несвязанность общекультурной среды с клиентоцентрич-
ными ценностями: проблемы, связанные с воспитанием и куль-
турной средой, в которой рос, учился и живет сотрудник.

свою роль в формировании клиентоцентричной профкуль-
туры руководители определяют следующим образом:

• проявлять клиентоцентричность в собственных действиях: 
транслировать ценности личным поведением; придерживаться 
стандартов клиентоцентричности на личном примере; лично 
принимать граждан и вносить изменения в стандарты; прово-
дить рабочие совещания с клиентами для разъяснения сложных 
вопросов; не подписывать «отписки» на обращения граждан;

• внедрять изменения технологий деятельности: миними-
зировать сроки оказания госуслуг; оптимизировать бизнес-про-
цессы; обеспечивать всестороннее консультирование; анализи-
ровать клиентский путь; внедрять мониторинг предоставления 
госуслуг; совершенствовать электронные ресурсы и сервисы; 
организовывать постоянную коммуникацию с клиентами; вни-
мательно рассматривать суть вопроса, не допуская формальных 
отписок, и др.;

• разъяснять сотрудникам суть клиентоцентричного под-
хода и демонстрировать публичную поддержку: «в доступной 
форме довожу до сотрудников клиентоцентричные подходы 
в работе, привожу примеры опыта клиентоцентричности в дру-
гих госструктурах»; «самое важное, чтобы у всех сотрудников 
было понимание и принятие цели клиентоцентричности. для 
этого буду объяснять и рассказывать об этом»; «ставлю задачу 
решать проблему человека, а не отписываться»; «провожу посто-
янные разговоры с сотрудниками, чтобы дать установку на более 
детальное взаимодействие с клиентами»; «формирую норматив-
ную и эмоциональную основу для внедрения клиентоцентрично-
сти» и т. п.;

• мотивировать персонал: внедрять показатели эффектив-
ности и проводить анализ выполнения KPI клиентоцентрично-
сти в целом и по направлениям/подразделениям; использовать 
нематериальную мотивацию; поощрять обратную связь и ини-
циативы снизу по решению проблем внедрения клиентоцен-
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тричности; внедрять командную мотивацию; поощрять клиен-
тоцентричное поведение подчиненных; 

• осуществлять контроль и проявлять жесткую требователь-
ность;

• организовывать обучающие мероприятия и обмен лучшей 
практикой с другими ведомствами; 

• внедрять инструменты формирования клиентоцентрич-
ной профкультуры: разрабатывать принципы клиентоцентрич-
ности, повышать этику делового общения; организовать обрат-
ную связь с сотрудниками по внедрению клиентоцентричного 
подхода.

В заключение отметим, что исследование позволило уточ-
нить ряд концептов дискурса клиентоцентричности и тот уро-
вень, на котором находится процесс внедрения клиентоцен-
тричных ценностей в деятельность органов власти. Это дает 
возможность сформулировать, в каких направлениях в дальней-
шем необходимо эффективнее проводить работу по внедрению 
клиентоцентричных ценностей в органах власти и формировать 
клиентоцентричную культуру государственной службы. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы культуры 
и межкультурного взаимодействия между социальными субъектами с пози-
ций авторского похода к пониманию социального действия. В статье пред-
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ставлен анализ культуры как социального феномена, позволяющего соци-
альным группам идентифицировать своих и чужих участников взаимодей-
ствия, а межкультурная коммуникация представлена как взаимодействие, 
направленное на получение группой нового культурного опыта в изменяю-
щихся условиях.

Ключевые слова: культура, социальное действие, социальные субъ-
екты, межкультурное взаимодействие.

INTERCULTURAL INTERACTION  
IN THE ASPECT OF SOCIAL ACTION

Е. V. Naumova
Аnnotation. The article is devoted to the consideration of the problem of 

culture and intercultural interaction between social subjects from the standpoint 
of the author’s approach to understanding social action. The article presents 
an analysis of culture as a social phenomenon that allows social groups to 
identify their own and other participants in the interaction, and intercultural 
communication is presented as an interaction aimed at obtaining a new cultural 
experience for the group in changing conditions.

Keywords: culture, social action, social actors, intercultural interaction.

рассмотрение вопросов межкультурного взаимодействия 
предполагает уточнение содержания понятий «культура» и «вза-
имодействие». прежде всего это касается культуры. Феномен 
культуры является объектом исследования разных научных 
дисциплин, каждая из которых определяет содержание куль-
туры, исходя из возможностей своих методов исследованият [1]. 
однако даже в рамках одной науки (философии, истории, социо-
логии и т. п.) существуют разные представления о том, что отно-
сить к культуре, этике, морали и праву.

термин «взаимодействие» также нуждается в конкретизации, 
особенно если имеется в виду не физическое, а информацион-
ное взаимодействие. например, посетитель музея рассматривает 
древнегреческую скульптуру. Можно ли считать, что имеет место 
межкультурное взаимодействие, или это одностороннее дей-
ствие, которое состоит в усвоении посетителем чужой для него 
культуры древней греции? эта неопределенность в понимании 
межкультурного взаимодействия требует ответов на два ключе-
вых вопроса: кто выступает субъектами взаимодействия между 
культурами и что является предметом этого взаимодействия?

для ответа на поставленные вопросы применим подход, 
опирающийся на понимание социального действия как особой 
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деятельности субъекта (индивида, группы, социального инсти-
тута) по формированию представлений этого субъекта о том, что 
можно (фактор свободы) и чего нельзя (фактор необходимости) 
при возникновении определенной ситуации или наступлении 
некоторого события [2]. эти представления формируются либо 
собственным опытом субъекта, либо в результате социальной 
коммуникации — особого способа формирования факторов сво-
боды и необходимости субъекта, при котором сам субъект нахо-
дится вне этого события или ситуации [3]. то есть социальная 
коммуникация — это заимствование субъектом чужого опыта. 

социальные субъекты могут быть представлены индиви-
дами, группами, социальными институтами, каждый из которых 
имеет свой набор представлений, связанный с характерными для 
этого вида событиями и ситуациями. эти представления явля-
ются предметом исследования разных гуманитарных наук, и для 
их обозначения выработаны соответствующие понятия. у инди-
видов основные стереотипные события и состояния обусловлены 
физическими и психическими потребностями. совокупность 
связанных с ними факторов свободы и необходимости индивида 
формируют его индивидуальную этическую систему. 

у социального института нет физического тела и индиви-
дуальной психики. Множество событий и ситуаций, в которых 
должен участвовать социальный институт, и содержание его дей-
ствий в этих ситуациях составляют компетенцию этого инсти-
тута. связанные с компетенцией факторы свободы и необходи-
мости социального института устанавливаются законами и дру-
гими нормативными актами (регламентами, инструкциями) 
и  в  совокупности образуют правовую систему, регулирующую 
деятельность этого института.

социальная группа — самый сложный вид социального субъ-
екта. она может состоять из индивидов, других групп и даже 
социальных институтов. группа способна разделять субъектов на 
своих и чужих и по своему усмотрению менять критерии этого 
разделения. Члены одной группы могут одновременно быть чле-
нами других групп. перечень факторов свободы и необходимо-
сти, связанных с типичными внутри- и межгрупповыми собы-
тиями, составляют содержание групповой морали и групповой 
культуры. культура — это адаптированные к реальности пред-
ставления о возможных ситуациях и событиях внутри группы 
и вне ее, причинах возникновения и принимаемых мерах, воз-
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можных последствиях и способах их минимизации. принадлеж-
ность к группе налагает на субъекта определенные обязательства, 
то есть увеличивает его фактор необходимости, в то же время 
субъект получает (или рассчитывает получить) дополнительные 
возможности, что ведет к увеличению его фактора свободы.

этот баланс свободы и необходимости определяет отноше-
ние субъекта к членству в группе. таким образом, культура — это 
феномен, присущий прежде всего группе. она может быть вну-
тригрупповой, то есть регулировать отношения между своими, 
и  может быть внешней, регулирующей отношения с чужими. 
главное требование к групповой культуре — это способность 
отличать своих от чужих. Член группы может быть некультур-
ным, то есть не иметь некоторых важных для членов группы фак-
торов свободы и необходимости. и в то же время быть своим по 
каким-то ключевым для этой группы критериям. не всегда эти 
критерии идентификации осознаются группой, а сами факторы 
свободы или необходимости находятся в динамическом состоя-
нии и могут изменяться со временем. так, фактор (политический, 
экономический, социальный и т. д.), который ранее не считался 
ключевым, может привести к размежеванию и расколу группы на 
части, что повлечет изменение восприятия бывших членов и их 
идентификации как чужих.

это означает, что с позиций социального действия понятие 
«культура» не применимо к социальному индивиду и социаль-
ному институту. социальному индивиду не нужен инструмент 
для идентификации «свой — чужой», поскольку при любых изме-
нениях собственной этики он всегда для себя остается своим. 
культура может понадобиться индивиду, если он примеряет на 
себя роль члена некоторой группы. в этом случае, не овладев 
групповой культурой, индивид будет для этой группы чужим. 

социальные институты в процессе своей деятельности также 
не прибегают к культуре. они идентифицируют своих участни-
ков не по нормам морали, ценностям и т. д., а по наличию у субъ-
екта формального статуса в пределах компетенции социального 
института, все прочие (индивиды, группы и другие социальные 
институты), не обладающие необходимым статусом, определя-
ются как чужие. взаимоотношения социального института со 
своими членами регулируются нормативными актами. при этом 
институты не могут самостоятельно изменять свои компетенции 
и регулирующие взаимодействие нормативные акты. например, 
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сотрудники, для которых социальный институт является работо-
дателем, являются своими до тех пор, пока выполняют условия 
трудового договора. они могут быть членами разных групп, что 
не должно мешать исполнению ими своих обязанностей. то есть 
социальный институт безразличен к групповым культурам вну-
три собственных структур, если они не мешают его функциони-
рованию, не запрещены законом или условиями договора.

в то же время социальные институты взаимодействуют не 
только со своими участниками, но и между собой. в их деятель-
ности возможны ситуации, когда один социальный институт 
пытается склонить другой к действиям, не входящим в его ком-
петенцию или ведущим к нарушению регулирующих его нор-
мативных актов. в этой ситуации есть два варианта действий: 
достижение договоренности между руководителями институтов 
и контролирующими органами о том, что нарушение компетен-
ций и нормативных актов останется без последствий (во взаи-
модействие вступят группы интересов), или создание в каждом 
институте специальных групп с включением в них специали-
стов необходимой культуры (инженерной, юридической и т. д.), 
которые в процессе межкультурного взаимодействия (инженеры 
с  инженерами, юристы с юристами и т. д.) выработают новые 
варианты изменения компетенций и нормативных актов для 
принятия решения вышестоящими институтами. то есть в любом 
случае взаимодействие между институтами перейдет на уровень 
межкультурного группового взаимодействия.

таким образом, авторский подход заключатся в рассмотре-
нии культуры как общих для некоторой группы факторов свободы 
и необходимости. субъектами межкультурного взаимодействия 
являются только социальные группы, а его предметом — пред-
ставления этих групп о том, что можно и чего нельзя при возник-
новении некоторой ситуации или наступлении определенного 
события. 

Межкультурное взаимодействие — это социальная коммуни-
кация, которая позволяет каждой стороне приобщиться к чужому 
культурному опыту, если недостаточно собственного. предмет-
ная специфика коммуникации может быть любой (экономиче-
ские интересы, распределение власти, социальные отношения, 
научный поиск и т. д.). группы со своими предметными инте-
ресами вырабатывают свою культуру (факторы свободы и необ-
ходимости). обмен между группами этим культурным опытом 
и составляет содержание межкультурного взаимодействия.
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подводя итог, сформулируем основные результаты рассмо-
трения проблемы межкультурного взаимодействия с позиции 
авторского подхода к пониманию социального действия:

• субъектами межкультурного взаимодействия могут быть 
только группы;

• предметом межкультурного взаимодействия являются 
факторы свободы и необходимости этих групп;

• межкультурное взаимодействие — это социальная ком-
муникация, в ходе которой каждая сторона получает доступ 
к чужому культурному опыту.
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в современном обществе практики гражданской самоорга-
низации рассматриваются как доступные и востребованные со 
стороны как институтов власти, так и самого населения. с точки 
зрения институционального социально-политического взаимо-
действия такая форма активности помогает диагностировать 
реальные интересы и запросы жителей, определять ключевые 
векторы и возможности участия в социальном развитии терри-
тории, регулировать, координировать и направлять в конструк-
тивное русло развитие социального потенциала. для самого 
населения самоорганизация в контексте развития гражданского 
общества способствует организации нормативной аппеляции 
к самостоятельному решению актуальных социальных противо-
речий на основании собственных усилий и согласованной само-
деятельности (по с. н. Южакову). согласно результатам социоло-
гического исследования, проведенного Фондом общественного 
мнения (опрос 34 тыс. граждан из 68 субъектов рФ), социальную 
базу российского гражданского общества составляет не менее 
90 % взрослого населения, но тех, кто реально включен в реализа-
цию гражданского активизма, немного (7,7 %); еще 26,6 % близки 
к ним и лишь 8,8 % входят в группу аутсайдеров, не обладающих 
признаками принадлежности к социальной базе [1].

к пониманию гражданской самоорганизации в настоящее 
время есть несколько подходов:

• гражданская самоорганизация понимается как налажива-
ние системного и цивилизованного диалога между институтами 
власти и гражданского общества в отстаивании и защите интере-
сов различных социальных групп [2, с. 57]; 

• самоорганизация — это экономическая категория, так как, 
объединяясь общей социальной и, как правило, территориально-
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преобразовательной идеей, соединяя собственные ресурсы (зна-
ния, время, средства и др.), получая гранты на реализацию про-
ектных идей и получая поддержку от органов власти, население 
«преображают свое собственное социальное пространство» [3];

• гражданская самоорганизация воплощается в свободной 
активности, основанной на осознанном и целенаправленном 
выборе, а не на том, что навязано людям происхождением или 
обстоятельствами, которые диктовали изначально делением на 
своих и чужих. структуры гражданского общества имеют откры-
тый характер. а структуру такого общества формируют органи-
зации, которые не имеют никакого отношения к коммерческому 
сектору, политике, семье: нко, общественные объединения, 
экологические, благотворительные организации, экспертные 
сообщества и  т.  п. я. кузьминов отмечает, что масштабы граж-
данского общества в россии следующие: население страны — 
145 млн человек, их них трудоспособных 90 млн, потенциально 
активных — только 25 млн. структуры гражданского общества, 
оформленные как зарегистрированные организации, насчиты-
вают 359 020 организаций. при этом 2–3 млн человек участвуют 
в политике и властных структурах, 10–15 млн вовлечены в дея-
тельность некоммерческого сектора, 5–10 млн – это предприни-
матели, менеджеры, активные собственники [4];

• гражданская самоорганизация населения ориентирована 
прежде всего на региональный уровень, а в качестве актуальной 
социальной повестки выступает реализация помогающего пове-
дения, в том числе волонтерских практик в отношении соци-
ально уязвимых категорий населения [5, с. 10]. 

самоорганизация граждан — форма общественного участия 
социально и политически активных и инициативных акторов, 
которая проявляется в виде реакции в социальных медиа на воз-
никающие социальные, политические, экономические, эколо-
гические или бытовые проблемы. Формы гражданской самоор-
ганизации постоянно обновляются, и в настоящее время особую 
актуальность приобретает самоорганизация в цифровом про-
странстве в формате сетевых сообществ. д. эрл предлагает четы-
рехуровневую типологию гражданского интернет-активизма: 

• «буклетное обеспечение» — это так называемая «диван-
ная активность», когда реального активизма не происходит, но 
трансляция актуальной, но не всегда достоверной информации 
реализуется населением; 
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• электронная мобилизация — использование интернет-
инструментов как эффективного способа для оценки масштабно-
сти, включенности, готовности местных сообществ к реальной/
виртуальной поддержке; 

• онлайн-участие может реализовываться в формате интел-
лектуального добровольчества, когда личная компетентность 
является ресурсом для решения проблем территории; 

• организация акций в режиме онлайн — полноценное 
использование ресурсов интернет-пространства для реализации 
социально значимых идей в виртуальном, а потом и в реальном 
пространстве [6, с. 283].

современные исследователи на основе анализа практик 
гражданского участия в россии и европе определяют следующие 
уровни самоорганизации населения в процессах государствен-
ного и местного управления [7, с. 5]:

• информирование,
• консультации,
• диалог,
• партнерство.
информирование представляет собой такой уровень граж-

данской самоорганизации, на котором происходит передача 
социально значимой информации, однако в формате односто-
ронней социальной связи. такой уровень относится к распро-
страненным, однако малоэффективным практикам, так как не 
происходит взаимодействия, а сам процесс самоорганизации 
крайне субъективен и опирается на личные приоритеты и жиз-
ненные обстоятельства.

консультирование включает целенаправленную деятель-
ность местных сообществ, направленную на получение актуаль-
ной информации о способах, меры собственного участия в реше-
нии актуальных проблем территории.

диалог представляет собой такой уровень гражданской само-
организации, когда предполагается социально-политическое 
взаимодействие населения и органов власти. так, ярким при-
мером данного уровня является политический рынок в альмере 
(нидерланды), «карта помощи» — диалоговая площадка граждан 
и государственного ведомства в острой ситуации в рФ.

партнерство подразумевает общую ответственность на каж-
дом этапе процесса принятия социально значимого решения: 
от  формулирования повестки дня, проектирования решения 
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и до внедрения стратегических инициатив (например, «граждан-
ская экспертиза» в россии).

также следует рассматривать такие уровни гражданской 
самоорганизации населения, как макро-, мезо- и микроуровни 
[8, с. 238]. современная гражданская самоорганизация населе-
ния характеризуется отсутствием системного подхода и ориен-
тирована в большей мере на обеспечение личной безопасности 
и поддержание собственного гражданского социального статуса. 
кроме того, на гражданскую самоорганизацию влияет социаль-
ная «ткань» территории (протяженность населенного пункта, 
численность населения, локализация институтов власти и ее 
доступность для жителей), то есть сама возможность и условия 
распространения данного формата активности, которая может 
быть продиктована пространством большого города, и решение 
определенного противоречия станет долгосрочной перспек-
тивой по формальному властному механизму, в то время как 
возможность населения здесь и сейчас объединиться и сообща 
решить проблему рассматривается как более перспективная воз-
можность для ее решения.
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городской конфликт так же, как и иные виды социального 
конфликта, имеет свою логику, драматургию и «цену». как пра-
вило, последняя по мере затягивания и углубления конфликта 
может приобретать все более значительный характер, выражаясь 
в негативных перспективах реализации или росте финансовых 
и политических затрат на инвестиционные проекты, появлении 
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сообществ, формирующихся вокруг отрицательных целей, даже 
в случае, если инициаторы конфликта настроены на противодей-
ствие изменениям и они воспринимаются как неэффективные, 
наносящие урон городу или его конкретной локации. в связи 
с  масштабностью потерь, которые несет конфликт такого мас-
штаба, возрастает значимость его раннего предупреждения или 
регулирования до того момента, пока общественная и ресурс-
ная мобилизация не превратит его в затяжной, в «воронку», куда 
будут уходить социальные и экономические ресурсы его участ-
ников [1, с. 36]. 

в этой связи особого внимания заслуживает такой струк-
турный компонент конфликта, как триггер, под которым нами 
понимается случившееся или предполагаемое событие, иные 
внезапно происходящие изменения, которые вызывают резко 
негативную реакцию акторов, «запускают» конфликт либо пере-
водят его в  активную фазу, продвигают его в сторону эскала-
ции, стремясь тем самым «отменить» или смягчить для себя его 
последствия [2, с. 12; 3, с. 69–70].

важно, что триггер становится таковым не в момент прои-
зошедшего события как такового, а тогда, когда субъект интер-
претирует его как проблемное для себя, раздражающее событие, 
вызывающее у него беспокойство и стремление к сопротив-
лению. например, появление строительного забора на каком-
либо участке в городе, инициированное девелопером (иниции-
рующий субъект), запускает конфликтную реакцию со стороны 
группы жителей соседних домов (воспринимающий субъект) 
только тогда, когда они интерпретируют это забор как проблему 
(триггерная ситуация), олицетворяющую собой процесс запуска 
«точечного» строительства (триггерные/непосредственные при-
чины).

поэтому с позиций управленческого воздействия целесо-
образно прогнозировать или выделять в ходе конфликта триг-
герные события/ситуации — любые события, которые изменяют 
привычную ситуацию и вызывают общественную реакцию на 
эти изменения (в ситуации конфликта чаще негативную или 
противоречивую). именно они влекут за собой другие действия и 
события, связанные с легитимным или нелегитимным противо-
действием триггерному событию. 

авторами доклада был проведен кейс-анализ триггеров 
142  выявленных городских конфликтов города новосибирска 
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последних десяти лет, содержащихся в геоинформационной 
базе данных конфликтов новосибирской агломерации (https://
conflictsnsk.ru). в базе содержатся кейсы конфликтов, реконстру-
ированных из открытых источников и структурированных более 
чем по тридцати параметрам. дополнительно использовались 
материалы 40 полуструктурированных интервью, полученных 
летом 2021 г. это позволило из пересекающегося многообразия 
городских отношений выделить и типологизировать следующие 
триггеры городских конфликтов: институциональные, вызван-
ные существующей или изменяющейся системой городских 
институтов, закрепленных и установленных отношений; нор-
мативные, вызванные изменением тех или иных официально 
узаконенных норм городской жизни, правил, осуществляемым 
органами власти разного уровня; инвестиционные, вызванные 
планами и реализацией конкретных инвестиционных проектов; 
и символические, вызванные ценностными разногласиями отно-
сительно принимаемых решений или изменений между «поль-
зователями» городом (табл. 1). 

Таблица 1

Соотношение триггеров разного типа в городских конфликтах 
Новосибирской агломерации

тип триггера институцио-
нальные

норматив-
ные

инвестици-
онные

символиче-
ские

Число триггеров 33 24 67 18

результаты анализа показывают, что значительный удельный 
вес среди триггеров конфликтов составляют инвестиционные. 

анализ реакции инициаторов конфликтов на события, осу-
ществленный через выделение и изучение содержания мани-
фестируемых публично позиций, показывает, что триггерными 
ситуациями чаще всего становятся события тех или иных этапов 
инвестирования. среди них: полученная жителями информа-
ция (в том числе о покупке участка, о наличии и инициировании 
начала инвестиционного/девелоперского проекта, включая его 
презентацию), объявление результатов конкурсов (44 случая), 
первые открытые действия на территории — объекте инвести-
рования (подготовка строительной площадки, снос, демонтаж 
имеющихся на территории объектов) (10 случаев), процесс стро-
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ительства (шум, сверхинтенсивное использование дорог) (7 слу-
чаев), результаты в виде новых объектов, часто неявного назна-
чения (5 случаев). отдельно выделим триггерный потенциал 
символически нагруженных проектов, связанных с памятниками 
(утверждением проекта, установкой, сносом), — 5 случаев. 

проекты, провоцирующие триггерные ситуации, имеют раз-
ные источники инвестиций. преобладает частное, однако среди 
инвестиционных проектов, вызвавших конфликт, присутствуют 
восемь имеющих федеральное финансирование. 

триггерным потенциалом обладают и события, действия 
институционального и нормативного характера, инициируемые 
органами власти разного уровня. среди них: постановления, рас-
поряжения, требования органов власти муниципального и регио-
нального уровня, включая публичные запреты и отказы, измене-
ния в нормативных документах, включая изменения в генплане 
города и даже предложения по переименованию (19 случаев); 
состояние городской среды (пыль, запах, утилизация и сжигание 
мусора, слив отходов) — 7 случаев, инициируемые органами вла-
сти эксперименты по изменению функционала зон (1 случай).

триггерные ситуации символического (ценностного) харак-
тера встречаются в городских конфликтах существенно реже, 
им свойственен высокий резонанс раскалывания горожан на 
две конфликтующие группы. триггерные ситуации здесь могут 
вызывать открытие выставки, премьера оперы или фильма, 
рекламная акция и даже субботник. 

отдельно следует обратить внимание на триггеры — чрезвы-
чайные ситуации, к которым можно отнести гибель детей, зато-
пление, заболевания, а также события криминального характера 
(9 случаев). 

анализируя триггеры, запускающие конфликт, важно иметь 
в виду, что ему могут предшествовать другие триггеры на латент-
ной фазе (триггеры риска) и затем усиливать триггеры эскалации 
конфликта.

в силу высокого потенциала к общественной мобилизации 
в  динамике этих конфликтов особенно ярко просматривается 
еще одна особенность, свойственная триггеру как таковому: он 
может наделять триггерными свойствами последующие события 
в конфликте. например, триггером для субъектов формирующе-
гося конфликта может становится не только первый шаг — сам 
концерт, но и его последующий срыв, запускающий маховик 
эскалации конфликта. 
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к типичным дополнительным триггерам конфликта можно 
отнести проблему арбитрирования конфликтов: бездействие 
(с точки зрения жителей) органов власти, например, прокура-
туры или отрицание факта нарушений. «население возмущено, 
что наши запросы в прокуратуру по всем вопросам имеют один 
результат: “все в рамках закона” (участник конфликта по защите 
от точечной застройки, 2019). «депутаты поддержали население, 
но оказалось, что все документы подписаны и повернуть строи-
тельство коллектора назад почти невозможно. казалось, что кол-
лектор строится только для того, чтобы расчленить парк» (участ-
ник конфликта по защите лесопарка синягина, 2018–2020). они 
не только понижают уровень доверия участников конфликтов 
к субъектам, рассматриваемым ими как посредники или арбитры 
в конфликте между жителями и коммерческими структурами, но 
и эскалируют его. 

Что чаще всего вызывает такую реакцию? контекстный ана-
лиз нарративов излагаемых позиций участников конфликтов 
показывает, что в конфликте редко манифестируется один фак-
тор, влияющий на интенсивность реакции. Чаще всего фигури-
руют эмоции, вызванные нарушением с точки зрения жителей 
справедливости и законности, угрозой безопасности. очевидно, 
что не все реальные интересы и источники раздражения в пози-
циях манифестируются, тем не менее ниже представлены основ-
ные источники конфликтов, к которым чаще всего апеллируют 
жители (табл. 2).

Таблица 2

Наиболее часто встречающиеся факторы, к которым часто  
апеллируют инициаторы, манифестируя конфликт

угроза уничтожения лесных и парковых зон 15
несправедливость уплотнительной застройки в отношении 
иных жителей территории 11

отсутствие институционального доверия в ходе возникнове-
ния и попыток решения проблемы 9

игнорирование мнения горожан при сносе значимого объекта 8
защита ценностей, угроза идентичности 6
угроза безопасности 6
законность создания/функционирования объектов 5
снос деревьев, группы деревьев 5
качество/наличие транспортной инфраструктуры 5



Таким образом, анализ триггерного потенциала действий/
решений субъектов городского управления позволяет выстра-
ивать эффективную политику управления городом или отдель-
ными территориями, в том числе в вопросах профилактики 
городских конфликтов. В связи с этим актуальной представля-
ется разработка и внедрение действенного механизма оценки 
городских изменений, проектов и иных решений, инициируе-
мых органами городского управления.
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Аннотация. статья посвящена исследованию цифровых образова-
тельных платформ как нового способа получения образования. проведено 
сравнение временных и денежных затрат на обучение в вузах российской 
Федерации и обучение посредством цифровых образовательных платформ. 
предполагается, что цифровое образование является наиболее быстрым 
и выгодным способом освоить новые профессии, которые будут актуальны 
в недалеком будущем.
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Annotation. The article is devoted to the study of digital educational 

platforms as a new way of education. It compares the time and money costs of 
studying at universities in the Russian Federation and learning through digital 
educational platforms. The author believes that digital education is the fastest 
and most profitable way to master new professions, which will be relevant in the 
near future.
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образование является неотъемлемой частью жизни чело-
века. законодательно в россии закреплено обязательное получе-
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ние полного общего образования [1], т. е. одиннадцати классов, 
в рамках которых человеком усваиваются самые необходимые 
человеку знания, умения и навыки. в современном обществе 
обучение, саморазвитие и получение новых навыков становятся 
не обязанностью человека, а его целью. для того чтобы отвечать 
основным вызовам времени, человеку необходимо быть гибким, 
мобильным и готовым осваивать все многообразие навыков 
и  компетенций, которые сейчас предлагает ему рынок образо-
вания. полученные в процессе обучения компетенции опреде-
ляют дальнейшие траектории жизни человека. соответственно, 
чем больше компетенций за свою жизнь приобретет человек, тем 
больше для него открывается возможностей. 

в различные периоды развития общества в процессе обу-
чения применялись соответствующие времени инструменты. 
выбор методов обучения диктовался внешними условиями, 
техническими возможностями, прочими вызовами времени. 
в наше время основные запросы общества касательно получения 
образования связаны с возможностью самостоятельно опреде-
лять нагрузку и изучаемые программы, время обучения, совме-
щать обучение с работой или получать два образования одно-
временно, иметь доступ к обучению с разных мест (с работы, из 
дома) и даже точек мира. более того, в россии, как и во всем мире, 
действует тренд непрерывного образования, согласно которому 
человек продолжает обучаться даже после получения основного 
образования. главными чертами такого образования является 
самомотивация человека на обучение, стремление к новым зна-
ниям по личным причинам.

на данный момент, когда можно считать завершенным этап 
информатизации и начавшимся — этап цифровизации обще-
ства, актуальным инструментом обучения является цифровое 
образование. Мы разделяем мнение М. е. вайндорф-сысоевой 
и М. л. субочевой при определении понятия цифрового образова-
ния: они рассматривают его как процесс взаимодействия между 
субъектом (обучающими) и объектом (обучающимися) образо-
вательных отношений в процессе достижения целей в цифровой 
образовательной среде [3]. основными средствами цифрового 
образования, согласно авторам, являются цифровые технологии, 
цифровые инструменты, цифровые следы.

однако само цифровое образование представляет собой не 
исключительно сочетание средств, а организацию взаимодей-
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ствия лиц с помощью перечисленных средств. оно может сопут-
ствовать получению основного образования либо служить людям 
для дополнительного обучения. согласно законодательству 
российской Федерации субъектами образовательных отноше-
ний являются сами обучающиеся, образовательное учреждение, 
педагогические работники и законные представители обучаю-
щихся [1]. субъектами цифрового образования, соответственно, 
являются те же лица: обучающиеся и их законные представи-
тели, педагогические работники, в качестве же образовательного 
учреждения выступает цифровая образовательная платформа.

платформы — это цифровые инфраструктуры, выступающие 
посредниками и позволяющие двум и более группам взаимодей-
ствовать, соединяя в себе различных пользователей [5]. соответ-
ственно, цифровые образовательные платформы — это цифро-
вые инфраструктуры, обеспечивающие процесс взаимодействия 
между обучающими и обучающимися в рамках образовательного 
процесса в цифровом пространстве. 

цифровые образовательные платформы могут классифи-
цировать по уровням: федеральный (Moodle, Skysmart, Skyeng), 
региональный (например, «элЖур» — образовательная плат-
форма нижегородской области), локальный (например, инФоу-
про кемгу). цифровые образовательные платформы могут быть 
созданы для обеспечения обучения с разными целями: одни 
созданы для сопровождения получения основного образования 
(«интернетурок»), для самостоятельного обучения и получения 
дополнительного образования («кодвардс», Skyeng), существуют 
и профориентационные. предназначение у платформ также 
может быть разным: какие-то из них агрегируют информацию 
(«дневник.ру», «яндекс.учебник»), другие предоставляют ком-
муникацию (сберкласс, облачные сервисы яндекс, Mail, Google), 
существуют также смешанные платформы.

на данный момент многие граждане стремятся получить 
образование посредством цифровых образовательных плат-
форм. это удобно, не требует особых временных и ресурсных 
затрат, дает возможность самостоятельно определять траекто-
рии своего личностного развития. онлайн-обучение создает 
уникальную возможность: пользователи могут не тратить время 
и деньги на полную программу образования, а выбрать и изучить 
отдельные курсы или модули. на рынке цифрового образова-
ния наблюдается высокий спрос: за 2021 год обучение в онлайне 
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прошли 18  млн взрослых россиян, затратив при этом 226 млрд 
руб. для сравнения, офлайн-образование получили 12 млн рос-
сиян, затратив на это 214 млрд руб. [4]. 

портрет среднестатистического потребителя онлайн-образо-
вания, составленный в исследовании рынка онлайн-образования 
от «нетологии» [4], подтверждает наши слова о том, что онлайн 
образование поддерживает тренд непрерывного образования: 
55,9 % потребителей онлайн-образования имеют незаконченное 
высшее и высшее образование. преимущества, которые пользо-
ватели видят в онлайн-образовании, связаны в первую очередь 
с возможностью учиться в удобное время (53,1 %), из любой точки 
мира (39,7 %), в интерактивном режиме (27,5 %), с возможностью 
сэкономить время и деньги (31,9 %). из недостатков выделяют 
технические сбои (36 %), отсутствие контакта с преподавателем 
(27 %), отсутствие мотивации и контроля (22,7 %), ограниченный 
срок доступа к материалам (21,9 %). Что касается направлений 
образовательных программ, чаще всего онлайн-образование 
получают в сферах IT-профессий и маркетинга (46,6  % полу-
чивших онлайн-образование), финансов, бухгалтерии и права 
(32,1 %), образования (28,8 %). 

как было сказано выше, люди предпочитают осваивать про-
фессии IT-профиля. как справедливо отмечают создатели атласа 
новых профессий, мир через 15 лет — это мир, в котором про-
граммирование — новая грамотность [2]. для того чтобы быть 
востребованным специалистом ближайший десяток лет, о своем 
образовании нужно задумываться уже сегодня. в этом и заклю-
чается социальный потенциал цифровых образовательных плат-
форм: они позволяют дешевле и быстрее получить любые специ-
альности, в том числе и профессии будущего. например, новая 
профессия «архитектор цифровых офисов»: обучение данной 
специальности на платформе Skillbox обойдется обучающимся 
в 29 200 руб. за четыре месяца. обучение по такому же направ-
лению подготовки магистратуры в Мгпу обойдется в 550  880 
руб. за два года обучения. подготовка профессии «дизайнер 
интерфейсов» обойдется в 136 тыс руб. за восемь месяцев на 
платформе яндекс.практикум, 150 тыс. руб. за два года обуче-
ния на платформе GeekBrains, 9300 руб. за месяц на платформе 
Skillbox, в то время как обучение в адыгейском государствен-
ном университете обучние на данную профессию обойдется 
в 920 тыс., обучение в ргу им. косыгина выйдет в 1,192 млн руб., 
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в рэу им.  плеханова – в 560 тыс. руб., все за четыре года. еще 
одной профессии (UX-дизайнер) обучают на платформах Skillbox 
(46  200 руб. за полгода), Contended (78  750 руб. за десять меся-
цев), «нетология» (164 700 руб. за десять месяцев). также данной 
профессии обучают в вузах: спбгу — 520 тыс. руб., ранХигс — 
2,2 млн руб., спбгуптд — 720 тыс. руб., во всех вузах срок обуче-
ния — четыре года.

во вторую очередь пользователи образовательных платформ 
выбирают обучение профессиям в сфере менеджмента. по дан-
ному направлению, согласно атласу профессий, акцент смещается 
с получения прибыли на устойчивое развитие личности. в сфере 
менеджмента выделяют следующие новые профессии: менеджер 
по управлению онлайн-продажами, обучение на которую про-
водится на таких платформах, как «нетология» (99  900  руб. за 
четыре месяца), Eduson academy (29 940 руб. за месяц обучения). 
отучиться на менеджера такой специфики можно в спбгуптд 
(207 200 руб.), спбпу (368 тыс. руб.) за четыре года. также акту-
альной профессией считают должность персонального бренд-
менеджера, получить которую можно с помощью курса на «нето-
логии» (74  700 руб. за 7,6 месяцев) либо в спбгуптд (288 тыс. 
руб.), ввгу (348 тыс. руб.), нгуэу (257  920 руб.) за четыре года 
обучения.

в сфере финансов, бухгалтерии и права также выделяют 
много новых профессий. данная сфера в понимании создателей 
атласа также становится более креативной — в ней возникает все 
больше простора для творчества. в  качестве новой профессии 
выделяют, например, оценщика интеллектуальной собственно-
сти. получить профессию можно с помощью онлайн курса школы 
оценщиков интеллектуальной собственности за 35 400 руб. (пакет 
light), либо за 105 600 руб. (пакет medium) за два месяца обучения. 
также данной специальности обучают в гту им. н. э. бумана за 
1 298 308 руб. за четыре года. еще одной профессии — мультива-
лютный переводчик — обучают в учебном центре «стадиум» на 
онлайн-курсе за 14 тыс. руб. за 256 часов либо в Финансовом уни-
верситете при правительстве рФ — заплатить придется 1,8 млн 
руб. за четыре года. интересной профессии проектировщика 
индивидуальной финансовой траектории обучают в росноу за 
168 тыс. руб., Миту за 192 тыс. руб., Финансовом университете 
Москвы за 1,8 млн руб. за четыре года обучения. а повышение 
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квалификации по данной профессии можно получить за десять 
дней бесплатно в онлайн-режиме в цопп ставропольского края.

итак, основные черты, характеризующие цифровые обра-
зовательные платформы: заметная экономическая выгодность 
и низкие временные затраты. профессии, которые в рамках обу-
чения в вузах осваиваются на протяжении четырех лет, с помо-
щью онлайн-платформы можно освоить за четыре месяца. это 
позволяет человеку подстраиваться под быстро изменяющиеся 
внешние условия и требования рынка. цены на курсы на цифро-
вых образовательных платформах делают обучение доступным 
для людей, у которых отсутствуют финансовые возможности 
оплачивать полный четырехлетний курс подготовки в вузе. это 
делает тренд на «образование всю жизнь» доступным не только 
для студентов высшей школы, но и для тех, кто получил среднее 
профессиональное или полное общее образование. более того, 
цифровое образование доступно и географически. как видно из 
вышеизложенного анализа, практически все программы под-
готовки к новым профессиям реализуются в высших учебных 
заведениях Москвы и санкт-петербурга. для того чтобы полу-
чить перспективную профессию, человеку приходится покидать 
родной регион, что угрожает социальному потенциалу регионов 
российской Федерации.

таким образом, цифровые образовательные платформы 
представляют собой целый комплекс возможностей для полу-
чения образования, саморазвития, профессиональной ориента-
ции и переподготовки человека. однако наряду со всеми досто-
инствами цифровые образовательные платформы несут в себе 
и  ряд недостатков: от невозможности выдавать документ об 
образовании государственного образца до дилетантства в предо-
ставлении образовательных услуг. поэтому не до конца выяснен-
ным остается потенциал цифровых образовательных платформ 
как комплекса возможностей и рисков, которые они проецируют 
для их пользователей.
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Аннотация. в статье рассматриваются понятия материального и нема-
териального стимулирования сотрудников и принципы современных систем 
мотивации. проводится анализ системы мотивации персонала предпри-
ятия ресторанно-гостиничного бизнеса. автором представлены конкретные 
рекомендации по совершенствованию стимулирования персонала отеля. 
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щие факторы, эффективность управления персоналом.

STAFF INCENTIVE ON THE EXAMPLE  
OF GOSTINY DVOR LLC

Е. A. Akhtyrtsev
Annotation. The article discusses the concepts of material and non-material 

incentives for employees and the principles of modern motivation systems. 
An analysis of the system of motivation of the personnel of the enterprise of 
the restaurant and hotel business is carried out. The author presents specific 
recommendations for improving the incentives for hotel staff.

Keywords: stimulation, motivation system, stimulating factors, effectiveness 
of personnel management.

современные специалисты в области управления персона-
лом рекомендуют процесс воодушевления называть стимули-
рованием, а условия, предоставляемые компанией в качестве 
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аванса за труд сотрудника, — системой мотивации. одна из глав-
ных целей разработки системы мотивации на предприятиях 
ресторанно-гостиничного бизнеса — сделать так, чтобы нужное 
гостинице трудовое поведение сотрудников повторялось, а неже-
лательное — не повторялось. стимулирование сотрудников может 
иметь как материальную, так и нематериальную формы. совре-
менные успешные системы мотивации опираются на следующие 
принципы:

1. ориентация персонала на выполнение целей предприятия.
2. объективный подход.
3. прозрачность системы оплаты труда (KPI-показатели, 

эффективный контракт).
4. комплексный подход [5].
также при работе над системой мотивации важно изучить 

внутренний микроклимат в организации, в частности уровень 
конфликтности персонала. при внедрении системы стимулиро-
вания очень важно, чтобы она сама и критерии предоставления 
льгот были четко прописаны, розданы персоналу на ознакомле-
ние для предоставления обратной связи как минимум за неделю 
до утверждения документа [3].

резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что на гости-
ничных предприятиях имеется разнообразие факторов, которые 
могут влиять на мотивы поведения работников и положительно, 
и отрицательно. потому задача управленческих структур — выя-
вить как можно большую совокупность факторов и сформировать 
внутрифирменный механизм мотивации труда на базе опти-
мального сочетания положительных факторов и нивелирования 
отрицательно влияющих.

отель ооо «гостиный двор» — это одна из комфортабельных 
гостиниц города иваново. именно здесь можно оптимально соче-
тать отдых с плодотворной работой. отель расположен удобно, 
в непосредственной близости от делового и культурного центра 
города. до гостиницы очень легко добраться как на личном, так 
и на общественном транспорте. на предприятии ооо «гостиный 
двор» действует линейно-функциональная структура управле-
ния, которая образуется путем создания специализированных 
служб при каждом линейном руководителе. 

для стимулирования труда работников ооо «гостиный двор» 
использует социальные, экономические, административные 
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методы мотивации. к социальной мотивации относятся следую-
щие мероприятия, проводимые на данном предприятии:

• обучение на производстве;
• ротация кадров.
экономическим методом мотивации на предприятии явля-

ется заработная плата, начисляемая по повременной системе 
оплаты труда. для соблюдения трудовой производственной дис-
циплины используется административная мотивация в виде 
наложения взысканий, предупреждений, выговоров, строгих 
выговоров, штрафов, увольнения с работы. 

в течение длительного периода наука управления персо-
налом преувеличивала значение материальных стимулов [1]. 
эффективными стимулирующими факторами являются соот-
ветствие выполняемой работы потребностям человека, призна-
ние его как личности и возможность самовыражения. к методам 
нематериального поощрения персонала ооо «гостиный двор» 
относятся:

• почетные грамоты, которыми награждаются сотрудники;
• выделение и награждение лучших сотрудников различ-

ными ценными подарками по итогам года и на различные празд-
ники.

на основании анализа стимулирования работников было 
выявлено ряд недостатков, устранение которых будет способ-
ствовать повышению активности работников и эффективности 
данной организации. в результате анализа применяемой формы 
оплаты труда было выявлено, что повременная форма оплаты 
труда слабо воздействует на повышение активности работников, 
считающих данное вознаграждение несправедливым. для того 
чтобы повысить мотивирующее воздействие системы оплаты 
и  поощрений в ооо «гостиный двор», могут быть применены 
следующие меры.

для повышения активности работников гостиницы необхо-
димо перейти на другие формы и систему оплаты труда, так как 
в условиях оплаты труда окладом достаточно сложно избавиться 
от уравнительности, преодолеть противоречия между интере-
сами отдельного работника и всего коллектива. система мате-
риального стимулирования, кроме зарплаты и премий (бонусов), 
должна включать в себя пенсионные накопления, участие в при-
былях, оплату обучения и питания или проезда работников.
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рекомендуем следующие нематериальные стимулы, вне-
дрение которых в деятельность ооо «гостиный двор» позволит 
повысить эффективность управления персоналом:

а. стимулы, не требующие инвестиций со стороны компании:
1. поздравления с днем рождения.
2. «легенды компании» — сотрудники, давно работающие 

в компании и внесшие значительный вклад в ее становление 
и развитие или являющиеся ее «лицом».

3. прописанные критерии и этапы горизонтального и вер-
тикального карьерного роста.

4. разработка и внедрение системы адаптации персонала.
б. стимулы, требующие инвестиций со стороны компании: 
1. организация питания за счет компании в ресторане 

гостиницы.
2. организация обучения.
3. корпоративные праздники. 
4. оборудование комнаты отдыха для персонала. 
5. корпоративные абонементы в фитнес-клуб (например, 

фитнес-клуб «репаблика»). предприятие берет на себя оплату 
30 % от годового абонемента, 70 % руководство гостиницы дает 
в расстрочку на полгода. Максимальное количество абонементов, 
которое может позволить помочь оплатить гостиница, — 15 штук.

в. стимулы, требующие инвестиций, распределяемые 
адресно:

1. безвозмездная материальная помощь (рождение 
ребенка, свадьба, тяжелая болезнь ближайших родственников 
или их смерть).

2. обучение сторудников цифровым компетенциям [4].
обучение за счет компании. 100%-ная оплата обучения мало-

эффективна: сотрудник может недостаточно ценить предостав-
ленную возможность, халатно относиться к учебе. оптимальным 
является соотношение: 70 % — компания, 30 % — сотрудник (есте-
ственно, в том случае, когда компания заинтересована в прохож-
дении сотрудником этого обучения).

Моральные методы стимулирования наемного персонала 
актуальны в любой общественно-экономической формации. 
об этом убедительно свидетельствует японский опыт персо-
нального менеджмента, во многом заимствованный у совет-
ской школы управления. в отличие от корпоративных структур, 
у малого предприятия меньше возможностей в выборе методов 
морального поощрения [2].
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созидательный характер.
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MODERN SOCIETY:  
DEVELOPMENT PROSPECTS  

(MACRO-SOCIOLOGICAL APPROACH)

С. A. Batishchev
Аnnotation. The report presents a graphical analysis of information and 

demographic transitions, as well as a natural model of qualitative change in 
a complex system. The key idea formulated by the author is that humanity as 
a holistic system undergoes a time-stretched social transition that is difficult but 
creative in nature. 

Keywords: macrosociology, information transition, demographic transition, 
natural model, social transition.

существующая в настоящее время система мироустройства 
претерпевает глубокие изменения. для развивающегося обшир-
ного социального кризиса характерны ослабление и разрыв 
связей между государствами, ослабление социальных моделей 
государств, дробление обществ на небольшие группы, форми-
рование новых миграционных потоков, массовый разрыв соци-
альных связей, падение уровня жизни со скоростью, не соот-
ветствующим ожиданиям. на наших глазах санкционная поли-
тика, направленная против одних людей, отражается на жизни 
совсем других, вызывает их страхи, дискомфорт, неуверенность 
в завтрашнем дне. Многие процессы и явления выглядят слу-
чайными с точки зрения экономической теории. развитие соци-
альных систем может быть в большей степени подчинено соб-
ственным системным закономерностям, чем внешним факторам 
и обстоятельствам. востребован макросоциологический подход, 
нацеленный на комплексный охват проблем и использующий 
различные ракурсы для объяснения социальной нестабильности 
общественной мировой системы.

наиболее характерным явлением современности является 
цифровизация. перемены, связанные с цифровизацией, устой-
чивы и необратимы. интегрируясь в цифровую среду, общество 
меняется. разные страны проходят цифровизацию неодновре-
менно и с разной скоростью. степень цифровизации в разви-
тых странах выше, внедрять информационные технологии они 
начали раньше и зависят от них сильнее. сша придерживаются 
полного перехода на электронный документооборот: с 31 дека-
бря 2022 года национальные архивы прекращают прием на хра-
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нение документов всех сроков хранения, если они на традицион-
ных носителях, а не в электронном виде [5, с. 36].

Человечество может рассматриваться как система, как один 
объект. тогда при феноменологическом подходе для выявления 
общих закономерностей в развитии общества необходимо рас-
сматривать усредненные характеристики и представления о про-
цессах.

процесс накопления информации единственным образом 
характеризует состояние человечества и может быть оценен 
количественно. с начала нашей эры первое удвоение знаний 
в обществе произошло к 1750 году. второе — к началу XX века, 
третье — к 1950 году. с этого рубежа объем знаний человече-
ства удваивается каждые десять лет, с 1970 — каждые пять лет, 
а с 1991  года – ежегодно. в итоге интеллектуальные ресурсы 
к началу XXI века увеличились более чем в 250 тысяч раз [3, с. 77]. 
в настоящее время в глобальном информационном пространстве 
генерируются большие данные, состоящие из данных интернета 
(социальные сети, форумы, электронные сМи и др.), корпоратив-
ных данных (банки, реклама, ритейл и др.), физических данных 
(данные от электронных устройств, камер, датчиков, приборов 
и др.) [6, с. 387]. основная часть данных не участвует в социаль-
ной коммуникации. считается, что объем продуцируемых дан-
ных растет по экспоненте (график функции ex) (рис. 1).

Рис. 1. изменение объема информации в обществе по экспоненте
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то, что экспонента определена на всей вещественной оси, 
предполагает поступательное развитие человечества. как пока-
зывает кривая критических значений, приближающихся к беско-
нечности (рис. 1), объем продуцируемых данных может достичь 
только в бесконечно удаленный от современности момент. 
однако в едином мире основным движением является враща-
тельное движение, поэтому с учетом цикличности процессов 
в природе нельзя исключать, что человечество развивается не 
поступательно, а циклично. тогда объем продуцируемой в обще-
стве информации может изменяться не по экспоненте, а по пери-
одической функции, например, по тангенсоиде (график функ-
ции tg x), которая также имеет участок резкого роста значений 
функции (рис. 2) [6, с. 388]. при этом рост объема продуцируемых 
данных будет происходить гораздо быстрее, чем по экспоненте, 
и достигать вблизи точки разрыва функции огромных скоростей. 
смена значения функции в точке разрыва с +∞ на –∞ предпола-
гает качественное изменение процесса накопления информа-
ции. динамика объема информации говорит о некоем инфор-
мационном переходе человечества, который вследствие неодно-
временности цифровизации в разных странах мира может быть 
растянут во времени.

Рис. 2. изменение объема информации в обществе по тангенсоиде
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есть еще одна характеристика, кроме объема информации 
в обществе, которая единственным образом выражает состояние 
человечества в любой момент времени. это численность населе-
ния [4, с. 10].

до XV века в обществе была высокая фертильность (способ-
ность воспроизводить потомство) и мортальность (способность 
умирать). Мальтус в 1868 г. обнаружил, что рост численности 
человечества происходит экспоненциально. Фостер в 1960 г. 
показал, что народонаселение растет еще быстрее — по гипер-
боле, которая достигает бесконечности в пятницу, 13  ноября 
2026 года [1, с. 190].

рассмотрим рост численности населения мира по гиперболе 
(график функции –1 / х) (рис. 3).

Рис. 3. рост численности населения по гиперболе 

гипербола, как и экспонента, предполагает поступательное 
развитие человечества только с одной точкой разрыва, в окрест-
ности которой более высокая скорость роста численности насе-
ления. однако с учетом цикличности процессов в едином мире 
тангенсоида лучше, нежели гипербола, отражает динамику чис-
ленности населения (рис. 4). гиперболический закон изменения 
численности населения с одной точкой разрыва на бесконечной 
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оси времени предполагает низкие скорости поступательного 
развития человечества, рефлексивную природу общества, при-
чинную обусловленность социальных явлений. рост народона-
селения по тангенсоиде, имеющей множество точек разрыва, 
предполагает высокие скорости циклического развития, исто-
ричность, свободные действия индивидов, являющихся актив-
ной силой социальных преобразований. динамика тангенсоиды 
дает больше шансов для развития и усовершенствования челове-
чества. тангенсоида вследствие множественности точек разрыва 
имеет большую, чем гипербола, скорость приближения к точке 
разрыва. пользуясь оценкой Фостера, можно сказать, что чис-
ленность населения должна достигнуть бесконечных значений 
раньше 13 ноября 2026 года. 

Рис. 4. рост численности населения по тангенсоиде

явление, связанное с преодолением критической точки 
в  росте народонаселения, называется демографическим пере-
ходом. считается, что страны проходят его неодновременно. 
в  развитых странах демографический переход начался с конца 
XIX века. это другой режим воспроизводства, с низкой фертиль-
ностью и низкой мортальностью, обусловленный глобализацией 
экономики, унификацией социокультурных кодов, информаци-
онной природой региональных связей, общностью репродуктив-
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ного поведения [1, с. 191]. предполагается, что демографический 
переход завершается снижением до нуля прироста населения 
и  стабилизацией его численности. однако смена режима вос-
производства недостаточно объясняет фундаментальные преоб-
разования общества, ведущие к столь резкой остановке числен-
ности населения мира. влияние внешних факторов (например, 
ограниченность ресурсов) также не объясняет происходящие 
масштабные перемены.

общие черты информационного и демографического пере-
ходов как двух характеристик общества позволяют предполо-
жить, что мы столкнулись не с девиацией, а с общей тенденцией 
развития и что человечество как единая система может пережи-
вать некий социальный переход, собственное превращение.

Человечество является природным феноменом, поэтому мы 
можем воспользоваться природной моделью, принимая во вни-
мание, что свойства двух природных феноменов в рамках кар-
тины единого мира коррелируют. в качестве модели качествен-
ного изменения сложной системы выберем метаморфоз бабочки 
из куколки, демонстрирующий полное превращение.

Метаморфоз (превращение) — глубокие преобразования 
формы или строения организма в процессе индивидуального 
развития [2, с. 400]. личинка (гусеница) превращается в бабочку 
во время стадии куколки, которой становится, окружая себя коко-
ном. внутри кокона органы и ткани личинки полностью распа-
даются (до жидкого состояния), а затем из этого материала раз-
вивается совсем новое тело — бабочка. бабочка разрывает кокон 
и выходит наружу.  

по аналогии, человечество в стадии «личинки» усиленно 
питается и растет. затем, окружив себя, как коконом, мировой 
сетью тнк, глобальной сетью интернет, сетью космических спут-
ников связи, человечество превращается в «куколку». внутри 
«кокона» «органы» (государства) и «ткани» (общества) начинают 
распадаться. ослабевают и рвутся связи: межгосударственные, 
внутригосударственные, родственные, семейные, деловые, дру-
жеские, личные. пандемия коронавируса способствует этому 
процессу. сеть тнк при этом выступает для человечества связу-
ющей силой, обеспечивает скрепы социальных систем. на этапе 
распадающихся связей формируется «зародыш» новой форма-
ции. развивается превращение современного социума в более 
сложное и совершенное общество.
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таким образом, в настоящее время развивается социаль-
ный переход человечества на следующий этап своего развития. 
информационный и демографический переходы являются инди-
каторами этого растянутого во времени явления. предложенная 
природная модель качественного изменения сложной системы 
объясняет новизну и непредсказуемость развивающихся соци-
альных процессов, их трудную, но созидательную природу. при-
родная модель не противоречит существующим макросоциоло-
гическим теориям и может служить источником новых теорий.
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описываются теоретические аспекты системы мотивации труда работников. 
автором представлены основные этапы по внедрению системы мотивации 
персонала.

Ключевые слова: мотивация, мотивирование, система мотивации, 
методы мотивации, этапы системы мотивации.

MOTIVATION OF PERSONNEL AT THE ENTERPRISE

А. A. Belysheva
Annotation. The article discusses the concepts of motivation, employee 

motivation, the main tasks and methods of staff motivation. The theoretical 
aspects of the system of motivation of workers are described. The author presents 
the main stages for the implementation of the personnel motivation system.

Keywords: motivation, motivation, motivation system, motivation methods, 
stages of the motivation system.

в настоящее время характерной чертой современного менед-
жмента является признание возрастающей роли человеческого 
фактора и развитие новых форм и методов управления персо-
налом. для того чтобы сотрудники стали работать лучше, каче-
ственнее, быстрее и эффективнее, необходимы определенные 
стимулы. 

Мотивация — это процесс побуждения себя и других людей 
к деятельности для достижения личных целей или целей органи-
зации [6]. для эффективной деятельности предприятия необхо-
димо, чтобы сотрудник изъявил желание проявить собственные 
профессиональные качества. система мотивации служит дости-
жению положительного эффекта для всех субъектов трудовых 
отношений. для работодателя она позволяет оптимизировать 
экономические результаты производственной деятельности, 
которые выражаются в увеличении объемов выручки, общем 
повышении производительности труда и т. д. для работника она 
проявляется в удовлетворении актуальных для него матери-
альных, социальных, психологических и других потребностей. 
Мотивация направлена на развитие трудового потенциала, на 
повышение производительности [1].

основные задачи мотивации персонала:
• сохранить постоянный штат сотрудников и предотвратить 

текучку кадров;
• привлечь в компанию лучших специалистов и удержать их;
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• побудить сотрудников действовать в интересах компании;
• повысить качество и производительность труда.
Методы мотивации персонала подразделяются на две группы:
1. Материальная мотивация (денежное вознаграждение).
2. нематериальная мотивация персонала.
к материальным формам мотивации относятся денежные 

(зарплата, премиальные выплаты и т. п.) и неденежные стимулы 
(путевки, лечение на бесплатной основе, покрытие транспорт-
ных расходов и т. п.) [3]. к нематериальным стимулам относятся: 
социальные стимулы (престижность предприятия, карьерный 
рост), моральные стимулы (уважение и признание со стороны 
окружающих, различного рода награды и поощрения) и творче-
ские стимулы (самосовершенствование и самореализация работ-
ника). для каждого работника система стимулирования должна 
быть индивидуальна. возможно, одних сотрудников мотивирует 
премия или дополнительные надбавки, а других — поощрения 
или признание со стороны окружающих [2]. в итоге система сти-
мулирования должна быть гибкой, легко изменяющейся по отно-
шению к разным категориям работников. 

в настоящий момент каждый руководитель должен исполь-
зовать данные принципы мотивации персонала и разрабатывать 
систему стимулирования сотрудников в соответствии с их реаль-
ными индивидуальными потребностями. это зависит от воз-
раста, уровня образования, региона, состава семьи, жизненных 
приоритетов работника и много другого. например, для разно-
рабочего размер зарплаты будет важнее, чем общественное при-
знание. для опытного специалиста карьерный рост может ока-
заться важнее премий.

на современном этапе постоянно использовать одну систему 
мотивации не рекомендуется. для эффективности ее нужно 
периодически пересматривать, анализировать [4]. нужно выяс-
нить успеваемость по выполнению задач, насколько качественно 
и оперативно реализуются поставленные цели. в ходе анализа 
можно увидеть стремление сотрудника к улучшению своей рабо-
тоспособности и понять, какая система мотивации подходит на 
данный момент. определить, что мешает выполнять эти задачи и 
что в системе нужно доработать. также система мотивации будет 
максимально эффективной, если в ней сочетаются материальные 
и нематериальные способы. задача топ-менеджеров — сгруппи-
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ровать эти способы так, чтобы сотрудники не хотели покидать 
компанию и работали качественно. 

основные этапы по внедрению системы мотивации персо-
нала в компании заключаются в выполнении следующих меро-
приятий:

1. постановка целей и задач, определение четкой миссии 
предприятия.

2. организация рабочей группы.
3. работа над планом по внедрению системы стимулирова-

ния персонала.
4. утверждение плана по внедрению системы мотивации 

персонала.
5. разработка программ вознаграждения за достижение 

поставленных целей.
6. создание вышеприведенных систем мотивации персо-

нала.
7. подготовка документации.
8. внедрение мотивационных мероприятий и необходимая 

корректировка.
9. анализ работы подчиненных предприятия [5].
внедрять систему нужно постепенно, чтобы работники при-

выкали к предстоящим переменам, смогли найти положительные 
стороны и повысить трудовую эффективность. но необходимо 
учитывать некоторые обстоятельства при внедрении системы 
мотивации, которые могут повлиять на работоспособность 
сотрудников. это может быть напряженная атмосфера в  офисе, 
отсутствие перспектив и карьерного роста, а также несоответ-
ствие навыков сотрудников и поставленных задач. в результате 
компания получит некачественную работу и проблемный кол-
лектив. таким образом, эффективная работа в организации 
невозможна без грамотного использования мотивации.

в завершении можно отметить, что мотивация персонала 
является важнейшим условием эффективности ведения дел 
в  организации и высокой производительности труда. руковод-
ство должно грамотно подходить к построению системы мотиви-
рования, учитывая все факторы успешной мотивации.
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Аннотация. в статье рассматриваются основные аспекты уровня 
и качества жизни в китае. приведены данные Международного валютного 
фонда, динамика уровня жизни, продолжительности жизни в китае, основ-
ные аспекты социальной политики (образования, медицины, пенсионного 
обеспечения, продуктов питания), рассмотрен индекс счастья.
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LEVEL AND QUALITY OF LIFE  
OF THE POPULATION IN CHINA

Zhao Bingbing
Annotation. The article discusses the main aspects of the level and quality 

of life in China. The data of the International Monetary Fund, the dynamics of 
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living standards, life expectancy in China are given. The main aspects of social 
policy (education, medicine, pensions, food), the index of happiness is considered.

Keywords: standard of living, quality of life, poverty, middle class, social 
inequality, China.

китайская народная республика расположилась на более чем 
девяти миллионах квадратных километрах территории евразий-
ского континента. на территории этой страны живет более мил-
лиарда человек.

согласно рейтингу ввп, составленному Международным 
валютным фондом, китай в настоящее время находится на пер-
вом месте. и это при том, что еще в 2013 году его позиция была 
89-й в списке. рейтинг ввп стран отражает вполне достоверную 
информацию по уровню жизни жителей стран. уровень ввп 
китая в 2016 году составил 21 млрд долларов, а в 2017 — 23 млрд. 
сша в этом рейтинге идет сразу за китаем, ненамного отставая. 

однако многие эксперты склонны считать, что позиция 
в  этом рейтинге вовсе не отражает реальный уровень жизни 
национальностей китая. Численность населения постоянно рас-
тет, при этом многие люди проживают в загрязненных и бедных 
районах, не получают должного образования и медицинской 
помощи. Многие жители китая жалуются на инфляцию и посто-
янный рост цен, а также несоответствие цен в магазинах и зара-
ботных плат. 

если говорить о том, как со временем меняется средний уро-
вень жизни в китае, можно утверждать, что он неуклонно растет. 
в 1991 году 40 % китайцев причислялись к беднякам, а в 2007 году 
62 % населения стали относиться к среднему классу, причем поя-
вилась однородность его распределения между жителями горо-
дов и поселков. уже к 2011 году число граждан со средним уров-
нем дохода достигло отметки в 1 млрд чел., что составляет 80 % 
населения, однако из-за переезда молодежи в города в деревнях 
остались по большей части малоимущие жители.

средняя продолжительность жизни в китае в 2022 году 
составляет 76,34 лет для обоих полов, для женщин — 77 лет, для 
мужчин — 74 года. политика китая в данный момент направлена 
на пропаганду здорового образа жизни, отказ от курения, пере-
смотр кулинарных традиций, предоставление сельским районам 
доступа к оздоровительным и медицинским услугам, улучшение 
качества воды, воздуха и почвы. основной причиной принятия 
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перечисленных мер стало повсеместное распространение сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

стоимость жизни в китае различается по регионам и во мно-
гом зависит от посещаемости конкретного места туристами. так, 
средний прожиточный уровень в городах равен приблизительно 
22 тыс. юаней (около $3220), а в сельских районах — менее 7 тыс. 
юаней (около $1000) в год.

обеспечивая социальную справедливость, рекомендуется 
усилить вторичное перераспределение национального дохода 
и постараться максимально контролировать несправедливую 
ситуацию в приемлемых пределах. смягчить несправедливое 
распределение между регионами, отраслями и социальными сло-
ями, сосредоточиться на регулировании высоких доходов, борьбе 
с бедностью и регулировании поведения распределения в соот-
ветствии с законом, а также сократить разрыв между богатыми 
и  бедными без потери эффективности экономического и соци-
ального развития.

образование в китае достигло весьма высокого уровня 
и  занимает ведущие позиции на мировом рынке. о новейших 
китайских технологических разработках и отлично организо-
ванной методике обучения знают повсеместно. студент, полу-
чивший диплом в кнр, будет востребован работодателями азии 
и европы и сможет претендовать на высокооплачиваемую работу 
в самом китае.

образование в китае одновременно престижное, качествен-
ное и доступное, чего нельзя сказать об обучении в европе. сред-
ние показатели стоимости образования в кнр указывают на 
то, что для получения степени бакалавра достаточно заплатить 
$2–3 тыс. за год обучения, магистратура обойдется примерно 
на тысячу долларов дороже. в оплату включено проживание 
(в среднем один день в общежитии стоит $8). проживание в семье 
китайцев обойдется в $10–30 в сутки.

для преуспевающих иностранных студентов правительством 
китая предусмотрены стипендии, так что образование можно 
получить практически бесплатно.

Медицинское страхование в китае предполагает уплату взно-
сов в страховой фонд за каждого сотрудника одновременно руко-
водителем компании (путем удержания 6–12 % от суммы оклада 
работника) и самим сотрудником в размере 2 % его заработной 
платы. страховка призвана покрыть затраты на лечение стоимо-
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стью до 10 % от региональной среднегодовой зарплаты, а стра-
ховые фонды покрывают превышающие данный показатель рас-
ходы, но в сумме не более пяти среднегодовых зарплат.

Чтобы накопить на счету достаточную сумму, придется рабо-
тать несколько лет. практически всегда служащие вносят сред-
ства в страховой фонд авансом, а возмещение получают позднее.

в кнр пенсия положена исключительно:
• государственным чиновникам;
• менеджерам;
• работникам промышленных производств.
пенсионный возраст в китае наступает:
• в 60 лет для мужчин;
• в 55 лет для женщин менеджерского состава;
• в 50 лет для остальных женщин.
средняя величина пенсий — 618 юаней ($75) ежемесячно.
льгот пенсионеры не имеют.
общенациональная система пенсионного обеспечения не 

работает. Жители деревень и поселков пенсии вообще не полу-
чают. но если в китае нет пенсии, то как же тогда живут старики? 
дело в том, что в кнр трудоспособные родственники по закону 
обязаны обеспечивать своих пожилых родителей, бабушек 
и  дедушек. если гражданин уклоняется от своих обязанностей 
в отношении своих престарелых родственников, его ждут серьез-
ные юридические проблемы. вот и ответ на вопрос, как живут 
пенсионеры в китае без пенсии.

те, кому положена пенсия, должны отработать как минимум 
15 лет и регулярно совершать отчисления в пенсионный фонд 
(11 % от заработной платы: 7 % — руководство компании, 4 % — 
самостоятельно). есть регионы, где пенсии работникам до сих 
пор выплачивают сами компании. остальным при достижении 
пенсионного возраста средства каждый месяц поступают от госу-
дарства в размере 20 % от средней зарплаты по региону. допол-
нительно с личного пенсионного счета начисляется примерно 
60 % от среднегодового дохода, зафиксированного при выходе на 
пенсию и проиндексированного по мере роста инфляции.

как любое государство, китай стремится к тому, чтобы его 
граждане жили достойной жизнью. однако бюджет китая не рас-
полагает достаточными средствами, поэтому система соцобе-
спечения здесь пребывает на низком уровне. по сути, она была 
создана только в 1994 году, а до этого времени действовала пла-
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новая экономика, и государство отвечало за обеспечение госслу-
жащих, выплату пенсий и медицинское обслуживание сотрудни-
ков предприятий. несовершенство системы проявилось, когда 
население стало стареть, на пенсионеров потребовалось слиш-
ком много средств, а расходы на них тормозили хозяйственную 
деятельность компаний.

с 1990 года китай пребывает в стадии активного реформиро-
вания систем страхования по безработице, медицинского стра-
хования и пенсионного обеспечения. к тому же правительство 
открыло жилищный фонд для помощи служащим в приобрете-
нии жилья.

наверное, трудно подобрать показатель, позволяющий точно 
определить, насколько граждане той или иной страны довольны 
своей жизнью. проще оценить сами условия проживания, их спо-
собность или неспособность удовлетворять основные потребно-
сти населения.

например, экспертами оон разработан т. н. индекс счастья, 
который показывает, в какой степени достижения государства 
способны обеспечить своим гражданам счастливую жизнь. по 
данным за 2019 год, в китае этот индекс составил 5,124 (для срав-
нения, в россии — 5,546).

кроме того, достаточно известен используемый оон инте-
гральный показатель — индекс человеческого развития (иЧр), 
всесторонне учитывающий различные основания для жителей 
страны чувствовать себя комфортно. по данным за 2020 год, иЧр 
в китае равен 0,761 (в россии — 0,824).

для оценки состояния медицины государства можно ори-
ентироваться на индекс качества системы здравоохранения. 
индекс комплексно отображает, насколько все плохо или хорошо 
в стране с медицинским обслуживанием, и учитывает такие 
показатели, как оснащенность больниц оборудованием и меди-
каментами, профессионализм персонала, стоимость лечения. по 
данным за 2020 год, система здравоохранения китая оценена 
в 66,62 баллов (для сравнения, в россии — 58 баллов).

согласно статистике от базы данных Numbeo на начало 
2021 года цены на продукты питания здесь на 63,6 % выше рос-
сийских. аренда квартиры или дома в китае обойдется в среднем 
на 68,1 % дороже, чем найм аналогичного жилья в россии.
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стоимость же корзины из основных потребительских това-
ров и услуг (включая еду, одежду, транспорт, связь, коммуналь-
ные платежи) в китае в среднем на 28.2 % выше, чем в россии.

оценить общий уровень криминогенной обстановки можно 
с  помощью индекса преступности, показывающего, насколько 
безопасно проживание в стране с точки зрения рисков стать 
жертвой нарушителей закона (чем выше значение индекса, тем 
больше такой риск). по состоянию на 2020 г. индекс преступ-
ности в китае составил 31,18 баллов (для сравнения, в россии — 
40,6 баллов).

на 19-м национальном конгрессе коммунистической партии 
китая было подчеркнуто, что социализм с китайской специфи-
кой вступил в новую эру. основными противоречиями, с  кото-
рыми сталкиваются в настоящее время, являются дисбаланс 
в экономическом, социальном и экологическом развитии горо-
дов и высокий спрос жителей на высококачественную жизнь. 
в условиях изменения основного противоречия в обществе удов-
летворение жизненных потребностей людей требует совместных 
усилий государства и всего народа. однако из-за разных этапов 
индустриализации и экономического развития различия в раз-
витии региональных городов постепенно увеличивались. район, 
прилегающий к морю и реке на востоке, богат основными ресур-
сами и быстро развивается. западные и внутренние районы 
имеют слабую основу и медленное развитие. этот дисбаланс 
в развитии городов привел к различиям в качестве жизни жите-
лей. это также способствовало постепенному оттоку населения 
из медленно растущих районов в развитые районы, что привело 
к такому экстремальному явлению, как расширение мегаполисов 
и сокращение малых и средних городов. поэтому необходимо 
провести всесторонний анализ уровня и качества жизни китай-
ского населения.
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Аннотация. старшее поколение не только является носителем опреде-
ленных норм и ценностей, которые они приобретали в течение жизни, но 
и обладает функцией передачи данных норм и ценностей молодому поко-
лению. в статье на основе результатов исследования характеризуется отно-
шение молодежи к пожилым людям, а также особенности взаимодействия 
поколений в российском обществе.

Ключевые слова: конфликт поколений, молодежь, пожилой человек, 
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THE ATTITUDE TO THE ELDERLY IN RUSSIAN SOCIETY

I. V. Bolotov, A. E. Levchenko, A. V. Mishchenko
Annotation. The older generation is not only the bearer of certain norms 

and values that they acquired during their lifetime, but also have the function 
of transmitting these norms and values to the younger generation. Based on the 
results of the study, the article characterizes the attitude of young people to the 
elderly, as well as the peculiarities of the interaction of generations in Russian 
society.

Keywords: generational conflict, youth, elderly, generation gap, older 
generation, ageism.

вопросы, касающиеся пожилых людей, актуальны как 
никогда. в  мировой социологии возрастает интерес не только 
к проблеме старения, но и к проблеме жизни пожилых людей, 
что в первую очередь связано с возросшей продолжительностью 
жизни. старение населения является важнейшей проблемой, 
которая тревожит все страны мира без исключения.

возросшая продолжительность жизни, во-первых, сопрово-
ждается изменениями в возрастной структуре населения, а именно, 
происходит демографическая революция. увеличение количества 
пожилых людей ставит вопрос о том, как проходит и как пережи-
вается старость в их социальном окружении, как в  современном 
обществе молодежь относится к пожилым людям и т. д. 
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уважение к пожилым людям, забота и позитивное отношение 
к ним, которое формируется с детства, признается нормой абсо-
лютно для каждого человека в современном обществе, так как 
пожилые люди вносят вклад в социальное развитие государства 
и являются носителями и хранителями духовных, нравственных 
ценностей.

проблема исследования заключается в том, что с одной сто-
роны, в россии присутствует пренебрежительное отношение 
к  людям пенсионного возраста, многие пожилые люди прожи-
вают в ненадлежащих условиях и полном одиночестве и беспо-
мощности, но с другой стороны, распространены многочислен-
ные частные утверждения уважительного отношения к пожилым 
людям, которые отражаются в помощи в быту старшему поко-
лению, в признании их точек зрения, мудрости и жизненного 
опыта.

объект исследования: отношение российского общества 
к пожилым людям.

предмет исследования: факторы, влияющие на отношение 
российского общества к пожилым людям.

в исследовании приняли участие 136 респондентов, воз-
раст которых составил от 18 до 21 года. большинство участни-
ков исследования — женщины (63,1 % респондентов), мужчин — 
36,9 %. если говорить о курсе обучения, то 13,2 % респондентов 
обучается на 1-м курсе, 25 % — на втором, 61,8 % — на третьем. 
больше половины респондентов (88,2  %) отметили, что с ними 
не проживают представители пожилого поколения, 11,8 % — что 
проживают.

большинство респондентов (61,8 %) считают возрастом пожи-
лого человека 60–69 лет. Меньше половины (17,6  %) отметили 
возраст пожилого человека 70 лет и более. ответы респондентов 
можно аргументировать тем, что у них старость ассоциируется 
с выходом людей на пенсию. пенсионный возраст в  россии на 
момент 2022 года для мужчин составляет 65 лет, для женщин — 
60 лет. 

примерно треть респондентов (32,4 %) указали, что их скорее 
не пугают мысли о достижении пожилого возраста, чем да, в то 
время как 16,2 % молодежи пугают мысли о достижении пожи-
лого возраста. обусловлено это тем, что молодежь не принимает 
процессы старения, они стараются не думать о старости, они 
ничего о ней не знают и не готовятся к ней. 
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было важно выявить, какие взаимоотношения у респонден-
тов с пожилыми людьми в их семейном кругу. больше половины 
опрошенных (52,9  %) сталкиваются с некоторыми противоре-
чиями при взаимодействии со старшим поколением. у 39,7  % 
респондентов наблюдаются очень крепкие и доверительные 
отношения. Можем охарактеризовать то, что отношение моло-
дежи к старшему поколению можно назвать скорее положитель-
ным, чем отрицательным, на это влияют такие факторы, как вос-
питание и ближайшее окружение. также 48,5  % респондентов 
указали, что им интересно проводить время с родственниками 
пожилого возраста, 44,1  % выбрали вариант ответа «скорее да, 
чем нет», то есть в полной мере не определились.

у старшего поколения формируется дефицит общения, пре-
жде всего в семье. в последнее время снижается возможность 
удовлетворения потребностей престарелых людей в общении 
в своей собственной семье в связи с высокой занятостью моло-
дежи в учебе и среднего поколения на работе. поэтому важно рас-
смотреть частоту встреч респондентов со старшим поколением. 
Четверть опрошенных (25 %) отметили один-два раза в полгода, 
29,4 % — один-два раза в неделю, 23,5 % — один-два раза в месяц, 
5,9 % — каждый день.

было выявлено, что респонденты в старшем поколении ценят 
такие качества, как забота (89,6  %), помощь в любых жизнен-
ных ситуациях (59,7 %), мудрость (46,3 %), бескорыстие (44,8 %) 
и честность (25  %). пожилые люди иногда являются упрямыми 
и не готовы принимать помощь от других людей, но при этом 
сами всегда придут на помощь не столько в материальном плане, 
сколько в жизненном совете или в заботе.

современная молодежь в большинстве случаев не ждет 
просьбы о помощи, а выступает инициатором действия. именно 
это и доказывают результаты исследования: 52,9  % опрошен-
ных оказывают помощь пожилому человеку самостоятельно. 
но 42,6 % считают, что помощь стоит оказывать после просьбы 
со стороны старшего поколения. Можем подвести вывод, что 
в целом молодежь готова оказать помощь старшему поколению 
первым, не ждать просьбы со стороны. 

однако стоит отметить, что участие в волонтерской деятель-
ность по уходу за пожилыми людьми готовы принять только 
23,5 %, 38,2 % не готовы и затрудняются ответить соответственно. 
волонтерская деятельность предполагает не только уход за сво-
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ими родственниками, но и за другими, а как мы знаем, волонтер-
ская деятельность осуществляется на безвозмездной основе, сле-
довательно, можем сделать вывод, что молодежь готова помогать 
старшему поколению, но не на постоянной основе. 

Между молодежью и старшим поколением иногда возни-
кает конфликт поколений, основанный на совершенно разных 
причинах. конфликт поколений — это процесс возникновения 
и разрешения противоречий между представителями разных 
поколений. Молодежь, по результатам опроса, самым правиль-
ным методом разрешения конфликта видит в избегании (66,2 %). 
Меньшая часть опрошенных будет конкурировать и отстаивать 
свои взгляды (16,2 %).

главными причины конфликта поколений, по мнению моло-
дежи, являются разное мировосприятие (91,2 %), невозможность 
принять точку зрения со стороны старшего поколения (66,2 %), 
невозможность принятия точек зрения со стороны младшего 
поколения (42,6 %), конфликт интересов (38,2 %). Меньше всего 
ответов получили такие варианты, как вторжение в личную жизнь 
(23,5 %), отсутствия взаимоуважения (8,8 %), вредные привычки 
(7,4  %), бытовые проблемы (5,9  %) и материальные конфликты 
(4,4  %). подводя итог, можно сказать, что конфликт возникает 
на основании ценностей, которые различаются как со стороны 
молодежи, так и со стороны старшего поколения. конфликты на 
бытовой и на материальной основе уже не актуальны. 

также было важно выявить отношение к критике от старшего 
поколения. 58,8 % опрошенных слушают старшее поколение, но 
все равно склонны поступать по-своему. Четверть респонден-
тов (25 %) прислушиваются к мнению и не обращают внимания 
(11,8 %). это объясняется тем, что ценности поколения различа-
ются, старшее поколение, обладая большими знаниями, может 
жизненным советом подтолкнуть молодежь к тому или иному 
действию, но и молодежь, в свою очередь, может прислуши-
ваться, но именно за ними остается выбор на совершение того 
или иного поступка. 

несмотря на то, что представители старшего поколения обла-
дают большим багажом знаний и навыков, большая часть опро-
шенных (72,1 %) считают неприемлемым, когда старшее поколе-
ние начинает учить их правилам жизни. только 10,3 % относится 
к этому положительно.
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в силу возрастных ограничений и не только старшее поколе-
ние обладает рядом проблем, которые выражаются в низкой пен-
сии (72,1 %), ухудшении здоровья (66,2 %) и одиночестве (36,8 %).

забота о старшем поколении — это долг абсолютно каждого 
молодого человека, именно так считают 27,9  % опрошенных. 
Молодое поколение обязано уважать и проявлять заботу к пред-
ставителям старшего поколения, ведь всем лучшим в этой жизни 
мы обязаны старшему поколению, они наша семья. 

таким образом, можем сделать вывод, что у молодежи очень 
крепкие и доверительные отношения со старшим поколением, 
но иногда возникают противоречия на фоне различных ценно-
стей и норм. несмотря на то, что пожилое поколение обладает 
богатым жизненным опытом и они готовы делиться им, моло-
дежь все равно склонна поступать по-своему. старшее поколение 
обладает такими качествами, как забота, мудрость, склонность 
оказывать поддержку и бескорыстие. Молодежь также не оста-
ется в стороне и при первой необходимости готова оказать любую 
поддержку представителям старшего поколения. при конфликт-
ной ситуации молодое поколение будет избегать обострения и не 
будет переводить его в стадию непосредственно конфликта. 

главные причины конфликта между молодым и старшим 
поколением выражаются в разном мировосприятии, невозмож-
ности принятия разных точек как старшего, так и младшего поко-
ления. актуальные проблемы и трудности, с которыми сталкива-
ются представители старшего поколения, выражаются в низкой 
пенсии, в низком качестве здоровья и в одиночестве. 

Факт одиночества подтверждается тем, что представители 
молодого поколения не проживают с пожилыми людьми и в связи 
с территориальными причинами не могут так часто видеться 
с ними. 
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Аннотация. библиотечные системы позволяют в короткие сроки полу-
чить научную информацию о разных аспектах жизни. поэтому важно, чтобы 
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в век информационного изобилия и ежегодного введения 
множества инноваций важное значение по-прежнему имеет 
наличие единой информационной базы с надежными источни-
ками — библиотеки. для современного человека важно нали-
чие такой библиотеки в цифровой среде, которая способствует 
получению информации в короткие сроки [1, с. 49]. на данный 
момент существуют электронные библиотечные системы (эбс), 
которые содержат научную и учебную литературу, не только обе-
спечивающие получение нового знания, но и создающие условия 
для более эффективного учебного процесса в высших учебных 
заведениях [2, с. 124].

однако не во всех эбс развит функционал и не полностью 
предоставляется научная информация, что вызывает у части 
общества определенные проблемы в быстром получении каче-
ственной информации [3,  с.  140]. с одной стороны, библиотеч-
ные системы предоставляют возможность получения качествен-
ной научной и учебной информации в короткие сроки, с другой 
стороны, недоразвитость систем поиска, перегруженность эбс 
в  целом и доступ ко всем публикациям затрудняют получение 
знания и работы с информацией в эффективном режиме.

на данный момент существует более десяти электронных 
библиотечных систем, которые предоставляют научный мате-
риал по разнообразным профилям обучения. одной из востребо-
ванных электронных библиотечных систем является российская 
научная электронная библиотека Elibrary.ru, которая содержит 
тезисы и полные тексты более 34  млн научных статей и изда-
ний. среди них также есть более 3900  журналов, 2800  из них 
имеют открытый доступ [2, с. 122].

для того чтобы определить уровень эффективности и доступ-
ности электронных библиотечных систем, стоит узнать мнение 
пользователей данных сервисов. исследование проводилось 
с помощью метода контент-анализа с 10 сентября по 14 октября 
2022 года.

объектом контент-анализа является электронная библио-
течная система Elibrary.ru. предметом — отзывы пользователей 
о эбс Elibrary.ru (290 отзывов).

в ходе проведенного исследования с применением метода 
контент-анализа было выявлено значение электронной библио-
течной системы Elibrary.ru для возможности получения полезной 
информации для пользователей.
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кто чаще всего пользуется библиотечной системой и остав-
ляет отзывы о ней? как выяснилось, более половины пользова-
телей, оставивших свои отзывы (67,9  %), — студенты, отзывов 
научных сотрудников оказалось около 24,2  %, а преподавате-
лей — 7,9 %. 

Чтобы определить значимость именно данной электронной 
библиотеки, следует выявить, сравнивают ли пользователи дан-
ную эбс с аналогичными. в 4,5 % отзывов есть сравнения с дру-
гими электронными библиотечными системами, в частности 
«киберленинкой». но в 3,8  % отзывах пользователи отмечают 
уникальность именно Elibrary.ru. таким образом, несмотря на 
существование других электронных библиотек, пользователи 
сервиса предпочитают обращаться именно к Elibrary.ru. причем 
большинство отзывов (86,6  %) имеют положительную коннота-
цию, только 3,8 % — негативную. 

у пользователей сайта при написании отзыва есть возмож-
ность поставить оценку библиотеке. больше половины поль-
зователей оценили функционал сайта на «отлично» (61,7  %) 
и  «хорошо» (24,8  %). далее проанализируем, почему пользова-
тели оценивают работу сервиса на высокие оценки. 

главная особенность электронной библиотеки — это наличие 
постоянной технической поддержки. техническая поддержка 
помогает пользователю решить ряд проблем, таких как скачива-
ние и просмотр научных публикаций, загрузка научных статей 
и  регистрация на сайте. в  отзывах почти не упоминали про-
блемы, связанные с технической поддержкой (98,3 %). но если и 
упоминали, то в 1 % случаев, когда техническая поддержка элек-
тронной библиотеки не оказывала должной помощи, несмотря 
на ее наличие. 

электронная библиотека существенно упрощает жизнь не 
только преподавателям и научным сотрудникам, но и студентам. 
сервис позволяет искать и просматривать статьи в интернете без 
посещения традиционной библиотеки. это и отметили пользо-
ватели библиотечной системы, которые сравнили электронную 
библиотеку с традиционным форматом (7,6 %). 

платформа Elibrary.ru была создана в 1999  году и до насто-
ящего времени активно обновляется и функционирует без про-
блем. библиотека, по мнению 14,3  % пользователей, обладает 
удобным интерфейсом, 13,6 % отметили, что она предоставляет 
доступ к скачиванию статей бесплатно, а 10,9  % указывают на 
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наличие большого количества научного материала. также в элек-
тронной библиотечной системе присутствует функция, связан-
ная с цитированием по госту. в 7,1 % отзывах упоминается пре-
имущество данной функции перед другими эбс. 

но несмотря на положительные стороны, пользователи 
выделили отрицательные характеристики сайта. отрицательные 
отзывы хоть и представлены в минимальном количестве, однако 
разработчикам сайта стоит обратить на них внимание для улуч-
шения функционирования эбс. пользователи отметили неудоб-
ный интерфейс (5,5  %), медленную работу сайта (1,7  %), отсут-
ствие обновления информации (1,4 %) и ограниченный просмотр 
информации (1 %). 

также был проведен контент-анализ по количеству упоми-
наний слов «инновации», «знание», «наука» и производных от 
них для того, чтобы выявить инновационный характер сервиса 
(эбс). было выявлено, что сервис ассоциируется с понятиями: 
«наука» — 30 %, «знание» — 25 %, «инновации» — 6,2 %. это сви-
детельствует о том, что сайт используется для научной и учебной 
деятельности студентов и преподавателей.

таким образом, электронная библиотечная система Elibrary.
ru является инновационной и функциональной платформой для 
получения нового знания и информации для студентов, научных 
работников и преподавателей. по мнению пользователей, она 
содержит огромное количество информационных научных продук-
тов и позволяет пользователям делиться результатами своей науч-
ной деятельности. однако в работе библиотечной системы были 
выявлены и недостатки, на которые стоит обратить внимание.
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Аннотация. в работе рассмотрено применение технологии краудсор-
синга в государственном управлении и управлении молодежной политикой 
как его элемента. представлены предпосылки и история внедрения цифро-
вой технологии в практику государственного управления, ее основные пока-
затели. на основе проведенного анализа краудсорсинговых платформ дана 
оценка популяризации технологии и ее состояния на федеральном уровне.
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CROWDSOURCING TECHNOLOGIES  
IN PUBLIC ADMINISTRATION OF YOUTH POLICY

K. V. Budnikova
Annotation. The paper examines the application of crowdsourcing 

technology in public administration and youth policy management as its element. 
The prerequisites and history of digital technology implementation in public 
administration practice and its main indicators are presented. Based on the 
analysis of crowdsourcing platforms, the assessment of the popularization of the 
technology and its status at the federal level is given.

Keywords: crowdsourcing, digital platforms, public administration, youth 
policy.

в государственном управлении особую значимость приоб-
ретают вопросы инноваций в его технологиях. трендом разви-
тия государства становится стремление населения к соучастию 
в управлении. активная позиция граждан и их взгляд со сто-
роны позволяют акцентировать внимание на незаметных орга-
нам власти проблемах и запросах. перед органами власти стоит 
задача внедрения новых технологий для активации гражданской 
инициативности, включенности и преодоления позиций сто-
роннего наблюдателя со стороны граждан [1, с. 144]. вариантом 
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такого взаимодействия могут выступать специализированные 
платформы, в рамках которых население и власть организуют 
диалог по имеющимся проблемам и возможностям их решения. 

курс на внедрение цифрового взаимодействия граждан 
и власти задан еще в 2016 году президентом рФ в рамках посла-
ния Федеральному собранию: «необходимо сосредоточиться 
на направлениях, где накапливается мощный технологический 
потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые 
сквозные технологии» [2]. уровень распространения «цифры» 
в общественной жизни неуклонно растет: в 2019 году представ-
лена национальная программа «цифровая экономика россий-
ской Федерации», а основные мероприятия по цифровизации 
госуправления включены в федеральный проект «цифровое госу-
дарственное управление», входящий в состав этой программы. 
в  проекте особое место отведено цифровой трансформации 
государственных сервисов, и одним из таких цифровых инстру-
ментов формирования эффективного взаимодействия граждан 
и  власти постепенно становятся краудсорсинговые платформы 
и проекты [3].

краудсорсинг как самостоятельная технология берет свое 
начало в коммерческой сфере с 2000-х годов. история технологии 
связана с именами дж. Хау и дж. шуровьески — первых исследо-
вателей феномена. в общем своем определении краудсорсинг — 
это технология привлечения людей, имеющих опыт и навыки 
в  какой-либо сфере деятельности, объединенных желанием 
и возможностями, готовых безвозмездно выполнить проект или 
задачу [4, с. 272]. краудсорсинг в государственном управлении 
представляет механизм решения проблем, касающихся дея-
тельности органов власти государства. такие проекты являются 
социальным заказом к гражданам со стороны власти: органы 
государственного управления передают задачи по выявлению 
социальных и общественных проблем гражданам [5, с. 38]. циф-
ровизация системы государственного управления и введение 
в  работу крауд-технологии упрощает процесс обращения граж-
дан ввиду отсутствия необходимости очных посещений органов 
власти и возможности быстрого заполнения «умных» форм на 
платформах — регистрация, оформление идеи и вопроса теперь 
заключены в алгоритмы платформ и сайтов и не требуют особых 
IT-навыков [6, с. 193].
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крауд-технологии в государственном управлении в своей 
реализации охватывают три из пяти классических направления, 
описанные автором концепции дж. Хау:

• краудсорсинг идей — платформы для сбора инициатив 
граждан;

• краудсорсинг мнений — платформы для мониторинга 
общественного настроения посредством считывания коммента-
риев или сбора прямых обращений не в рамках окон обращений 
(в таком формате в стране работают центры управления регио-
нами);

• краудсорсинг сбора данных — мнения и обращения соби-
раются на специально отведенных порталах и платформах, 
структурируются и передаются в органы власти [7, с. 245].

Молодежь выступает мощным источником привлечения 
новых идей в госуправление, выступая потребителем услуг и их 
создателем. государство разрабатывает программы и проекты, 
направленные на применение ресурсов молодых людей как наи-
более мобильной части социума, инициирующей прогрессивные 
реформы и претворяющей их в жизнь. согласно Федеральному 
закону от 30.12.2020 № 489-Фз «о молодежной политике в рос-
сийской Федерации» в стране осуществляется 21  направление 
реализации молодежной политики, каждое из которых так или 
иначе затрагивает каждого молодого человека. Чтобы эти направ-
ления развивались в равной степени, государству необходимо 
включать молодежь в реализацию управления как полноценного 
актора, сделать это в современных условиях органичнее всего 
в цифровой среде взаимодействия. цифровизация и цифровые 
технологии в общественной жизни основательно укоренились 
именно в молодом поколении, детерминировали его режимы 
деятельности, поведения, способы мышления [8, с. 195].

крауд-технология в управлении молодежной политикой 
позволяет создавать среду, расширяющую сферу жизненных 
интересов молодых; активизировать деятельность в различных 
областях; обеспечить условия для раскрытия профессионально 
важных умений и реализовать важные векторы в государствен-
ном управлении молодежной политикой. задача государства 
в данной ситуации — популяризировать такую цифровую техно-
логию как инновационную систему реализации своих идей и сде-
лать ее общедоступной и простой в использовании. Молодежь, 
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в свою очередь, готова сотрудничать с органами власти и имеет 
запрос на создание каналов реализации этого сотрудничества 
посредством цифровых платформ. однако при наличии интереса 
платформы, имеющиеся на разных уровнях управления государ-
ством, часто не отражают ожидания молодежного сообщества, 
а платформы для работы непосредственно в рамках управления 
молодежной политикой либо практически не используются, либо 
не несут под собой долгосрочную перспективу.

в рамках изучения распространения краудсорсинг-техноло-
гии в государственном управлении в целом и в системе управ-
ления молодежной политикой как его составного элемента был 
проведен контент-анализ имеющихся цифровых платформ 
такого формата. эмпирической базой выступили девять общих 
и три молодежные федеральные платформы. в сводной таблице 
крауд-платформы представлены в порядке убывания количества 
пользователей (данные актуальны на октябрь 2022 г.):

Цифровые платформы реализации  
краудсорсинговых технологий

название платформы,  
ссылка на ресурс

Числовые показатели платформ

зарегистриро-
вано пользовате-

лей, тыс. чел.

накоплено 
запросов/
идей, тыс.

реализовано, 
решено 

запросов/
идей, тыс.

платформы общего взаимодействия на государственном уровне
«россия — страна возмож-
ностей», https://rsv.ru/ >15 000 300 43 

Change.org,  
https://www.change.org/ >14 000 20 0,093

«демократор»,  
https://democrator.ru/ >2000 15 0,943

«точка кипения»,  
https://leader-id.ru/places >690 информация  

отсутствует
«сильные идеи для 
нового времени»,  
https://ideas-forum.ru/ 

>300 19 0,111

«стратегия 24»,  
https://strategy24.ru/ >49 4 >0,3

российская обществен-
ная инициатива (рои), 
https://www.roi.ru/ 

нет регистра-
ции, вход через 

«госуслуги»

20 (феде-
ральных из 
них — 17,2)

<0,2
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Окончание табл.

название платформы,  
ссылка на ресурс

Числовые показатели платформ

зарегистриро-
вано пользовате-

лей, тыс. чел.

накоплено 
запросов/
идей, тыс.

реализовано, 
решено 

запросов/
идей, тыс.

«агентство стратегиче-
ских инициатив:  
национальная социаль-
ная инициатива»
аси «смартека»,  
https://smarteka.com/nsi 

>6 1,1 0,2

«открытый регион», 
https://gov.openregion.
info/ 

>4 50
информа-
ция отсут-

ствует
Молодежные платформы на государственном уровне

«твой ход»,  
https://tvoyhod.online/ >500 >500 0,2

«Моя страна —  
моя россия»,  
https://moyastrana.ru/ 

>300 >300 >0,6

«инносоциум»,  
https://innosocium.ru/ 

информация 
отсутствует 5,7 0,02

Источник: составлено автором на основе контент-анализа цифровых 
платформ.

данные проведенного анализа в первую очередь демонстри-
руют, что платформы общего взаимодействия покрывают только 
одно из трех классических направления реализации краудсор-
синга в государственном управлении — краудсорсинг идей. кон-
кретно молодежные платформы покрывают также лишь идей-
ный формат.

платформа с наибольшим числом зарегистрированных поль-
зователей в обеих исследуемых группах («россия — страна воз-
можностей») собирает в себе более 20 проектных и конкурсных 
площадок — платформа выступает базой для поиска актуаль-
ных направлений деятельности граждан. платформы для созда-
ния петиций по своим инициативам Change.org, «демократор» 
и  «российская общественная инициатива» демонстрируют низ-
кий процент решения актуальных запросов граждан — не более 
6  % от общего числа запросов. остальные платформы («точка 
кипения», «сильные идеи для нового времени», «стратегия 24», 
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аси «смартека») представляют собой базу взаимодействия граж-
дан и представителей органов власти и также имеют небольшой 
процент реализации идей. «открытый регион» является базой 
для создания других крауд-площадок и не предполагает прямого 
участия на своей платформе.

при рассмотрении молодежных платформ отметим, что 
все три платформы не остаются онлайн-базой взаимодействия, 
а предполагают выход в очные конкурсы, что доказывает поло-
жение о том, что молодежные платформы не несут под собой 
долгосрочного цифрового взаимодействия. в  стране накоплен 
большой опыт проведения мероприятий для молодых людей 
с целью выявления проблем и запросов, но на них попадает 
небольшой процент заинтересованных молодых граждан либо 
по причине невозможности участия, либо ввиду жесткого вход-
ного отбора, который проходят только опытные участники. все 
три платформы полноценно представляют 9 из 21 направления 
реализации управления молодежной политикой: воспитание 
патриотизма, поддержка инициатив, содействие общественной 
деятельности и образованию, поддержка одаренной молодежи, 
развитие наставничества, поддержка объединений, содействие 
добровольческой деятельности и межрегиональному сотрудни-
честву.

полноценно закрывают все направления реализации моло-
дежной политики и все форматы крауд-технологий в государ-
ственном управлении уже региональные платформы, которые 
подстраиваются под запросы граждан, и в разных регионах 
можно встретить большое видовое разнообразие таких цифро-
вых баз взаимодействия граждан с органами власти. и говоря 
о классическом варианте крауд-платформы прямого взаимодей-
ствия по каналу «молодежь — органы власти», стоит отметить 
наличие таких платформ на региональном уровне, когда на феде-
ральном платформа отсутствует. с учетом конкретных запросов 
молодежи субъекты реализуют тот формат цифрового взаимо-
действия, который проецируют как сама молодежь, так и тенден-
ции в управлении молодежной политикой. открытым остается 
вопрос о необходимости унифицированной федеральной плат-
формы или же создании платформ у конкретных субъектов. реа-
лизация краудсорсинговой технологии в государственном управ-
лении и в молодежной политике как его составной части требует 
более глубокого рассмотрения и исследования на разных уровнях 
для выявления специфических особенностей и возможной типи-
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зации, моделирования «идеальной» федеральной платформы, 
соответствующей большинству запросов современной молодежи 
страны.
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Аннотация. в статье учитываются актуальные для изучения социоло-
гией тенденции в сегодняшнем молодежном экстремизме в сети интернет; 
описаны некоторые новые для российского общества черты молодежных 
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экстремистских объединений, ключевой сферой для деятельности которых 
выступает поле онлайн-коммуникации. при этом также проведен анализ 
характеристик сетевых экстремистских и околоэкстремистких сообществ 
в российском сегменте сети интернет. в рамках статьи также анализируется 
ряд мер, принимаемых для борьбы с молодежным экстремизмом и терро-
ризмом в российской Федерации сегодня.

Ключевые слова: молодежный экстремизм, сетевой экстремизм, моло-
дежь, цифровая среда, сетевая коммуникация, идентичность. 

YOUTH EXTREMISM IN RUSSIAN FEDERATION:  
SOCIAL MEDIA ASPECT

А. G. Buchatskiy
Annotation. The article takes into account the trends relevant to the study of 

sociology in today’s youth extremism on the Internet; describes some new features 
of youth extremist associations for Russian society, the key area for the activities 
of which is the field of online communication. At the same time, an analysis of 
the characteristics of network extremist and near extremist communities in the 
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проблема экстремизма (терроризма, радикальных движе-
ний, запрещенных криминальных субкультур, преступлений 
в отношении социальных групп, совершенных по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды и прочих его проявлений) сегодня, 
несомненно, признается мировым сообществом как одна из наи-
более значимых глобальных проблем.

как перед государством, так и перед гражданским обще-
ством стоит задача предотвращения включения молодежи в дея-
тельность, подрывающую безопасность общественной жизни, 
и направления ее потенциала на созидательную деятельность.

одной из наиболее активных сил, с помощью которых совер-
шаются преступления экстремистского характера, выступает 
молодежь как особая социальная группа, обладающая отличи-
тельными характеристиками, позволяющими легче привлечь ее 
к экстремистской деятельности, чем граждан более старшего воз-
раста: нахождением в активном процессе усвоения обществен-
ных норм и ценностных установок (а потому их нестабильно-
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стью), переходностью социального положения, занятостью поис-
ком своей идентичности.

сегодня социальные сети, массовая популярность которых 
начинается с 1990-х  годов, рассматриваются в отечественной 
и зарубежной литературе как один из факторов вовлечения моло-
дежи в экстремистские течения и группировки, усиливающий те 
деструктивные экстремистские тенденции, которые зародились 
еще до возникновения цифрового измерения общества. 

с началом XXI века российское общество активно информа-
тизируется, и этот процесс затрагивает в определенной мере все 
сферы общественной жизни, в том числе процесс социализации 
молодежи как процесс становления личности, усвоения индиви-
дом ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 
данному обществу и социальной группе. 

исследователи молодежного экстремизма отмечают такое 
свойство сознания представителей молодежи, как трансгрес-
сивность — «способность сознания преодолевать барьеры (сим-
волические границы, табу, стереотипы) между существующим 
и новым для себя пространством, переносить образцы будущего 
в свою жизнь» [8, с. 115]. трансгрессивность — это понятие, каса-
ющееся как индивидуального, так и группового уровня анализа 
личности, как микро-, так и макроуровня общественной жизни 
и затрагивающее представления индивида и о собственных дей-
ствиях, и о событиях общественной жизни в целом. 

интернет-экстремизм в молодежной среде обладает своими 
особенностями, касающимися его идейный философии и форм 
проявления, главным образом связанными с особенностями 
молодежи как социально-демографической группы, главная из 
которых — склонность к экстремальности сознания и потреб-
ность в идентификации себя с группой, что реализуется на 
интернет-платформах благодаря их массовости и социальному 
характеру интернет-коммуникации [5, с. 4]. под экстремально-
стью сознания понимают «различные формы проявления мак-
симализма в сознании и крайностей в поведении на групповом 
и индивидуально-личностном уровнях; наиболее распростра-
ненными формами экстремальности являются индивидуальные 
и групповые настроения, представляющие собой преобладаю-
щие чувственный и рациональный уровни сознания молодежи» 
[4, с. 3]. именно поэтому ключевой особенностью молодежного 
экстремизма в сетевых сообществах выступает его групповой 
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характер, ориентация на групповое «я» и групповое поведение, 
находящее отражение в формировании молодежных субкультур 
экстремистской направленности. 

по сравнению с традиционными элементами публичной 
сферы, служащими для репрезентации идей и мнений, кибер-
пространство хуже поддается контролю со стороны органов 
правопорядка, а потому на сегодняшний день служит основной 
плоскостью для развития экстремистских течений, относящихся 
к молодежи — активному пользователю цифрового пространства. 
специфика сетевого взаимодействия, заключающаяся в  интен-
сивном обмене информацией и ее мгновенной доступности, 
высоком уровне анонимности пользователей, затруднительно-
сти цензуры и возможности формировать сообщества, стано-
вится выгодной для последователей экстремистских группиро-
вок и невыгодной для общественности и государства. 

в качестве причин молодежного сетевого экстремизма можно 
выделить следующие культурные факторы: усиление разви-
тия деструктивных настроений (анархических, сепаратистских, 
антисоциальных и  т.  д.) за счет виртуализации коммуникатив-
ного пространства, включающих усиление конфессионального 
и этнического шовинизма за счет трансформации идентичности 
в цифровом обществе, культурный конфликт в виде противосто-
яния региональной и общегражданской культуры.  

современные механизмы сетевой коммуникации, анали-
зируемые социальными науками и в том числе позволяющие 
вовлечь молодежь в действия экстремистского характера, во 
многом связаны с концепцией референтных групп и понятием 
социального статуса [3, с. 78]. сознание молодых людей, отличи-
тельным свойством которых является нахождение в активном 
процессе усвоения общественных норм и ценностей, лабильно 
(то есть подвижно, неустойчиво), а потому легче подвержено 
закреплению в нем ролевых моделей и ожиданий, в том числе 
деструктивных. социальные установки молодежи зачастую 
не носят устойчивого характера, поскольку в этой возрастной 
группе базис личности, состоящий из собственных императивов, 
еще полностью не оформлен. 

очень часто авторами отмечается потребность представи-
телей молодого поколения в социальном статусе и престиже, 
реализуемая через отождествление себя с социальной группой, 
являющейся для молодого человека значимой. сетевые сообще-
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ства представляют собой поле, в котором эта потребность может 
быть реализована очень быстро и в большом масштабе: в сети 
индивид может соотнести себя с теми группами пользователей, 
чьи установки ему близки, и избежать коммуникации с теми, 
кто вызывает у него антипатию [10, с. 115]. неудовлетворенность 
же молодого человека своим социальным статусом становится 
почвой для активизации насильственных установок [6,  с.  15]. 
сетевые сообщества в этом случае служат площадкой для выра-
жения своих взглядов и поиска единомышленников и могут стать 
катализатором таких процессов. внешние факторы, такие как 
социальная напряженность и сложная экономическая ситуация, 
согласно наблюдениям за молодежью разных поколений, часто 
становятся обстоятельствами, приводящими к совершению 
молодежью насильственных экстремистских актов. 

при этом отмечается, что в обстоятельствах современного 
сетевого общества проявления молодежного экстремизма носят 
«ситуативный», «спонтанный» характер [8, с. 2]. это объясняется 
спецификой сетевого взаимодействия — его ситуативностью 
и стихийностью формирования связей, децентрализованностью 
процессов обмена информацией, что часто используют для воз-
действия на сознание молодежи деструктивные движения и экс-
тремистские группировки. 

современных молодых людей, по мнению исследователей 
Ю. р. вишневского и в. т. шапко, посвятивших молодежным уста-
новкам мониторинговое исследование, кроме противоречиво-
сти взглядов и установок, характеризует тенденция к понима-
нию неформальных взаимоотношений как значимых для себя, 
противопоставляемых традиционным институтам социального 
контроля, что становится почвой для вербовки молодых людей 
в экстремистские группировки [1, с. 26]. 

необходимо отметить, что в условиях современного инфор-
мационного общества для анализа связи идентичности молодого 
человека и сетевого пространства исследователи, разрабатываю-
щие проблематику цифровой социологии, все чаще используют 
концепцию сетевой идентичности, которая получила свое раз-
витие преимущественно в трудах социолога дж. урри [11, с. 19]. 
сегодняшнему поколению предложен выбор гораздо большего 
спектра виртуальных идентичностей, чем предыдущим поколе-
ниям, в том числе партикулярных (то есть частных, обособлен-
ных) идентичностей, конфликтующих с гражданской идентично-



268

стью. приобретение партикулярных идентичностей стимулирует 
процесс социальной трансформации и как следствие — кризис 
идентичности, рождаемый социальной аномией и атомизацией 
личности вследствие модернизации традиционных социальных 
институтов [7, с. 3]. 

тренд на криминализацию молодежи в целом и тинейджеров 
в частности с точки зрения социологии молодежи XXI века — гло-
бальное, общемировое явление. при этом отмечается, что, хотя 
в XXI веке общий уровень подростковой преступности по сравне-
нию с другими периодами развития общества идет на спад, вни-
мание к этой проблеме со стороны общественности велико, и она 
вызывает масштабную социальную напряженность [12,  с.  3]. 
в целом отечественные исследователи уделяют наибольшее вни-
мание деструктивным социальным последствия молодежного 
сетевого экстремизма, коммуникативным аспектам молодеж-
ного экстремизма в сети интернет, трансформациям коммуни-
кативного процесса молодежи российского общества в  связи 
с процессами виртуализации и глобализации, возможностям для 
регулирования этой социальной проблемы, стадиями рекрутинга 
молодежи в противоправные деяния в сетевых сообществах, 
информационной безопасности российской молодежи, право-
вым и поведенческим практикам, связанным с деструктивным 
поведением молодежи в сети. 

на современном этапе развития российского общества суще-
ствует определенные эффективные комплексные механизмы, 
которые успешно противостоят вовлечению молодежи в экстре-
мистскую деятельность, в первую очередь в сетевых сообществах. 
в рФ как государственными, так и негосударственными социаль-
ными институтами противодействию экстремистской деятель-
ности уделяется необходимое внимание: ведется работа по сво-
евременному предотвращению экстремистских и террористиче-
ских актов, блокировка запрещенных ресурсов в сети интернет, 
совершенствуется законодательство в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму, поощряется деятельность организа-
ций гражданского общества, направленных на предупреждение 
вовлечения населения, в первую очередь подростков и молодежи, 
в противоправную деятельность, ведется информирование граж-
дан о доступных им способах профилактики и противодействия 
экстремизму, предпринимаются другие меры [2, с. 93].
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однако применительно к проявлениям молодежного экс-
тремизма в интернет-среде определенные меры все еще должны 
быть разработаны и реализованы, например, в интернет-про-
странстве необходимо тесное взаимодействие правоохранитель-
ных органов и интернет-платформ, разработка и проведение 
линии молодежной политики, направленной именно на цифро-
вое сообщество. 
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в настоящее время социология образования по праву отно-
сится к числу бурно развивающихся отраслей социологической 
науки. на сегодняшний день в российской системе образования 
четко прослеживается тенденция к коммерционализации обра-
зования. все больше людей стремится получить высшее обра-
зование и нередки случаи, когда получение образования — это 
всего лишь видимость: процесс не интересует студента, соот-
ветственно, преподавательская деятельность обесценивается 
такими учащимися. 
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с одной стороны, высшее образование становится все попу-
лярнее и доступнее широким массам людей, но другой стороны, 
возникают трудности с организацией самого учебного процесса, 
внедрением новых образовательных технологий [3,  с.  196]. все 
больше программ практикуют внедрение дистанционного фор-
мата обучения, некоторые вузы стремятся полностью заменить 
лекционные занятия записями лекций или онлайн-лекциями. но 
такой подход может полностью лишить студентов и преподава-
телей живого общения и взаимодействия, что может в конечном 
счете привести к дистанцированию студентов и преподавателей 
друг от друга в силу ряда причин. 

Фундаментальной основой работы стали труды таких клас-
сиков социологии, как р. Мертон, а. гоулднер, Ф. селзник, г. бек-
кер, дж.  томпсон. существенный вклад в изучение особенно-
стей образовательного процесса внесли российские академики 
в.  осипов, в.  а.  ядова и Ж.  Ж.  тощенко, которые определили 
место образования в системе социологического знания. 

качественный скачок, предопределивший появление социо-
логии высшего образования в качестве отдельной отрасли соци-
ологической науки, был связан в первую очередь с массовой 
доступностью получения высшего образования [5, с. 149]. этому 
способствовал возрастающий спрос на высококвалифицирован-
ных специалистов различных областей знания, а также превра-
щение высшей школы в социальный феномен, обладающий при-
сущим только ему набором взаимодействий людей на различных 
уровнях, символами, свойствами и признаками. 

большой вклад в понимание сути современного образова-
ния внес английский экономист и социолог гэри беккер [6, с. 2]. 
в ходе обучения в высшем учебном заведении студент накапли-
вает значительный багаж интеллектуальных знаний, навыков 
и умений, посредством которых он способен выделяться среди 
претендентов на какую-либо должность. Человеческий капитал 
включает такие качества работника, как образованность, профес-
сионализм, культуру, интеллектуальный потенциал, физическое 
и  духовное здоровье, психологическую совместимость, твор-
ческую активность, корпоративный патриотизм, способность 
осмысления информации и принятия нестандартных решений, 
но г.  беккер провел подсчет экономической эффективности 
образования [2]. 
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российский академик г.  е.  зборовский разработал концеп-
цию общностного подхода, в рамках которого образовательные 
общности выступают как набор взаимосвязанных групп людей, 
их объединений; основной деятельностью, вокруг которой 
выстраивается вся их жизнь, выступает образовательный про-
цесс [1]. в  качестве основных принципов общностного подхода 
он выделяет «рассмотрение их в качестве главных субъектов 
высшего образования; выявление особенностей взаимодействия 
в сфере высшего образования парных общностей преподавате-
лей и студентов, а также иных общностей вузовских образова-
тельных общностей; анализ связей и взаимодействий вузовских 
образовательных и иных социальных общностей (в сферах семьи, 
производства, бизнеса, культуры, науки, управления и др.)» 
[1, с. 280–290]. 

объектом исследования выступила студенческая молодежь 
нгуэу. предметом — мнения студентов об уровне их челове-
ческого капитала и условиях/возможностях его накопления 
в нгуэу.

цель исследования: изучить основные факторы, влияющие 
на накопление студентами человеческого капитала посредством 
организации образовательно процесса в высшем учебном заве-
дении.

в качестве метода исследования был выбран количественный 
метод — анкетный опрос, выборочная совокупность была пред-
ставлена 99 студентами очной, заочной и очно-заочной формы 
обучения нгуэу, из которых 32,3 % — 1-й курс, 46,5 % — 2-й курс, 
18,2 % — 3-й курс и 3 % — 4-й курс бакалавриата. 72,7 % опрошен-
ных составляют девушки, а 27,3 % — мужчины от общей совокуп-
ности. 

для начала нам потребовалось подтвердить первую гипотезу 
о том, что неформальное отношение преподавателей и друже-
ственный микроклимат в группе способны снизить напряжение 
от образовательного процесса у студентов нгуэу: одна десятая 
респондентов оценили отношение как «очень внимательное» — 
5 баллов по пятибалльной шкале (12,2 %), большинство (43,4 %) — 
как «хорошее», треть (36,6 %) — как «нормальное» и всего 8 % не 
удовлетворены отношением со стороны преподавательского 
состава. таким образом, неформальное отношение преподава-
телей к студентам во время и вне учебного процесса способно 
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повысить доверие и снизить напряженность у студентов, что тем 
самым поможет снизить разобщенность и повысить мотивацию.

далее нами была выдвинута гипотеза о том, что студенты 
в связи с занятостью на работе не могут уделять должного вни-
мания учебе, копят долги, из-за чего возникает разобщенность 
с преподавателями. треть опрошенных (27,3  %) в настоящий 
момент «не работают и не планируют начинать во время получе-
ния высшего образования», 36,6 % «пока не работают, но плани-
руют начать», 14,2 % удается «совмещать подработку и учебу без 
ущерба для образовательного процесса», 11,1 % «иногда пропу-
скают пары из-за работы». предполагается, что подобное распре-
деление ответов обусловлено выборочной совокупностью, боль-
шинство которой составляют первый и второй курсы и в мень-
шей степени — третий и четвертый. именно на старших курсах 
студенты очного отделения всерьез задумываются о  нахожде-
нии подработки для создания независимости от родителей или 
помощи им. но подобный «уход в работу» может создать ситу-
ацию дистанцирования студентов от преподавателей из-за сни-
жения интереса и вовлеченности в образовательный процесс 
старших курсов. помимо занятости на работе, студентам мешает 
нестабильное расписание: 29  % отмечают, что все зависит «от 
недели к неделе», 24 % считают расписание «очень неудобным», 
«не во все дни одинаковое количество пар» — 27,2 % «окна между 
парами» — 5  %, что не позволяет в долгосрочной перспективе 
планировать работу и учебу.

стоит отметить, что на базе нгуэу созданы все условия для 
внедрения дистанционных технологий (например, на постоян-
ной основе существуют полностью дистанционные кампусные 
курсы с разнообразным видом заданий), о чем свидетельствует 
распределение ответов студентов: «преподаватели могут про-
водить онлайн-консультации для студентов» — 30,4 %, «у нгуэу 
есть своя образовательная платформа» — 25,4 %, «учебные ауди-
тории позволяют применять мультимедийное оборудование» — 
23,3 %, «разработаны дистанционные курсы» — 19,6 %. большин-
ство студентов (80  %) положительно относятся к переносу лек-
ционных занятий по кампусным дисциплинам в дистанционный 
формат, всего 11 % считают данное нововведение нецелесообраз-
ным и неудобным. 

среди причин, по которым дистанционный формат кажется 
наиболее удобным, студенты отмечали «самостоятельное рас-
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пределение нагрузки в течение дня» — 25,5  %, «грамотное рас-
пределение временных ресурсов» — 20,6  %, «формирование 
навыков самостоятельной работы» — 19,4 %, «освобождение сво-
бодного времени» — 18,6 %, «улучшение навыков работы с ком-
пьютерными программами» — 4,5 %. таким образом, наша гипо-
теза о том, что дистанционные технологии способны развивать 
навыки самостоятельной работы и помогают студентам самим 
организовывать свой образовательный процесс, подтвердилась.

еще одним направлением исследования выступило изучение 
внеучебной и научной активности студентов. среди мотивов, 
которые обусловливают стремление к участию в научных конфе-
ренциях, нами были вывлены самые популярные: «возможность 
получить автомат за дисциплину» — 26,1  %, «желание попро-
бовать свои возможности» — 19,7  %, «саморазвитие» — 19,1  %, 
«получение повышенной стипендии» — 14,8 %. большинство сту-
дентов, как показало исследование, задействуются лишь во вну-
тривузовских мероприятиях, происходит это благодаря органи-
зации кейс-турниров, конференций и бизнес-игр на базе нгуэу. 
только 36,4 % студентов иногда принимают участия в межвузов-
ских соревнованиях, лишь 6 % участвует во всероссийских сорев-
нованиях. нами не были оценены причины неучастия, поэтому 
вопрос требует дальнейшего изучения. таким образом, разных 
студентов мотивируют совершенно противоположные стремле-
ния, поэтому стоит развивать несколько направлений стимули-
рования активности: через повышение и упрощение процедуры 
назначения повышенной стипендии, введений дополнительной 
системы поощрений преподавателем труда студентов в виде 
грамот, дополнительных баллов, а для категории «саморазвива-
ющейся» молодежи — расширение списка программ для их реа-
лизации: конкурсы, интенсивы, конференции и т. д.

в последнем блоке исследования мы стремились выяснить 
причину стремления получить высшее образование и мотивы 
поступления на специальность. по результатам можно сделать 
выводы о том, что в равной степени студентов привлекает пре-
стиж и высокая оплата будущей профессии (21,9  %), на втором 
месте стремление быть востребованными (19,9 %), считают важ-
ным иметь высшее образование 14,45  %, просто любят учиться 
10,1 %, таково желание родителей — 7,4 %. значит, что для студен-
тов важнее всего приобрести знания и навыки, способные обе-
спечить им достойную заработную плату и престижное рабочее 
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место, что свидетельствует о потребности в накоплении и раз-
витии человеческого капитала в стенах вуза. 

далее мы выяснили степень востребованности выбранной 
специальности и перспективы трудоустройства. ответы распре-
делились следующим образом: 60 % отметили, что специальность 
востребованная и скорее востребованная, 23,3 % считают, что спе-
циальность очень востребованная и мест после выпуска будет хва-
тать. данные показывают, что четверть от совокупности предпочли 
выбрать перспективную специальность, чтобы в будущем возме-
стить свои расходы за обучение гарантированным трудоустрой-
ством и высокими доходами, что свидетельствует о стремлении 
развивать и накапливать человеческий капитал через обучение.

таким образом, в центре нашего внимания сфера образова-
ния, включающая организацию образовательного процесса. и по 
сей день образовательные учреждения продолжают выполнять 
ряд важнейших функций по обеспечению возобновляемости 
процессов, развитию и передаче знаний и навыков посредством 
новейших образовательных технологий. несомненно, высшие 
учебные заведения стремятся развить человеческий капитал 
своих студентов, но в силу обстоятельств сделать это не всегда 
удается. поэтому задача, которая стоит перед социологией обра-
зования, заключается в выявлении причин возникновения недо-
понимания, а также дача рекомендаций по формированию ком-
фортной среды и улучшению взаимоотношений между препода-
вательским составом и студентами в условиях внедрения техно-
логизации образовательного процесса.
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социальные сети прочно вошли в нашу повседневную жизнь, 
мало кто задумывается о том, какое влияние они имеют на чело-
веческую личность. любая информация, которую человек усваи-
вает, находит отражение в его собственной жизни. в этом докладе 
рассмотрен факт символического насилия и соотнесен с манипу-
ляционным воздействием.

Французский социолог и социальный философ пьер бурдьё 
(1930–2002) обозначил символическое насилие как власть, спо-
собную навязать значения и заставить признать их легитим-
ными, скрывая, что в ее основании лежат силовые отношения, 
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сложившиеся между группами или классами определенной соци-
альной формации. при этом символическое насилие добавляет 
свою собственную, чисто символическую силу к сложившимся 
силовым отношениям. таким образом, символическое насилие 
является навязыванием мнений, которые укрепляются как «сами 
собой разумеющиеся», подобно феномену мужского господства, 
которое бурдьё изучал, находясь в ссылке в алжире.

о. а. добрина в своей статье перечислила основные группы 
признаков символического насилия:

1. статус (любой вид символического капитала).
2. действие (принуждение, манипуляция, наезд и т. п.).
3. легитимизация (отстаивание законности своих намере-

ний) [4].
п. бурдьё в своем труде «наследники» описал принципы 

наследования социальных практик. согласно ему были выдви-
нуты три принципа наследования: 

1. социальное поглощение. выражается в принятии соци-
альных практик и их непрекословном исполнении, исключая 
возможность избегания.

2. воспроизводство. выражается в принятии социальных 
практик и их дальнейшем распространении (родственники, дру-
зья, подписчики и т. д.).

3. протест. выражается в отрицании социальных практик 
и разрушении символического капитала источника [1].

возникает закономерный вопрос: а чем символическое наси-
лие отличается от манипуляционного воздействия? для этого 
необходимо обратиться за определениями манипуляции к оте-
чественным исследователям: «манипуляция — это вид психо-
логического воздействия, искусное исполнение которого ведет 
к  скрытому возбуждению у другого человека намерений, не 
совпадающих с его актуально существующими желаниями» [5].

«Манипуляция — это вид скрытого воздействия, осущест-
вляемого в интересах говорящего и имеющего целью ввести 
в  модель мира реципиента новые знание, мнения, убеждения  
и/или модифицировать уже существующие посредством различ-
ного рода стратегий» [2].

«под языковым манипулированием мы понимаем скрытое 
языковое воздействие на адресата, намеренно вводящее его 
в заблуждение относительно замысла или содержания речи» [3].
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исходя из определений, данных отечественными психоло-
гами, можно выделить пять основных факторов манипуляции:

1. искусность воздействия. как отмечает е. л. доценко, 
«для манипуляции характерны искусность, ловкость, мастерство 
исполнения. действительно, топорно состряпанное воздействие 
не подпадает под то интуитивное ощущение манипуляции, кото-
рым мы привыкли руководствоваться» [5].

2. выигрыш манипулятора. необходимо лишь уточнить: 
выигрыша одностороннего, поскольку из четырех возможных 
сочетаний («я выиграл — он проиграл», «я выиграл — он выиграл» 
и т. д.) лишь первая пара соответствует манипуляции» [5]. объ-
ект манипулирования может проиграть, а может выиграть — все 
зависит от ситуации. однако неизменным остается то, что мани-
пулятор всегда оказывается в выигрыше.

3. скрытность воздействия. рассматривая это свойство, 
е. л. доценко выделил три возможных толкования скрытности 
воздействия: сокрытие информации, составляющей содержа-
ние воздействия; сокрытие самого факта воздействия; сокрытие 
информации о намерениях манипулятора. по мнению ученого, 
«попытка манипуляции лишь тогда имеет шансы на успех, если 
факт воздействия на адресата осознается и конечная цель мани-
пулятора неизвестна» [5].

4. искажение информации. в большинстве случаев инфор-
мация не просто умалчивается, а искажается. другими словами, 
манипулятор не просто не сообщает разоблачающей правды, 
а  заменяет правдивую информацию на правдоподобную, но 
недостоверную. примечательно, что понятие «искажение инфор-
мации» прямо или косвенно выражено в определениях многих 
исследователей («программирование мнений», «структурирова-
ние мира» и пр.). наиболее явно об искажении пишут а. а. дани-
лова («введение в заблуждение») [3] и н. о. королев («доведение 
до самообмана») [6].

5. умышленность воздействия. говоря об этом факторе, 
важно учитывать то, что он может быть неосознан даже самим 
субъектом манипуляции, что уж тут говорить об объекте, на кото-
рый направлена эта манипуляция.

сопоставив факторы символического насилия и манипу-
ляции, попробуем определить различия данных типов воздей-
ствий:
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1.	 Манипуляция	 не	 подразумевает	 наличия	 у	 манипуля-
тора	статуса,	т. е. манипуляция	способна	осуществляться	«снизу	
вверх».

2.	 Манипуляция	 проявляется	 в	 действии	 символического	
насилия,	но	даже	там	она	может	быть	 заменена	призывом	или	
актуализацией	каких-либо	потребностей,	чувств.

3.	 В	отличии	от	 символического	насилия,	манипуляция	не	
требует	легитимизации,	так	как	она	живет	в	условно	других	соци-
альных	практиках.

4.	 Символическое	 насилие	 не	 требует	 искусности	 воздей-
ствия,	топорность	в	данном	случае	может	быть	описана	простей-
шим	наездом.

Рассмотрим	основные	инструменты	социальных	сетей,	кото-
рые	 способствуют	 воспроизводству	 символического	 насилия.	
Публикация	 является	 воспроизводством,	 может	 служить	 как	
легитимизация.	Лайк	—	с	точки	зрения	социальной	психологии	
более	 предпочтительными	 окажутся	 запись	 или	 комментарий,	
которые	имеют	превалирующее	число	лайков.	Репост	—	такой	же	
эффект,	как	и	у	лайков,	но	так	как	репост	подразумевает	публи-
кацию	 данной	 записи	 на	 собственной	 странице,	 заметен	 факт	
воспроизводства	информации.	Подписки	и	количество	друзей	—	
количественные	показатели	авторитетности	источника.	Личная	
информация	—	фактор	легитимизации,	принадлежность	к	каким-
либо	сообществам.	Анонимность	—	социальные	сети	позволяют	
находится	 в	 облике	 любого	 человека,	 говоря	 простым	 языком:	
«Я	могу	говорить	все	что	захочу,	и	никто	не	узнает,	кто	я	такой».	
Верификация	также	является	фактором	легитимизации,	показы-
вает	угодные	источники	для	самой	социальной	сети,	порождает	
воспроизводство	и	стабильность.	Комментарии	открывают	воз-
можности	для	воспроизводства	и	накопления	собственного	сим-
волического	капитала.

«Символическое	 насилие	 направлено	 на	 воспроизводство	
и поддержание	общего	социального	порядка»	[4],	т. е.	символиче-
ское	насилие	существует	для	стабилизации	социальных	структур,	
и	каждый	источник	работает	для	общей	идеи.	В то	же	самое	время	
манипуляции	 не	 имеют	 никакой	 общей	 цели	 и	 совершаются	
в  интересах	 одного	 лица.	 Следовательно,	 символическое	 наси-
лие	и	манипуляции	следует	рассматривать	вне	общего	контекста,	
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а социальные	сети	и	Интернет	в	целом	следует	рассматривать	как	
отдельное	социальное	поле	со	своими	агентами	и	практиками.	
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ANALYSIS OF STAFF TURNOVER  
ON EXAMPLE OF LLC «STANDARTPLAST»

K. R. Voronova 
Annotation. The article discusses the causes of staff turnover on the example 

of «Standardplast» LLC. The analysis of the number and turnover of personnel 
in the company is carried out. The author presents specific recommendations for 
minimizing staff turnover.

Keywords: analysis of the number of employees of the company, staff 
turnover, causes of staff turnover, ways to minimize staff turnover. 

цена текучести кадров для компании порой очень высока. 
поэтому работодателю, которого коснулась эта проблема, необхо-
димо провести анализ причин ее возникновения и найти эффек-
тивные способы предотвращения увольнений сотрудников [3]. 
в этой статье мы подробнее остановимся на том, что вызывает 
текучесть кадров и как с ней бороться.

для анализа системы управления персоналом необходимо 
проанализировать данные по численности и текучести персо-
нала в компании.

компания ооо «стандартпласт» является достаточно круп-
ной по численности персонала компанией в своем регионе. Мы 
наблюдаем тенденцию роста численности персонала за послед-
ние шесть лет (рис. 1, табл. 1).

Рис. 1. динамика численности персонала компании ооо «стандартпласт»
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Таблица 1

Движение персонала в подразделениях ООО «Стандартпласт»

наименование подразделения декабрь 
2020

сентябрь 
2021

изменение  
численности, чел.

директора 6 8 2
коммерческая служба 143 164 21
специалисты 60 68 8
транспортный отдел 32 33 1
служба логистики 29 33 4
группа складского хозяйства 22 30 8
производство 397 440 43
служба развития производства 27 26 –1
ваи 11 10 –1
служба главного инженера 132 140 8
служба качества 39 38 –1
Финансовая служба 51 50 –1
административная служба 12 14 2
служба безопасности 23 22 –1
служба исполнительного 
директора 14 14 0

итого: 855 926 71

в течении отчетного периода было принято 37 итр, 213 рабо-
чих. в  декабре 2020  года численность персонала составила 
855 чел., приток численности за девять месяцев 2021 года соста-
вил 71 человек (8,3 %) (табл. 2). увеличение численности персо-
нала на 8,3 % обусловлено наращиванием и увеличением произ-
водственных мощностей.

Таблица 2

Общая текучесть персонала компании за девять месяцев 2021 года 
ООО «Стандартпласт»

наименование подразделения среднесписочная численность 
персонала за период, чел.

директора 8
служба исполнительного директора 14
административная служба 14
коммерческая служба 68
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Окончание табл. 2

наименование подразделения среднесписочная численность 
персонала за период, чел.

служба логистики 33

группа складского хозяйства
1 (итр)

29 (рабочие)

транспортный отдел
2 (итр)

31 (рабочие)
Финансовая служба 50

служба главного инженера
34 (итр)

106 (рабочие)

служба развития производства
20 (итр)

6 (рабочие)
ваи 10

служба безопасности
2 (итр)

20 (рабочие)

производство

40 (итр)
80 (цех № 1 рабочие)

197 (цех № 2 рабочие)
42 (цех № 3 рабочие)
39 (цех № 4 рабочие)
42 (цех № 5 рабочие)

служба качества
18 (итр)

20 (лаборанты)

итого
926

314 (ИТР)
612 (рабочие)

текучесть персонала среди инженерно-технических специ-
алистов и руководителей составила 6,66 % за отчетный период, 
что является нормальным показателем для промышленной 
отрасли (значение в пределах нормы для менеджеров высшего 
звена — от 0 до 2 %, у среднего уровня — 8–10 %, для линейного 
персонала — максимум 20 %). среди рабочих текучесть за девять 
месяцев составила 24,82  %, что является практически верхней 
границей нормы (для рабочих производственной сферы теку-
честь лежит в пределах 20–30 %). сравним коэффициент текуче-
сти персонала за два года (табл. 3–6).
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Таблица 3

Текучесть персонала за девять месяцев ООО «Стандартпласт» (%)

коэф. текучести 2020 г. девять месяцев 2021 г.
ктек итр 19 6,66
ктек рабочие 40 24,8 2

Таблица 4

Текучесть персонала по службам ООО «Стандартпласт»

наименование службы коэффициент 
текучести (%)

Число  
уволенных

служба исполнительного директора 0 0
административная служба 9,09 1
коммерческая служба 6,2 4
служба логистики + то + гсХ 13,39 12
Финансовая служба 2,13 1
служба главного инженера 15,15 21
служба развития производства 18,38 4
ваи 11,11 1
служба безопасности 23,58 5
служба качества 17,93 6
производство 30,59 126

Таблица 5

Текучесть рабочих на площадках (цехах) ООО «Стандартпласт»

цех коэффициент текучести (%) Число уволенных

цех № 1 68,26 53
цех № 2 21,07 40
цех № 3 34,36 14
цех № 4 37,26 13
цех № 5 41,04 17
итр (производство) 15,26 6
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Таблица 6

Текучесть основного и вспомогательного персонала  
ООО «Стандартпласт»

категория персонала коэффициент текучести (%)
основное производство 43,42
вспомогательное производство 13,22

рассмотрим причины увольнения итр и рабочих ооо «стан-
дартпласт» в 2021 году (рис. 2 и 3).

Рис. 2. причины увольнения итр

Рис. 3. причины увольнения рабочих
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Мы можем сделать заключение, что текучесть персонала 
среди инженерно-технических специалистов и руководителей 
составила 6,66 % за отчетный период, что является нормальным 
показателем для промышленной отрасли. большинство увольне-
ний в 2021 году среди итр произошли из-за поступления более 
выгодных предложений. среди рабочих текучесть за девять меся-
цев составила 24,82  %, что является верхней границей нормы. 
веской причиной увольнения рабочих послужило ухудшение 
здоровья.  

итак, мы выяснили, что существует достаточное количе-
ство причин текучести кадров. если это глобальные причины 
(экономическая ситуация, условия рынка труда) или личные 
обстоятельства (переезд, уход за детьми, болезнь члена семьи), 
то справиться с ними будет почти невозможно. однако указан-
ными выше внутренними основаниями многочисленных уволь-
нений можно управлять. ответственность же по удержанию 
сотрудников должна лежать на руководителях подразделений 
и  HR-менеджерах [1]. вот несколько рекомендаций, которые 
помогут снизить текучесть кадров в компании:

1. обеспечьте качественный подбор персонала. нанимайте 
правильных людей, соответствующих корпоративной культуре 
организации. их ценности, принципы и цели должны соответство-
вать целям компании. на стадии подбора обеспечьте соискателей 
максимальной информацией о работе и работодателе. также при-
меняйте все необходимые методы подбора для выявления подхо-
дящих профессиональных качеств будущего сотрудника.

2. разработайте программы по профессиональному и 
карьерному развитию персонала. обучающие программы имеют 
большое значение для обеспечения лояльности и удержания. 
например, курсы по повышению квалификации, усовершенство-
вание имеющихся навыков и получение новых знаний за счет 
работодателя [2].

3. обеспечьте причастность сотрудников. открытая поли-
тика не предполагает встреч за закрытыми дверями. сотрудники 
должны осознать, что они имеют голос и их вклад признается. 

4. консультируйтесь по рабочим вопросам, введите прак-
тику коллективного принятия решений. снабжайте персонал 
регулярной информацией об обновлениях на предприятии: 
о финансовом положении, изменениях в политике и процедурах.
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5. обеспечьте сотрудников работой. сотрудники должны 
чувствовать, что от их деятельности действительно что-то зави-
сит. постоянная занятость вызывает ощущение стабильности, 
что является основополагающим не только в работе, но и в дру-
гих сферах жизни.

6. развивайте конкурентоспособный компенсационный 
пакет, который включает премии и бонусы за особые дости-
жения, систему льгот, поддерживающую здоровье работников 
и членов их семей. 

подводя итог, можно сказать, что грамотное управление теку-
честью персонала со стороны руководства является основным 
фактором, способным повлиять на опасную для компании ситу-
ацию регулярного ухода сотрудников. при внедрении эффектив-
ных мер, способствующих возникновению у работников чувств 
уверенности, востребованности, комфорта, руководство улучшит 
производственные показатели организации и минимизирует 
текучесть кадров.
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Аннотация. в данном докладе рассматривается мотивация трудовой 
деятельности персонала как фактор развития компании в условиях постин-
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отношение российских работников к разным методам стимулирования тру-
довой деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, трудовая деятельность, материальная 
и нематериальная мотивация, стимулирование труда.

MOTIVATION OF LABOR ACTIVITY AS A FACTOR  
OF THE DEVELOPMENT OF THE COMPANY  
AND THE ATTITUDE OF RUSSIANS TO IT

T. M. Gadzhieva
Аnnotation. This report discusses the motivation of employees as a factor 

of company development in the post-industrial economy, where the role of 
human capital is increasing. It reveals the essence of material and non-material 
motivation, as well as the attitude of Russian workers to different methods of 
stimulating work.

Keywords: motivation, labor activity, material and non-material motivation, 
stimulation of work.

Мотивация персонала играет значительную роль в произ-
водственном процессе любого современного предприятия. пра-
вильно мотивированные сотрудники внесут существенный вклад 
в развитие предприятия, поддерживают его функционирование 
и тем самым оказывают влияние на его конкурентоспособность.

сам термин «мотивация» имеет множественно трактовок 
среди представителей экономических и социальных наук. все 
определения, которые мы могли бы прочитать в книгах или 
в словаре, так или иначе указывают на то, что мотивация — это 
поведение, и необходимо направить это поведение в нужное 
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русло для достижения желаемых целей и результатов. Мотивация 
труда персонала является ключевым направлением кадровой 
политики любого предприятия, но она должна осуществляться 
в соответствии со стратегическими целями организации, особен-
ностями корпоративной культуры, долгосрочными планами раз-
вития предприятия [3]. Мотивация сотрудников — это все о том, 
насколько вовлеченным чувствует себя сотрудник в тандеме 
с целями организации и насколько он/она чувствует себя ответ-
ственным. 

на сегодняшний день в научной среде существует множе-
ственно разновидностей мотивации, но чаще всего мы сталкива-
емся с дифференциацией мотивации на материальную и нема-
териальную, которая лежит в основе классической теории моти-
вации [6]. 

рассмотрим материальную мотивацию трудовой деятельно-
сти. значительная часть общества считает материальную моти-
вационную систему лучшей мотивацией. безусловно, в какой-то 
степени это верно, так как конкурентоспособная заработная 
плата является фундаментальным элементом удержания персо-
нала. однако простое использование материальной мотивации 
сотрудников не всегда приносит ожидаемые результаты. Мате-
риальная мотивация работников основана на системе матери-
ального вознаграждения. существует несколько видов стимулов, 
влияющих на повышение производительности труда: повыше-
ние заработной платы, бонусы и дополнительная надбавка, опла-
чиваемый отпуск, оплачиваемый больничный, доплата в пенси-
онный и социальный фонд и др.

при использовании денег (зарплаты, премий, санкций и др.) 
как единственного способа мотивации новых сотрудников 
можно достичь приемлемого уровня соответствия стандартам; 
однако добиться отличных результатов невозможно [1]. исполь-
зуя лишь материальные стимулы, организация не может достичь 
максимальной эффективности. Чтобы достичь новых высот, 
нужно использовать внутреннюю мотивацию своих сотрудников, 
включающая в себя понимание общих целей и ценностей, нали-
чие вдохновляющей атмосферы сотрудничества, стимулирова-
ние работы и уважение к руководителю. итак, нематериальная 
мотивация имеет важнейшее значение в стимулировании работ-
ников. виды нематериальной мотивации персонала: карьерный 
рост, благоприятный климат в коллективе, официальное трудоу-
стройство и социальный пакет, культурные и спортивные меро-
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приятия для сотрудников, престижность компании, обучение 
и курсы повышения квалификации за счет организации, благо-
дарность и  похвала от руководителей, помощь в поиске жилья, 
специальные условия кредитования, гибкий график [2]. безус-
ловно, перечисленные методы нематериальной мотивации не 
являются закрытым перечнем. 

сущность как материальной, так и нематериальной моти-
вации персонала на предприятии сводится к развитию ценно-
стей в сотруднике. правильно подобранная система мотивации 
вызывает в сотруднике желание трудиться и заинтересованность 
в своем деле, вследствие чего вся деятельность будет направлена 
не на количество, а на качество. 

в связи с особенностью социально-исторического развития 
россии на сегодняшний день не все организации понимают, что 
компания должна адаптироваться под изменяющиеся условия 
среды, заострив внимание в первую очередь на рассмотрении 
сотрудника как самой ценной единицы, обеспечивающей кон-
курентоспособность организации. в  связи с этим доцент соци-
альных наук вшэ е.  осин отмечает: «в тех сферах российского 
рынка, где предложение на рынке труда превышает спрос, рабо-
тодатели очень мало уделяют внимания мотивации и благополу-
чию сотрудников — есть постоянная “текучка”. в сферах, где от 
личности сотрудника зависит успех организации и сотруднику 
не так просто найти замену, работодатели постепенно осознают 
важность психологической работы, развития мотивации» [11]. 

в связи с описанной выше спецификой деятельности россий-
ских компаний проанализируем исследования, в которых рас-
сматривается отношение россиян к стимулированию трудовой 
деятельности.

в 2019 году российский центр изучения общественного мне-
ния (вциоМ) провел исследование, посвященное мотивации 
россиян к труду [4]. всероссийский опрос «вциоМ-спутник» 
проводился 7 мая 2019 года путем телефонного интервью среди 
1,6  тыс. респондентов. результаты исследования показали, что 
подавляющему числу россиян нравится их работа — об этом 
заявили 85 % респондентов. основными причинами выбора той 
или иной профессии россияне назвали обстоятельства (34  %), 
собственные увлечения и интересы (30  %), оплату труда в дан-
ной сфере (17 %), отсутствие выбора (17 %), престиж и карьерный 
рост (12 %), а также востребованность профессии на рынке труда 
(10  %). респонденты, указавшие на обстоятельства, в основном 



291

старше 60  лет, а указавшие на отсутствие выбора — в возрасте 
45–59 лет. результаты показывают, что трудовая деятельность 
россиян больше продиктована внешними факторами, нежели 
внутренними (в том числе мотивацией карьерного роста, луч-
шими условиями труда и  т.  д.). по мнению большинства рос-
сиян, от того, что они будут работать больше или качественнее, 
зарплата не увеличится; об этом сообщили 68 % респондентов. 
основываясь на результатах ответа на данный вопрос, мы можем 
заметить, что молодое и старшее поколение придерживаются 
диаметрально противоположных точек зрения. так, молодежь 
в возрасте от 18 до 24 лет (63 %) считает, что оплата труда вырас-
тет. эксперты вциоМ выяснили, что каждый второй россиянин 
продолжил бы работать на прежнем месте даже при отсутствии 
финансовой необходимости (56 %).

каждый пятый россиянин сменил бы место работы (22 %) или 
уволился и больше не работал (21 %). в основном хотели бы уво-
литься и больше не работать россияне в возрасте 60 лет и старше. 

итак, на основе данных, представленных центром изуче-
ния общественного мнения, мы можем наблюдать интересную 
ситуацию среди российских работников: представления о роли 
как материальной, так и нематериальной мотивации трудовой 
деятельности совершенно разные у представителей молодого 
и взрослого поколения. Молодые сотрудники видят возмож-
ность роста заработной платы, а также получения премий и дру-
гих материальных вознаграждений при более качественном 
и быстром выполнении своей работы, нежели взрослые. именно 
молодежь в возрасте от 18 до 34 лет при выборе организации для 
дальнейшей трудовой деятельности ориентируется на престиж 
профессии и возможности карьерного роста в компании, что, 
в свою очередь, является одним из важнейших аспектов мотива-
ции работников. система мотивов труда в россии претерпевает 
структурные изменения в сторону усиления роли материальных 
стимулов. смещение трудовой мотивации на уровень первич-
ных, базовых потребностей представляет собой большую про-
блему для развития общества в целом. 

исследование вциоМ было проведено в период, когда рос-
сийское общество, да и весь мир в целом еще не столкнулись 
с последствиями одного и ужасных событий за последние деся-
тилетия — пандемии COVID-19, которая повлияла на структур-
ные изменения в социальной, политической и экономической 
системах. в связи с этим необходимо рассмотреть, как измени-
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лось представление россиян о мотивации труда в связи с распро-
странением COVID-19.

компания «Мегаплан» в 2021  году провела опрос среди 
1655  сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса, 
в рамках которого оценила последствия событий 2020 года, ока-
завших влияние на мотивацию сотрудников российских ком-
паний [10]. события 2020 года пагубно сказались на мотивации 
49,4  % сотрудников российских компаний, выяснилось в ходе 
опроса. почти 30 % ответили, что прошедший год никак не ска-
зался на их трудоспособности и мотивации, а 22 % заявили, что 
год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее. 
Многие компании в связи с пандемийными ограничениями 
переводили сотрудников на удаленный режим работы. почти 
половина респондентов (49,2 %) заявили, что отсутствие необхо-
димости приходить в офис не сказалось на их работоспособно-
сти. в то же время 15,6 % опрошенных признались, что удаленка 
способствовала падению эффективности их работы, а 35,3  % 
сотрудников считают, что дистанционная работа незначительно 
сказалась на их производительности.

итак, основываясь на результатах данного исследования, 
можно сделать вывод о том, что пандемия оказала как отрица-
тельное, так и положительное влияние на мотивацию трудовой 
деятельности сотрудников российских компаний, так как пере-
вод на дистанционный формат работы изменил организацион-
ную структуру, корпоративную культуру и развивающую стра-
тегию многих компаний. современная ситуация в сфере труда, 
сложившаяся на отечественных предприятиях, требует при-
стального внимания со стороны социологов и экономистов, так 
как жизнедеятельность личности и общества может осущест-
вляться как на уровне физических потребностей выживания, так 
и на уровне полного раскрытия заложенного в человека и обще-
ство потенциала. поэтому сегодня, когда пандемия COVID-19 
и те жесткие рамки, в которые нас загоняет западное общество 
в связи с последними событиями, оказывают сильнейшее влия-
ние на социально-экономическую ситуацию, все более явно заяв-
ляет о себе необходимость формирования такой системы трудо-
вой мотивации, которая бы способствовала сбалансированному 
развитию как базовых, материальных, так и духовных, высших 
социальных потребностей граждан россии.
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Аннотация. цифровизация — важный процесс, затрагивающий все 
сферы жизни современного человека, а также важнейшие социальные 
институты, одним из которых является государство. в XXI веке с развитием 
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информационных технологий и открытием таких цифровых площадок, как 
«госуслуги», предоставление государственных услуг выходит на новый уро-
вень, значительно повышая скорость их предоставления и улучшая уровень 
взаимодействия с населением.
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население, электронное правительство.
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Annotation. Digitalization is an important process affecting all spheres of 

modern life, as well as the most important social institutions, one of which is 
the state. In the 21st century, with the development of information technologies 
and the opening of such digital platforms as «Public Services», the provision of 
public services is reaching a new level, significantly increasing the speed of their 
provision and improving the level of interaction with the population.

Keywords: digitalization, state, services, «Public Services», population, 
e-goverment.

XXI век — век трансформаций и появления новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий, которые в процессе 
цифровизации активно внедряются в жизнь каждого из нас, 
формируя новую социальную реальность. современный человек 
больше не может представить свое существование без интер-
нета, «всезнающего гугла» и «всемогущих» онлайн-площадок, 
значительно упрощающих рутину, что оказывает влияние на 
социализацию индивида и восприятие им новой информации. 
исследователь д. альтеиде считает, что в эпоху развития техно-
логий и медиа происходят три вещи, связанные с трансформа-
цией коммуникационного процесса. во-первых, человек воспри-
нимает ситуации и вещи в то же самое время, когда они проис-
ходят. во-вторых, предмет и его значение воспринимаются нами 
тождественно. в-третьих, образ и символ медиаисточников — это 
«спираль», по которой конкретное сообщение раскручивается до 
крупного обобщения [11, c. 158]. по результатам опроса, прове-
денного фондом «общественное мнение», количество интернет-
пользователей на территории российской Федерации с каждым 
годом увеличивается в 1,5 раза [9].

государству как важнейшему социально-политическому 
институту, активно поддерживающему взаимосвязь с населе-



295

нием и предоставляющему ему многочисленные социальные 
услуги и гарантии, немаловажно развиваться в ногу со временем, 
оперативно реагируя на внешние изменения и внедряя гибкие 
модели управления, способствующие вовлечению граждан в про-
цесс получения услуг и наиболее быстрой и эффективной реали-
зации государственных функций. технологизация процесса госу-
дарственного управления послужила толчком для зарождения 
такого ранее не существовавшего термина, как электронное пра-
вительство. указанное понятие д. о. джордано и М. б. понявина 
определяют как «пакет технологий, благодаря которому граждане, 
организации, органы государственной власти и другие субъекты 
экономики взаимодействуют между собой» [3, c. 75]. е. в. Холод-
ная под электронным правительством понимает «форму реа-
лизации государственного управления, основанную на синер-
гетическом взаимодействии икт и информационных ресурсов 
в целях предоставления государственных услуг» [10, c. 194]. при-
веденные определения хоть и отличаются друг от друга, однако 
оба довольно точно характеризуют указанное понятие.

началом подготовки и проведения мероприятий по раз-
витию электронного правительства и самого процесса цифро-
визации системы государственных органов россии считается 
2002 год, когда в нашей стране была принята Федеральная циф-
ровая программа «электронная россия». а 24.10.2011 постанов-
лением правительства рФ было утверждено положение о еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, ставшим 
связующим звеном между бизнесом, государством и его граж-
данами [1]. далее, к 2012 году на основе сайта российскими веб-
разработчиками было выпущено мобильное приложение. с тех 
пор наша страна по праву считается одним из мировых лидеров 
цифровизации государственных сервисов. 

всего несколько десятков лет назад наши бабушки и дедушки 
часами стояли в очередях за получением загранпаспорта, пода-
чей заявления в загс, оформлением приема к терапевту. на 
сегодняшний день те же и многие другие услуги можно получить 
из дома одним нажатием кнопки благодаря электронному пор-
талу «госуслуги», на котором они переведены в онлайн-формат. 
данная цифровая платформа взаимодействия граждан с государ-
ством постоянно масштабируется, расширяя свой функционал 
и интерфейс, а также привлекая все больше новых пользователей.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций рФ подвело итоги работы портала «госуслуги». так, 
в 2012  году на епгу было зарегистрировано 3,6  млн граждан, 
в 2013 году — 6,9 млн, в 2014 году — 13 млн, в 2015 году — 22,5 млн, 
в 2016 году — 40 млн, в 2018-м — 86 млн, а количество посещений 
портала составило 582 млн [4]. по данным «Минцифры», в ноябре 
2019 года на сайте «госуслуги» зарегистрировался 100-миллион-
ный пользователь, а ежедневная аудитория сервиса на сегодняш-
ний день составляет 9,5 млн человек. на текущий год порталом 
пользуются более двух третей населения россии [4] (см. рис. 1).

Рис. 1. Число зарегистрированных пользователей на портале «госуслуги»

с увеличением числа пользователей растет и количество ока-
зываемых им услуг. «за 2021  год, если берем к маю, у нас ока-
зано 230 миллионов услуг на портале, и в целом, если сравнивать 
с прошлым годом, это на 50 % больше, то есть мы видим, что у нас 
динамика заказа и получения услуг в электронном виде доста-
точно хорошая», — заявил министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций рФ Максут шадаев [4] (см. рис. 2).

Рис. 2. количество предоставленных услуг на портале «госуслуги»
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по данным народного рейтинга электронных услуг, наибо-
лее востребованными из них являются: регистрация по месту 
жительства, предоставление сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном 
лицевом счете, и регистрация автотранспорта [6]. таким обра-
зом, на территории нашей страны можно активно наблюдать 
позитивную динамику развития информационного общества 
и электронного правительства, уровень качества услуг которого 
определен рейтингом оон 2018 года как «очень высокий» [8]. 

однако даже у такой важной и информативной платформы, 
как «госуслуги» есть свои минусы. всероссийским центром 
изучения общественного мнения был проведен опрос граждан, 
в  ходе которого исследователи установили, что средняя оценка 
удобства и качества услуг, предложенных к получению физиче-
скими и юридическими лицами через единый портал, состав-
ляет 3,5 балла из 5 возможных, а наибольшей проблемой явля-
ется недостаточная оперативность органов государственной 
власти  [7]. по данным нового исследования вциоМа от 7  мая 
2022  года, половина населения российской Федерации счи-
тают, что после окончания пандемии коронавируса необходимо 
и дальше развивать и расширять возможности получения госус-
луг на платформе (52 %) [7].

по мнению Ф. баннистер и л. коннолли, внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий может оказывать 
как позитивное, так и негативное влияние на ценности чело-
века и общества, которые определяют качество государствен-
ного управления. наиболее чувствительными к последствиям 
цифровизации ценностями ученые называют обеспечение госу-
дарством равного отношения к своим гражданам и доступность 
услуг, социальную инклюзивность и защиту персональных дан-
ных каждого человека [12, c. 119–128].

обеспечить информационную безопасность населения — 
важнейшая задача каждого государства в рамках сохранения 
собственного суверенитета. делая упор на развитие технологий, 
не стоит забывать и о качестве нормативно-правовой базы, ведь 
именно от нее зависят темпы и полнота интеграции новых тех-
нологий в общественный и государственный сектор.

таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровиза-
ция — неотъемлемый, противоречивый и, безусловно, важный 
показатель прогресса нашего общества, во много раз ускоряю-
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щий темпы его развития, оказывающий непосредственное влия-
ние на совершенствование взаимодействия между государством 
и его гражданами. 

авторы доклада ранХигс для гайдаровского форума 2019 г. 
на основе исследований оон и всемирного экономического 
банка выявили прямую взаимосвязь между уровнем развития 
электронного правительства и параметрами качества государ-
ственного управления (индексом результативности правитель-
ства и индексом контроля коррупции). было установлено, что 
чем выше уровень цифровизации в государстве, тем результа-
тивнее правительство и ниже коррупция [8].

создание электронного правительства в рФ, реализующего 
многие свои полномочия посредством единого муниципального 
портала «госуслуги», существенно упростило жизнь большей 
части населения страны. его позитивные изменения повышают 
уровень и качество жизни в россии в целом, способствуют опе-
ративному удовлетворению человеческих потребностей, тем 
самым увеличивая их лояльность к правительству, влияют на 
экономический рост и укрепление суверенитета государства. 
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активное использование социальных сетей оказывает как 
негативное, так и позитивное влияние на человека. Чаще всего 
меняется образ жизни людей, а из-за этого у человека меняются 
ценности и мотивация поведения.

с одной стороны, социальные сети дают больше возможно-
стей для развития человека в различных областях, но с другой 
стороны, у людей может выработаться зависимость от социаль-
ных сетей, что делает их досуг пассивным.

количество пользователей социальных сетей с каждым днем 
становится больше, сейчас ими пользуются 4,62  млрд человек 
(данные на январь 2022 года). это больше половины населения 
мира (58,4 %).

Реализация потребностей в социальных сетях
по данным социальных опросов, основными причинами 

популярности соцсетей являются: 
1. потребность в стимуляции. Человек получает различные 

стимулы из окружающего его мира. самыми значимыми явля-
ются стимулы, получаемые от других людей. 

2. потребность в событиях. людям недостаточно иметь 
только хорошие и устойчивые отношения друг с другом. необхо-
дим социальный интерес, определенная динамика жизни, кото-
рая приносит человеку новые впечатления. 

3. потребность в узнавании. она удовлетворяется при 
смене места жительства или в случае временного нахождения 
в чужом городе. 

4. потребности в достижениях и признании. обе эти потреб-
ности связаны с чувством собственной важности человека, ува-
жением и самоуважением и относятся к высшим потребностям.

5. потребность в структурировании времени. такая потреб-
ность является обычно побочным эффектом жизнедеятельности 
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и общения человека. э. берн выделял различные виды структури-
рования времени, которые он определял как способы времяпре-
провождения: ритуалы, процедуры, развлечения, близость, игры 
и прочее. 

Психологические особенности сетевой коммуникации
среди причин обращения к интернету как инструменту 

общения называют неудовлетворенность общением в жизни; 
неудовлетворенность реальной социальной идентичностью 
и желанием избавиться от нее; возможность реализации качеств 
личности, проигрывания ролей, переживания эмоций, по тем 
или иным причинам недостижимым в жизни.

свойством сетевого общения, привлекающим внимание 
исследователей, является своеобразный статус, занимаемый 
в нем эмоциями. с одной стороны, способ общения (письменные 
сообщения) делает невозможными передачу и считывание есте-
ственных эмоциональных сигналов, формирующихся в сфере 
невербального поведения. однако при более тщательном рас-
смотрении вопроса оказывается, что объявлять сеть средой эмо-
ционально ущербной не совсем правильно. в. нестеров полагает, 
что особенностью доверительного общения в сети по сравнению 
с реальным является именно эмоциональная окраска, которая, 
по выражению автора, «прямо провоцируется» анонимностью.

благодаря сетевому общению преодолевается дефицит ком-
муникации, формируется широкий круг общения, повышается 
информированность в обсуждаемых вопросах; расширяется пси-
хологический опыт, развивается социальная компетентность, 
способность к обмену ситуативными эмоциональными состо-
яниями и настроениями, вырабатываются средства защиты от 
грубых манипулятивных воздействий; реализуется как желание 
выделиться из толпы, так и стремление присоединиться к рефе-
рентной группе, разделить групповые ценности и почувствовать 
себя защищенным; возникает возможность компенсировать 
действительные или мнимые недостатки внешности, речи, неко-
торые свойства характера или психическое заболевание.

Корреляционное исследование
исследование направлено на выявление закономерности 

между общительностью студентов в социальных сетях и в реаль-
ной жизни. первым этапом исследования было произведено 
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процентное соотношение социальных сетей, с помощью которых 
студенты узнали о нашем вузе (рис. 1). в данной выборке 10,3 % 
студентов находили информацию об институте в различных 
социальных сетях.

Рис. 1. распределение ответов на вопрос о рекламе в социальных сетях

следующим этапом исследования было определено процент-
ное соотношение выборов студентами социальных сетей, в кото-
рых они обмениваются информацией о вузе. в данной выборке 
26,5 % студентов обмениваются сообщениями об нти ргу в соци-
альных сетях (рис. 2).

Рис. 2. распределение ответов на вопрос о вузе в социальных сетях
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Для проверки нашей гипотезы о взаимосвязи активности 
в социальных сетях и общением студентов с другими студентами 
в вузе был применен критерий корреляции Пирсона (табл.).

Результаты применения метода корреляции Пирсона

Корреляция
С однокурсни-
ками в учебное 

время

Баннеры  
в Интернете

С однокурсниками  
в учебное время

Pearson Correlation 1 –0,367**

Sig. (2-tailed) 0,002
N 68 68

Баннеры  
в Интернете

Pearson Correlation –0,367** 1
Sig. (2-tailed) 0,002

N 68 68
** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

С помощью корреляции можно увидеть, что ответ об общении 
с однокурсниками в учебное время и ответ о баннерах в Интер-
нете имеют сильную взаимосвязь, т. е. эти два ответа обратно 
пропорционально влияют друг на друга.

Заключение
Социальные сети являются способом организации межче-

ловеческих контактов, минимально зависимым от времени и 
пространства. Для них характерно отсутствие четкой структуры 
и единого центра. Каждый участник социальной сети является 
соавтором общей интернет-среды. Анализ научной литературы 
и практика работы показали, что Интернет как социальное явле-
ние оказывает значительное влияние на коммуникативную ком-
петенцию студентов.
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предприниматель — это субъект, который, пользуясь консти-
туционными гарантиями, принимает участие в хозяйственной 
жизни на свой финансовый риск и несет за это полную юриди-
ческую ответственность. предприниматель является централь-
ной категорией в государственном хозяйственном праве. ни 
одно юридическое лицо не может считаться предпринимателем, 
если оно не занимается экономической деятельностью [3, с. 101]. 
предпринимателем может быть только лицо, внесенное в реестр 
предпринимателей.

предприниматель как доминирующее лицо на предприятии, 
деятельность которого является ключевым элементом развития 
данной компании, должен проявлять следующие черты:

• постоянное стремление к успеху;
• независимость;
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• оптимистичный подход к жизни;
• умение принимать неудачи и справляться с ними;
• средняя готовность к рискованным действиям;
• готовность руководить другими членами команды;
• изобретательность, новаторская деятельность [5, с. 25].
конечно, трудно определить, какие черты личности лучше 

всего сработают на той или иной должности: владелец склада 
стройматериалов будет одним человеком со своими чертами 
и особенностями, а терапевт, управляющий собственным кабине-
том, будет другим человеком. однако есть определенная группа 
атрибутов, которые присущи большинству предпринимателей.

безусловно, предприниматель должен быть уверенным 
в  себе. эта черта чрезвычайно важна с самого начала ведения 
бизнеса — человек, осознающий собственные возможности 
и преимущества, будет стремиться реализовать свою идею, пре-
одолевая трудности и не «прогибаясь» под них. также в контак-
тах с подрядчиками, клиентами или конкурентами уверенность 
в себе позволяет вести более эффективные переговоры.

за вышеуказанной чертой обычно стоит еще одна — целе-
устремленность. речь идет о позитивном мышлении, об идее 
зарождающейся компании и ее будущем. таким образом, воз-
можно не отказаться от собственной идеи после, например, пере-
говоров с банком о кредите, когда аналитики укажут на все сла-
бые места, которые могут угрожать бизнесу. предприниматель 
также должен быть смелым – не опасаться рисковать. ведение 
собственного бизнеса неразрывно связано с выбором и необхо-
димостью принимать решения.

прирожденный предприниматель креативен и изобретате-
лен. креативное мышление позволяет быстро и гибко анализи-
ровать ситуации внутри и вне компании. однако когда проблемы 
все-таки возникают, можно найти беспрецедентное решение. 
с  другой стороны, креативность наряду с новаторством — это 
возможность создать такое предложение (товары или услуги), 
которых еще никто не придумал и которые с большой долей 
вероятности могут стать хитом сезона [4, с. 308]. 

последней чертой, также очень важной для предпринима-
теля, является готовность к сотрудничеству. безусловно, у ком-
пании один владелец, он главный и его мнение важнее всего, 
но именно сотрудничество с другими компаниями, с подчинен-
ными, с заказчиками позволяет развиваться и предотвращает 
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стагнацию. это источник новых, свежих идей, обратной связи от 
получателей товара или услуги.

социальная практика — вид практики, в ходе которой кон-
кретный исторический субъект, используя общественные инсти-
туты, организации и учреждения, воздействуя на систему обще-
ственных отношений, изменяет общество и развивается сам. 
объект социальной практики — способы жизнедеятельности 
людей. последние не зависят от биологической природы инди-
видов. они определяют место больших групп людей в обществе, 
их интересы, характер взаимодействия с другими социальными 
группами [4, с. 310].

роль предпринимателей в развитии обществ заключается 
в создании новых рабочих мест. они способствуют экономиче-
скому росту благодаря уплате налогов, за счет которых государ-
ство финансирует в том числе пособия, пенсии и пенсии по инва-
лидности, а также образование и спорт.

опытный предприниматель знает, что для процветания сво-
его дела нельзя рассчитывать только на прибыль. сотрудники 
(человеческие ресурсы) также важны. высшие цели предпри-
нимательства — самореализация и удовлетворение потребно-
стей других. все больше и больше предпринимателей становятся 
сознательными членами гражданского общества.

о том, что предприниматели являются важными действу-
ющими лицами не только на экономической сцене, свидетель-
ствует и приверженность многих из них к искусству. уже в древ-
ности судьбы художников решали богатые и влиятельные граж-
дане, покровители искусств. сегодня предприниматель все чаще 
становится меценатом. без него некоторым талантливым моло-
дым адептам искусства было бы трудно выделиться. 

среди бизнесменов также немало любителей спорта. они 
сочетают свою страсть со спонсированием (финансированием) 
деятельности конкретных спортсменов или спортивных команд. 
для них это отличный маркетинговый инструмент, потому что 
успехи спортсменов или спортивных учреждений (например, 
футбольных клубов) также становятся успехами спонсоров. 
к сожалению, неудача спонсируемой команды может ударить по 
имиджу предпринимателя [6, с. 67].

растущая социальная сознательность и предприимчивость 
граждан оказывает огромное влияние на функционирование 
всего предприятия. предприимчивые люди очень хорошо вос-
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принимаются широкой публикой, а их успехи заставляют все 
больше людей идти по их стопам и менять свою жизнь. 

таким образом, предприимчивые люди, открывающие соб-
ственное дело и развивающие свою деятельность, также создают 
новые рабочие места, что положительно сказывается на сниже-
нии безработицы и улучшении материального положения всего 
общества. наконец, предпринимателями часто являются также 
люди, специализирующиеся в узких областях искусства, спорта, 
науки и техники, новые достижения которых способствуют раз-
витию не только экономики, но и технического прогресса страны, 
в которой они действуют. все это имеет большое значение для 
развития всего общества и способствует повышению качества 
жизни каждого функционирующего в нем человека.
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современный руководитель должен обладать стратегическим 
мышлением, уметь предвидеть конфликты и уметь разрешать их. 
управление конфликтами — это деятельность, направленная на 
разрешение споров и устранение разногласий между сторонами, 
отстаивающими различные точки зрения [3]. конечной целью 
такой деятельности является полное урегулирование конфликта, 
то есть достижение взаимного согласия.

конфликты в управлении — это  конфликты, возникающие 
в трудовом коллективе между руководителем и подчиненным [3]. 
в  центре внимания находятся вопросы эффективности управ-
ления, стиля руководства, авторитета руководителя, оптимиза-
ции социально-психологического климата в коллективе. все они 
зависят от оптимизации отношений в звене «руководитель  — 
подчиненный», т. е. от конфликтов «по вертикали».

причины возникновения конфликта являются движущей 
силой развития и эскалации конфликта. природа причин может 
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иметь объективный или субъективный характер. определяют 
четыре основных группы причин.

1. объективные.
2. структурно-управленческие, или организационные.
3. социально-психологические.
4. субъективные.
внешние обстоятельства, стереотипы поведения, социальное 

положение индивида, образ жизни — примеры объективных фак-
торов возникновения конфликта. структурные, функциональные, 
ситуативные причины конфликтов возникают в связи с плохо 
организованной деятельностью индивидов. например, психо-
логическая система человека устроена таким образом, чтобы 
оптимальным образом регулировать всю поступающую к инди-
виду информацию. поэтому в межличностных отношениях люди 
теряют или искажают информацию, поступающую в коммуника-
ции. субъективные (или личностные) причины зависят от чело-
века, его восприятия и формы поведения, психики. 

среди причин конфликтных отношений руководителя и под-
чиненного выделяют объективные и субъективные. рассмотрим 
объективные причины конфликтов данного типа:

1. субординационный характер отношений. 
2. деятельность в системе «человек — человек» конфликто-

генна по своей природе. 
3. большая часть конфликтов по вертикали детерминиро-

вана предметно-деятельностным содержанием межличностных 
отношений. 

4. Частота возникновения конфликтов по вертикали свя-
зана с интенсивностью совместной деятельности оппонентов. 

5. наиболее конфликтно звено «непосредственный руково-
дитель —подчиненный».

6. разбалансированность рабочего места. 
7. рассогласованность связей между рабочими местами 

в организации. 
8. сложность социальной и профессиональной адаптации 

руководителя к должности управленца.
9. недостаточная обеспеченность по объективным усло-

виям управленческих решений всем необходимым для их реали-
зации.
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среди субъективных причин конфликтов в звене «руководи-
тель — подчиненный» выделяют управленческие и личностные 
причины.

управленческие причины: необоснованные, неоптимальные 
и ошибочные решения; излишняя опека и контроль подчинен-
ных со стороны руководства; недостаточная профессиональная 
подготовка руководителей; низкий престиж труда управленцев 
среднего и низшего звена; неравномерность распределения слу-
жебной нагрузки среди подчиненных; нарушения в системе сти-
мулирования труда.

личностные причины: низкая культура общения, грубость; 
недобросовестное исполнение своих обязанностей подчинен-
ными; стремление руководителя утвердить свой авторитет 
любой ценой; выбор начальником неэффективного стиля руко-
водства; отрицательная установка руководителя по отношению 
к подчиненному и т. д.

для бесконфликтного взаимодействия руководителя с под-
чиненным на современном этапе необходимо соблюдать следу-
ющие условия:

• психологический отбор специалистов в организацию;
• стимулирование персонала к добросовестному труду;
• своевременное информирование людей по важным для 

них проблемам;
• снятие социально-психологической напряженности 
• оптимизация рабочего времени управленцев и исполни-

телей;
• уменьшение зависимости работника от руководителя;
• ясные, конкретные и выполнимые задачи;
• текущий контроль.
управление конфликтами — составная часть управления пер-

соналом. Чтобы успешно разрешить конфликт, руководителю 
прежде всего необходимо узнать породившие его причины. оте-
чественный исследователь и. д. ладанов разработал тактику раз-
решения межличностных конфликтов. в рамках этой концепции 
выделяется девять вариантов поведения сторон:

1. поддержка статуса. 
2. пренебрежение противоречиями. 
3. доминирование. 
4. апелляция к установленным правилам игры. 
5. компромисс. 
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6. взаимные уступки. 
7. уступка оппоненту. 
8. воодушевление оппонента. 
9. сотрудничество.
стоит отметить, что опытные руководители сегодня, как пра-

вило, проводят определенную профилактическую работу по пре-
дотвращению конфликтов. 

автором разработаны рекомендации для руководителя по 
управлению конфликтами (профилактика конфликтов):

1. изучить поведение людей и мотивы их поведения.
2. правильно организовать труд (нот).
3. выбрать и предложить оптимальный режим работы 

сотрудникам.
4. использовать нематериальное стимулирование (мораль-

ное удовлетворение персонала).
5. обучать и готовить сотрудников к внедрению инноваций 

и нововведений.
6. Формировать благоприятный социально-психологиче-

ский климат.
развитие человеческих ресурсов, обучение персонала дает 

возможность любой организации конкурировать и занимать 
более выгодные позиции на рынке услуг [2]. необходимо исполь-
зовать активные методы обучения, такие как тренинги, програм-
мированное обучение, компьютерное обучение, деловые и роле-
вые игры, поведенческое моделирование, разбор практических 
ситуаций. все это является основой для снижения уровня кон-
фликтности в организации. 

цифровизация в HR-процессах даст возможность упро-
стить управление в организации, повысить уровень обучения 
сотрудников и мотивировать персонал. поэтому руководителю 
в первую очередь для предотвращения конфликтов необходимо 
ознакомить сотрудников со всеми нововведениями, предоста-
вить наставников, которые помогут освоиться в работе с различ-
ными цифровыми технологиями, что в конечном итоге приведет 
к общему повышению эффективности работы персонала на всех 
уровнях организации [1].

итак, существует множество современных и эффективных 
методов предотвращения появления конфликтов на предпри-
ятии. в их основе лежит цель создания благоприятных условий 
внутри коллектива. благодаря своевременному решению (а еще 
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лучше — предотвращению) конфликтных ситуаций любое пред-
приятие сможет с легкостью достичь плановых финансово-эко-
номических целей за счет сплоченной и плодотворной работы 
коллектива.
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Аннотация. в статье представлены основные теоретические подходы 
к  изучению малых групп в зарубежной социологии. в  частности, интерак-
ционистский подход (Ч.  кули), бихевиористский подход (э. Мэйо), подход 
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(C. Cooley), the behaviorist approach (E. Mayo), the approach of J. Homans, the 
field theory of K. Levin. The main features of small groups are studied and their 
role in modern society is revealed. 

Keywords: small groups, primary group, interactionist approach, behaviorist 
approach, field theory.

каждый человек с самого рождения включен в ту или иную 
малую группу. сначала это его семья, затем друзья, учебные 
и трудовые коллективы, а также соседские и приятельские общ-
ности. каждый индивид проходит процесс социализации изна-
чально в малых группах, поэтому его нельзя изучать вне группы. 
посредством малых групп индивид взаимодействует с обще-
ством: группа изменяет воздействие общества на личность, а та, 
в свою очередь, влияет на общество сильнее в том случае, если за 
ней стоит группа.

большой интерес к малым группам проявляется в различных 
науках: медицине, психологии, педагогике, социологии. интерес 
к изучению малых групп в зарубежной социологии стали про-
являть в конце XIX — начале XX века. так, уже в работах эмиля 
дюркгейма, габриеля тарда, георга зиммеля, Чарльза кули и дру-
гих наряду с понятиями общества и личности мы встречаем 
понятие группы [1,  с.  33]. однако в зарубежной социологии со 
временем сформировалось несколько основных теоретических 
подходов к исследованию малых групп.

в первую очередь необходимо отметить интеракционист-
ский подход и вклад Чарльза кули как основоположника изуче-
ния малых групп. заслуга американского исследователя заклю-
чается прежде всего в том, что он, изучая малые группы, ввел 
понятие «первичная группа». под первичными группами он 
понимал «группы, деятельность которых характеризуется непо-
средственными контактами принадлежащим к ним людей между 
собой» [4,  с.  318]. эти группы играют главную роль в формиро-
вании социально значимых качеств и черт человека. для таких 
групп характерно наличие тесных связей и сплоченность. они 
первичны, поскольку в силу своей принадлежности к малым 
группам человек получает первый опыт социального единства, 
а также в них наиболее развито групповое сознание [4, с. 282]. 

кроме этого, Ч. кули выделил следующие две основные функ-
ции малых групп:
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• они являются источником моральных норм, которые 
индивид получает с раннего детства, а в дальнейшем руковод-
ствуется ими в течении всей жизни; 

• они являются средством поддержки и стабилизации взрос-
лого человека [7, с. 78]. 

другой теоретический подход к исследованию малых групп 
в  зарубежной социологии получил название «бихевиористст-
ский», основным его представителем является американский 
социальный психолог элтон Мэйо. он делал акцент на поведе-
нии индивидов в малых группах, и его работы были направлены 
на выявление роли малых групп в промышленности [6,  с.  3]. 
в основе подхода э. Мэйо лежали следующие принципы:

• человек представляет собой «социальное животное», ори-
ентированное и включенное в контекст группового поведения; 

• жесткая иерархия подчиненности и бюрократическая 
организация несовместимы с природой человека и его свободой; 

• руководители промышленности должны в большей сте-
пени ориентироваться на людей, чем на продукцию [6, с. 5].

кроме этого, вклад э. Мэйо в исследование малых групп 
заключается в том, что он выделил формальные и неформаль-
ные малые группы. Формальные малые группы характеризуются 
четко заданными позициями ее членов, наличием предписан-
ных групповых норм, распределением ролей всех членов группы, 
а  также наличием системы подчинения руководству [3,  с.  248]. 
внутри формальных групп э. Мэйо выделял неформальные малые 
группы, которые складываются и возникают стихийно, где ни 
статусы, ни роли не предписаны, где нет заданной системы вза-
имоотношений по вертикали [3, с. 251]. например, студенческая 
группа  — формальная малая группа, а образовавшиеся внутри 
нее малые группировки близких друзей — неформальные малые 
группы. 

другим автором социологического подхода к изучению 
малых групп в социологии является известный американский 
социолог джордж каспер Хоманс, посвятивший этой проблеме 
ряд работ.

под группой, писал дж. Хоманс, подразумевается «опреде-
ленное число лиц, которые часто общаются друг с другом в тече-
ние длительного периода времени и количество которых доста-
точно мало для того, чтобы каждое лицо могло установить связь 
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с каждым другим не с помощью других лиц, а непосредственно, 
лицом к лицу» [8, с. 96].

так, всякая малая группа, по мнению дж. Хоманса, характе-
ризуется следующими признаками: 

• наличие непосредственного, лицом к лицу контакта ее 
членов; 

• малое число членов в группе; 
• длительность общения [8, с. 102]. 
теоретический анализ процессов в малых группах дж. Хоманс 

провел с использованием четырех переменных, которые явля-
ются элементами группового поведения: взаимодействие, дея-
тельность, сентименты и норма [1,  с.  92]. взаимодействие этих 
переменных устанавливает социальную систему группы, состо-
ящую из двух подсистем: внешней и внутренней. внешняя опре-
деляется взаимозависимостью перечисленных элементов пове-
дения, обусловленных внешней средой — физической, техниче-
ской и социальной; внутренняя система развивается в процессе 
самоорганизации группового поведения [1, с. 94].

особая роль в изучении малых групп принадлежит курту 
левину. его подход получил название «теория поля». с целью 
описания процессов внутреннего взаимодействия членов малой 
группы к.  левиным был введен термин «групповая динамика», 
подразумевающий «процесс взаимодействия социальных и пси-
хологических детерминант, воздействующих на поведение инди-
видов в группе» [5, с. 272].

группа, по мнению к. левина, никогда не находится в состоя-
нии постоянного равновесия — в ней постоянно происходит про-
цесс взаимной адаптации ее членов, который к. левин называл 
состоянием квазипостоянного равновесия [5,  с.  278]. не менее 
важно отметить два следующих основных критерия, по мнению 
к. левина, характеризующих малую группу: 

• непосредственное взаимодействие участников группы; 
• взаимозависимость, где группы являются целым, члены 

которого взаимосвязаны [2, с. 318–319]. 
большое внимание к. левин уделял проблемам образования 

таких характеристик группы, как нормы, сплоченность, соотно-
шение индивидуальных мотивов и групповых целей, и наконец, 
лидерство в группах. сплоченность, согласно мнению к. левина, 
является «тотальным полем сил», заставляющих участников 
оставаться в группе [2, с. 316]. 
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таким образом, можно сделать вывод о том, что изучению 
малых групп в зарубежной социологии уделялось значительное 
внимание. Ч. кули при изучении малых групп ввел в научных обо-
рот понятие первичной группы, а также обозначил роль малых 
групп в жизни человека. теоретический подход дж. Хоманса был 
направлен на анализ групповой динамики с помощью различ-
ных элементов группового поведения, которые образуют внеш-
нюю и внутреннюю подсистемы малой группы. другой исследо-
ватель, э. Мэйо, обнаружил наличие в малых группах двух других 
структур — формальной и неформальной. к.  левин исследовал 
малые группы с точки зрения групповой динамики в рамках тео-
рии поля. все это в дальнейшем послужило основой для изучения 
малых групп в отечественной социологии. 
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смотрены понятия рекламы и интернет-рекламы, выявлены основные отли-
чительные черты интернет-рекламы. в  ходе проведенного среди жителей 
г.  новосибирска опроса выявлено влияние интернет-рекламы на потреби-
тельское поведение жителей города, определены достоинства и недостатки 
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effectiveness. 
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в эпоху постиндустриального общества широкое распро-
странение в жизни каждого человека получили разные формы 
массовых коммуникаций, что способствовало трансформации 
взаимодействия людей в социуме. в первую очередь это связано 
с развитием глобальной сети интернет и появлением новых 
форматов межличностной, массовой и маркетинговой комму-
никации. одним из новых феноменов стала интернет-реклама. 
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ее  влияние на общество оценивается неоднозначно. с одной 
стороны, реклама в интернете воздействует на сознание людей 
и их потребительское поведение, поскольку все большее количе-
ство людей погружается в виртуальное социальное пространство. 
с другой стороны, имеется риск негативного воздействия на пси-
хику и сознание людей в силу возможности интернет-рекламы 
манипулировать разумом пользователей.

таким образом, интернет-реклама представляет боль-
шой интерес для изучения, поэтому в исследовании нами была 
поставлена цель — изучить особенности современной интернет-
рекламы, а также выявить факторы, оказывающие влияние на 
ее эффективность и потребительское поведение пользователей 
интернета. 

для достижения данной цели нам необходимо было изучить 
понятие интернет-рекламы и выявить ее отличительные черты; 
исследовать отношение пользователей сети интернет к интер-
нет-рекламе; выявить факторы, влияющие на эффективность 
интернет-рекламы; оценить поведение пользователей при про-
смотре интернет-рекламы; проанализировать влияние интер-
нет-рекламы на потребительское поведение пользователей сети 
интернет.

как известно, интернет-реклама является одним из видов 
рекламы. поэтому имеет смысл обратиться к определению 
данного термина. так, немецкий экономист и социолог в.  зом-
барт в своей работе рассматривает рекламную деятельность как 
«систему, которая развилась за погоней за покупателем», а само 
основание для формирования рекламы как социального инсти-
тута — спекулятивная деятельность, которая подразумевает под 
собой привлечение внимания к своему товару [1, с. 98]. из этого 
следует, что по мнению в. зомбарта, реклама является необходи-
мым элементом в коммерческой деятельности. 

аналогичный взгляд имеет американский маркетолог Ф. кот-
лер: «реклама — это любая платная форма неличного представле-
ния и продвижения идей, товаров, услуг от имени идентифици-
руемого спонсора» [2, с. 8]. 

далее, изучая понятие интернет-рекламы, обратимся к мне-
нию социолога д.  а.  шахова. согласно его взгляду интернет-
реклама представляет собой «целенаправленную коммуникатив-
ную деятельность, основанную на всестороннем взаимодействии 
в интернет-среде с целью активизации интереса и действий 



319

к объекту рекламы, с одной стороны, и получения прибыли или 
благ — с другой» [3, с. 275–276]. из этого следует, что интернет-
реклама ставит перед собой задачу сформировать интерес потен-
циальных покупателей предоставляемых услуг. при этом стоит 
отметить, что потребитель может и не быть заинтересован това-
ром, из чего следует, что новые способы активизации рекламы 
через интернет предоставляют большие возможности для реали-
зации привлечения внимания к покупке.

таким образом, отличительными чертами интернет-рекламы 
являются: низкая стоимость; возможность корректировки 
рекламы и анализа ее эффективности в любое время; интерак-
тивность; таргетириуемость. 

на основе рассмотренного теоретического материала нами 
была разработана программа исследования и проведен анкет-
ный опрос среди жителей новосибирска, которые являлись объ-
ектом исследования. в  свою очередь, предметом исследования 
выступало мнение новосибирских пользователей сети интернет 
относительно эффективности интернет-рекламы. 

в анкетном опросе приняло участие 112 человек в возрасте от 
18 до 52 лет, среди которых 73,2 % — женщины, 26,8 % — мужчины. 

для проведения исследования нами были выдвинуты следу-
ющие гипотезы: 

1) современная интернет-реклама является эффективным 
способом продвижения товаров и услуг, по мнению потребителей; 

2) большинство пользователей не доверяют интернет-
рекламе, вследствие чего не покупают рекламируемые товары; 

3) визуальная составляющая рекламы в интернете (гра-
фика, дизайн, иллюстрации) оказывает влияние на потребителя 
в большей степени, чем другие составляющие; 

4) реклама в интернете вызывает положительные эмоции 
у людей благодаря рациональности и функциональности, побуж-
дая покупателя удовлетворять свои потребности; 

5) большая часть потребителей довольны качеством това-
ров, приобретенных в интернете благодаря рекламе.

в первую очередь, в ходе проведения исследования нами 
было выявлено отношение респондентов к интернет-рекламе. 
результаты опроса показали, что почти половина опрошенных 
новосибирцев (43,8 %) нейтрально относится к рекламе в интер-
нете, тогда как 20,5  % — негативно. в  целом более половины 
респондентов указывают на необходимость интернет-рекламы 
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(57,1 %). это позволяет сделать вывод о том, что гипотеза «совре-
менная интернет-реклама является эффективным способом про-
движения товаров и услуг» подтвердилась. 

при этом качество рекламы в интернете оценивается 55,4 % 
респондентов как «удовлетворительное», что говорит о ее недо-
статках. следствием этого является недоверие к рекламе в интер-
нете со стороны пользователей. согласно данным опроса было 
выявлено, что у 63,4  % опрошенных интернет-реклама отчасти 
вызывает доверие, отчасти нет. 

одной из причин недоверия к интернет-рекламе является 
несоответствие приобретенного товара характеристикам, ука-
занным в рекламе. так, почти половина опрошенных, приоб-
ретавших товары благодаря интернет-рекламе, указало на их 
частичное соответствие заявленным характеристикам (42  %). 
однако стоит отметить, что значительная часть опрошенных 
все же приобретают рекламируемые в интернете товары (49 %). 
полученные результаты позволяют сделать вывод, что вторая и 
пятая гипотезы подтвердились частично, так как, несмотря на 
недоверие к рекламе, пользователи приобретают товары, при 
этом более трети убеждаются, что их сомнения были оправданы, 
так как товары частично не соответствуют заявленным характе-
ристикам. 

для оценки эффективности рекламы в интернете респонден-
там было предложено ответить на вопрос: «какие основные каче-
ства должны быть в интернет-рекламе?» респонденты отметили, 
что интернет-реклама должна быть ненавязчивой, информатив-
ной, яркой и запоминающейся (23 %, 22 % и 21 % соответственно). 
26 % указали на важность такого критерия, как ее понятность для 
аудитории, и 5,6  % — о том, что она должна быть яркой. пред-
почтительным типом интернет-рекламы является графический 
(33  %). при этом такая же часть опрошенных указывает на то, 
что реклама, которая носит юмористический и развлекательный 
характер, запоминается им больше всего и вероятнее оказывает 
влияние на совершение покупок. 

для дальнейшей оценки эффективности рекламы в интер-
нете, респондентам был задан вопрос: «на что вы обращаете вни-
мание в первую очередь при просмотре рекламы в интернете?» 
результаты опроса показали, что значительную роль при просмо-
тре рекламе играет платформа размещения рекламы (51 %), изо-
бражение и заголовок (33 % и 23 % соответственно), текст (30 %). 
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таким образом, гипотеза о том, что для потребителей важна 
визуальная составляющая интернет-рекламы, подтвердилась.

с целью проверки гипотезы об эмоциональном воздействии 
рекламы нами был задан ряд вопросов. было выявлено, что боль-
шинство респондентов (41 %) терпимо относятся к рекламе, тогда 
как 32 % указали на то, что реклама в интернете чаще вызывает 
раздражение, поскольку ее очень много, и лишь малой части 
опрошенных она приносит удовольствие и спокойствие (27  %). 
стоит отметить, что большинство респондентов видят пользу 
в интернет-рекламе. это связано с тем, что благодаря рекламе 
в интернете люди узнают об акциях и скидках на товары или 
услуги, что оказывает влияние на их выбор (35,4 % и 29,2 % соот-
ветственно). при этом всего 7  % опрошенных не видят пользы 
в интернет-рекламе. 

на основе анализа результатов опроса можно сделать вывод, 
что гипотеза о том, что реклама в интернете вызывает поло-
жительные эмоции у пользователей, подтвердилась частично, 
поскольку у части опрошенных она вызывает раздражение, хотя 
они признают ее полезность. 

таким образом, проведенное нами исследование, направ-
ленное на оценку эффективности интернет-рекламы, показало 
неоднозначное отношение новосибирцев к интернет-рекламе. 
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Аннотация. в работе изложено определение информационных прак-
тик, формирующих цифровое поведение, и интернет-пиратства как одного 
из их видов. представлены результаты эмпирического исследования мето-
дом анкетного опроса жителей новосибирской области различного возраста 
и социального статуса. выявлены проблемы и особенности изменения прак-
тик цифрового поведения в связи с отказом от пользования зарубежными 
программными продуктами, даны рекомендации по их совершенствованию.
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RESIDENTS UNDER THE CONDITIONS OF FOREIGN 
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S. E. Kochetkova, M. D. Vankova, S. R. Chestyunina
Аnnotation. The paper outlines the definition of information practices that 

form digital behavior and Internet piracy as one of their types. The results of 
an empirical study by the method of a questionnaire survey of the Novosibirsk 
region residents of various ages and social status are presented. The problems 
and features of changing the practices of digital behavior in connection with the 
refusal to use foreign software products are identified, recommendations are 
given for their improvement.

Keywords: digital behavior practices, internet piracy, software, VPN.

современный человек большую часть своей жизни проводит 
в виртуальном пространстве: социальные сети, программные 
обеспечения и сервисы. в настоящее время российская Федера-
ция столкнулась с рядом ограничений экономического и поли-
тического характера, что привело к блокировке популярных ино-
странных программных продуктов. следствием этого является 
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изменение привычного информационного поведения населения 
в различных сферах жизнедеятельности. 

цепочки действий по поиску, передаче, хранению информа-
ции образуют информационные практики, формирующие циф-
ровое поведение населения [2,  с.  43]. так, блокировка популяр-
ных иностранных продуктов привела к ощутимым неудобствам, 
в результате чего в нашей стране стала распространилась такая 
информационная практика, как интернет-пиратство. интернет-
пиратство — это «использование интернета для незаконного 
копирования, взлома и/или распространения видео- и аудио-
контента, литературных произведений, программного обеспе-
чения и других видов информационной продукции, размещае-
мой в информационно-телекоммуникационной сети интернет» 
[3, с. 513].

однако, несмотря на активные государственные меры по 
запрету подобных практик [1,  c.  154] и попытки замены отече-
ственными сервисами, люди стали осуществлять поиск обходных 
путей для доступа в социальные сети и на привычные электрон-
ные ресурсы. подобная реакция может быть связана с неприя-
тием резких перемен в образе цифрового поведения и развитой 
негативной культурой интернет-пиратства в россии. на основа-
нии сложившейся ситуации нами была поставлена цель исследо-
вания: изучить изменение практик цифрового поведения жите-
лей новосибирской области и предложить рекомендации по их 
совершенствованию.

для достижения данной цели был проведен анкетный опрос 
среди жителей новосибирской области при помощи инструмента 
«Google Формы». анализ данных произведен в программе SPSS 
Statistics. в опросе приняло участие 94 респондента четырех воз-
растных категорий: от 18 до 29 лет — 37 человек, от 30 до 39 лет — 
11  человек, от 40 до 49 лет — 28  человек, от 50 лет и старше — 
18 человек. из них 65 % — женщины, 35 % — мужчины. большин-
ство (80 %) опрошенных ежедневно пользуются интернет-серви-
сами и приложениями, 8 % респондентов их используют два-три 
раза в неделю, остальные респонденты пользуются реже или 
вообще не пользуются. 

в результате эмпирического исследования было установлено, 
что до закрытия респонденты чаще всего предпочитали следу-
ющие приложения и сервисы: Imstagram (58 %), Twitter (12,5 %), 
Netflix (9,7 %), Canva (8 %), Facebook (7 %) и TikTok (4 %). большин-
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ство из них — социальные сети, одна стриминговая платформа 
и одно приложение для визуализации данных. в основном забло-
кированные приложения и сервисы использовали для коммуни-
кации, общения и отдыха (74 %), для покупок и для работы (34 %), 
для учебы (31  %), для творчества (23 %) и для бизнеса (14  %). 
интересно отметить, что женщины применяли заблокированные 
сервисы для общения и коммуникации в два раза чаще, чем муж-
чины (30 % и 17 % соответственно). Мужчины, в свою очередь, их 
использовали для работы в два раза чаще, чем женщины (17,7 % 
и 9 % соответственно).

Мы выдвинули гипотезу о том, что в наибольшей степени 
информационные ограничения отразились на людях среднего 
возраста, что связано с их более активным использованием ино-
странного программного обеспечения в профессиональной дея-
тельности. однако в ходе исследования выяснилось, что наиболь-
шее неудобство от блокировки иностранных сервисов испытала 
возрастная группа 30–39 лет (36 %), а также более половины опро-
шенных студентов. напротив, наименьший дискомфорт ощутили 
люди старше 50 лет (29 % совсем не ощутили неудобства), и почти 
половина работающих не отметили изменения в своем цифро-
вом поведении в связи с ограничениями. таким образом, наша 
гипотеза не подтвердилась. ограничения в большей степени 
негативно отразились на студентах, а не на работающих, так как 
чаще всего заблокированные приложения и сервисы использо-
вали для коммуникации, общения и отдыха.

в связи с ограничениями сервисов и программного обеспече-
ния на территории рФ появились или стали более популярными 
российские аналоги. выяснилось, что молодые респонденты не 
высказывают желания переходить на непривычные для них рос-
сийские сервисы. так, на вопрос: «стали ли вы чаще использовать 
российские сервисы и программы в связи с ограничениями?» 
38 % опрошенных 18–29 лет и 45 % респондентов 30–39 лет про-
должают использовать старые иностранные и/или российские 
сервисы. в то время как большинство респондентов в возрасте 
40–49 лет ответили, что стали чаще пользоваться хотя бы одним-
двумя отечественными аналогами (78 %). причем более активно 
переходили на российские сервисы женщины, чем мужчины 
(73 % и 45 % соответственно). 

по причине нежелания переходить на отечественное про-
граммное обеспечение люди стали прибегать к использованию 
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VPN, чтобы обойти установленные ограничения. по результа-
там опроса была обнаружена связь: чем младше респондент, тем 
с большей вероятностью он использует VPN: 18–29 лет — 54 %, 
30–39  лет — 36  %, 40–49  лет — 30  %, а старше 50  лет — только 
8  %. примечательно, что самыми активными пользователями 
VPN являются студенты (55  %). это связано с тем, что именно 
молодые люди отказываются использовать российские аналоги 
и таким образом менять практики цифрового поведения. инте-
ресно отметить, что чем выше уровень образования респонден-
тов, тем меньше они пользуются VPN для доступа к заблокиро-
ванным сервисам. 

другой способ обойти ограничения — это скачивание нели-
цензионных, пиратских программ. было установлено, что среди 
всех респондентов только четверть обращаются к интернет-
пиратству, при этом из них мужчин в полтора раза больше, чем 
женщин. кроме этого, обнаружена связь с социальным статусом, 
а  именно: среди опрошенных больше всех пользуются пират-
скими сервисами и программами студенты (66 %), среди работа-
ющих таких только четверть, а меньше всех — пенсионеров (10 %). 
также с интернет-пиратством связано незаконное использова-
ние и распространение объектов интеллектуальной собственно-
сти. в ходе опроса было выявлено, что до введения ограничений 
для жителей рФ в популярных интернет-магазинах и стримин-
говых платформах чаще скачивали игры, фильмы и программы 
респонденты в возрасте от 30 до 39 лет (46 %), а меньше всего — 
в возрасте от 40 до 49 лет (18,5 %). анализ данных не подтвердил 
значительного роста скачивания контента в свободном доступе 
в связи с блокировкой: лишь 15 % респондентов отметили изме-
нения в цифровом поведении. из них самая многочисленная 
группа респондентов — это студенты. таким образом, можно 
утверждать, что наша гипотеза подтвердилась частично и прак-
тики интернет-пиратства действительно распространены, но не 
среди всех жителей новосибирской области, а скорее у молодежи 
и у мужчин разных возрастов.

по результатам исследования вторая гипотеза о том, что 
частота использования пиратских сервисов, VPN и файлообмен-
ных систем возросла, так как российские сервисы недостаточно 
функциональны и удобны, была подтверждена. в  ходе ее про-
верки респондентам было предложено оценить по пятибалль-
ной шкале, насколько качественными они считают российские 
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сервисы по сравнению с иностранными. выяснилось, что дизайн 
иностранных сервисов и их функциональность они оценивают 
выше, чем российских, преимущественно на 5 и 4, а российские — 
от 2 до 4. безопасность данных определяют приблизительно оди-
наково: на 3 из 5. удобство иностранных сервисов и доступность 
их настроек оценивают неоднозначно, в то время как российские 
программы по этим критериям большинство оценивали от 2 до 
4. в  результате было выявлено, что причиной непринятия оте-
чественных сервисов являются их недостаточная функциональ-
ность, меньшее удобство настроек и худшее качество дизайна по 
сравнению с иностранными.

следующая гипотеза заключалась в том, что российские соци-
альные сети пользуются меньшей популярностью по сравнению 
с запрещенными на территории рФ платформами, так как в них 
вовлечено относительно небольшое количество людей, поэтому 
они почти не наполнены контентом и обладают низкими ком-
муникативными возможностями. так, нами было выявлено, что 
при выборе социальной сети люди руководствуются следующими 
критериями: удобство (28  %), функциональность (26  %), напол-
ненность контентом (13  %), популярность (11  %), количество 
активных пользователей (9,5  %), оригинальность (5  %). таким 
образом, отчасти низкая популярность российских социальных 
сетей может быть обусловлена малым числом активных пользо-
вателей в них и слабой наполненностью контентом, но больше 
всего на выбор респондентов влияют функциональность и удоб-
ство, в которых российские сервисы уступают иностранным. это 
указывает на то, что выдвинутая гипотеза подтвердилась только 
частично.

на основании выявленных в ходе исследования проблем мы 
выдвинули предположение, что у жителей новосибирской обла-
сти появилась заинтересованность в разработке отечественного 
программного обеспечения и развития существующих россий-
ских сервисов. так, по мнению двух третей респондентов, в рос-
сии таких сервисов недостаточно. более того, студенты почти 
единогласно отмечают нехватку качественных российских про-
граммных продуктов. отметим, что большинство опрошенных 
(80  %) выражают готовность перейти полностью на российские 
аналоги при их достаточности. поэтому можно утверждать, что 
жители новосибирской области заинтересованы в развитии оте-
чественных программ и сервисов.
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несмотря на ряд указанных в исследовании проблем, нами 
было выявлено, что в новосибирской области существует значи-
тельный потенциал для разработки качественного отечествен-
ного программного обеспечения, поскольку профессия програм-
миста интересует 40 % опрошенных студентов, а также 31 % муж-
чин разного возраста (женщины изъявляют желание заниматься 
программированием в два раза реже). необходимы дополнитель-
ные меры стимулирования и государственной поддержки раз-
вития качественных отечественных IT-продуктов. аналогичные 
меры должны предприниматься и со стороны системы образо-
вания.
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Annotation. The information digital society poses new urgent tasks and 
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society are transforming the consumer behavior of people, making it one of the 
most important factors in the development of modern civilization. The article 
reveals the main trends in consumption in the digital age, problems and ways to 
solve them.
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проблема общества потребления затрагивалась многими 
исследователями: социологами, культурологами. в  частности, 
можно выделить концепции Ж. бодрийяра, р. барта, э. Фромма 
и многих других [2, 3; 6]. согласно позиции бодрийара, который 
достаточно подробно изучал механизмы общества потребления, 
постиндустриальное (информационное или цифровое) общество 
существенно повышает влияние рекламы на массовое созна-
ние, трансформируя в том числе и потребительское поведение 
людей. реклама в цифровую эпоху — это не просто информа-
ция об услуге или товаре, это мифотворчество, система знаков, 
обладающая широким манипулятивным потенциалом. именно 
реклама заставляет людей приобретать все новые и новые вещи, 
поскольку воздействие рекламы основано на скрытых мотивах 
и знаках, она как бы подсказывает человеку его желания, пред-
восхищает их. причем основная проблема заключается в том, 
что человек может даже не осознавать, в сколь большой мере его 
потребительское поведение формируется именно под влиянием 
рекламной коммуникации [2, c. 3].

нельзя не отметить, что цифровая эпоха усиливает неста-
бильность общественного развития. такие проблемы, как избы-
ток информации, поляризация социума, информационные 
войны, навязывание культа потребления в условиях рыночной 
экономики и увеличения влияния сМи, играют важную роль 
в  формировании потребительского поведения людей. наряду 
с ранее существовавшими и уже теми, которые стали класси-
ческими средствами коммуникации, осуществляется возник-
новение и распространение средств массовой коммуникации, 
способных привести к вовлечению в коммуникативный и потре-
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бительский процесс большой аудитории. Факторы единства 
и  взаимопроникновения, общения и обособления, взаимодей-
ствия и отталкивания, связи и противопоставления — все это 
является характеристикой противоречивого единства особен-
ностей мирового социокультурного процесса, противоречивого 
единства форм культурного бытия, присущих информационному 
(цифровому) обществу. общество потребления основывается на 
манипуляции сознанием во всех сферах жизни современного 
общества. Манипуляция существует, поскольку явно навязывать 
собственную систему ценностей не представляется возможным. 
Через манипуляцию общество потребления становится более 
управляемым. в  духовной сфере духовные ценности пропаган-
дируются приоритетами воспитания, искусства, образования. 
в политической сфере мы сталкиваемся с пропагандой имиджа 
и привлекательности той или иной политической системы, носи-
телей политической идеологии. в этой пропаганде принимают 
участие сМи и политический PR. социальная сфера представ-
лена социально значимыми идеями, которые пропагандируются 
посредством ритуалов социального характера и системы соци-
альных мифов. в  материальной среде приоритет принадлежит 
материальным ценностям. и  здесь уже коммерческая реклама, 
в том числе и телевизионная, является главным средством про-
буждения в потребителе этой любви к материальному, любви 
к вещам. любовь к вещам — это важнейшая отличительная черта 
общества потребления [2, с. 16].

также потребительское поведение в условиях цифрового 
общества сильнее подвержено механизмам внушения и подра-
жания. все это актуализирует тенденцию следования моде, не 
отставая от других. видя в социальных сетях ттак называемые 
атрибуты успешной жизни, люди хотят приобретать такие же, 
чтобы почувствовать себя частью этого общества. таким обра-
зом, сейчас потребительское поведение можно рассматривать 
как механизм демонстрации себя, своего социального статуса, 
как механизм идентификации собственного «я» с определен-
ными социальными группами. 

постиндустриальное, информационное общество направ-
лено на реализацию тенденции к индивидуализации потреби-
тельской практики, которая удовлетворяет персональные потреб-
ности, формирует уникальный стиль потребления в целом. неу-
клонно фиксируется рост потребительских расходов и связанный 
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с этим фактор совершенствования системы кредитования, кото-
рая приобретает статус базиса социального контроля. активное 
развитие брендирования во многом определяет потребитель-
ский спрос, потребительские предпочтения [4, с. 2].

тенденция индивидуализации потребительского поведе-
ния повсеместно углубляется цифровой трансформацией. абсо-
лютно все сферы общественной жизни и деятельности сегодня 
функционируют в тесной связи с цифровыми технологиями. 
соответственно, все потребители в той или иной степени вовле-
чены в  процессы потребления именно через цифровые техно-
логии. ежегодно социологи фиксируют рост спроса на покупки 
в онлайн-магазинах, цифровые технологии используются при 
оплате разного рода услуг и т. д. 

цифровая среда перманентно стимулирует потребительскую 
активность, способствуя видоизменению поведения потребите-
лей, конструируя потребительские практики нового типа. Через 
цифровые технологии потребители погружаются в виртуальные 
миры, становятся субъектами нетрадиционного потребления. 
современный потребитель — это активный участник инфор-
мационно-коммуникационного процесса, получающий, пере-
рабатывающий и использующий разнообразную информацию 
о товаре или услуге для принятия решения о покупке.

потребитель сегодня — это «цифровой» потребитель, кото-
рый склонен очень ярко реагировать на культурный фактор, при-
сутствующий в конкретной услуге или товаре, таким образом, 
современные производители должны обязательно ориентиро-
ваться на специфику национальных культур. 

вместе с тем усиление потребления и чрезмерная подвер-
женность современного человека следованию моде — это про-
блема, причем глобальная. Чрезмерное потребление негативно 
сказывается на экономике беднейших стран мира, на экологии. 
представляется, что здесь уместно вспомнить документальный 
фильм «реальная цена моды» [7]. в фильме обращается внима-
ние на то, какой невероятной властью обладает мода. Человек 
склонен к  подражанию. в психологии данное явление характе-
ризуется как психическое отражение. Через систематическое 
и целенаправленное идейно-психологическое воздействие на 
потребительские запросы посредством рекламы, регулятивного 
механизма моды есть возможность стимуляции потребитель-
ского спроса на предметы и услуги, число и разнообразие кото-
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рых в современном обществе довольно велико. в условиях циф-
рового общества динамичность развития моды и относительно 
небольшая временная длительность модного цикла обуславли-
вает массовое производство модных товаров, ориентацию на 
более дешевые образцы и материалы, которые наверняка будут 
пользоваться массовым спросом. однако это приводит к тому, 
что совершенно обесценивается труд тех людей, которые шьют 
одежду, производство одежды переносится в третьи страны 
мира, где взрослые и дети вынуждены трудиться за бесценок, 
чтобы прокормиться, обслуживать модную индустрию, удов-
летворять общество потребления. конечно же, на современном 
этапе мода представляет собой массовый феномен, что во мно-
гом связано с тем, что появился так называемый средний класс. 
Мы живем в обществе потребления, когда подлинное счастье 
заменяется потреблением вещей. и человеку начинает казаться, 
что чем больше вещей будет в его жизни, тем более счастливым 
он будет. ошибочность этого тезиса вызывает волну депрессий и 
негативных эмоциональных состояний, в особенности в запад-
ном мире. в  цифровом обществе рождается феномен «быстрой 
моды»: массовая культура и мода современного этапа отлича-
ются такой характерной чертой, как эскапизм (от англ. escape 
— побег), в целом это значительный этап культуры и поистине 
массовое явление. Мода способна осуществлять управление 
обществом, формирование вкусов, предпочтений, влиять на обо-
стрение социальных противоречий, а также дает возможность 
совершения «побега» в реальность мечты, этот мир поистине 
богат, в нем царят яркие впечатления и краски. то есть речь идет 
о том, что мода способна совершать чудо трансформации, преоб-
ражать будничную реальность и мир. тем не менее мы должны 
понимать, что это иллюзия. 

сейчас мы живем в век лихорадочного обновления, т.  е. 
общество потребления заставляет человека заниматься приоб-
ретением и потреблением новых вещей, еще более актуальных 
и модных. конечно же, современный мир отличается поистине 
знаковым потреблением товаров и услуг, которые воспринима-
ются в качестве символов престижа и повышения социального 
статуса личности. также существует ориентированность потре-
бления на комплекс предметов, в частности, речь идет о наборах, 
сериях, ансамблях, комплектах. сегодня актуален новый ритм 
в  отношениях с вещами, человек подчиняется данному циклу, 
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он может осознать степень абсурдности этого явления, но все же 
невольно подчиняется всем требованиям.  

также значима проблема влияния бездумного потребления 
на экологию. Чтобы выращивать больше хлопка, используются 
сильнодействующие химикаты, пестициды, каждый год выбра-
сываются тонны одежды, которая еще может служить, однако она 
«вышла из моды». все это заставляет задуматься о глобальной 
экологической катастрофе. 

как представляется, выход из данного замкнутого круга лишь 
один: рационально сокращать потребление. пребывая в постоян-
ном потреблении, мы оказываемся неспособными к тому, чтобы 
критически оценить ситуацию. тем не менее каждый человек 
может задуматься о том, что низкие цены на ту же одежду обу-
славливаются очень низкими заработными платами и уровнем 
жизни. и этот низкий уровень жизни приводит к болезням, смер-
тям от несчастных случаев и самоубийствам, увечьям, масштаб-
ным экологическим проблемам. безусловно, эта проблема нуж-
дается в решении, от каждого из нас зависит выбор: купить ли 
себе третью футболку за неделю или ограничить потребление.

кроме того, важны усилия государственных структур, кото-
рые должны взять на себя ответственность за воспитание нового 
поколения вне идеологии постоянного потребления. для этого 
следует сдвинуть фокус внимания с материальных аспектов 
бытия на духовную культуру, чтобы сформировать осознанного 
потребителя. 
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основу успешной и эффективной работы вуза составляет 
профессиональная деятельность, которая позволяет сформиро-
вать у  будущего студента необходимые личностные качества, 
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полезные будущему абитуриенту при выборе и определении им 
своей профессии и достижения профессионального и социаль-
ного успеха.

в научной литературе существуют самые разнообразные 
определения профориентационной деятельности.

на уровне законодательства рФ представлено понятие про-
фессиональной ориентации, которая предполагает обобщенное 
понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, 
проявляющегося в форме заботы общества о профессиональном 
становлении подрастающего поколения, поддержки и развития 
природных дарований, а также проведения комплекса специ-
альных мер содействия человеку в профессиональном самоопре-
делении и выборе оптимального вида занятости с учетом его 
потребностей и возможностей, социально-экономической ситу-
ации на рынке труда [1].

по мнению н. с. пряжникова, профориентационная дея-
тельность предполагает «создание психолого-педагогических 
(а также организационных, финансовых и др.) условий для раз-
вития полноценных граждан страны, являющихся таковыми не 
только по факту гражданства, но и по стремлению реализовать 
свой потенциал на благо всего общества» [6].

г. Ф. шафранов-куцев, с. н. толстогузов указывают, что про-
фориентационная деятельность образовательного учреждения 
рассматривается как научно обоснованная система подготовки 
потенциальных абитуриентов к свободному и самостоятельному 
выбору профессии [10].

другие авторы под профориентационной деятельностью 
понимают комплекс мероприятий, направленный на выявление 
у обучающихся склонностей и талантов к определенным видам 
профессиональной деятельности [9]. 

исследователями изучаемой проблемы справедливо подчер-
кивается, что важнейшей задачей профориентационной работы 
вуза является недопущение основных ошибок профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников, таких как выбор под 
давлением родителей; выбор на основе советов друзей и других 
окружающих людей; выбор под влиянием общественных стерео-
типов; выбор по пути наименьшего сопротивления [4]. 

итак, обобщив представленные выше определения, можно 
сформулировать следующее определение профориентацион-
ной деятельности вуза: это комплекс мер содействия школьнику 
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в профессиональном самоопределении, направленных на попу-
ляризацию образования, привлечение абитуриентов с высокими 
баллами егэ, а также отбор талантливых выпускников общеоб-
разовательных учреждений.

с развитием глобального образования появляются и усовер-
шенствуются информационно-коммуникативные технологии 
и методы взаимодействия обучающихся. одной из задач про-
фориентационной деятельности является мотивация обучаю-
щихся к независимому, самостоятельному профессиональному 
выбору. быстро развивающиеся интернет-ресурсы, компьютер-
ные машины и информационные каналы способны помочь педа-
гогу в достижении образовательных целей, в том числе данные 
ресурсы могут стать ведущими педагогическими технологиями 
в профориентации. речь идет об улучшении и модернизации 
данной образовательной услуги ввиду стремительного развития 
интернета, в особенности социальных сетей, и погружения моло-
дежи в новую информационную среду [3].

социальная сеть — это платформа в сети интернет, целена-
правленно созданная для того, чтобы пользователи вели обще-
ние. социальные сети удерживают большой фокус внимания 
пользователей, доступ к ним легко получить с персонального 
компьютера путем как поискового запроса, так и специализиро-
ванного приложения для мобильных устройств [5].

в середине марта 2022 года в россии был проведен онлайн-
опрос, в котором приняли участие российские пользователи 
социальных сетей старше 16 лет. согласно данным опроса почти 
половина жителей россии (47 %) не отметили никакого влияния 
на свою жизнь от блокировок зарубежных соцсетей; 18 % респон-
дентов также подчеркнули, что скорее не видят никаких послед-
ствий блокировок; 20 % участников опроса сказали о частичном 
влиянии в связи с недоступностью некоторых платформ, и только 
15 % опрошенных заявили о реальном влиянии от закрытия соц-
сетей для россиян. 66 % опрошенных отметили, что еще до бло-
кировок самой популярной социальной сетью среди российских 
пользователей была «вконтакте», а 35 % участников исследова-
ния рассказали, что часто «сидели» в «одноклассниках» [2].

в сложившейся геополитической ситуации происходит 
постепенный переход российских пользователей на отечествен-
ные ресурсы, которые хоть и далеки по своим возможностям от 
соцсетей запрещенной в россии корпорации Meta, но, в свою оче-
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редь, получат существенный импульс для поступательного раз-
вития и выполнения «высокого запроса» аудитории, желающей 
получать сервисы и услуги, подобные зарубежным платформам. 
российские интернет-пользователи все чаще ищут аналоги зару-
бежных соцсетей в сегменте рунета. стоит сразу подчеркнуть, 
что большинство из них еще находится в начальной стадии запу-
ска с ограниченным функционалом [7].

в феврале-марте 2022 года 19,5 % (1/5 от общего числа поль-
зователей) удалили свои аккаунты в различных социальных 
сетях. удаление аккаунта не означает обязательный уход из 
социальной сети: у пользователя может быть несколько аккаун-
тов, удалив старый, можно зарегистрировать новый. Чаще всего 
люди аннулировали свои профили в Instagram (10,6 %) и Facebook 
(7,9 %). в результате эти платформы потеряли больше всего поль-
зователей — 4,1 % и 4,2 % от общего числа соответственно [8].

в 2022 году Telegram вошел в топ-5 самых загружаемых при-
ложений в мире, а количество активных пользователей мессен-
джера превысило 700  млн человек в месяц. в  марте этого года 
он также лидировал по количеству скачиваний российскими 
пользователями. в марте–мае этого года доля Telegram в объеме 
общего трафика увеличилась на 31 %, а аккаунтов стало на 66 % 
больше. при этом Telegram остается мессенджером и расширять 
свои функции до формата соцсети не планирует [8].

с началом спецоперации россии на украине рост регистра-
ций и общения в Vк существенно возрос. Месячная аудито-
рия выросла на 63  % по отношению к аналогичному периоду 
2021 года, а количество пользователей превысило 100 млн чело-
век. только в марте 2022 года было опубликовано 468 млн постов, 
количество активных авторов достигло 27 млн, а число подтверж-
денных запросов в друзья по сравнению с I кварталом 2021 года 
выросло на 30 % [8].

весной 2022 года в топ наиболее скачиваемых приложений 
попали также две малоизвестные до этого времени российские 
соцсети: яRUS и Tenсhat. до начала военной спецоперации 
TenChat уже занимал второе место в рейтингах скачиваний рос-
сийских соцсетей, обогнав приложения «вконтакте» и WhatsApp, 
а яRUS был на пятой строке. в  общем рейтинге приложений, 
включая зарубежные, яRUS занимал 14-е место, Tenсhat — 32-е.

далее следует отметить, что продвижение образовательных 
услуг в социальных сетях имеет свои особенности и специфиче-
ские черты (табл.).
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Специфические особенности продвижения образовательных услуг 
в социальных сетях

особенность Характеристика
цель  
продвиже-
ния

расширение рынка образовательных услуг, продви-
жение образовательного учреждения, популяризация 
педагогических и научных работников, стимулирование 
общества к принятию активного участия в образова-
тельной сфере, а также популяризация идеи повышения 
уровня образования, науки и культуры человека и нации

потреби-
тель

основным потребителем образовательных услуг явля-
ются абитуриенты, родители, работодатели

широта 
ассорти-
мента обра-
зовательных 
услуг

широкий ассортимент образовательных услуг форми-
руется прежде всего за счет различий в их содержании: 
по профилю подготовки, степени фундаментализации, 
гуманитаризации, ступени образования, наличия или 
отсутствия определенных предпочтений, требований 
к личности обучающегося, его психофизиологическим 
особенностям, состоянию здоровья и др.

специфика 
позициони-
рования

отличительной особенностью продвижения образова-
тельных услуг выступает одновременное функциониро-
вание на нескольких рынках, так как вуз представляет 
два типа услуг:
1) образовательные программы, (рынок образователь-
ных услуг);
2) квалифицированные кадры (рынок труда). 
следовательно, целесообразно заниматься продвиже-
нием в социальных сетях не только образовательных 
программ, но и выпускников вузов

канал рас-
простране-
ния

товары и услуги обозначают конкретные географиче-
ские точки, т. е. канал распределения относительно ста-
тичен и меняется только тогда, когда магазины откры-
ваются или закрываются. каналы распространения 
образовательных услуг более мобильны, услуги могут 
распространяться на национальном и мировом уровнях

период про-
движения

активная фаза продвижения образовательных услуг 
действует до начала учебного года

Характер 
обмена

обмен: экономический в обычном продвижении  
и социальный — в продвижении образовательных услуг. 
потребители большинства товаров и услуг за удовлет-
ворение своих потребностей вносят экономическую 
цену, которая включает себестоимость производства 
и наценку продавца. в продвижении образователь-
ных услуг большая часть поступивших средств идет на 
финансирование развития образовательной организа-
ции. целью деятельности образовательных учреждений, 
не является получение прибыли



338

итак, в современных условиях функционирования образо-
вательных учреждений, особенно высших, которые характери-
зуются высокой конкуренцией на рынке образовательных услуг, 
необходимым условием жизнеспособности и развития про-
фориентационной деятельности образовательных заведений 
выступает использование подхода в управлении, основанного 
на использовании технологии социальных сетей в продвижении. 
при этом целесообразно придерживаться определенного алго-
ритма работы (рис.).

алгоритм работы учебного заведения с социальными сетями

таким образом, реализация продвижения образовательных 
услуг в социальных сетях позволит как повысить интерес целе-
вой аудитории к учебному заведению перед началом учебного 
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года в период поступлений, так и поддерживать интерес в целом, 
повысит его узнаваемость, а также лояльность будущих и уже 
имеющихся студентов.
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Аннотация. в статье приведен сравнительный анализ терминов «груп-
повая эффективность» и «продуктивность групповой работы». выявлены 
условия формирования групповой продуктивности с точки зрения я. штай-
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PRODUCTIVITY OF GROUP WORK AND ITS MAIN 
CHARACTERISTICS IN THE SMALL GROUP

N. R. Rakhimova
Annotation. The article presents a comparative analysis of the terms «group 

efficiency» and «productivity of group work». The conditions for the formation of 
group productivity from the point of view of Y. Steiner are revealed.. The factors 
influencing the increase or decrease in the productivity of the group are studied, 
and the characteristics of productive group work are demonstrated. 

Keywords: productivity of group work, group efficiency, small group, intra-
group communication, productivity indicators.

в социологии малых групп активно изучаются различные 
объединения людей в группы. к таким группам относятся спор-
тивные команды, учебные и рабочие группы и  т.  п. интерес 
исследователей акцентируется не только на процессе формиро-
вания и динамике групп, но и на их продуктивности. к проблеме 
продуктивности малой группы обращено внимание исследовате-
лей из различных областей наук, в том числе и социологии. соци-
ологи внесли определенный вклад в развитие теоретической и 
прикладной базы исследований по теме продуктивности группы. 
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в социологических исследованиях малых групп отдельное 
направление изучения представляют работы, в которых подни-
мается тема эффективности малой группы. под термином «груп-
повая эффективность» понимается результат совместной дея-
тельности по достижению поставленных целей [2, с. 224]. группо-
вая эффективность, по мнению в. М. бехтерева, складывается из 
следующих факторов: наблюдательность, точность восприятия 
и оценок, продуктивность памяти, внимание, быстрота решения 
простых задач [3, с. 14].

эффективность работы складывается из сочетания неко-
торых переменных, в том числе показателей продуктивно-
сти. неформальная норма продуктивности предполагает, что 
в группе принят определенный стандарт выполнения деятель-
ности для достижения желаемого результата. основой нефор-
мальной нормы продуктивности являются такие показатели, как 
определенный темп работы, объемы и качество, а также точность 
выполняемой работы. вышеперечисленные параметры необхо-
димо рассматривать относительно той или иной группы в част-
ном порядке, поскольку в конкретной малой группе более весо-
мое значение может иметь как один, так и несколько параметров 
одновременно. вместе с тем необходимо учитывать тот факт, что 
внутри ряда неформальных подгрупп уровень нормы продуктив-
ности выше, чем в группе в целом [1, с. 163]. 

в научной периодике существует несколько мнений об усло-
виях формирования групповой продуктивности. так, я.  штай-
нер в 1976  году представил модель групповой продуктивности, 
которая получила мировое признание. проблему групповой 
продуктивности я. штайнер осмыслил через идею о потенци-
альной и реальной продуктивности. потенциальная продуктив-
ность малой группы представляет собой сумму индивидуальных 
возможностей, существующих внутри группы. потенциальная 
продуктивность — это наивысший уровень выполнения задачи, 
ожидаемый от группы. разница между потенциалом и реальным 
результатом группы описывает процессуальные потери, которые 
состоят из координационных и мотивационных потерь [5]. 

по мнению я. штайнера, потенциальная продуктивность 
группы зависит от двух факторов: ресурсов группы и требования 
задачи. первый фактор включает в себя все соответствующие 
задаче знания, компетенции, способности, навыки или орудия 
труда, которыми владеют индивиды, выполняющие задачу. реле-
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вантность ресурса определяется типом задачи. например, для 
перетягивания каната необходим такой ресурс, как физическая 
сила, а для решения творческого задания необходима креатив-
ность [4].

поскольку важными показателями эффективности группы 
являются продуктивность и удовлетворенность членов группы 
групповой деятельностью, для исследователей было важно 
сформулировать формулу вычисления продуктивности группы. 
например, я. штайнер пришел к выводу, что актуальная продук-
тивность есть не что иное, как сумма потенциальной и нереали-
зованной продуктивности [5].

влияние некоторых переменных на групповую продуктив-
ность обусловлено особенностями организации деятельности, 
совершаемой совместно с другими членами группы. на возрас-
тание или уменьшение продуктивности группы могут оказывать 
влияние:

• численность группы;
• композиция группы;
• формальность коммуникативной сети;
• ролевая структура малой группы;
• предметно-деятельностная основа сплоченности группы 

[2, с. 147].
к основным характеристикам продуктивной групповой 

работы относятся следующие:
• ориентация на результат;
• ясность внутригрупповой коммуникации, открытость;
• высокий уровень мотивации членов малой группы; 
• высокая степень внутригруппового взаимодействия;
• взаимоподдержка [4, с. 112]. 
таким образом, продуктивная группа может сформиро-

ваться только при определенных условиях, к которым относятся: 
небольшая численность группы, неформальная коммуникация, 
грамотное ролевое распределение в структуре малой группы, 
а  также единая предметная деятельность группы. в  свою оче-
редь, продуктивной называется только та группа, которая обла-
дает определенными характеристиками. к числу характеристик 
продуктивной группы относят ориентацию на результат; ясность 
внутригрупповой коммуникации, открытость; высокий уровень 
мотивации членов малой группы; высокую степень внутригруп-
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пового взаимодействия; взаимоподдержку как основу деятель-
ности группы.
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современное общество становится информационным, циф-
ровым и глобальным в результате интенсивных процессов циф-
ровизации: сетевизации, датификации, платформизации и алго-
ритмизации. вследствие «четвертой промышленной револю-
ции» формируется индустрия 4.0, общество Web 4.0, для которых 
характерны такие свойства, как высокая степень неопределенно-
сти и риска, гибкость производственных систем, интенсифика-
ция социальных процессов и многоуровневая интеграция, меди-
атизация и виртуализация социальной реальности, масштабная 
интернализация информационно-коммуникационных техноло-
гий (икт) в повседневность людей и общественные сферы жиз-
недеятельности [6, с. 1].

происходит трансформация форм и содержания производ-
ства и потребления, что обусловлено значительным воздей-
ствием новых технологий на формирование у людей ценностей, 
мировоззрения, потребностей и привычек и связанными с этими 
изменениями сдвигом потребительского поведения (consumer 
shift) и сопутствующим развитием цифровой экономики (digital 
economy). производители и владельцы цифровых технологий 
играют на сегодняшний день ключевую роль в сфере экономи-
ческого и общественного развития. такие внепространствен-
ные, транснациональные технологические корпорации, исполь-
зуя самые передовые технологии, в том числе технологии сбора 
и анализа данных, воздействуют на форму и содержание деятель-
ности компаний, функционирования государственных структур, 
поведения потребителей, задают тренды и правила игры для всех 
акторов, которые действуют на базе новой медиатизированной 
социальной реальности [4,  с.  30]. ключевой фактор, позволяю-
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щий технологическим компаниям оказывать существенное вли-
яние на вектор направления развития всей общественной жизни, 
заключается в стремительном расширении охвата сети интернет 
и дигитализации, «мобильной революции», следствием кото-
рых является быстрое увеличение численности пользователей 
сети и их включенность в цифровые информационные потоки. 
Массовая интегрированность икт в повседневную жизнь людей 
обуславливает применение и создание более комплексных меха-
низмов сбора пользовательских данных (data collection) с после-
дующим анализом, алгоритмизацией и использованием в произ-
водстве и маркетинге (digital marketing). 

наблюдаемый сегодня сдвиг в сфере потребления произошел 
в силу действия множества факторов, в том числе того эффекта, 
который возник в условиях пандемии COVID-19 [5, рис. 1]. этот 
фактор связан непосредственно с резким ростом темпов циф-
ровизации и увеличения объема технологий, интегрированных 
в повседневные действия и процессы. изменение жизни людей 
в целом (их потребительских практик, привычек, целей, моти-
вов, потребностей, ценностей, мировоззрения) было обуслов-
лено активным и устойчивым ростом и развитием цифровых 
технологий на протяжении последних 15–20 лет. так, например, 
трансформация новых медиа, переход от информации в аналого-
вом виде к таким нововведениям, как digital advertising (интер-
нет-реклама), отт-видеоплатформы (Over-the-top media service), 
виртуальная и дополненная реальность, непосредственно воз-
действует на потребительские практики медиапользователей 
и изменяет их образ жизни, установки, мышление, и это, в свою 
очередь, определяет их поведение, потребительский выбор 
и  покупательские предпочтения, политические взгляды, отно-
шение к государству, обществу в целом.

Медиатизация, платформизация как факторы, подталкива-
ющие людей осуществлять большую часть своих повседневных 
действий в цифровой медиасреде, приводят к появлению и раз-
витию цифровой экономики (digital economy). возникновение 
цифрового маркетинга (digital marketing, e-commerce) и расши-
рение сектора цифрового бизнеса (e-business) за счет появления 
таких новых технологий, как искусственный интеллект (ии), 
online sharing platforms, Big Data analysis, интернет вещей (IOT), 
blockchain, cookie-технологии, облачные хранилища, нейросети, 
квантовые технологии и др., ускоряют переход от традиционных 



346

практик производства и потребления к производству и потребле-
нию медиа, сервисов, потреблению, контролю и управлению пре-
имущественно в онлайн-пространстве [3, с. 99]. 

соответственно, мы наблюдаем сегодня сдвиг практик потре-
бления (consumption shift), и как следствие, тенденцию к фор-
мированию нового типа потребителя: от покупателя (consumer) 
к потребителю-производителю (production + consumerism = 
prosumerism — практика просьюмеризма). происходит измене-
ние потребительских привычек, образа потребителя (цифрового 
портрета покупателя), его потребностей, в том числе искусствен-
ных (сформированных целенаправленно извне) и мотивиро-
ванных стремлением к демонстративному потреблению, при-
обретению брендов и логотипов, потреблению трендо», модных 
новинок, эмоций и впечатлений. стремительно развивается сек-
тор онлайн-потребления, онлайн-шопинга, сервисов доставки 
и индивидуализированных услуг. потребителю удобнее исполь-
зовать мобильные и другие устройства для удаленных покупок, 
не затрачивая излишних временных и энергетических ресурсов 
для приобретения необходимых и желанных товаров и услуг. 
транзакционные издержки в виде передвижения, выбора среди 
альтернатив, поиска более дешевого и качественного продукта 
исчезают за счет уже продуманного компаниями интерфейса 
с различными функциями и индивидуальными предложениями 
в окне веб-сайта. быстрый доступ к пространству онлайн-мага-
зинов, социальных сетей и интернет-платформ с многообразием 
реальных товаров, услуг и медиаконтента, который также стано-
вится продуктом, способствует упрощению процесса приобрете-
ния и пользования. как следствие, наблюдается беспрецедентное 
увеличение объемов потребления, что также обусловлено фор-
мированием выгодной для бизнеса новой системы общеприня-
тых ценностей «быстрого и постоянного потребления» [1, с. 17].

поскольку трансформация потребительских практик осу-
ществляется в условиях становления индустрии 4.0, предлагаю-
щей новые технологии сбора и анализа данных (Big Data и Dark 
Data аnalysis), digital data-marketing (цифрового маркетинга дан-
ных), алгоритмов, автоматических операций, управления искус-
ственным интеллектом (ии), интернета вещей (IOT), возникает 
необходимость изучения закономерностей между формирова-
нием цифровой экономики, усложнением информационного 
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медиапространства и изменениями потребительского поведе-
ния, его качественного содержания, преобразования форм и пат-
тернов [2, с. 42]. 

таким образом, встает вопрос о возможности прогнозиро-
вания трендов и тенденций в сфере потребления на фоне мас-
штабной и глобальной цифровизации общества, а также возмож-
ности и необходимости формирования релевантного методоло-
гического и теоретического подхода к изучению современного 
потребителя, его привычек, потребностей и практик. дальней-
шее исследование данной проблематики будет осуществляться 
на теоретическом и эмпирическом уровне с применением мето-
дов анализа и социального прогнозирования.
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and digitalization of modern society. The concepts of digital transformation and 
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impact of these processes on modern society are identified.
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«когда цифровая трансформация осуществляется правильно, 
это похоже на превращение гусеницы в бабочку, но если все сде-
лано неправильно, все, что у вас есть, — это очень быстрая гусе-
ница» — дж. вестерман.  

в современном обществе технологии развиваются очень 
быстро. успешное внедрение цифровой трансформации и вне-
дрение правильных цифровых технологий может привести 
к  фундаментальным изменениям. это не базовое обновление 
аппаратного или программного обеспечения, цифровая транс-
формация — это физическое и философское изменение, предна-
значенное для удовлетворения постоянно растущих потребно-
стей людей. это экосистема, которая сочетает в себе технологии, 
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услуги и безопасность для преодоления цифрового разрыва для 
создания совместного, интерактивного и персонализированного 
обучения [1]. 

в 2019 году томас сибель, американский миллиардер, осно-
ватель и генеральный директор Siebel Systems, талантливый уче-
ный со степенью в области компьютерных наук и философии, 
опубликовал свою новую книгу «цифровая трансформация: 
выжить и процветать в эпоху массового вымирания». речь идет 
о цифровой трансформации, ее рисках и возможностях. в своей 
книге автор говорит о том, что ставки никогда не были такими 
высокими, как сегодня, как с точки зрения риска исчезновения 
компаний, так и с точки зрения возможностей для получения 
прибыли. по мнению т. сибеля, четыре прорывных технологии 
— это облачные вычисления, большие данные, искусственный 
интеллект и интернет вещей [2].

предшественниками цифровой трансформации являются 
цифровизация и интернет, но это не цифровая трансформация 
как таковая. влияние интернета и оцифровки заключалось пре-
жде всего в оцифровке существующих компетенций. они были 
просто переданы на аутсорсинг компьютерам. цифровизация — 
это использование цифровых инструментов для автоматизации 
и улучшения существующих рабочих процессов, но она не изме-
няет процессы и не создает новых правил.

цифровую трансформацию часто путают с двумя похожими 
понятиями: оцифровкой и цифровизацией. самый простой из 
них, оцифровка, представляет собой процесс преобразования 
информации из аналоговой или ручной в цифровую форму, 
например, преобразование рукописных записей в компьютер-
ные записи. цифровизация — это процесс применения цифро-
вых технологий и возможностей для выполнения многих из при-
вычных действий, но новыми и лучшими способами, которые 
приводят к улучшению результатов [3].

цифровизация является основой цифровой трансформации. 
а  цифровая трансформация позволяет по-новому взглянуть на 
то, как мы используем технологии, людей и процессы, чтобы про-
двигать свой бизнес.

значение интернета растет день ото дня. Мы не можем пред-
ставить, какой будет наша жизнь без социальных сетей. в циф-
ровой век наша жизнь отслеживается через социальные сети. все 
хотят перенимать цифровые тренды.

было удивительно видеть, как мир трансформируется в циф-
ровом формате. произошли очень быстрые изменения как 
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в деловой, так и в повседневной личной жизни. влияние техно-
логических достижений повлияло на то, как выполняется каждое 
действие и задача, которую человек выполняет ежедневно. все 
намеренно или непреднамеренно подвержены влиянию тенден-
ции перехода на цифровые технологии. удобно нам это или нет, 
но теперь нам нужно делать в цифровом виде то, что раньше мы 
делали вручную.

до пандемии COVID-19 многие не представляли себе, как их 
жизнь станет оцифрованной («то, как многие области социаль-
ной жизни реструктурируются вокруг цифровых коммуникаций 
и медиа-инфраструктур» [4]). практически все было оцифровано: 
массовые мероприятия, семейные встречи, университетские 
курсы и даже званые обеды обычно проходят на Zoom или анало-
гичных онлайн-платформах.

это явление было широко распространено, особенно среди 
молодых людей, которые проводят большую часть своей жизни 
в социальных сетях или играют в компьютерные игры; некото-
рые из них работают или учатся удаленно и имеют все меньше 
опыта реального общения между людьми.

в последнее время цифровизация стала усложняться, особенно 
с появлением искусственного интеллекта (ии). приложения везде 
и для всего: знакомства, общественное питание, банковское дело, 
обучение, консультации по вопросам здоровья и фитнеса — все 
это делает нашу жизнь проще, а бизнес — более гибким. Многие 
даже стали латентными предпринимателями во время удаленной 
работы. это стало беспроигрышным сценарием для всех.

однако цифровизация имеет не только положительные сто-
роны, она порождает ряд опасностей для современного обще-
ства. среди них наименее опасными являются дегуманизация 
и потеря частной жизни, а также безопасность данных и управ-
ляемость. правительства каждой страны контролируют техноло-
гии и используют их для контроля над своими гражданами, люди 
отслеживают друг друга, растет киберпреследование и травля, 
а также многие другие социальные пороки. примером этого 
являются введенные правительством нигерии ограничения 
на использование твиттера в течение шести месяцев с 5  июня 
2021 года по 13 января 2022 года. Многие предприятия зафикси-
ровали невосполнимые убытки. из-за блокировок пострадала не 
только экономика, но и частная жизнь граждан.

примером негативного влияния цифровизации на обще-
ство может быть китай, где был опробован социальный кредит 
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в  нескольких областях страны. если человек не соответствует 
требованиям, его социальный кредитный рейтинг снижается, 
что влечет за собой проблемы трудоустройства и социальный 
остракизм [5].

таким образом, цифровизация современного общества пред-
ставляет собой неоднозначный социальный процесс, с одной 
стороны, повышающий скорость и эффективность управле-
ния, а с другой — потенциально угрожающий свободам граждан 
и  дегуманизирующий социальное управление. как и в случае 
с технологиями, проблема заключается не в самой технологии, 
а в том, как ее используют те, кто управляет нами.
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Аннотация. социальная реклама в китае наряду с отражением общече-
ловеческих ценностей обладает национально-культурными особенностями, 
которые воплощены в ее тематике. китайская социальная реклама нацелена 
на решение наиболее актуальных и значимых для китайского общества про-
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блем. этот вид рекламы отражает как вечные ценности китайского народа, 
так и сообразуется с насущными требованиями сегодняшнего дня.
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SOCIAL ADVERTISING IN CHINA BEFORE  
AND AFTER THE PANDEMIC

Xe Tianyu
Аnnotation. Social advertising in China, along with the reflection of universal 

values, has national and cultural features that are embodied in its subject matter. 
Chinese social advertising is aimed at solving the most urgent and significant 
problems for Chinese society. This type of advertising reflects both the eternal 
values of the Chinese people and is in line with the urgent requirements of today.

Keywords: social advertising, values, COVID-19 pandemic.

социальная реклама является процессом распространения 
убедительной информации относительно общественно значи-
мых ценностей: охраны природы, заботы о детях, стариках, инва-
лидах и т. п. социальная реклама в китае, безусловно, выражает 
общечеловеческие ценности, но при этом имеет национально-
культурные особенности как в выборе наиболее актуальных 
тем, так и способов их воплощения в рекламном тексте. Можно 
выделить темы, характерные только для китайской социальной 
рекламы: 

• реклама, посвященная проблеме сохранения водных 
ресурсов;

• реклама бережного отношения к пище;
• реклама, в которой подчеркивается значимость китай-

ского языка — единого языка для всех народностей этой огром-
ной страны;

• реклама бережного отношения к историческим памятни-
кам и истории страны;

• реклама, которая пропагандирует образ семьи с одним 
ребенком;

• реклама борьбы с коррупцией.
развитие социальной рекламы в китае связано с актуаль-

ными целями государственной политики. социальная реклама 
использовалась государством для следующих целей:
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• информирование общества о государственных и социаль-
ных программах и услугах;

• побуждение населения нести гражданскую ответствен-
ность за свою жизнь и поведение, за жизнь и здоровье детей, 
призывы вести здоровый образ жизни, заботиться об окружаю-
щей среде;

• формирование положительного имиджа государственных 
и социальных органов;

• консолидация общества в реализации актуальных соци-
ально-экономических программ;

• установление коммуникации и каналов обратной связи 
между органами власти и населением.

в ходе тридцатилетнего развития китайская социальная 
реклама постепенно перешла от «наивности к зрелости» [2, с. 140]. 
в китайской социальной рекламе ярко начало проявляться наци-
ональное самосознание, созданы серии социальной рекламы для 
решения общественных проблем. 

при анализе социальной рекламы в китае периода до панде-
мии COVID-19 (2018–2019 гг.) было выявлено, что в социальной 
рекламе представлены следующие темы: моральные установки 
(30 %), природа (21,7 %), семья (20 %), здоровье (20 %) и патрио-
тизм (8 %). 

анализ китайской социальной рекламы после пандемии 
коронавируса в 2020–2021 гг. показал, что сама тематика реклам-
ного контента не изменилась по сравнению с допандемийным 
периодом, однако произошло смещение акцентов (табл.). 

Изменение тематического распределения социальной рекламы  
в Китае в рассматриваемые периоды*, %

тематика до пандемии после пандемии
семья 20,0 16,7
природа 22,0 25,0
Моральные установки 30,0 15,0
патриотизм 8,0 21,6
здоровье 20,0 21,7

*составлено автором.

все вышеперечисленные тематические категории обла-
дают признаками ценностей. во-первых, категории «природа», 
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«моральные установки», «здоровье», «семья», «патриотизм» обла-
дают культурными составляющими, так как они обусловлены 
традиционными религиозными постулатами китая. во-вторых, 
данные понятия могут быть соотнесены со значимой для жите-
лей китая религиозной сферой. в-третьих, данные категории 
характеризуются регулярной воспроизводимостью.

руководствуясь общей статистикой, уместно начать анализ 
материала с ценности «природа» [4]. данная ценность главным 
образом представлена в рекламных образцах, посвященных 
защите окружающей среды. 

вот один из примеров: представлена земля, балансирую-
щая на весах. потом появляются люди, которые вырубают леса 
и строят на их месте фабрики и заводы, выбрасывающие вредные 
вещества в атмосферу. баланс сильно нарушается, и земля реаги-
рует на это природными катаклизмами. после этого возникает 
картина, на которой люди высаживают деревья, и баланс восста-
навливается. слоган: «Мы должны сохранять природное равно-
весие». эта реклама соответствует концепции экологической 
цивилизации, которую строит китай. 

все плакаты и видеоролики, ориентированные на данную 
ценность, можно разделить на несколько категорий:

1. защита и экономия природных ресурсов (включая 
водные, древесные и энергоресурсы).

2. сортировка мусора и его выбрасывание в урны.
3. движение за «чистые тарелки», направленное против 

пищевых остатков в ресторанах.
4. уважительное отношение к труду крестьян.
5. пропаганда против браконьерства.
обращаясь к причинам большого объема рекламного мате-

риала на тему природы в китае, считаем уместным предполо-
жить, что это связано с влиянием даосизма на мировоззрение 
китайцев, ведь природа в данном учении интерпретируется как 
один из основополагающих элементов. в  качестве второй при-
чины повышенного внимания к экологии в социальной рекламе 
можно выделить экологические проблемы в китае. ввиду уско-
ренных темпов развития страны в китае были построены мно-
гочисленные заводы и фабрики, которые нанесли прямой урон 
окружающей среде. вследствие этого тема защиты природы так 
актуальна в китае в настоящее время.
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ценность «здоровье» также является превалирующей в 
китае, она охватывает 21,7 % рекламных образцов, отобранных 
для исследования. видеоролики и плакаты, представленные дан-
ной ценностью, также можно разделить на несколько категорий:

1. пандемия COVID-19. социальная реклама поддерживала 
население и вселяла надежду на победу над болезнью. своим 
содержанием и лозунгами она призывала соблюдать меры безо-
пасности и не подвергать себя ненужному риску. сюжеты разных 
видеороликов о профилактике коронавируса во многом похожи. 
есть действующее лицо, которое выполняет предписанные все-
общей организацией здравоохранения действия: тщательно моет 
руки, проветривает помещение, носит маску в общественных 
местах, занимается спортом. такие сюжеты просты и понятны 
для зрителя, а яркие слоганы («научитесь защищать себя, и вирус 
будет держаться от вас подальше») побуждают к действию.  

социальная реклама, посвященная борьбе с короновирусной 
инфекцией в китае, имеет два основных направления:

• о мерах профилактики: наденьте маску, защитите себя 
и будьте ответственными перед окружающими; часто мойте 
руки, мойте руки проточной водой с мылом (жидким) не менее 
15  секунд; не собирайтесь вместе, не ходите в общественные 
места; откажитесь от дружеских встреч, не ходите в гости, не 
устраивайте дружеские обеды; регулярно проветривайте, обра-
тите внимание на своевременность проветривания; обратитесь 
к врачу как можно раньше при появлении таких симптомов, как 
жар, усталость, сухой кашель и т. д., наденьте маску и обратитесь 
в больницу для лечения;

• о необходимости вакцинации граждан китая: вакцина от 
новой короновирусной инфекции для всех, бесплатная вакцина, 
победим эпидемию; научная профилактика и контроль вакцина-
ции; эпидемия не за горами, прививка сохранит здоровье. 

лучшей рекламой о вакцинации признан анимационный 
ролик [3], в котором в доступной форме объясняется, как рабо-
тают вакцины от коронавируса. в ролике коту делают прививку, 
благодаря чему его антитела учатся распознавать вирус, и это 
история героического самопожертвования! когда главный герой 
встречает панду с ковидом, его антитела, уже знающие, как 
выглядит коронавирус, успешно забивают нежелательного гостя 
молотками.
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данная категория социальных роликов обладает абсолютно 
нейтральным и безэмоциональным характером. в данной серии 
использованы стилистически разные иллюстрации, что разру-
шает единство восприятия. 

2. пропаганда отказа от употребления наркотиков и курения.
3. понятие «безопасность». в  рекламных образцах дан-

ной тематики подчеркивается, что несоблюдение правил без-
опасности может привести к отрицательным последствиям для 
здоровья. Материалы данной категории напоминают перехо-
дить дорогу на зеленый свет, осторожнее вести себя на стройках 
и надевать шлем во время поездок на мотоцикле.

4. пропаганда здорового образа жизни. 
согласно исследованию наименее превалирующей ценно-

стью является тематика моральных установок. в то же время дан-
ная категория представляет собой достаточно многочисленную 
группу. все рекламные образцы, охватываемые данной темати-
кой, можно разделить на две глобальные категории:

1. пропаганда правил культурного поведения в обществе 
(соблюдение правил пдд, помощь пожилым людям и инвалидам, 
вежливое отношение к другим людям, празднование традицион-
ных праздников и т. д.).

2. пропаганда борьбы с коррупцией. однако само слово 
«коррупция» в рекламе данного вида почти не встречается. вме-
сто этого можно увидеть плакаты и видеоролики, посвященные 
понятию «честность», подразумевающие не что иное, как чест-
ное зарабатывание денег или отказ от взятки.

большой объем рекламных материалов на тему мораль-
ных установок объясняется уважением жителей китая к образу 
«благородного мужа» и философии конфуцианства. кроме того, 
немаловажной причиной пропагандирования данных установок 
может являться мотивация к повышению общего уровня куль-
туры в китае. 

социальная реклама — реклама, целью которой является 
освещение актуальных социальных проблем и привлечение к ним 
внимания общества. социальная реклама играет важную роль 
в  формировании духовных и моральных ценностей и направ-
лена на изменение прежних жизненных ориентиров. социаль-
ная реклама динамична и поэтому, кроме «вечных» социальных 
проблем, затрагивает и актуальные для определенного периода 
времени темы. 
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в современных условиях, помимо новых производственных 
технологий, внешних экономических связей и грамотных специ-
алистов, важную роль играет социально-психологическая обста-
новка на предприятии. необходимо, чтобы каждый сотрудник 
понимал систему ценностей организации и осознавал значи-
мость его собственного труда в работе всей фирмы [2].

благоприятный социально-психологический климат сегодня 
выступает важнейшим фактором производительности труда 
и эффективности работы компании, так как сплоченный и гар-
монично организованный коллектив дает высокие производ-
ственные результаты и новые резервы для развития предпри-
ятия. социально-психологический климат представляет собой 
систему устойчивых межличностных отношений между членами 
коллектива. иными словами, это системный психоэмоциональ-
ный настрой трудового коллектива, который характеризует удов-
летворенность сотрудников работой, систему сложившихся цен-
ностей, стиль общения и степень взаимопонимания внутри кол-
лектива [1].

безусловно, социально-психологический климат является 
важным фактором, определяющим продуктивность деятельно-
сти как коллектива в целом, так и отдельного работника. раз-
личают два вида социально-психологического климата на пред-
приятии: благоприятный и неблагоприятный. благоприятный 
социально-психологической климат способствует дружелюбной 
и доверительной атмосфере внутри коллектива. в неблагопри-
ятном социально-психологическом климате, наоборот, наблюда-
ется конфликтность и высокое напряжение.  

главными составляющими структуры социально психоло-
гического климата являются: совокупность социально-психоло-
гических характеристик группы, преобладающий и устойчивый 
психологический настрой коллектива, характер взаимоотноше-
ний в группе [4].

благоприятный социально-психологический климат имеет 
обширный ряд преимуществ: свободомыслие, комфорт, опти-
мизм, возможность профессионального и личностного роста, 
радость от работы и общения, принятие ответственности за 
работу коллектива каждым из его членов, значительная эмоцио-
нальная включенность в работу, высокий уровень информацион-
ного обмена внутри организации и т. д.
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существует большое разнообразие факторов формирования 
социально-психологического климата:

1. личность руководителя.
2. глобальная макросреда, которая подразумевает общую 

обстановку в стране и обществе.
3. локальная макросреда, включающая в себя отрасль и раз-

меры организации.
4. Физические условия.
5. удовлетворенность выполняемой работой.
6. психологическая совместимость [3].
управление и совершенствование социально-психологиче-

ского климата на предприятии является практической управлен-
ческой задачей, требующей постоянного внимания. эта функции 
ложится в первую очередь на руководителей, во вторую — на пси-
хологические и кадровые службы, и наконец, на каждого члена 
коллектива.

практическими мерами по управлению кадровыми расста-
новками могут стать, во-первых, изначально грамотный подбор 
кадров на стадии приема на работу. во-вторых, различные биз-
нес-игры, тренинги, совместные неформальные мероприятия, 
безусловно, помогают сплотить коллектив и разрядить обста-
новку. Мероприятия по управлению и совершенствованию соци-
ально-психологического климата также включают и рекоменда-
ции по улучшению условий труда. действенным способом управ-
ления является разработка и совершенствование социальной 
политики организации. эффективным инструментом по форми-
рованию и управлению социально-психологическим климатом 
также является корпоративная культура организации [5].

автором приведены рекомендации по формированию соци-
ально-психологического климата:

1. разработка программы снятия психоэмоционального 
напряжения: регулярное проведение тренингов по контролю 
психического состояния, правильная организация рабочего 
места (освещение, создание комнат релаксации), положительное 
отношение к психологу.

2. организация мероприятий по отдыху персонала в нера-
бочее время: проведение соревнований, выезды на базу, органи-
зация конкурсов и т. д., где бы присутствовало руководство орга-
низации.
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3. введение дней конференций, где каждый работник может 
задать свои вопросы высшему руководству предприятия.

4. индивидуальный подход к каждому сотруднику. у сотруд-
ников должно складываться мнение, что они небезразличны 
руководству, что руководство следит за их достижениями и успе-
хами.

5. создание условий для дружеской конкуренции между 
работниками под наблюдением начальства.

6. улучшение условий труда и отдыха, развитие содержания 
и средств труда, мотивации, системы психологической разгрузки, 
снятия напряжения после рабочего дня.

7. введение в организацию (подразделение, должность). 
разработать процедуры, имеющие целью ускорить освоение 
новичком работы, помочь установить контакты с окружающими, 
уменьшить психологическую боязнь провала, избежать ошибок 
на первых порах, сформировать позитивное отношение к новым 
обязанностям и окружению, снизить вероятность разочарования 
и досрочного ухода [6].

таким образом, социально-психологический климат харак-
теризует эмоциональную атмосферу коллектива и организации, 
отражая межличностные отношения между ее членами, высту-
пая индикатором эффективной командной работы. именно здо-
ровый социально-психологический климат позволяет создать 
эффективную и сплоченную команду, где каждый сотрудник 
ощущает себя важным звеном предприятия и готов работать 
для достижения целей организации. кроме того, благоприятный 
социально-психологический климат дает возможности для про-
фессионального и личного роста персонала.
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процесс потребительского поведения изучается долгое 
время, существует большое количество подходов к его исследо-
ванию, но при этом постоянно происходит изменение особенно-
стей процесса потребления в связи с развитием экономических 
условий, развитием сферы потребления. 

одной из составляющих потребительского поведения явля-
ется процесс принятия решения о покупке. актуальность иссле-
дования обусловлена тем, что каждый человек, являющийся 
потенциальным потребителем, отличается психологическими 
особенностями, приоритетами и желаниями, оказывающими 
влияние на особенности принятия решения о покупке [1].

в опросе приняли участие 103 респондента (студенты нгуэу) 
в возрасте от 18 до 28 лет включительно (81  % женщин и 19  % 
мужчин). из них 34 % учатся на первом курсе, 48 % — на втором, 
18 % учатся на третьем и старше. около половины (48 %) живет 
в своей (съемной) квартире, 38 % проживает с родителями/род-
ственниками, 14 % — в общежитии. половина (50 %) отвечают за 
покупку продуктов питания совместно с другими людьми, 31 % 
самостоятельно отвечают за покупку продуктов питания (из них 
27 % учитывают предпочтения тех, с кем живут). у 19 % отвечают 
другие люди.

для начала рассмотрим частоту приобретения продуктов 
питания молодежью. 

говоря о приобретении продуктов питания, нужно разделять, 
когда люди покупают еду на перекус, а когда — для полноценно 
питания. в первом случае большинство предпочитает это делать 
несколько раз в неделю (48  %) или практически каждый день 
(29 %). есть те, кто покупают еду на перекус несколько раз в день 
(10 %), и те, кто делает это реже раза в неделю (13 %). 

говоря о приобретении полноценных продуктов питания, 
можно выделить две практически равные группы людей: совер-
шающих покупки ежедневно или практически каждый день (38 %) 
и несколько раз в неделю (37 %). один раз в неделю и реже поку-
пают 8 % опрошенных, 16 % — в зависимости от необходимости. 

зависимости между частотой приобретения продуктов пита-
ния и частотой приобретения перекусов не выявлено.  

у половины (45 %) респондентов ходят за покупками в семье 
несколько раз в неделю, у трети (38 %) ежедневно / практически 
каждый день. один-два раза в неделю — у 12 %. от случая к слу-
чаю — у 5 % опрошенных. 
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существует прямая зависимость между частотой, с которой 
в семье ходят за покупками продуктов питания, и частотой при-
обретения продуктов респондентом. 

выявлена зависимость между местом проживания и тем, кто 
принимает решение о покупке. из тех, кто проживает в общежи-
тии, 40 % полностью сами принимают решения, 60 % — совместно 
с другими людьми, поскольку люди, которые проживают вместе 
в одной комнате, могут кооперироваться и совместно вести быт.

те, кто проживает в своей (съемной) квартире, в равной 
степени как принимают самостоятельно решения (51  %), так 
и совместно с другими людьми (49 %). это зависит от того, живут 
они одни или с кем-то. 

те, кто проживает с родителями, родственниками, самосто-
ятельно не принимают решения, но при этом они как совместно 
с другими людьми принимают участие в решении (64  %), так 
и полностью не участвуют в принятии решений (36 %).  

большинство респондентов покупают товары средней цено-
вой категории (89  %), низкой — 6  %, высокой — 4  %. вариант 
ответа «в зависимости от категории товара» не был выбран.  

также были рассмотрены предпочитаемые способы приоб-
ретения продуктов питания. стоит отметить, что несмотря на то, 
что активно распространяется практика заказов продуктов пита-
ния и готовой еды через интернет, 96 % отметили, что предпо-
читают самостоятельно посещать магазины. доставку из магази-
нов выбрали 13 %, 12 % заказывают продукты в службах доставки 
и 17 % заказывают готовую еду. это говорит о том, что практика 
приобретения продуктов питания и готовой еды онлайн еще 
слабо распространена среди молодежи новосибирска. 

говоря о степени запланированности покупок, стоит отме-
тить, что практически все (85 %) указали, что составляют список 
перед походом в магазин. 

около трети опрошенных (35  %) могут купить сверх спи-
ска несколько новых для них товаров, четверть (25 %) покупают 
сверх списка товары, которые обычно выбирают, 14 % приходят 
в  магазин за одними товарами, а покупают другие, 8  % отча-
сти следуют составленному списку покупок и только 4  % четко 
следуют ему и ничего дополнительно не покупают. это говорит 
о том, что больше половины студентов (64 %) в целом планируют 
свои покупки и следуют составленному плану. но только 4 % пол-
ностью следуют списку покупок. 
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также было выявлено, что пол не оказывает влияния на 
частоту импульсивных покупок. Что говорит о том, что несмотря 
на существующий гендерный стереотип, по результатам иссле-
дования, проведенного среди студентов нгуэу, как девушкам, 
так и юношам это свойственно в равной степени. 

стоит отметить, что место проживания не оказывает влия-
ния на степень запланированности покупок. студенты могут 
совершать необдуманные покупки, проживая как в семье, так 
и самостоятельно.

стоит отметить, что семья оказывает влияние не только на 
частоту приобретения продуктов питания, но также и на состав-
ление списка покупок. если в семье студента составляют списки 
покупок, то и студент в дальнейшем с большей вероятностью 
будет это делать. Что говорит о том, что особенности процесса 
принятия решения о покупке в семье человека оказывают влия-
ние на его дальнейшие потребительские практики.  

далее рассмотрим процесс принятия решения о покупке 
новых продуктов питания. половина респондентов (44 %) приоб-
ретает новые для себя продукты питания несколько раз в месяц. 
несколько раз в неделю — 26  %, практически не покупают и 
затрудняются с ответом по 15 % опрошенных. 

большая часть опрошенных (61 %) при поиске информации 
о новых продуктах питания обратятся к отзывам в интернете, 
также они будут читать информацию на упаковке товара (54 %), 
спрашивать информацию у близких, знакомых (52  %). более 
трети (39 %) отметили, что не будут искать информацию, а сде-
лают свои выводы о товаре после его приобретения. на информа-
цию в рекламе будут ориентироваться 18 %. 

при решении приобрести продукты питания 28 % студентов 
в первую очередь руководствуются физической потребностью, 
40  % — как физической потребностью, так и эмоциями, 6  % – 
только эмоциями. Четверть (26  %) руководствуются эмоциями 
или физической потребностью в зависимости от случая. 

также респондентам было предложено выбрать пять катего-
рий товаров, распределив их по тому, готовы ли они пробовать 
новое и предпочитают ли только проверенные. в результате сде-
ланы следующие выводы: 

1. больше всего готовы пробовать новое в следующих груп-
пах товаров: кондитерские изделия (84 %), хлебобулочные изде-
лия (77 %), чай, кофе, какао (69 %). товары из данной категории 
менее дорогие по сравнению с другими. 
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2. Меньше всего готовы пробовать новое в детском пита-
нии (66 %), мясных товарах (68 %), рыбе и морепродуктах (59 %), 
молочных и кисломолочных продуктах (57 %). в данную группу 
попали те товары, в которых в первую очередь важно качество.

3. наиболее противоречивые ответы получились в следую-
щих категориях: консервы (по 43 % респондентов выбрали, что 
готовы пробовать новое и что предпочитают только проверен-
ные), полуфабрикаты (40 % готовы пробовать новое, 46 % предпо-
читают только проверенные), диетическое питание (40 % готовы 
пробовать новое, 44 % предпочитает проверенные). противопо-
ложные ответы могут быть связаны с тем, что данные группы 
товаров не являются основными для всех потребителей. 

в результате проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы. несмотря на то, что большинство планирует 
свои покупки, фактически они не следуют составленному списку. 
существует зависимость между местом проживания и степенью 
участия в процессе принятия решения о покупке. семья оказы-
вает значительное влияние на модель потребительских практик. 
также существует взаимосвязь между группами товаров и готов-
ностью студентов пробовать среди них новые товары.
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Аннотация. в работе сформулированы определение и признаки малой 
группы, изложены особенности ее исследования с точки зрения сетевой тео-
рии. к ним можно отнести расчет количественных характеристик сети, опре-
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деление типов структуры межиндивидуальных связей на основе различных 
классификаций и построение модели связей в малой группе как социальной 
сети.

Ключевые слова: малая группа, сетевая теория, ризома, объемные и 
плоские сетевые структуры, централизованные и децентрализованные сети.

STUDYING SMALL GROUP AS A NETWORK STRUCTURE

S. R. Chestyunina
Аnnotation. The paper formulates the definition and characteristics of 

a small group, outlines the features of its study from the point of view of network 
theory. These include the calculation of the quantitative characteristics of the 
network, the determination of the types of structure of interindividual connections 
based on various classifications and constructing a model of connections in 
a small group as in a social network.

Keywords: small group, network theory, rhizome, three-dimensional and flat 
network structures, centralized and decentralized networks.

Чтобы применить к исследованию малой группы сетевую 
теорию, необходимо понимать, что представляет собой малая 
группа. в  самом общем значении это «немногочисленная по 
составу группа, члены которой объединены общей социальной 
деятельностью и находятся в непосредственном личном обще-
нии, что является основой для возникновения эмоциональных 
отношений, групповых норм и групповых процессов» [5, с. 120]. 
ей присущи следующие признаки: 

• регулярность и продолжительность непосредственных 
контактов лицом к лицу; 

• общая цель или цели, реализация которых позволяет удов-
летворить индивидуальные потребности и интересы участников; 

• осуществление совместной деятельности; 
• система распределения функции и ролей в группе; 
• наличие общих норм и правил внутри- и межгруппового 

поведения; 
• чувство солидарности и идентичности, т.  е. участники 

представляют себя как членов единой группы и аналогично вос-
принимаются со стороны; 

• ясное и дифференцированное (индивидуализированное) 
представление друг о друге; 

• высокая эмоциональность отношений в группе [5, с. 120–
121].
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при исследовании малой группы как сетевой структуры 
основное внимание сфокусировано на отношениях внутри 
группы и на ее внешних, межгрупповых связях. с точки зрения 
сетевой теории при изучении поведения людей и групп необхо-
димо рассматривать не индивидуальные переменные (мотивы, 
установки или демографические характеристики), а сети связей, 
в которые включены индивиды и группы [4, с. 11–12]. таким обра-
зом, при исследовании малой группы с помощью количествен-
ных характеристик определяются особенности связей, образую-
щих ее структуру, и тип этой структуры, зависящий от степени 
иерархизации отношений в ней [3, c. 44]. 

к количественным характеристикам сети относят: 
• степень центральности, обозначающую число узлов, 

с которым данный узел соединен прямыми связями;
• меру централизации (иерархизации) всей сети как разли-

чие степеней центральности каждого узла [3, с. 44–45].
с помощью этих характеристик можно сделать вывод о цен-

трализованности сети, высчитываемой по специальной формуле. 
в  централизованной сети большая часть связей сконцентриро-
вана вокруг одного или немногих узлов, а в децентрализован-
ной разница между числом связей у разных элементов сети мала 
[3,  c.  47]. на основе этих критериев выделяют два следующих 
крайних типа сетей: 

• «звезда» — максимально централизованная структура, для 
которой характерны высокие значения централизации;

• «решетка» — полностью однородная сетевая структура, 
в которой присутствуют все логически возможные связи между 
узлами; она представляет собой максимально децентрализован-
ную сеть [3, c. 48]. 

к другой классификации типов сетевой структуры малых 
групп по стилю внутригруппового лидерства можно отнести 
плоские и объемные сети. в плоской сети все узлы равны по зна-
чению, в ней нет даже частичных лидеров или же каждый член 
может считать себя лидером. примером служит коммуна Twin 
Oaks Intentional Community, созданная в сша в 1960-е годы, где 
было 36 членов и более 40 лидеров, т. е. члены коммуны выпол-
няли несколько лидерских функций одновременно. объемные 
сетевые структуры включают частичных лидеров с правами, 
ограниченными определенными ситуациями и/или задачами. 
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несмотря на наличие лидеров, подобная сетевая структура не 
имеет характерной пирамидальной или линейной иерархии. 
например, у первобытных охотников-собирателей в одной и той 
же группе могли сосуществовать несколько лидеров (шаман, 
военный вождь, «высокий охотник»), каждый из которых имел 
ограниченную компетенцию [3, с. 43–44].

другой моделью сетевой структуры, применимой к исследо-
ванию малых групп, является ризома. ее принципы были оха-
рактеризованы Ж. делезом и Ф. гваттари для системы, в которой 
отсутствует централизация, упорядоченность и симметрия в про-
тивоположность разветвленной линейной иерархической струк-
туре «дерева» [2, с. 47]. для нее характерны следующие принципы 
организации: принципы соединения и неоднородности, кото-
рые проявляются в связанности всех элементов ризомы между 
собой, и децентрализации, где ни один из элементов не имеет 
преимущества перед другими [1, с. 12]. третий принцип модели 
«ризома» — это принцип множественности, что обозначает отри-
цание наличия единого центра, породившего систему, управля-
ющего ей или направляющего ее [1,  с.  14]. Четвертый принцип 
данной модели — это принцип а-означающего разрыва, согласно 
ему ризома может быть разбита в любом месте, но несмотря на 
это, она либо продолжит развиваться в старом направлении, либо 
выберет новое [1, с. 16]. пятым принципом ризомы является кар-
тирование. в противоположность системе «дерево», где низшие 
звенья системы являются копиями иерархически более высоких 
звеньев, ризома построена на принципе картирования: пересе-
кающиеся в ней множества могут формировать новые структур-
ные связи, и тогда ризома меняется наподобие географической 
карты, где помечаются происходящие в рельефе структурные 
изменения [1, с. 18]. 

таким образом, в рамках сетевой теории исследуются коли-
чественные характеристики социальных связей в малых группах, 
образующих различные виды структур, которые отличаются сте-
пенью централизации, моделью лидерства и особенностями вза-
имодействия, что наглядно отображается в графической форме. 
однако из рассмотрения малой группы как сетевой структуры 
часто упускаются такие социальные регуляторы поведения, как 
нормы, ценности и традиции, влияющие на взаимодействие 
внутри нее, и не рассматриваются социально-демографические 
характеристики участников системы.
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сегодня с развитием интернета применение новых медиа 
становится все более широким. среди них Weibo и WeChat поль-
зуются популярностью среди публики благодаря удобству, скоро-
сти, взаимодействию и разнообразию. то, что нравится публике, 
должно быть целью и для организации, так как очевидно, что 
Weibo и WeChat оказывают влияние на предприятие во всех 
аспектах.  
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рассмотрим главные особенности этих социальных сетей. 
1. использование социальных сетей влияет на доступ ком-

паний к информации. нынешняя эпоха — это быстроразвиваю-
щаяся эпоха, и потребности и предпочтения потребителей меня-
ются все быстрее и быстрее. поэтому своевременное и всесто-
роннее понимание компаниями различной информации стало 
основой их выживания и развития. WeChat и Weibo предостав-
ляют компаниям доступ для промышленности, информацию, 
связанную с рынком и потребителями, обеспечивают удобство. 
профессор гу пин, директор библиотеки Южного медицинского 
университета и преподаватель докторантуры, считает: «Weibo 
стал хорошей платформой для мониторинга общественного 
мнения бренда и инструментом конкурентной разведки, а Weibo 
используется для проведения интерактивных мероприятий 
и накопления пользователей, в то же время можно фиксировать 
общественное мнение, разбросанное в интернете, без использо-
вания сложных технических средств» [1]. получение информа-
ции через WeChat и Weibo в основном заключается в интерак-
тивном аспекте, т. е. благодаря им можно анализировать оценки 
пользователей. после использования продукта WeChat Weibo 
публикует свои собственные знания о компании и ее продуктах 
посредством оценки, высказывает мнения о том, какие аспекты 
продукта отвечают их потребностям, и предлагает улучшения. то 
есть мнения, которые отправляются случайно, как раз и являются 
наиболее реальными чувствами пользователей и имеют большую 
ценность для компаний, чтобы полностью понять свои продукты, 
уловить потребности клиентов и уловить тенденции рынка [2].

ли Мяомяо, аспирант тяньцзиньского университета ино-
странных языков, сертифицировал официальную страницу 
бренда Volkswagen, Shanghai Volkswagen, на сайте Shanghai 
Volkswagen Sina с ключевым словом «новый Santana» с 16 дека-
бря 2012 г. по 16 марта 2013 г. всего было получено 1466 досто-
верных оценок. в результате анализа этих оценок были получены 
следующие результаты: 18,55 % информации об оценке продукта 
включает пользовательские оценки внешнего вида, характери-
стик, интерьера и т. д. новой Santana, включая как положитель-
ную, так и некоторую отрицательную оценку; 9,69 % — это удов-
летворенность пользователя продуктом или услугой. например, 
некоторые пользователи сообщают, что новая приборная панель 
Santana уродлива, а автомобиль слишком медленный. 8,73  % — 
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это информация о потребностях пользователя. Многие пользо-
ватели демонстрируют намерение совершить покупку, а некото-
рые пользователи предлагают компаниям создавать свои модели 
с индивидуальными чертами и вводить красный и другие цвета, 
подходящие для женщин. большинство комментариев пользова-
телей — это выражение эмоций бренда. Через Weibo и WeChat мы 
можем полностью понять различную информацию, необходи-
мую компании [3].

2. благодаря расширению интернет-сообществ развивается 
корпоративный маркетинг [4]. использование WeChat и Weibo 
оказывает наиболее прямое и заметное влияние на корпоратив-
ный маркетинг. в микромире компании этот метод новых медиа 
используют в качестве платформы для разработки маркетинго-
вой модели, отличной от традиционной. использование новых 
медиа принесло предприятиям большие относительные преиму-
щества.

исследователи выделяют следующие особенности нового 
метода маркетинга, связанные с опорой на интернет-сообщества. 
во-первых, ввиду обновления группы большинство пользовате-
лей WeChat и Weibo — молодые люди. смартфоны были разрабо-
таны и стали популярны в последние годы. WeChat и Weibo могут 
развиваться только с помощью смартфонов в качестве носителя. 
Молодые люди интересуются новым. способность принимать 
сильнейшая, сопротивление этим новым вещам очень низкое. 
таким образом, влияние WeChat и Weibo на характеристики кор-
поративного маркетинга в первую очередь нацелено на молодое 
поколение.

во-вторых, двухточечный подход. Маркетинг в WeChat 
и  Weibo сохраняет традиционную модель прямого общения. 
предприятия могут отправлять сообщения в большом простран-
стве, но в то же время обладают мощными функциями двухточеч-
ной связи (т.  е. прямой, непосредственной связи с клиентами). 
у всех есть учетная запись WeChat и Weibo, и компании могут 
отправлять целевую информацию в соответствии с различными 
ситуациями различных типов клиентов, что делает корпоратив-
ный маркетинг более точным.

в-третьих, повысились возможности достижения эффектив-
ности маркетинга. в прошлом маркетинг должен был быть в нуж-
ное время и в нужном месте для передачи информации некото-
рым клиентам. однако когда смартфоны стали очень распро-
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страненным явлением, интерес людей к WeChat и Weibo вырос. 
в этом случае вы можете получать информацию в любое время 
и в любом месте и добиваться высоких результатов при низких 
затратах.

в-четвертых, передача информации улучшена. в  прошлом 
маркетинг был ограничен персоналом, временем и методами, 
и большая часть информации не могла быть полностью пере-
дана клиентам. в эпоху WeChat и Weibo каждый клиент с учет-
ной записью получает полную информацию, просто отсканиро-
вав QR-код, и клиенты могут получать информацию, которая им 
нужна, в соответствии с их собственными потребностями: или 
систематически, или выборочно.

в-пятых, взаимодействие между предприятиями и клиен-
тами. согласно традиционной маркетинговой модели предприя-
тию потребуется относительно много времени, чтобы отправить 
информацию клиенту и получить обратную связь от предпри-
ятия, прежде чем предприятие отреагирует соответствующим 
образом. интерактивность WeChat и Weibo позволяет взаимо-
действовать между предприятиями и клиентами в любое время 
и в любом месте.

также социальные сети оказывают влияние на систему 
управления брендами. создание бренда — это цель, которую неу-
клонно преследует предприятие, и она играет жизненно важную 
роль в выживании. Weibo и WeChat оказали различное влияние 
на формирование бренда предприятий:

1. социальные сети обеспечивают платформу для выпуска 
информации и продвижения продукции. согласно опросу, опу-
бликованному Xinhuanet, 94,3  % молодых людей сказали, что 
Weibo изменил их жизнь. в отчете об опросе «Что люди обычно 
делают в Weibo?» первым выбором стало «знать самую свежую 
информацию» (73,5 %) согласно данным «синей книги по новым 
медиа 2014  года», опубликованной академией, «в  настоящее 
время количество пользователей WeChat достигло 600  млн из 
более чем 200 стран и регионов по всему миру, публикации более 
чем на 20 языках, при этом более 270 млн активных пользовате-
лей в месяц дома и за рубежом» [5]. 

это обеспечивает хорошую платформу для выпуска корпо-
ративной информации и продвижения продуктов. все виды кор-
поративной динамики, рекламных акций, консультационной 
информации о продуктах и т. д. могут быть опубликованы на этой 
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платформе. в то же время компании могут развиваться через соз-
дание Weibo и WeChat. Фанаты компании проводят различные 
мероприятия, чтобы культивировать лояльность поклонников 
к бренду, а также участвовать в рекламе и продвижении бренда.

2. социальные сети помогают поддерживать бренд и уве-
личивать влияние. благодаря эффективному общению с клиен-
тами корпоративные микроблоги тонко передают их собствен-
ную корпоративную культуру и концепции бренда, а также могут 
стимулировать продажи с помощью информации о продуктах 
и рекламных материалах. в то же время компании могут в пер-
вую очередь понимать мнения и идеи клиентов и даже могут 
проводить онлайн-опросы удовлетворенности клиентов, чтобы 
предоставить самые примитивные справочные данные для фор-
мулирования корпоративных стратегий [6]. Yide Mansion — един-
ственная вилла, выставленная на продажу в новом городе Чжуц-
зян, гуанчжоу. в ней есть высококлассный дизайн квартир, част-
ный лифт, три интеллектуальные жилые системы, частные сады 
и другие индивидуальные вспомогательные объекты, позво-
ляющие наслаждаться достоинством владельца. компания по 
недвижимости выпустила книгу о строительстве WeChat, которая 
позволила Yide Mansion занять центральное место в маркетинге 
WeChat и выделиться среди предметов роскоши, продаваемых 
в гуанчжоу в тот же период, завоевав большую популярность 
и признание, что, можно сказать, поддерживает бренд.

3. в случае кризиса Weibo и WeChat предоставляют более 
эффективные средства связи с общественностью при особых 
обстоятельствах в дополнение к регулярному маркетингу и тра-
диционным связям с общественностью. на самом деле WeChat 
и Weibo оказывают двоякое влияние на корпоративные связи 
с общественностью [7]. с одной стороны, это создает вероятность 
кризиса. в эпоху интернета небольшой негативный фактор ком-
пании может бесконечно усиливаться, и в конечном итоге он 
может привести к корпоративному кризису. издатель инфор-
мации скрыт в учетной записи Weibo за сетью. по сравнению 
с традиционными связями с общественностью сложность связей 
с общественностью Weibo заключается в том, что когда информа-
ция раскрывается, Weibo действует как мегафон, чтобы распро-
странять и усиливать раскрываемую информацию, привлекая 
внимание пользователей сети. затем традиционные сМи также 
начинают отслеживать и транслировать информацию, и  объем 
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обсуждения постепенно расширяется. обсуждение инцидента 
перешло из онлайна в офлайн, а влияние инцидента еще больше 
усилилось. Чтобы прервать цепную реакцию, лучше всего заду-
шить тенденцию к расширению событий в колыбели и разрешить 
кризис своевременно и разумным образом с помощью эффек-
тивных методов связи с общественностью Weibo. в  конце сен-
тября 2011  года ло Юнхао, основатель Lao Luo English Training, 
постоянно писал в твиттере, что у холодильников Siemens есть 
проблема: «дверь закрывается неплотно». поскольку компания 
Siemens не ответила вовремя, не взаимодействовала активно 
с  пользователями сети Weibo и активно не решала проблемы 
пользователей, ее медленный механизм реагирования на кри-
зис привел к обсуждению инцидента, которое продолжалось 
несколько месяцев. в этом инциденте отношение к кризису стало 
основной причиной неудач компании Siemens в области связей 
с общественностью. компания Siemens всегда настаивала на том, 
что продукт не имеет проблем с качеством, но не учитывала чув-
ства потребителей. потребители хотят видеть действия Siemens 
по решению проблемы неплотного закрытия дверцы холодиль-
ника. несмотря на то, что президент Siemens China предложил 
свои извинения, большинство средств массовой информации 
сочли это неискренним. когда проблема возникает и стано-
вится достоянием общественности, потребителям необходимо 
вовремя дать объяснение. это возможность для компаний соз-
дать хороший имидж в сердцах потребителей. инцидент с две-
рью холодильника взят из Weibo. Siemens может использовать 
Weibo, чтобы позволить потребителям комментировать и остав-
лять сообщения на Weibo, прислушиваться к мнению потребите-
лей и оперативно давать обещания потребителям и предлагать 
решения, но антикризисное управление отстает, оставляя плохое 
впечатление на публику. Механизм медленной реакции Siemens 
значительно снизил имидж бренда и привел к тому, что компа-
ния попала в водоворот общественного мнения.

но в то же время в условиях кризиса это дает предприятиям 
возможность своевременно справиться с кризисом. вечеринка 
CCTV 15  марта 2012  года также разоблачила незаконную дея-
тельность ресторанов McDonald’s Beijing Sanlitun и Carrefour. 
согласно статистике 80 % пользователей сети Weibo поддержи-
вают McDonald’s, но пользователи сети обстреляли Carrefour. еда 
также разоблачена, но отношение к ним разное. причина в том, 
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что McDonald’s разрешил кризис должным образом. McDonald’s 
извинился на Weibo в течение часа после возникновения кри-
зиса. ответ был быстрым и решительным. он активизировался 
и ответил на Weibo как можно скорее, и пользователи сети Weibo 
спонтанно поддержали McDonald’s. почему потребители под-
держивают McDonald’s? это связано с PR McDonald’s на Weibo. 
прежде всего McDonald’s часто использует Weibo для тонкого 
влияния на потребителей, чтобы распространять преимущества 
продукта, концепцию бренда, корпоративный имидж, например, 
запуск экологически чистых продуктов, разыгрывание семейных 
карт, чтобы вызвать ностальгию, и всегда подчеркивать качество 
и серию рекламных мероприятий. создается чувство доверия. 
после разоблачения вечеринки 15 марта McDonald’s решительно 
перешла на Weibo и извинилась. после того как разразился кри-
зис, McDonald’s стала первой компанией, которая закрыла свой 
бизнес и представила его промышленно-коммерческому депар-
таменту для проверки. вышеуказанная серия действий показы-
вает эффективность связей с общественностью McDonald’s на 
Weibo и ее своевременное реагирование на кризисы. в этом пре-
лесть хорошего пиара Weibo.

в 2017 году компания MUJI была разоблачена на вечеринке 
15  марта на том основании, что она незаконно продавала про-
дукцию, запрещенную к продаже в результате утечки на япон-
ской аэс Фукусима. в полдень 16 марта MUJI выступило с заявле-
нием по поводу того, что CCTV назвала его именем 15 марта. MUJI 
указало, что причина недоразумения на этот раз заключалась 
в том, что информация, указанная на японской этикетке продан-
ных импортных продуктов питания, была названием материн-
ской компании и ее юридическим зарегистрированным адресом, 
а не местом происхождения проданных импортных продуктов 
питания [8]. то есть репортеры CCTV путают место регистрации 
компании с зоной производства продуктов питания. кроме того, 
MUJI также выдавал копии таможенных деклараций пищевых 
продуктов и сертификатов осмотра, и их рациональное обраще-
ние получило поддержку пользователей сети Weibo. после кри-
зиса MUJI совместно опубликовали доказательства и заявление 
компании. рациональный голос заставил потребителей почув-
ствовать себя более аутентичными и авторитетными.

в процессе создания бренда на Weibo новые медиа также 
принесли определенные проблемы. самая большая проблема 
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заключается в вопросе доверия. из-за недостаточного анализа 
информации, продвигаемой соответствующими департамен-
тами в условиях WeChat и Weibo, появляется все больше и больше 
преувеличенной и даже ложной информации, из-за чего пользо-
ватели WeChat и Weibo становятся все более подозрительными 
к информации; эти платформы стали рассадником слухов и лож-
ной рекламы.

«синьхуа» сообщило, что команда WeChat «с начала 2014 года 
по август заблокировала 30 тыс фальшивых публичных аккаун-
тов; ежедневно блокировалось 10  млн мошеннических реклам-
ных объявлений; QQ WeChat и WeChat предоставляют пользовате-
лям 290 тыс. подсказок в день для ссылок на опасные веб-сайты». 
в эпоху ложной информации у компаний есть только один способ 
продвигать свои бренды через WeChat и Weibo — честность [9].

три вышеперечисленных фактора не изолированы, а взаи-
мосвязаны. влияние информации имеет фундаментальное зна-
чение. она определяет направление. корпоративные решения 
и  разработка корпоративных стратегий; маркетинг влияния — 
путь и средство расширения и роста; воздействие на формиро-
вание бренда — цель. любая компания пытается построить свой 
бренд, но построению бренда нет конца, это долгий процесс. 
WeChat и Weibo оказали большое влияние на бизнес, и можно 
сказать, что они охватывают все аспекты мышления и поведения 
сотрудников. пользовательская база платформ социальных сетей 
увеличивалась в геометрической прогрессии несколько раз, и 
сегодня они стали неотъемлемой частью современного общества.

изучив большое количество текстов на платформах социаль-
ных сетей, мы можем увидеть, что многие люди предпочитают 
скрывать свою личную информацию при выражении своего 
мнения в социальных сетях. используя имеющиеся данные, мы 
можем просто определить, что женщины предпочитают обсуж-
дать в социальных сетях следующие темы: планирование в орга-
низации, мотивация сотрудников и организация ресурсов. Муж-
чины, с другой стороны, чаще обсуждают в социальных сетях сле-
дующие темы: общение.

Можно сказать, что коммуникация является одним из самых 
важных факторов в развитии компании. общение — важная 
часть команды, а доверие — основа команды. если руководитель 
способен создать прочный фундамент доверия в своей команде, 
затраты на управление бизнесом значительно снижаются.
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в последние годы на различных национальных конферен-
циях в китае была четко сформулирована цель и задача: китай-
ские компании стремятся к инновациям и развитию. в  резуль-
тате эта тема стала предметом обсуждения. по мере того как цен-
тральное правительство продолжает уделять особое внимание 
стратегиям корпоративного развития и управления, все больше 
и больше руководителей предприятий осознают, что отсутствие 
эффективной коммуникации в организации неизбежно приве-
дет к проблемам в отношениях с персоналом, подчиненными, в 
деловых вопросах, в отношениях с клиентами и т. д. независимо 
от стадии общение является важным средством разрешения кон-
фликтов. именно поэтому мы обычно можем увидеть наиболее 
реалистичные мнения потребителей о продуктах и сотрудников 
о компаниях непосредственно на платформах социальных сетей. 

таким образом, мы увидели, что влияние платформ социаль-
ных сетей на предприятия проявляется в основном в таких обла-
стях, как каналы коммуникации, передача информации, ори-
ентация на ценности, формирование команды и подбор ресур-
сов. это делает управление предприятиями более прозрачным, 
расширяет каналы распространения корпоративной культуры, 
повышает скорость передачи информации и расширяет инфор-
мационный охват, а платформы социальных сетей укрепляют 
коммуникацию сотрудников и создают более разнообразную 
культуру.
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Аннотация. в китайской социологии в настоящее время доминируют 
западные взгляды на личность и семейное воспитание. однако нельзя забы-
вать об особенностях и подходах к семейному воспитанию в китае, которые 
основаны на влиянии традиционных китайских ценностей, которые до сих 
пор значительно влияют на общество. в статье представлен анализ подходов 
китайских авторов к проблемам семейного воспитания в китае.
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the influence of traditional Chinese values, which still significantly affect society. 
The article presents an analysis of the approaches of Chinese authors to the 
problems of family education in China. 
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семейное воспитание в китае является своего рода жиз-
ненно-производительной деятельностью в развитии семьи. 
когда в семье рождаются дети, изменяются социальные отноше-
ния, присущие ранее супругам, они приобретают новые соци-
альные роли молодых родителей, что накладывает на них новую 
ответственность. именно в семье формируются ценностные 
ориентиры ребенка и закладываются основы социальных отно-
шений. семейное воспитание в основном отражает социальные 
отношения между родителями и детьми, а не между мужем и 
женой. несомненно, на семейные отношения влияет качество 
и характер отношений супругов. дети, выросшие в неблагопри-
ятной атмосфере, когда родители, например, каждый день руга-
ются, спорят и не доверяют друг другу, по-другому относятся к 
семье и членам семьи, нежели дети, растущие в благоприятной 
обстановке и с любящими родителями. в данной статье проведен 
анализ подходов современных китайских авторов к проблемам 
семейного воспитания в китае.

социальные отношения в жизни современной китайской 
семьи основаны на кровных отношениях. китайский ученый ян 
цигуан в своей книге «发展型家庭生活教育。理论, 实践与制度创新» 
«развивающее семейное образование. теория, практика и обнов-
ление системы» (прим. перевод автора) дает основное представ-
ление о семье и семейных отношениях в китае [1]. основываясь 
на изменениях, происходящих в китайском обществе и реальных 
проблемах развития семейной жизни в китае, его исследование 
строит трехмерную интегрированную исследовательскую теорию 
и практику и систематически изучает, какую роль сыграло дви-
жение по просвещению в области семейной жизни и семейного 
образования. автор создал базу для систематического исследова-
ния по семейному воспитанию, на которой строятся последую-
щие исследования по данной теме. 

несколько другой взгляд на современные факторы, влияю-
щие на отношения, у исследователя ван дамина. в своей работе  
«中国封建社会背景下传统家庭关系研究» «исследование традици-
онных семейных отношений в контексте китайского феодаль-
ного общества» (прим. перевод автора) он говорит о том, что даже 
в современном мире «на китайское общество огромное влияние 
оказывают старые феодальные нравы, они находят отношение 
не только во взаимоотношении представителей разных полов 
в обществе, но и в семьях» [2]. в  своей работе он ярко интер-
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претирует традиционную феодальную этику и нравы, которые 
вырабатывались в истории феодального общества в Китае более 
двух тысяч лет. Автор раскрывает этический аспект построения 
гармоничной семьи в древности и на основе строит параллель 
с построением семьи в новую эпоху Китая. 

Китайский психолог и исследователь У Чжихун в своей книге 
«为何家会伤人» «Почему дома больно» (прим. перевод автора) 
рассматривает семейные отношения и факторы, влияющие на 
них, с точки зрения ребенка и подростка. Автор взял за основу 
исследования реальные истории детей: в 2009 году У Чжиху осно-
вал свой центр психологической консультации и на протяжении 
нескольких лет работал с детьми, подростками и их родителями. 
В то же время он руководил колонкой «Здоровье и психология» 
в «广州日报» (Guangzhou Daily является официальной печатной 
и онлайн-газетой муниципального комитета Гуанчжоу Комму-
нистической партии Китая) [3].  В  своей книге психолог собрал 
32 статьи, опубликованных в колонке «Здоровье и психология», 
которые касались родительской любви, давления родителей на 
подростков, особенно из-за выпускных экзаменов, зависимо-
сти детей от Интернета и других проблем, которые раскрывали 
взгляд самих подростков на проблемы. Помимо семьи, воспита-
ния детей, подросткового бунта и других тем, в его исследова-
нии также обсуждаются многие взрослые темы в области брака 
и любви, супружеских отношений, природы любви, дается психо-
логическое объяснение судьбы и несколько способов влюбиться 
с первого взгляда. Его работа является продуктом современного 
подхода китайских психологов и ученых, так как не только рас-
крывает современные проблемы детей, но и дает полное пред-
ставление о семейных отношениях от зарождения отношений 
между супругами до их взаимоотношений с ребенком-подрост-
ком. Данный подход считается довольно «откровенным» для 
китайского общества, которое традиционно не обсуждало детали 
данной темы.

Психолог Ли Мэйцзинь в своей работе «心理抚养» «Психоло-
гическая поддержка» (прим. перевод автора) выделяет главную, 
на его взгляд, мысль семейных отношений: «心理抚养比物质抚
养更重要 性格比能力更决定命运» «Психологическое воспитание 
важнее материального, характер важнее способностей». Автор 
считает, что семья — отправная точка всего для ребенка, а также 
что многие проблемы взрослых людей связанны с их воспита-
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нием в раннем детстве. Психолог говорит о том, что люди пола-
гают, что «взращивание» детей — это просто буквальное корм-
ление ребенка пищей, но они упускают из виду, что оно может 
осуществляться и посредством действий и различных контактов, 
т.  е. сам процесс «вскармливания» является не только прямым 
вскармливанием. «Любить ребенка — это не слепо ему подчи-
няться, а научить его правильно себя вести и понимать границы 
того, что можно, а что нельзя делать». Автор считает, что чтобы 
хорошо ладить с разными людьми, ребенка нужно научить соци-
альному поведению, уважительному отношению, социальным 
нормам, поэтому родители должны на своем личном примере 
показать поведение, являющееся на их взгляд правильным, 
и позволить ребенку самому найти правильный способ взаимо-
отношения с другими людьми. Все это входит в прямую обязан-
ность родителей.

Психологическое воспитание — это совершенно новая кон-
цепция воспитания, которую активно поддерживает Ли Мэйц-
зинь. В  процессе воспитания детей родители чаще обращают 
внимание на базовые физиологические потребности детей, 
например, сыты ли и одеты ли их дети, их рост и вес, живы они 
и здоровы; в этом они видят реализацию своей любови. Однако 
данный подход, по мнению Ли, имеет некоторые необратимые 
психологические проблемы, особенно после вступления ребенка 
в подростковый возраст и взрослую жизнь, которая намного 
сложнее и многообразнее тех отношений, с которыми ребенок 
сталкивается в детстве. К возможным проблемам можно отнести: 
отказ от общения, отрицание транслируемых обществом ценно-
стей, бунт, невписываемость подростка в различные социаль-
ные группы (например, одноклассников), трудности в обучении, 
агрессия и насилие.

Ли Мэйцзинь старается донести до родителей следующую 
концепцию: в воспитании детей психологическое воспитание 
важнее материального: формирует концепцию семейного вос-
питания. Психологическое воспитание включает в себя четыре 
основных аспекта: 

1) эмоции;
2) характер;
3) общение;
4) забота.
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родители должны участвовать во всех процессах психологи-
ческого воспитания и развития ребенка. Через общение, заботу 
и привязанность к своим детям родители участвуют в разви-
тии ребенка, осуществляют эмоциональное воспитание, учат 
его вести себя в семье и обществе, нежели только удовлетворять 
физиологические и материальные потребности. именно в обще-
нии автор видит главный фактор, влияющий на развитие отно-
шений в семье. это позволяет сказать, что автор находится под 
влиянием западных концепций воспитания. концепции важно-
сти личности являются достаточно новой и прогрессивной для 
китайского общества идеей, которая в последние годы находит 
отражение в исследованиях многих авторов.

на основе всего сказанного можно сделать вывод. влияние 
конфуция, его системы нравов и ценностей глубоко укорени-
лось в истории и нынешней реальности китайского общества. 
несмотря на то, что сейчас в китайской социологии доминируют 
западные взгляды на личность, развитие и воспитание, нельзя 
забывать об исторических особенностях китая, которые до сих 
пор значительно влияют на общество. у китайских ученых суще-
ствует свой подход к изучению семейных отношений, но можно 
сказать, что в последние годы наблюдается сближение позиций 
китайских авторов с их европейскими и российскими коллегами. 
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ционному формату обучения в условиях пандемии COVID-19. автор рас-
сматривает основные интернет-платформы, позволяющие организовывать 
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FEATURES OF STUDENTS› ADAPTATION  
TO THE DISTANCE LEARNING FORMAT  

IN PANDEMIC CONDITIONS

R. A. Yas
Annotation. This article is devoted to the adaptation of students to distance 

learning in the context of the COVID-19 pandemic. The author considers the main 
Internet resources that allow organizing online training sessions, the positive 
and negative aspects of distance learning, as well as the peculiarities of students’ 
adaptation to this learning format.

Keywords: distance learning format, Internet platform, pandemic, 
adaptation, student, teacher, technical devices.

дистанционное образование в мире начало свое развитие со 
второй половины XX века благодаря применению новых инфор-
мационных технологий и поддержке Юнеско. стоит отметить, 
что дистанционное образование с помощью информационных 
технологий, электронных образовательных ресурсов является 
разновидностью заочного формата обучения в вузах, который 
дает студентам возможность учится удаленно, не покидая место 
своего проживания. 



384

эпидемиологическая ситуация, возникшая весной 2020 года, 
послужила основанием для вынужденного и быстрого перехода 
образовательного процесса в вузах на дистанционный формат 
обучения. возникшие в связи с этим сложности привели к изме-
нению степени удовлетворенности учащихся организацией учеб-
ного процесса ввиду высокой учебной нагрузки, а также к потере 
интереса и внимания к изучаемым предметам. стоит отметить, 
что вынужденный переход образовательного процесса в дистан-
ционный формат потребовал от студентов быстрой адаптации 
к новым условиям.

в науке изучение адаптации студенческой молодежи к усло-
виям дистанционного формата обучения рассматривается с 
использованием разных подходов. следует отметить, что поня-
тие «адаптация» является междисциплинарным, поскольку оно 
включено в предметную область не только социологии, но и 
философии, психологии и других наук. социологические под-
ходы к анализу социальной адаптации представлены М.  вебе-
ром, э. дюркгеймом, т. парсонсом, г. спенсером и другими.

важно отметить, что необходимость адаптации студентов 
к новым условиям образовательного процесса может воспри-
ниматься как стрессовый фактор. в  случае, если эмоциональ-
ная напряженность, обусловленная трудностями и сложностями 
адаптации к вынужденным условиям, достигает чрезвычайно 
сильной выраженности, то появляется социально-психологиче-
ская дезадаптация [1, с. 136].

целью нашего исследования было изучение особенностей 
адаптации студенческой молодежи к дистанционному формату 
обучения в разные волны пандемии. основной метод исследова-
ния — анкетирование. в исследовании приняли участие 100 сту-
дентов 1–3 курсов, обучающихся в нгуэу. из них 76 % девушек и 
24 % юношей. возраст опрошенных от 17 до 23 лет включительно.

согласно результатам исследования, по мнению большин-
ства студентов (53,8 %), дистанционный формат обучения пред-
ставляет собой формат обучения на расстоянии с сохранением 
всех компонентов учебного процесса; четверть респондентов 
(27 %) отметили, что это «формат обучения, при котором изуче-
ние и освоение учебного осуществляется с помощью специаль-
ных платформ»; меньшая часть опрошенных (13  %) считают, 
что дистанционный формат обучения — это «формат обучения, 
не сильно отличающийся от очного обучения, с применением 
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специальных интернет-платформ». также 13 % студентов отме-
тили, что «это формат обучения, при котором студенты самосто-
ятельно изучают учебный материал без взаимодействия с препо-
давателем». таким образом, можно сделать вывод о том, что для 
большинства студентов дистанционный формат обучения пред-
ставляет собой формат обучения, при котором сохраняются все 
необходимые компоненты обучения, но на расстоянии, с помо-
щью специальных интернет-платформ.

в ходе исследования были выявлены трудности, связанные 
с переходом на дистанционный формат обучения. выделим пять 
наиболее значимых проблем. на первое место выходят техниче-
ские проблемы (подключение, сбои и т. д.) (50 % ответов опро-
шенных). на втором месте отсутствие живого общения с одно-
группниками (38 %). на третьем — повышение учебной нагрузки 
(35 %). на четвертом месте самостоятельное изучение учебного 
материала (34 %). на пятом — отсутствие обратной связи с пре-
подавателями (26 %).

также результаты исследования позволили выявить, что 
учебные занятия у студентов при первом опыте перехода на 
дистанционный формат обучения и впоследствии в целом не 
изменились — так ответили 33 % студентов. с учетом усовершен-
ствования системы образовательного процесса в дистанцион-
ном формате можно выделить наиболее значимые изменения: 
улучшилась обратная связь с преподавателями (30  %), произо-
шло сокращение учебной нагрузки и наладились технические 
возможности (23  %); отрегулировалось проведение занятий по 
расписанию (22 %). 

при анализе ответов на вопрос, связанных с выражением 
степени согласия или несогласия с утверждениями о дистанци-
онном формате обучения, была сокращена размерность распре-
деления и выделены три фактора, объясняющие 64 % дисперсии. 
рассмотрим характеристики каждого фактора:

ориентация на групповое взаимодействие и коммуникацию. 
совокупность представленных в данном факторе утверждений 
характеризует сложности в адаптации студентов к дистанцион-
ному формату обучения, связанные с отсутствием живого обще-
ния с учебной группой и преподавателями, самостоятельным 
изучением учебного материала, ухудшением здоровья и сниже-
нием успеваемости в целом. 
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Многозадачность. второй фактор положительно коррелирует 
с такими утверждениями, как «благодаря дистанционному фор-
мату у меня появилась возможность совмещать учебу и работу» 
и «я стал(а) меньше уставать от учебы с переходом на дистанци-
онный формат обучения».

повышение уровня самоорганизации и самодисциплины 
студентов во время дистанционного формата обучения, а также 
хорошая адаптация к новым условиям образовательного про-
цесса при последующих переходах.

таким образом, факторный анализ позволил глубже интер-
претировать полученные результаты и позволил выделить типо-
логию студентов в зависимости от их уровня адаптации к дис-
танционному формату обучения.

в ходе исследования нами были выявлены следующие основ-
ные проблемы: 

1. в период дистанционного обучения студентам необхо-
дима поддержка со стороны вуза. однако 60 % студентов отме-
тили, что вуз не оказывал поддержку при дистанционном фор-
мате обучения. поддержка может заключаться в техническом 
обеспечении (в случае отсутствия пк, трудностей работы с интер-
нет-платформами), материальной (например, социальная сти-
пендия), коммуникативной поддержке (проведение вузовских 
мероприятий) и т. д.

2. также большинство студентов (60  %) отметили, что для 
дистанционного формата обучения необходима специальная 
интернет-платформа с подробной инструкцией.

таким образом, выявив проблемы, связанные с адаптацией 
студентов к дистанционному формату обучения, мы можем 
предложить следующие рекомендации: 

1. ввиду того, что во время дистанционного формата обу-
чения взаимодействие преподавателя со студентами подразуме-
вает в большей степени предоставление и получение информа-
ции, необходимо ввести интерактивные методы дистанционного 
обучения вне зависимости от формы занятия. благодаря этому 
у студентов будет закрепляться изученный материал, повысится 
взаимодействие между преподавателем и студентами.

2. традиционно в вузе контроль знаний студентов заклю-
чается в защите курсовых, расчетно-графических и проектных 
работ. в  случае дистанционного формата обучения необходима 
не только разработка системы контроля знаний студентов в усло-
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виях онлайн-обучения в конце учебного семестра, но и промежу-
точный контроль знаний. 

3. разработать и внедрить единую интернет-платформу для 
дистанционного формата обучения для нгуэу, где будет воз-
можно проводить видеоконференции; выполнять практические 
задания; использовать текстовый лекционный материал; полу-
чать обратную связь от преподавателя по выполненному зада-
нию (оценка, комментарий); прикреплять курсовые/рефератив-
ные работы.

таким образом, можно сделать вывод о том, что для успешной 
адаптации студентов к дистанционному формату обучения необ-
ходимо направлять все меры для усовершенствования системы 
дистанционного образования, а также разрабатывать и внедрять 
новые цифровые возможности (например, разработка интернет-
платформы). предложенные рекомендации, с одной стороны, 
позволят повысить качество образовательного процесса в случае 
дистанционного формата обучения, а с другой — помогут улуч-
шить коммуникативный процесс со стороны студентов и препо-
давателей. 
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Аннотация. в данной статье была рассмотрена проблема лидерства 
в университетской среде. эта проблема актуальна, поскольку неразвиты 
институты и отсутствуют мероприятия для развития и выявления лидерских 
компетенций среди студентов, а также по их дальнейшему продвижению 
в студенческом самоуправлении.
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ISSUES OF LEADERSHIP  
IN THE UNIVERSITY ENVIRONMENT

A. I. Abbazov, T. Z. Amanzhol
Annotation. In this article the problem of leadership in the university 

environment was considered. This problem is relevant due to the fact that 
institutions are not developed and there are no activities to develop and improve 
leadership competencies among students, as well as to develop them and progress 
in student self-government.
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leaders.

главная мотивация лидера в социальной среде быть таковым 
кроется в стремлении к влиянию в коллективе, связанном с аль-
труизмом в виде возлагания на себя огромной ответственности 
по собственной воле. лидер — это человек, в первую очередь 
пользующийся авторитетом и влиянием в коллективе, руково-
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дитель или вдохновитель какой-либо группы людей. лидерство 
характеризует тонкую специфику взаимоотношения коллектива 
и отдельных взятых личностей (лидеров), кроме того, оно пред-
полагает развитие и применение так называемых лидерских 
компетенций, своих личностных особенностей (эмоциональных, 
волевых, интеллектуальных и др.) и их рациональное использо-
вание в данной социологической среде. с  позиции философии 
экзистенциализма главный мотив лидерства как самопроизволь-
ного возложения ответственности на себя трактуется лидером 
как судьбоносное решение. такое понимание лидерства пред-
писывает считать его основой самоопределения и саморазвития 
человека. ведь поиск самого себя, открытие своего предметного 
мира, обретение и развитие своей индивидуальности связаны 
с  решением сверхличных задач, а значит, предполагают само-
ограничение, самоотречение, расширение личной ответственно-
сти и видение своей деятельности через призму всеобщей взаи-
мосвязи [3, c. 79].

в науке приводят множество классификаций лидеров, кото-
рые легко применимы к настоящей университетской среде, 
в которой существует все многообразие лидеров в том или ином 
проявлении. таким образом, выделяют следующих лидеров: 

1. по содержанию — лидера-вдохновителя и лидера-испол-
нителя. лидер-вдохновитель способен дать человеку удоволь-
ствие от выполняемой деятельности за счет удовлетворения 
врожденной потребности психологического роста и стремления 
к повышению своей компетентности. лидер-исполнитель явля-
ется антиподом лидеру-вдохновителю, так как первостепенная 
задача данного лидера состоит не в мотивации, а в идеальном 
самостоятельном исполнении чего-либо; такой человек на своем 
примере показывает, как и что нужно делать. ярким примером 
таких лидеров являются члены различных студенческих органи-
заций, они занимаются университетской деятельностью, являясь 
авторитетом у большинства студентов. 

2. по характеру деятельности — лидеры универсальные 
и  ситуативные. последние проявляют инициативу при опреде-
ленных стечениях обстоятельств, в то время как лидеры-универ-
салы проявляют свои качества в любой ситуации.

3. по направлению действия — лидеры эмоциональные 
и деловые. деловое лидерство применяется для производствен-
ных целей. в основе такого лидерства лежат такие качества, как 
высокий уровень компетенции, умение решать организацион-
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ные задачи, деловой авторитет и наличие опыта. эмоциональное 
лидерство возникает в социально-психологических группах на 
основе человеческих симпатий, притягательности межличност-
ного общения. эмоциональный лидер вызывает у людей доверие, 
излучает теплоту, вселяет уверенность, снимает психологиче-
скую напряженность, создает атмосферу психологического ком-
форта. в университетской среде таких лидеров возможно наблю-
дать в преподавательском составе.

также выделяют следующие виды лидерства: формальное 
лидерство — в этом виде человек становится лидером из-за зани-
маемой должности и по определению обязан иметь лидерские 
компетенции. и  неформальное лидерство, в котором человек 
становится лидером при помощи авторитета, уважения и других 
подобных ресурсов. лидер может быть и неформальным, и фор-
мальным одновременно [1, с. 23].

в источниках, использованных при создании данной работы, 
неярко выражена проблематика темы и пути решений, не упо-
минается, что нехватка лидерских компетенций затрагивает 
каждый организационный уровень любого университета и орга-
низаций в целом. проблемы лидерства, рассмотренные в рамках 
университетской среды, успешно применимы и на другие круп-
ные организации вплоть до правительственных. 

после рассмотрения источников и научных статей можно 
выделить следующие основные проблемы лидерства в универси-
тетской среде:

1. нехватка лидеров. лидерство руководства — основной 
критерий конкурентоспособности организаций, что формирует 
острую потребность в руководителях-лидерах, требующихся для 
повышения работоспособности и эффективности коллективов.

2. отсутствие институтов. неспособность воспитания лиде-
ров в образовательных учреждениях.

3. развитие тонких и сложных качеств лидера требует специ-
альной методологии, специальных условий и среды.

4. отсутствие повестки о том, что лидерские качества остро 
необходимы для конкурентоспособности на трудовом рынке.

для решения данных проблем можно поставить следующие 
задачи:

1. создание школ или кампусных курсов, направленных на 
создание лидерских компетенций.

2. включение в образовательный процесс студентов для раз-
вития лидерских личностных качеств и основ менеджмента.
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3. увеличение количества мероприятий, направленных на 
выявление лидеров в университетской среде, и проведение их на 
регулярной основе, а также дальнейшее продвижение призеров 
мероприятий в структуры студенческого самоуправления.

4. поощрение в разном виде (стипендии, гранты) успешно 
применяющих лидерские качества и достигнувших результата 
в усовершенствовании студенческой среды.

есть пример томского государственного университета, 
в  котором организуются разного рода мероприятия, связанные 
с развитием лидерских компетенций; это является хорошей 
тенденцией, но данного уровня поддержки и воспитания лиде-
ров явно не хватает. Мероприятия нерегулярные, а развитие 
сложных качеств, которыми обладает лидер, должно быть посто-
янным, и  университет должен поддерживать данную среду на 
постоянной основе для выпуска специалистов, предрасположен-
ных к высокому уровню менеджмента и руководства персоналом 
независимо от своих основных компетенций.

обучение лидеров и развитие лидерских компетенций в уни-
верситетской среде должно быть системным и развиваться не 
только за счет мероприятий, конкурсов, школ и т. д., но и включе-
ния в основу образования будущего специалиста, так как в совре-
менной конъюнктуре трудового рынка лидерские качества тре-
буются от новых специалистов как само собой разумеющееся. 
обучение должно включать в себя непосредственную практи-
ческую деятельность в студенческих организациях или иных 
некоммерческих проектах, что связано с развитием таких спо-
собностей и умений, как ораторские, организаторские, аналити-
ческие, коммуникативные и пр.; с другой стороны, необходима 
ориентация на личностное совершенствование и самообучение 
будущих лидеров, воспитание у них способностей к самодисци-
плине, самоорганизации, самоанализу, а так же оценке действий 
и результата своей деятельности [2, с. 25].
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способен повысить эффективность предпринимательского сектора, — это 
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нимательству и факторы, которые оказывают влияние на формирование 
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Annotation. In the youth environment, entrepreneurial activity, at one stage 

of life, can become a very likely career development option. It is emphasized that 
the most promising layer that can increase the efficiency of the business sector 
are university students. The problem of students’ attitude to entrepreneurship 
and the factors that influence the formation of students’ desire to become an 
entrepreneur or an employee, among other life plans, is considered.
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в последнее время наблюдается тенденция: самый пер-
спективный слой, который способен повысить эффективность 
предпринимательства, — это студенты высших учебных заведе-
ний. именно студенты получают актуальные для современного 
общества знания, также они активны и быстро адаптируются к 
изменениям. Место предпринимательства в жизненных планах 
студенческой молодежи зависит не только от условий формиро-
вания предпринимательства (семья, университетская среда), но 
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и  от совокупности личностных характеристик, которые могут 
быть выявлены в процессе обучения у студента [1, с. 5].

в первую очередь нам важно понимать, какие планы у сту-
дентов в настоящее время. готовы ли сами студенты участво-
вать в предпринимательской деятельности или они планируют 
длительное время работать в качестве наемного работника? 
если все-таки главная жизненная стратегия связана с пред-
принимательством, то важно выяснить, как студент собирается 
реализовываться в предпринимательской сфере, нужно понять, 
какие причины и факторы повлияли на это решение. проблема 
исследования заключается в том, что с одной стороны, студенты 
отдают предпочтение предпринимательству как желательному 
выбору карьеры, несмотря на то, что она характеризуется неста-
бильностью, но с другой стороны, студенты, как правило, не 
обладают достаточным уровнем предпринимательских способ-
ностей и информацией про возможности их развития для реали-
зации своего предпринимательского потенциала [2, с. 3]. также 
они не имеют в наличии достаточного финансового капитала 
для открытия своего дела. как правило, главную роль в разви-
тии предпринимательских способностей (компетенций) должен 
играть вуз. 

цель исследования: определить, какое место предпринима-
тельство занимает в жизненных планах студентов нгуэу. 

исследование было проведено в 2022 году. выборочная сово-
купность представлена студентами нгуэу 1–3 курсов, обучаю-
щихся на очном отделении по программе бакалавриата в нгуэу 
(150 чел.). возраст респондентов составил 18–22 года. в  опросе 
участвовали студенты таких направлений, как «социология» 
(40  %), «экономика» (19  %), «экономическая безопасность» 
(13  %), «Юриспруденция» (10  %) и др. большинство участников 
исследования — женщины (55 % респондентов), мужчины — 45 %. 

при анализе планов студенческой молодежи на будущее уста-
новлено, что после получения высшего образования подавляю-
щее большинство респондентов (97 %) планируют идти работать 
сразу. студенты планируют работать в крупной компании, в госу-
дарственном секторе и в малой фирме. примерно шестая часть 
студентов планируют открыть собственное дело (ип).

в настоящее время большинство опрошенных (87  %) не 
занимаются предпринимательской деятельностью, в то время 
как 10  % активно занимаются предпринимательской деятель-
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ностью уже сейчас. в настоящее время 22 % студентов пытаются 
двигаться в сторону организации собственного бизнеса; 64 % в 
момент обучения не рассматривают возможность открывать соб-
ственное дело; но стоит отметить, что 28 % думают о том, чтобы 
после обучения открыть собственное дело; подавляющее боль-
шинство (61 %) все так же не планируют организовывать бизнес. 

главными факторами мотивации для занятия предпринима-
тельством, по мнению студентов, являются возможность трудо-
устройства (32 %), возможность получать высокий доход (30 %), 
наличие гибкого графика (22 %) и независимость от вышестоя-
щего начальства (18  %). Меньше всего ответов получили такие 
факторы мотивации, как возможность работать с интересными 
людьми, занятие любимым делом и социальное призвание 
в обществе среди других людей.

студенты женского пола главный фактор мотивации видят 
в  возможности трудоустройства (62  %), в самореализации 
и в независимости (51 %), в то время как мужчины — в финан-
совой независимости (53 %) и в помощи экономике и населению 
страны (68 %). 

студенты, обучающиеся в данный момент, не готовы откры-
вать бизнес в стране (61 %). они рассматривают предпринима-
тельство как желательный выбор карьеры в ближайшие пять лет 
(31 %). представители женского пола не готовы к интенсивному 
труду (68 %), они не готовы брать на себя высокий риск (63 %), 
и у них большой страх, что они не смогут реализовать себя в биз-
несе (66  %). при этом представители мужского пола в качестве 
причин, из-за которых они не готовы заниматься предпринима-
тельской деятельностью, выбрали недостаточный уровень стар-
тового капитала (55 %) и нестабильную экономическую ситуацию 
в стране (51 %). таким образом, можем сделать вывод, что пред-
ставители женского пола избегают или бояться ответственности 
за реализацию бизнес-идеи, но при этом они меньше испыты-
вают сложности, связанные с нехваткой стартового капитала. 

при ответе на вопрос о должном уровне знаний для откры-
тия бизнеса студенты отметили, что у них недостаточный уро-
вень знаний (55  %). при открытии собственного дела студенты 
рассматривают такие варианты повышения данного уровня зна-
ний, как: обращение к друзьям-предпринимателям для передачи 
опыта (22  %), окончание профессиональных курсов, например, 
«Мой бизнес» (20  %), посещение конференций, посвященных 
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бизнес-темам (19 %), работа в коммерческой компании для полу-
чения опыта наемного работника на практике (17 %). только 8 % 
опрошенных отмечают, что пойдут в магистратуру для получения 
второго высшего бизнес-образования. таким образом, студенты 
больше рассматривают варианты «вторичного» образования: 
конференции, профессиональные курсы, обращение к знакомым 
предпринимателям; только малая часть рассматривает получение 
вузовского образования по предпринимательской деятельности.

дальше студентам был задан вопрос: «дает ли вуз студенту, 
желающему стать предпринимателем, необходимые для данного 
рода деятельности навыки, знания и возможности?» половина 
опрошенных студентов (48  %) считают, что навыки для созда-
ния собственного бизнеса вуз скорее не дает. связано это, скорее 
всего, с тем, что в вузе акцент делается на теоретическую основу, 
а не на практику, и следующий вопрос подтверждает данное 
утверждение. больше половины опрошенных студентов считают, 
что вуз скорее дает знания для создания бизнеса, чем нет. также 
студенты отметили, что вуз скорее не дает возможности для соз-
дания бизнеса (42 %) и абсолютно не дает (25 %). таким образом, 
можем сделать вывод, что нгуэу больше акцентирован на повы-
шение у студента теоретических знаний, нежели на практику или 
на реализацию возможностей студента по созданию бизнеса. 

для того чтобы составить типологию студентов в зависимо-
сти от проявления предпринимательской активности, был про-
веден кластерный анализ методом K-средних. кластерный ана-
лиз предполагает поиск и выделение однородных групп в про-
странстве заданных характеристик. объекты, которые находятся 
в одном кластере, с одной стороны, должны иметь общие содер-
жательные характеристики, с другой стороны, каждый выделен-
ный кластер должен иметь максимальные типологические раз-
личия с другими.

в ходе проведенного кластерного анализа методом K-средних 
было выделено три кластера. в основу их выделения положены 
следующие параметры: факт занятия предпринимательской 
деятельностью или будущие перспективы, социальный капитал 
и знания в сфере предпринимательства.

при составлении типологии студентов мы исходили из того, 
что каждый студент занимается или не занимается предприни-
мательской деятельностью, и планируют ли в будущем поставить 
предпринимательство на первый план в карьере взамен наемной 
работы.
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полученными кластерами были даны следующие обозначения:
1. «протопредприниматели» (50  %). они рассматривают 

занятие предпринимательской деятельностью исключительно 
в будущей перспективе. как правило, на первом этапе они ори-
ентированы на работу в малой или крупной фирме в качестве 
наемного работника. предпринимательство для них является не 
главной целью в жизни, главная ориентация у них на реализа-
цию карьеры в качестве наемного работника. «протопредпри-
ниматели» в жизни ни разу не занимались предприниматель-
ством, следовательно, у них отсутствует предпринимательский 
опыт. несмотря на это, они оценивают экономическую ситуацию 
в стране на средний уровень. 

2. «наемные работники» (19 %). данный кластер абсолютно 
не ориентирован на предпринимательскую деятельность, сту-
денты не рассматривают ее в качестве основной. соответственно, 
у них отсутствуют как знания, так и социальный капитал для 
открытия бизнеса. для них предпринимательская деятельность 
уходит на последний план в карьерной жизни. они больше ори-
ентированы на работу в государственной структуре.

3. «потенциальные предприниматели» (28  %). потенци-
альные предприниматели по сравнению с протопредпринима-
телями рассматривают вариант открытия бизнеса сразу после 
завершения обучения в высшем учебном заведении. этот кла-
стер рассматривает предпринимательство как желательный 
выбор карьеры только после окончания вуза, опыт ведения биз-
неса в студенческие годы у них отсутствует.

таким образом, можем сделать вывод, что студенты заин-
тересованы в предпринимательской деятельности, но не сразу 
после окончания вуза. не все респонденты готовы сразу выби-
рать предпринимательство как желательный выбор карьеры, они 
рассматривают данный тип деятельности в будущей перспек-
тиве. после завершения высшего учебного заведения студенты 
планируют работать в качестве наемного работника в крупной 
компании или в малой фирме, но в будущем (в течение пяти лет) 
для увеличения собственного дохода они будут рассматривать 
предпринимательство как желательный выбор карьеры.
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социология образования включена в структуру социологи-
ческой науки и является неотъемлемой ее частью. важно отме-
тить тот факт, что качественный скачок, предопределивший 
появление социологии высшего образования в качестве отдель-
ной отрасли социологической науки, был связан в первую оче-
редь с массовой доступностью получения высшего образования 
[1, с. 149]. этому способствовал возрастающий спрос на высоко-
квалифицированных специалистов различных областей знания, 
а также превращение высшей школы в социальный феномен, 
обладающий характерным только для него набором взаимо-
действий людей на различных уровнях, символами, свойствами 
и признаками. 

значимый вклад в понимание сути современного образова-
ния внес английский экономист и социолог гэри беккер [2, с. 2]. 
его экономический подход проник за пределы рыночных отно-
шений и позволил изучить многие проблемы общества с точки 
зрения рационального поведения. в  ходе обучения в высшем 
учебном заведении студент накапливает значительный багаж 
интеллектуальных знаний, навыков и умений, посредством кото-
рых он способен выделяться среди претендентов на какую-либо 
должность. 

в настоящий момент многие социологи говорят о том, что 
студенты дают оценку своему образовательному учреждению 
с позиции выгод для себя: какие знания и компетенции могут 
быть полезны для жизни в будущем и как накопленный чело-
веческий капитал сможет повысить их конкурентоспособность 
на рынке труда. не теряет актуальности изучение отношений в 
вузах, управления процессами в нем, выявление связей системы.

в июне 2022 г. было проведено социологическе исследование, 
целью которого стало изучение мотивации выбора абитуриен-
тами в качестве высшего учебного заведения нгуэу. в  опросе 
приняли участие 103  респондента (74  % женского пола, муж-
ского — 26 %).

для начала нам требовалось определить, на какой уровень 
образования выше спрос среди абитуриентов в 2022 году. данные 
показали, что на программы среднего профессионального обра-
зования поступает 54 % студентов, что говорит о возрастающем 
спросе на платные услуги уже после девятого класса. это может 
отражать высокий спрос на рынке труда на профессиональные 
знания среди молодых специалистов.
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как показали данные исследования, важнее всего для посту-
пающих при выборе программы обучения мнение друзей и роди-
телей — ближнего окружения (15,9 %). затем располагается воз-
можность дальнейшего обучения по специальности (14,3  %); 
к сожалению, по данным первой диаграммы можно установить, 
что студенты-бакалавры не стремятся продолжать свое обучение 
по программам магистратуры. зато студенты среднего профес-
сионального образования охотно переходят из колледжа в выс-
шее учебное заведение. на третьем месте (13,3 %) мы видим пре-
стижность и положительную репутацию вуза, что указывает на 
желание абитуриентов начать стоить свою успешную карьеру 
с вуза с положительной репутацией. 

далее подтвердилась гипотеза исследования о том, что сту-
денты нацелены к получению престижной и высоко оплачива-
емой профессии: 32 % процента отпрошенных считают важным 
получить престижную профессию, еще 32  %: считают, что про-
фессия должна быть востребованной на рынке труда. позитив-
ный эффект зафиксирован в том, что 14 % выбирают профессию 
не из-за желания приумножить свой уровень будущей заработ-
ной платы, а ради обогащения своего внутреннего мира, т.  е. 
поступают на специальность, исходя из своих способностей, 
сильных сторон и интересов. 

последующей нашей задачей было выяснить, откуда абиту-
риенты узнали об учебном заведении. самым распространен-
ным оказался ответ «специализированные сайты для поступаю-
щих» (24,6 %). вторым по популярности ответов стала «реклама 
в интернете» (20,1  %) и «социальная сеть вконтакте», что сви-
детельствует о том, что студенты в основном получают инфор-
мацию из медиаисточников и социальных сетей. таким образом, 
подтвердилась гипотеза-следствие: студенты несамостоятельны 
и в малой степени объективны при выборе места для своего обу-
чения из-за двух факторов: окружение и сМи. с одной стороны, 
советы родителей могут направить молодых людей на верный 
путь, помогая определиться с будущей профессией; с другой сто-
роны, это мешает самостоятельному выбору и тем самым сни-
жает степень осознанности при поступлении.

как сами поступающие отмечали в анкете, проводимые 
мероприятия никак не повлияли на их выбор специальности: 
41 % выбрали ответ «нет, не повлияло», еще 38 % затруднились 
ответить. для 15  % респондентов дни открытых дверей, олим-
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пиады и профильные мероприятия стали решающими в выборе 
вуза, для 4 % мероприятия помогли выбрать специальность, для 
2 % решающими в выборе и учебного заведения и направления 
стали мероприятия нгуэу.

основным мотивом для поступающих стала возможность 
трудоустройства на высокооплачиваемую работу (40 %). на вто-
ром месте оказался ответ «конкретный набор профессиональных 
знаний, умений и навыков» (34,3 %), что подтверждает гипотезу-
основание о том, что большая доля студентов стремится нако-
пить достаточный багаж знаний и компетенций для того, чтобы 
получить престижную работу после окончания обучения.

последний вопрос касался основных ценностей в жизни, 
которые преследуют поступающие. ответы оказались очень раз-
нообразными, не определилось главных и менее востребованных 
целей. все же большинство выбрало ответ «интересная работа 
и  карьера» (18  %), 14  % стремится к свободе и личной незави-
симости, еще 14 % стремятся к новым знаниям и навыкам, 11 % 
преследуют цель обрести материальную независимость, 8 % стре-
мятся обрести полезные связи.

в настоящее время в сфере образования в явной и латентной 
форме созревают и растут противоречия, которые в дальнейшем 
могут стать причиной серьезных конфликтов и проблем как для 
преподавателей, так и для студентов.

по результатам опроса мотивации выбора вуза абитуриен-
тами можно сделать вывод о том, что для абитуриентов наиболее 
важным при выборе направления обучения и будущей профес-
сии является востребованность и престижность профессии. это 
может свидетельствовать о том, что молодые люди еще не знают, 
чем хотят заниматься в жизни, и ищут высокооплачиваемую 
профессию, а также о том, что заинтересованность в интерес-
ном процессе обучения меркнет рядом с перспективой построе-
ния карьеры в будущем. при этом чаще всего на выбор высшего 
учебного заведения влияет окружение абитуриента — родители 
и друзья, а источником информации о вузе является интернет 
и  социальные сети. таким образом, гипотеза-основание под-
твердилась: абитуриенты стремятся извлечь максимум пользы 
от получаемого образования, как в настоящее время, так и в пер-
спективе, однако недостаточно осознанно подходят к выбору 
профессии и места обучения.
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в настоящее время каждый человек задумывается о себе 
в контексте личностного восприятия, построения своего образа 
и ощущения своей целостности. в  условиях социализации мы 
сравниваем себя с родителями, сверстниками и другими окружа-
ющими. это сравнение и приводит нас к вопросу об идентично-
сти, связи с другими индивидами. то, как мы взаимодействуем 
друг с другом, какие ценности имеем и как осознаем свое «я» 
в  процессе жизнедеятельности, влияет на наше отождествле-
ние с людьми. это отождествление складывается из культурной 
среды, общепринятых паттернов поведения и установок людей, 
а также из собственного самоощущения индивида. тема гендер-
ной идентичности в научных работах последних лет остается 
актуальной и неизменно не выходит из внимания психологов. 
интерес к данной теме сегодня занимает важное место в нашей 
жизни, захватывая внимание не только исследователей, но и 
людей молодого возраста, поэтому важно разобраться в текущем 
вопросе.

термин «идентичность» подробно исследовал э. эриксон. он 
писал: «идентичность опирается на осознание временной про-
тяженности собственного существования, предполагает воспри-
ятие собственной целостности, позволяет человеку определять 
степень своего сходства с разными людьми при одновременном 
видении своей уникальности и неповторимости» [1]. в свою оче-
редь, социальная идентичность — осознание индивидом себя как 
представителя определенной общности людей, в которой закре-
плены одни ценности и нормы. то есть каждый ощущает себя как 
часть определенных социальных групп. также различают виды 
идентичностей в соответствии с характером этих групп: возраст-
ная, классовая, национальная, религиозная и гендерная.

каждый из нас так или иначе включает себя в определенные 
группы, на что влияют представленные типы идентичностей, 
и благодаря этому мы можем узнавать других людей по их при-
надлежности к той или иной общности.

подробнее рассмотрим гендерную идентичность и ее осо-
бенности. гендерная идентичность — это ощущение человеком 
себя в виде женщины, мужчины или их сочетания. оно образовы-
вается в процессе развития, то есть не передается при рождении. 
врожденные психофизиологические особенности взаимодей-
ствуют с конкретной социализацией индивида и окружающей 
средой, вследствие чего формируется гендерное самосознание. 
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благодаря этому человек может создать образ «я», принять свой 
пол и гендер. в  его праве выбирать предлагаемые обществом 
модели поведения и социальные роли, которые он будет исполь-
зовать в течение жизни [2]. дж.  Мани ввел термин «гендерная 
идентичность» для характеристики внутреннего состояния чело-
века с позиции ощущения себя представителем определенного 
пола, и, кроме того, для подтверждения значения социокультур-
ных факторов в формировании психологического пола [3]. 

важно отметить, что гендер не биологический пол, это сле-
дование стандартам поведения определенной социокультурной 
среды, это «социальный пол», формулирующий поведение чело-
века в обществе. гендер создается как в процессе взаимодействия 
с окружающими, разделения трудовых обязанностей, сМи, так 
и самим человеком, принимающим и усваивающим установлен-
ные обществом полоролевые стереотипы и установки. гендерное 
самосознание основано на взглядах и представлениях каждого 
пола о самом себе и противоположном поле, знании гендерных 
ролей в этом обществе [5]. 

традиционно выделяются следующие типы гендерной иден-
тичности: феминный (означающий женский тип поведения), 
маскулинный (означающий мужской тип поведения) и андро-
гинный (когда совпадают оба типа поведения) [4]. 

как пишут уэст и зиммерман, женская идентичность — это 
отнесение себя к представительницам женского социума и 
осмысление своего поведения в соответствии с гендерной ролью 
женщины. она начинает формироваться у девочек с раннего воз-
раста, так как родители первые формируют гендерный образ 
новорожденного с помощью одежды, внешнего вида ребенка, 
а  также одобряют соответствующее девочке поведение (чув-
ствительность, эмпатийность, застенчивость и т. п.). в дальней-
шем гендерный образ девочки формируют социальные инсти-
туты, главными представителями которых выступают ровесники 
и сМи, отстаивающие гендерные стереотипы.

Мужская идентичность — это отнесение себя к представите-
лям мужского социума и осмысление своего поведения в соот-
ветствии с гендерной ролью мужчины. доминирование — основ-
ная черта мужской идентичности. считается, что на ранних эта-
пах мальчик растет в более трудном положении, чем девочка, так 
как его воспитывают женщины. последующая его социализация 
связана с развитием маскулинных черт. 
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гендерная идентичность формируется из многих аспектов 
жизни индивида, к ним относятся: либидо (влечения) и поло-
вая направленность (ориентация), физиологические изменения 
человека в период полового созревания, опыт отношений с роди-
телями и со сверстниками, влияние социокультурной среды 
и  сМи, восприятие стереотипов о гендерных ролях, а также 
мировоззрение. каждый из представленных аспектов оказывает 
влияние на самоопределение личности. 

раньше люди не имели выбора и автономности, следова-
тельно, человек мог существовать только в рамках определенной 
классовой иерархии, общественных убеждений и традиций. про 
гендерную идентичность было не принято говорить. это при-
водило к тому, что любое уклонение человека от общеприня-
тых взглядов могло привести к неблагоприятным последствиям. 
начиная с нового времени, стала развиваться социальная мобиль-
ность, вопросам о самопознании и собственной ответственности 
за жизнь уделялось больше времени. люди могли выбирать, кем 
быть, чем заниматься, из-за этого встала проблема неопределен-
ности, которая повлияла и на гендерную идентичность людей. 

на основе полученных данных, мы можем увидеть, что 
вопрос неопределенности в этой области у современного поко-
ления занимает значительное место в повседневной жизни. на 
самоопределение человека как представителя одного гендера 
влияет множество аспектов его жизни, в связи с этим необхо-
димо помочь современным юношам и девушкам понять себя и 
свою гендерную идентичность. при этом данная тема не явля-
ется достаточно разработанной, в связи с чем актуализируется 
необходимость дальнейших исследований в области изучения 
гендерной идентичности современных юношей и девушек.
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в эпоху инноваций успех отдельного человека, а также всего 
общества зависит от способности создавать и внедрять разного 
рода нововведения [1, с. 102]. инновационная личность является 
важным фактором инновационного развития российского обще-
ства. в  настоящее время в социологической науке существуют 
различные подходы к понятию инновационной личности, ввиду 
чего отсутствует общепринятое понятие. однако чаще всего дан-
ный тип личности описывается посредством таких характери-
стик, как творчество, креативность, инициативность. социолог 
Ю. а. петровская отмечает, что «в российском социуме развитие 
инновационного начала в человеке встречает трудности и сопро-
тивление», связывая данный феномен автор с традициями, соци-
альным и историческим опытом российского общества и в том 
числе с «аномичными периодами» [2, с. 176].

традиционно считается, что одной из самых мобильных 
групп населения является молодежь, которая наиболее легко 
и оперативно адаптируется к изменениям. однако не каждый 
молодой человек проявляет желание участвовать в инноваци-
онных проектах. это обусловливает необходимость изучения 
представлений студентами инноваций, образа инновационной 
личности, а также выявление желания студентов быть вовлечен-
ными в инновационную деятельность.

было проведено социологическое исследование с целью изу-
чения образа инновационной личности в глазах современных 
студентов. в  качестве метода исследования был выбран метод 
фокус-групп. было проведено три фокус-группы со студентами 
нгуэу первого, второго и четвертого курса направления «соци-
ология». 

первый блок вопросов был посвящен тому, как студенты 
в  целом понимают инновации и их роль в современном обще-
стве. Чаще всего на вопрос о том, что такое инновации, упоми-
нался такой синоним, как нововведение. Многие студенты свя-
зывают понятие «инновации» с научными и технологическими 
достижениями: «разработка, связанная с технологиями», «что-то 
новое в науке», «то, что используется не в обычной жизни, обыч-
ными людьми, а где-то в науке». Часть опрошенных отмечают 
направленность инноваций на улучшение, усовершенствование, 
внедрение нового и уникального. редко акцент делался на твор-
ческой составляющей. в  целом студенты склонны считать, что 
в постиндустриальном обществе невозможно развитие без инно-
ваций, однако не каждый человек способен их воспринимать.
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Чаще отмечались положительные эффекты внедрения инно-
ваций: они облегчают жизнь, развивают общество, создают 
новые рабочие места, связанные не с физическим, а с умствен-
ным трудом. однако студенты обращают внимание и на негатив-
ные последствия: исчезновение некоторых профессий, неготов-
ность (преимущественного старшего поколения) адаптироваться 
к нововведениям. как правило, участники отмечали, что многое 
зависит от сферы, в которой внедряется какое-либо новшество. 
так, в ходе всех проведенных фокус-групп была затронута сфера 
вооруженных сил, инновации в которой могут обернуться ката-
строфой. вспомнились и художественные произведения, описы-
вающие восстания роботов. опасение, что это может стать нашей 
реальностью, присутствует в сознании молодежи. Мы видим, 
что студенты неоднозначно относятся к тому, как воспринимать 
последствия инноваций, однако считают их необходимыми для 
развития общества.  

второй блок вопросов был посвящен представлениям сту-
дентов об инновационной личности и процессе ее формирова-
ния. участники охарактеризовали инновационную личность как 
человека творческого, целеустремленного, открытого к чему-то 
новому, готового идти на риски, способного быстро адаптиро-
ваться к активно меняющимся условиям внешней среды. данные 
характеристики были упомянуты во всех проведенных фокус-
группах. кроме того, выделяли следующие качества: амбициоз-
ность, способность идти в ногу со временем, ответственность, 
образованность, эрудированность. также отмечалось, что инно-
вационная личность обладает критическим мышлением и может 
посмотреть на ситуацию с разных сторон, не боится чужого мне-
ния. студенты обратили внимание, что вышеперечисленные 
качества также свойственны предпринимателям.

Мы просили привести примеры инновационной личности, 
чтобы понимать, с каким образом ассоциируются вышепере-
численные качества. в каждой проведенной фокус-группе было 
названо имя илона Маска, который, по мнению участников, 
«занимается тем, чем никто до него еще не занимался». совре-
менными инновационными личностями в глазах студентов 
являются также стив джобс, Маргарет тэтчер, билл гейтс, Марк 
цукерберг. были названы и исторические примеры, такие как 
пётр первый, генри Форд, константин циолковский, Фредди 
Меркьюри.  
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если говорить о факторах, которые оказывают влияние на 
формирование инновационной личности, то студенты склонны 
отдавать ведущую роль в данном вопросе ближайшему окруже-
нию, ведь именно оно формирует привычки, образ жизни, инте-
ресы и т. д. немаловажным фактором также выделили воспита-
ние и семью: «если у ребенка с детства много свободы и мало 
ограничений, он не замыкается в себе, внутренне готов идти 
к чему-то новому», «задатки должны формироваться с детства». 
отмечали и внутреннюю предрасположенность к инновациям, 
черты самой личности, в том числе пристрастие к тому или иному 
жанру в литературе и кино: «...если человеку нравится фанта-
стика, он, вероятнее всего, будет заинтересован в инновациях». 
важную роль также играет образование человека. студенты свя-
зывают это с тем, что человек с низким качеством знаний неспо-
собен понять и принять инновации, он будет их избегать. один 
из студентов обратил внимание на наличие неудовлетворенно-
сти каким-то процессом для развития инновационной личности, 
ведь именно сталкиваясь с трудностью, человек ищет пути ее 
преодоления, в том числе новаторские.

третий блок вопросов был посвящен непосредственно 
инновационному потенциалу студенческой молодежи. Мнение 
информантов в данном вопросе разделилось: студенты одного 
курса отвечали, что в каждой личности есть инновационный 
потенциал и его можно развивать, потому что каждый человек 
индивидуален, имеет свои особенности характера и мышления, 
которые в дальнейшем и создают инновации. студенты другого 
курса высказались, что далеко не все имеют внутреннее стрем-
ление к изменениям, потому что у каждого человека существует 
свой круг ценностей, которые формируются в процессе первич-
ной социализации (семьи), а она не всегда дает толчок к разви-
тию инновационного мышления. также студенты отмечали, что 
даже если в человеке есть инновационный потенциал, необяза-
тельно он будет стремиться его реализовать, поскольку у него 
может не возникнуть подобного стремления: «слишком много 
людей, чтобы все были инновационными личностями». 

на вопрос о том, должен ли университет принимать пря-
мое участие в развитии инновационного потенциала личности, 
в основном студенты отвечали: «если университет помогает, 
то человеку в дальнейшем легче реализоваться», «когда у чело-
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века есть стремление, навыки и он не знает, как правильно их 
развивать, университет может в этом помочь», «можно вве-
сти дополнительные программы для тех, у кого есть желание». 
то есть практически все студенты высказались о том, что вуз 
играет важную роль в развитии инновационных качеств лич-
ности. однако участники часто отмечали, что и сами студенты 
должны стремиться к развитию своих качеств инновационной 
личности, а также чтобы близкое окружение человека имело 
соответствующие цели и желания. как показывают результаты 
фокус-групп, большинство студентов не считают себя иннова-
ционными личностями, но были те, которые отмечают наличие 
и развитие способностей к творчеству (музыка, танцы), а также 
те, кто имеет потенциал, но не знает, в какую сторону двигаться. 
в качестве основных стимулов к инновациям студенты выделяют 
деньги, влияние окружения, отсутствие давления и принуждения 
и мысли о счастливом будущем, но ограниченность времени не 
дает возможность развивать инновационный потенциал. 

так, в ходе проведенных фокус-групп мы выяснили, что 
студенты отводят значимую роль инновациям в современном 
мире, однако учитывают и создаваемые ими риски. опрошен-
ные описывают инновационную личность как активного, откры-
того всему новому, ответственного человека. все эти качества, по 
мнению студентов, зарождаются в процессе взросления и взаи-
модействия с людьми. студенты не в полной мере осознают свой 
инновационный потенциал, но хотели бы иметь возможности 
для его развития, в том числе на базе вуза.
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Аннотация. в современном постиндустриальном обществе, где проис-
ходит серьезная трансформация понятия «гуманизм», а человечество посте-
пенно переходит от мировоззрения антропоцентризма к биоцентризму, 
особо актуализируется проблема гуманного отношения к животным. в ста-
тье приведен анализ уровня гуманистической культуры молодежи по отно-
шению к животным. выделены кластеры молодежи по степени вовлеченно-
сти в решение их проблем.

Ключевые слова: отношение к животным, гуманизм, гуманистическая 
культура, бездомные животные.

ATTITUDE TO ANIMALS AS AN INDICATOR  
OF YOUTH HUMANISTIC CULTURE

A. O. Vyazovskaya
Аnnotation. In the modern post-industrial society, where a serious 

transformation of the concept of «humanism» is taking place, and humanity is 
gradually moving from the worldview of anthropocentrism to biocentrism, the 
problem of human treatment of animals is especially relevant. The article provides 
an analysis of the level of humanistic culture of youth in relation to animals. 
Clusters of youth are identified according to their involvement in solving their 
problems.

Keywords: attitude towards animals, humanism, humanistic culture, 
homeless animals.

сегодня принципы отношения человека к животным, свя-
занные с идеей их благополучия, стали одной из основных тен-
денций современного общества [1,  с.  69]. гуманное отношение 
к животным — это один из показателей уровня гуманистической 
культуры. изменения, вызванные переосмыслением отношения 
к животным, реорганизацией повседневного порядка, повы-
шением активности граждан, способны понизить уровень кон-
фликтов в городской среде, повысить ее качество и безопасность, 
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сделать более гуманным процесс социализации молодого поко-
ления, повысить уровень межличностного доверия [2,  с.  100]. 
поэтому приоритетом государственной политики становится 
воспитание ответственных и чутких граждан, которые способны 
оказывать помощь не только себе и своим близким, но и живой 
природе.

в данной исследовательской работе рассматривается проти-
воречие между декларируемым гуманным отношением к живот-
ным и готовностью действовать в их интересах. с одной стороны, 
существует ряд проблем, связанных с антигуманным отноше-
нием к животным, что осознается обществом, с другой стороны, 
молодежь не задействует свои материальные и духовные ресурсы 
для решения данной проблемы. это характеризует рассматрива-
емый показатель уровня гуманистической культуры как низкий. 

было проведено социологическое исследование с целью изу-
чения отношения молодежи к животным, а также определения 
уровня их гуманистической культуры. выборочная совокупность 
представлена 148  респондентами — молодежью новосибирска 
в возрасте до 35 лет. опрашивались наиболее доступные респон-
денты (стихийная выборка) соответствующего возраста. в каче-
стве метода исследования использован количественный метод — 
анкетирование.

одним из основных вопросов для данного исследования 
является проблематика бездомных животных. среди опрошен-
ной молодежи 22  % имели негативный опыт взаимодействия 
с бездомными животными (попадали в ситуации нападения 
собак). у 32  % попадали в подобные ситуации знакомые люди. 
еще 7 % имеют как собственный опыт, так и опыт знакомых.

если говорить о ситуации с решением проблемы безнад-
зорных животных в стране, 45 % опрошенных осведомлены, что 
мероприятия по борьбе с данной проблемой проводятся, но счи-
тают, что они малоэффективны. 27 % отметили, что эту проблему 
не решает никто. Мы можем констатировать, что молодежь счи-
тает недостаточной систему мер по борьбе с проблемой большого 
количества безнадзорных животных на улицах городов.

среди предложенных методов борьбы с безнадзорными 
животными наиболее эффективными респонденты считают сле-
дующие варианты: «помещение животных в приюты и активный 
поиск хозяев для них» (30 %); «введение обязательной процедуры 
чипирования питомцев» (24  %), с помощью которой появится 
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возможность привлекать к ответственности хозяев брошенных 
животных; «проведение мероприятий по пропаганде ответ-
ственного отношения к животным в учебных заведениях» (22 %). 
Мы видим, что респонденты видят решение проблемы бездо-
мных животных преимущественно в долгосрочной перспективе, 
на качественном уровне. стоит отметить, что лишь 2 % опрошен-
ной молодежи считают эффективным методом умерщвление 
животных, что демонстрирует проявление сочувствия невинным 
существам и гуманности в решении проблем подобного рода. 

Мнения по вопросу о том, на ком должна лежать ответствен-
ность за решение проблемы антигуманного отношения к живот-
ным, разделились следующим образом: 11  % считают, что это 
ответственность государства в целом, чуть больше (12 %) — что 
эту проблему должны решать муниципальные органы власти. 
возлагают решение проблемы бездомных животных на специ-
альные зоозащитные организации 4  % опрошенных, еще 7  % 
видят решение в действиях граждан. большинство респондентов 
(64 %) выбрали вариант о вовлечении в одинаковой степени всех 
перечисленных сторон.

преимущественно ответственность за воспитание гуманного 
отношения к животным у молодого поколения респонденты счи-
тают необходимым возлагать на институт семьи. так считают 
46 % опрошенных. 29 % отдают эту роль школе, 16 % — детскому 
саду. 

таким образом, опрошенная молодежь преимущественно 
осознает, что бездомные животные представляют угрозу для 
населения, и это проблема, которая требует вовлеченности со 
стороны государства, муниципальных органов, специальных 
организаций и самих граждан.

несмотря на то, что большинство респондентов заботят 
проблемы животных, активное содействие в их решении ока-
зывают немногие, хотя данный критерий является одним из 
основных при определении уровня гуманистической культуры. 
если говорить о финансовой помощи животным, которая, как 
правило, проявляется в пожертвованиях приютам и благотвори-
тельным организациям, то большинство опрошенной молодежи 
(68 %) тратит на это лишь незначительные суммы, либо не тра-
тит вообще. 100–499 рублей ежемесячно жертвует на поддержку 
животных 17  % респондентов. одинаковый процент тех, кто 
тратит на зоозащитную деятельность от 500 до 999 рублей и от 
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1000 до 4999  рублей (по 7  % на каждую категорию). 1  % тратят 
довольно большие суммы: 5000 рублей и более. отметим также, 
что для 47 % респондентов основным источником доходов явля-
ется помощь родителей, а выборка в большинстве своем пред-
ставлена учащимися (59,5 % неработающих студентов/школьни-
ков, 18 % работающих), которые не являются финансово незави-
симыми. 

ответы на вопрос «посещаете ли пы приюты для животных 
(в целях оказания помощи)?» распределились следующим обра-
зом: малая доля респондентов (6 %) занимается этим на регуляр-
ной основе, в основном в выборку попали люди, которые никогда 
не посещали приюты, хотя встречаются те, кто хотя бы однажды 
помогал подобной организации (24 %).

от помощи зоозащитным организациям и приютам моло-
дежь останавливают следующие причины: 42 % отметили недо-
статок финансовых ресурсов; по 18 % опрошенных приходится на 
тех, кто не помогает из-за нехватки времени, и тех, кто не знает, 
как могут помочь; 4  % респондентов не верят, что их помощь 
дойдет до животных. лишь 4  % выразили нежелание помогать 
животным, что говорит о небезразличии молодежи по отноше-
нию к ним. Хоть основным препятствием и являются ресурс-
ные возможности, мы можем заметить также и низкий уровень 
осведомленности о возможностях помощи, а также недоверие 
к посредникам в вопросах поддержки животных.

для того чтобы выделить типы молодежи по степени вовле-
ченности в решение их проблем, был проведен кластерный ана-
лиз методом к-средних. объекты, находящиеся в одном кла-
стере, имеют общие содержательные характеристики, различные 
с характеристиками объектов других кластеров. в основу выде-
ления типологических групп заложены следующие параметры: 
обеспокоенность проблемами животных, пожертвования и мате-
риальная помощь, практика помощи в приютах. были выделены 
три кластера. полученным кластерам были даны следующие 
условные обозначения: «пассивные зоозащитники», «актив-
ные зоозащитники», «не заинтересованные в зоозащитной 
деятельности». не претендуя на полную завершенность, пере-
йдем к содержательной характеристике полученных кластеров 
и рассмотрим особенности выражения позиции по отношению 
к животным в каждом из них.
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кластер «не заинтересованные в зоозащитной деятельности» 
объединяет молодежь, которая оценивает свою обеспокоенность 
проблемами животных как среднюю и не предпринимает дей-
ствий по их решению. данная группа составляет 19  % респон-
дентов. Мы можем предположить, что рассматриваемая сово-
купность не стремится декларировать высокий уровень своей 
гуманистической культуры, предпочитая отвечать так, как дей-
ствительно поступают на деле.

следующий кластер — «активные зоозащитники», который 
объединил опрошенных, дающих высокую оценку собственного 
уровня обеспокоенности проблемами животных, а также вкла-
дывающих финансовые и временные ресурсы, силы в помощь 
животным. доля представителей данной группы в выборке — 
15,5 %. Молодежь, составившая данный кластер, не только демон-
стрирует высокий уровень своей гуманистической культуры, но 
и  подтверждает его конкретными действиями: пожертвовани-
ями в приюты и зоозащитные организации, помощью приютам 
для животных через непосредственное их посещение. это небез-
различная категория, готовая принимать участие в решении про-
блем животных. 

наибольшее представительство в выборке (65,5 %) имеет кла-
стер «пассивные зоозащитники». респонденты данной группы 
декларируют наивысшую обеспокоенность проблемами живот-
ных, но при этом практически ничего не делают для их решения. 
Молодежь, относящаяся к данной группе, не делает финансо-
вых пожертвований в зоозащитные и другие благотворитель-
ные организации, а также не посещает приюты в целях оказания 
помощи.

опишем преимущественный род деятельности представи-
телей каждого кластера. среди пассивных зоозащитников 67  % 
являются обучающимися без места работы, которые в данный 
момент не являются достаточно самостоятельными, чтобы бес-
препятственно оказывать помощь животным (например, финан-
совую). еще 17,5  % учатся и работают. их желание помогать 
животным, но отсутствие реальных действий можно объяснить 
нехваткой времени из-за совмещения работы и учебы. среди не 
заинтересованных в помощи животным 43 % являются нерабо-
тающими студентами/школьниками, еще 21 % — работающими. 
довольно высок процент тех, кто трудоустроен и не совмещает 
работу с учебой (36 %). примерно тот же процент работающих мы 
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видим в группе «активные зоозащитники» (35 %). их финансовая 
независимость и осознанное поведение позволяют делать выбор 
в пользу помощи природе, благотворительности. 48 % предста-
вителей данного кластера являются школьниками и студентами 
без работы, которые, предположительно, могут затрачивать свои 
силы и временной ресурс на помощь животным.

таким образом, мы можем сделать вывод, что молодежь 
демонстрирует неоднозначный уровень гуманистической куль-
туры по отношению к животным. с одной стороны, они прояв-
ляют сочувствие животным и демонстрируют интерес к их про-
блемам, с другой — крайне мало тех, кто непосредственно при-
нимает участие в решении данных проблем. основной причиной 
этому по результатам проведенного исследования является не 
малая осведомленность, а нехватка финансовых и временных 
ресурсов.
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Аннотация. организация учебного процесса в вузе, ее качество непо-
средственно влияет на компетентность будущих специалистов. выявление 
удовлетворенности студентов различными аспектами образовательного 
процесса вуза позволяет определить слабые стороны организации, требую-
щие улучшения в первую очередь, и целенаправленно осуществлять меры 
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по их усовершенствованию. в  статье представлены результаты социологи-
ческого исследования состояния и проблем организации учебного процесса 
в вузе глазами студентов нгуэу. 

Ключевые слова: учебный процесс, проблемы учебного процесса, каче-
ство обучения.

THE STATE AND PROBLEMS OF THE ORGANIZATION 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY 

THROUGH THE EYES OF STUDENTS

E. V. Grantsevа
Annotation. The organization of the educational process at the university, 

its quality directly affects the competence of future specialists. Identifying 
student satisfaction with various aspects of the educational process of the 
university allows you to identify the weaknesses of the organization that require 
improvement in the first place, and purposefully implement measures to improve 
them. The article presents the results of a sociological study of the state and 
problems of the organization of the educational process at the university through 
the eyes of students of the NSUEM.

Keywords: educational process, problems of the educational process, quality 
of education.

учебный процесс в вузе — особая система организации 
учебно-воспитательной деятельности, направленная на дости-
жение целей процесса образования, развитие личности обучаю-
щегося и его подготовку к началу профессиональной деятельно-
сти [5, с. 44]. 

к характеристике качества учебного процесса относят ряд 
составляющих, влияющих на эффективность протекания про-
цесса. наряду с компонентами учебного процесса (целевой, 
содержательный, деятельностный, организационный, техно-
логический, временной) они составляют компоненты качества 
образовательного процесса [2]. такими компонентами являются: 
содержание образовательных программ; менеджмент образо-
вательного процесса; учебно-методологическая и материально-
техническая оснащенность образовательного процесса; методы 
и технология учебного процесса; уровень компетенции состава 
преподавателей; навыки, умения самих студентов [1, с. 523]. 

определение удовлетворенности студентов различными 
аспектами образовательного процесса вуза особенно важно 
и актуально, поскольку позволяет выявить слабые стороны орга-
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низации, требующие улучшения в первую очередь, и целена-
правленно осуществлять меры по их усовершенствованию.  

в статье изложены результаты социологического исследова-
ния, в котором приняли участие 133 респондента, обучающихся 
по разным направлениям профессиональной подготовки в ново-
сибирском государственном университете экономики и управле-
ния (нгуэу), возраст которых составил от 18 до 22 лет. в качестве 
метода исследования был использован количественный метод 
(анкетирование), который позволяет собрать необходимую 
информацию по данной теме в относительно короткие сроки. 

для выявления удовлетворенности студентов качеством 
организации учебного процесса респондентам был задан ряд 
вопросов. так, при ответе на вопрос «удовлетворены ли вы своей 
студенческой жизнью?» большинство респондентов (69 %) дали 
утвердительный ответ. стоит отметить, что вариант ответа «пол-
ностью не удовлетворен» не выбрал ни один студент.

большую роль в учебном процессе играют преподаватели: их 
знания, педагогические качества напрямую влияют на удовлет-
воренность студентов организацией учебного процесса. в  ходе 
исследования было выявлено, что учащиеся высоко удовлетво-
рены знаниями и квалификацией преподавательского состава 
вуза (94  %), чуть в меньшей степени студенты удовлетворены 
педагогическими качествами преподавателей (79 %), около 68 % 
опрошенных удовлетворены объективностью оценивания пре-
подавателями. 

качество знаний по учебным дисциплинам — важный пока-
затель, характеризующий учебный процесс в высшей школе. 
большинство опрошенных респондентов скорее удовлетворены 
качеством получаемых знаний в вузе (59  %), не удовлетворены 
качеством знаний 21  %. большинство студентов отмечают, что 
в процессе обучения в вузе их общий уровень знаний (87 %), ана-
литические способности (84 %), знания по специальности (87 %), 
способность работать в команде (65 %) намного улучшились.

Материальная база вуза во многом определяет качество под-
готовки специалистов. в ходе исследования 91 % студентов отме-
тили высокую удовлетворенность материальной базой вуза.

студентам также предлагалось оценить образовательную 
программу и ряд важных показателей учебного процесса. по 
мнению респондентов, наиболее эффективными видами препо-
давания являются: практические занятия инновационного типа 
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(85 %), лекции-дискуссии (50 %), учебная работа в малых группах 
(42  %). в то же время на занятиях в вузе чаще всего использу-
ются следующие методы: учебная работа в малых группах (83 %), 
практические занятия традиционного типа (80 %), лекция-моно-
лог (76 %).  

по мнению студентов, обучение в вузе дает недостаточно 
практического опыта (74  %) и навыков профессиональной дея-
тельности (63 %). учебные и производственные практики позво-
ляют ознакомиться с их будущей профессиональной деятельно-
стью, получить первый опыт работы по специальности. половина 
студентов отметили, что «не совсем довольны» проходящими 
практиками (51 %), поскольку ознакомились с работой, но ничего 
интересного и полезного не получили. 29 % студентов остались 
довольны, поскольку получили полезные для будущей работы 
навыки и умения. 20 % респондентов остались недовольны про-
ходящими практиками, отметив, что они потеряли время на 
ненужный и неинтересный труд. 

при ответе на вопрос «как вы оцениваете программу, по 
которой обучаетесь?» мнения студентов разделились: 48 % отме-
тили, что программа оптимальная, 41 % отметили, что программа 
сложная и излишне объемная. как несложную и поверхностную, 
программу обучения охарактеризовали 11 % учащихся.

для того чтобы разработать типологию студентов, в основе 
которой различие степени удовлетворенности учебным про-
цессом, была осуществлена кластеризация респондентов мето-
дом к-средних. в ходе проведенного кластерного анализа были 
выделены два кластера. студенты были распределены на разные 
типы в зависимости от их степени удовлетворенности учебным 
процессом. полученным кластерам были даны следующие услов-
ные обозначения: «высокоудовлетворенные» и «среднеудовлет-
воренные». кластер «низкоудовлетворенные» не был выделен, 
что позволяет говорить о высокой удовлетворенности студентов 
нгуэу учебным процессом. в  основу выделения типологиче-
ских групп положены параметры удовлетворенности студенче-
ской жизнью, знаниями и квалификацией преподавательского 
состава, качеством получаемых знаний, материальной базой 
вуза, качеством организации практических занятий.

первый кластер, «высокоудовлетворенные», имеет наиболь-
шее представительство в выборке (66  %). кластер «среднеудов-
летворенные» включил в себя 34 % опрошенных.
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распределение студентов в выделенных кластерах изменя-
ется в зависимости от курса обучения, успеваемости, привержен-
ности к выбранному вузу и отношения к учебной программе. так, 
студенты третьего курса больше удовлетворены учебным процес-
сом, чем студенты первого и второго курсов. распределение сту-
дентов в выделенных кластерах изменяется также в зависимости 
от успеваемости. так, кластер «высокоудовлетворенных» в боль-
шинстве представлен «отличниками», в то время как кластер 
«среднеудовлетворенных» представлен «хорошистами». дан-
ный факт может объясняться отношением студентов к самому 
процессу обучения: чем лучше успеваемость, тем более студент 
заинтересован в учебном процессе, что влияет на его отношение 
и удовлетворенность образовательным процессом в целом.

распределение студентов в выделенных кластерах также 
изменяется в зависимости от приверженности вузу и специ-
альности. так, кластер «высокоудовлетворенных» в большин-
стве представлен студентами, которые не стали бы менять вуз 
(нгуэу). в то же время большинство студентов, представленных 
в кластере «среднеудовлетворенных», хотели бы сменить специ-
альность, при этом остаться в нгуэу, или же сменить вуз. 

таким образом, в ходе кластерного анализа были выделены 
два кластера: «высокоудовлетворенные» и «среднеудовлетворен-
ные» студенты, отсутствие кластера «низкоудовлетворенных» 
студентов подтверждает тезис о высоком уровне удовлетво-
ренности студентов качеством организации учебного процесса 
в нгуэу.

в ходе исследования удалось выявить проблемы учебного 
процесса: недостаточный уровень проведения учебных и произ-
водственных практик, перегруженность и сложность программы 
обучения и редкое использование активных методов преподава-
ния на практических занятиях.

для решения выявленных проблем в данной работе может 
быть предложен ряд рекомендаций для повышения качества 
организации учебного процесса, а именно, внедрение в образо-
вательный процесс активных методов преподавания, технологии 
«модульного обучения» и ряд предложений о сотрудничестве 
вузов с предприятиями и организациями города для повышения 
качества организации проведения производственных практик.
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OF THE PERSON REJECTED BY THE GROUP

A. A. Gribaneva
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a person with this sociometric status are assumed.
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в современном мире вопрос межличностного взаимодей-
ствия особенно актуален среди исследователей, поскольку успех 
развития общества зависит от благополучия, эффективности 
и логичности отношений между его отдельными членами. соци-
ализация личности представляет собой сторону ее развития, 
которая протекает в группах. в них создается и действует система 
взаимной поддержки, открытости и правдивости, а иногда враж-
дебности, конкуренции и т. п. абсолютно все члены общества не 
могут занимать равное положение, поэтому в группах устанав-
ливаются социальные дистанции, которые приводят к распре-
делению участников по различным характеристикам. особенно 
ярко это прослеживается у подростков. одних людей, обладаю-
щих определенным набором характеристик, группа принимает, 
а других, наоборот, отторгает. в  результате отверженные могут 
подвергаться негативному влиянию со стороны группы: стать 
объектом для насмешек, массового игнорирования, буллинга. 

переход подростка в статус отверженного влияет на его пси-
хологическое развитие. в  результате формируется новое нега-
тивное отношение к себе, изменяется самооценка. во взрослых 
трудовых коллективах также феномен остракизма, или отвер-
жения, оказывает негативное влияние не только на психологи-
ческий микроклимат группы, но и на трудовые показатели, поэ-
тому чрезвычайно важно в сегодняшней социологии и социаль-
ной психологии проанализировать феномен отверженности.

при анализе литературы по данной теме мы выявили, что 
изучению характеристик отверженных, влияющих на них факто-
ров, преодолению данного социометрического статуса уделяется 
меньше внимания, чем описанию характеристик лидеров. 

понятие отверженной личности впервые в своей научной 
работе «социометрия: экспериментальный метод и наука об 
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обществе» упомянул я.  л.  Морено. отверженные — это члены 
группы, у которых по результатам проведения социометриче-
ской методики отсутствуют положительные выборы другими 
членами группы. 

в. г. степанов выделил следующие причины отверженности: 
безразличие к окружающим, недостаточно сформированные 
социальные навыки личности и низкий уровень социального 
интеллекта [2, с. 248].

в результате анализа научной литературы нами были пред-
положены следующие социально-психологические особенности, 
которыми может обладать отверженная личность: 

1. низкий уровень социального интеллекта, в результате 
чего у личности появляются проблемы в коммуникации с дру-
гими членами группы.

2. проблемы с социальной адаптацией.
3. нереалистичное представление о себе и своих возможно-

стях. завышенная или заниженная самооценка. 
4. повышенная тревожность или агрессивность. Человек 

способен переносить свое состояние на окружающих его людей, 
поэтому данная особенность может привести к возникновению 
конфликтов.

5. особенности состояния психического здоровья. для чле-
нов группы важно, чтобы поведение человека было ожидаемым, 
предсказуемым и управляемым. в  ином случае отвержение со 
стороны группы будет осуществляться из-за опасения за благо-
получие собственного состояния. 

6. девиантное поведение. Человек, нарушающий социаль-
ные нормы, может представлять опасность для группы, из-за 
чего также может происходить отвержение.

7. уровень виктимности поведения личности (предрас-
положенность человека попадать в ситуации, опасные для его 
жизни и здоровья). 

8. принадлежность к иному социальному кругу. 
9. Физические особенности как причина становления чело-

века объектом для насмешек. 
на какие-то особенности мы можем оказать влияние: повы-

сить уровень социального интеллекта личности, способствовать 
формированию адекватной самооценки, повышению самосто-
ятельности, развитию социальных эмоций и  т.  д. но остаются 
выделенные характеристики, которые неподконтрольны нашему 
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влиянию: состояние психического здоровья, физические особен-
ности, принадлежность к иному социальному кругу. 

задача нашего будущего, эмпирического этапа исследова-
ния —определить вес каждого из этих факторов, выявить допол-
нительные особенности, ранее не предположенные, чтобы выяс-
нить, как психологи могут повлиять на социально-психологиче-
ские особенности отверженного для дальнейшего преодоления 
личностью данного социометрического статуса. 
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Человеческий потенциал как скрытые, непроявленные воз-
можности, которые могут реализовываться при определенных 
условиях, объединяет в себе различные способности, знания 
и  умения человека как субъекта экономики и общества: про-
фессиональные, физические, интеллектуальные, духовные, 
нравственные [2]. они воспроизводятся и реализуются челове-
ком в  процессе экономических и социальных отношений как 
в рыночных, так и в нерыночных формах. рыночные формы свя-
заны с воспроизводством капитала, вознаграждением за труд 
и с прибылью. в этих отношениях человек выступает как субъект 
экономики. нерыночные формы связаны с реализацией социаль-
ных функций государства, с корпоративной социальной ответ-
ственностью и многими другими видами деятельности, в кото-
рых человек выступает как субъект общества, участвуя в них на 
добровольных началах.

волонтерство — «общественно полезная деятельность (инди-
видуальная или коллективная), осуществляемая людьми без-
возмездно на основе доброй воли и свободного выбора в пользу 
третьих лиц или общества в целом» [2]. одной из самых значи-
мых и масштабных перемен в волонтерстве является то, что оно 
под влиянием общественных проблем в сфере инвалидности 
становится инклюзивным, т. е. включенным, открытым для всех 
и специальным образом настроенным на каждого. инклюзивное 
волонтерство представляет собой лишь часть феномена волон-
терства. инклюзивное волонтерство (добровольчество) — термин 
сравнительно новый, подразумевающий «совместную добро-
вольческую деятельность людей с ограниченными возможно-
стями здоровья и без таковых, направленную на помощь людям, 
организацию мероприятий, решение социально-значимых про-
блем общества» [3].
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нормативно-правовую базу организации инклюзивного 
волонтерства составляют международные, федеральные и регио-
нальные правовые акты, которые содержат необходимые аспекты 
деятельности инклюзивных волонтеров и организаторов, однако 
следует выделить самый наглядный и актуальный документ на 
сегодняшний день в данной сфере — концепцию развития добро-
вольчества (волонтерства) в российской Федерации до 2025 года. 
данный документ впервые наиболее полно отражает направле-
ние инклюзивного волонтерства.

реалии настоящего времени позволяют констатировать воз-
рождение многих дореволюционных инициатив в этой сфере: 
появление как зарубежных, так и отечественных благотворитель-
ных фондов, каналов для перевода пожертвований, появление 
значительного числа волонтерских движений. сфера исследова-
ний феноменов благотворительности и волонтерства весьма раз-
нообразна и получила освещение в ряде научных работ [2]. 

принято выделять триаду самых важных, непосредственно 
касающихся присутствия в обществе пассионариев — субъектов-
агентов, осуществляющих миссию благотворительности: 

1) альтруистичные личности с устойчивыми психо-эмпа-
тийными качествами, имеющие в тезаурусе ценностные ори-
ентиры на оказание SOS-помощи своими конкретными дей-
ствиями (например, эко-субботники, патрулирование ночных 
улиц, организация мероприятий по очищению водных бассей-
нов и предоставлению образовательных услуг, реставрационных 
работ и волонтерской помощи нуждающимся категориям насе-
ления и т. д.); 

2) активные индивиды с социально-экономическими уста-
новками, постоянно демонстрирующие готовность к материаль-
ной (денежной) или товарно-вещевой, пищевой, лекарственной 
поддержке нуждающихся лиц; 

3) индивиды, строго соблюдающие морально-нравствен-
ные императивы социума, остро переживающие свою сопричаст-
ность к социальным проблемам всего общества или к проблемам 
в его подсистемах, таких как род, семья, предприятие, город, 
село, страна и т. д.

в благотворительном процессе представлены субъектно-
субъектные отношения: активные субъекты благотворительной 
деятельности (физические лица и общественные неправитель-
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ственные, некоммерческие организации); субъекты-благопо-
лучатели; и субъекты-наблюдатели (госструктуры, правовые 
институты, исследователи, сМи, заинтересованная обществен-
ность-рефери и т. д.).

таким образом, можно сделать вывод, что масштабы корпо-
ративного и интеллектуального волонтерства все больше рас-
ширяются, кроме того, идет процесс институализации данных 
направлений. появляются организации, объединяющие ресурсы, 
лучшие практики, а также организации-посредники, которые 
оказывают услуги как для отдельных граждан, так и для органи-
заций, которые планируют заняться интеллектуальным волон-
терством. Формируются механизмы, методы, новые подходы ко 
внедрению корпоративного и интеллектуального волонтерства 
в деятельность организаций.
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в мировом сообществе сформировалась особая система цен-
ностей, в которой положительно оцениваются расточительство, 
а  также траты на товары и услуги, которые не несут функцио-
нальной пользы. данную систему в научных работах принято 
обозначать культурой либо обществом потребления.  

в. в. радаев полагает, что под потреблением необходимо 
понимать «использование полезных свойств некоторого блага, 
совмещенное с удовлетворением собственных потребностей 
и расходованием стоимости блага» [5]. выбор блага определяется 
не столько соотношением цены и качества, сколько соображени-
ями формирования определенной статусной позиции в обще-
стве, поэтому самостоятельность потребителя на практике явля-
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ется мнимой, так как индивид всегда находится под влиянием 
умело структурированного предложения товаров и услуг, которое 
активно продвигается за счет рекламы.

по мнению г. зиммеля, индивид активно осуществляет про-
цесс потребления в целях выражения своей индивидуальности 
и пресыщенности [3, с. 47]. поскольку потребительские практики 
позволяют индивидам делать неограниченный выбор, то сама 
культура потребления принимает социальную форму, поскольку 
индивид стремится оказаться замеченным.

для изучения особенностей потребительского поведения 
в молодежной среде было проведено социологическое иссле-
дование с использованием анкетного опроса среди студентов 
1–3  курсов нгуэу. общее количество респондентов составило 
102 человека. 

в основном молодежь приобретает товары или услуги 
с целью удовлетворить базовые потребности (95,1 %) и испытать 
удовольствие от шопинга (68,6 %). при покупке товаров респон-
денты опираются на различные характеристики; так, большин-
ство студентов обращают внимание на цену (92,2 %) и на каче-
ство (83,3 %). каждый третий респондент (30,4 %) руководству-
ется внешним видом упаковки, а 21,6 % опрошенных ориентиру-
ются на известность бренда.

к числу главных особенностей процесса потребления моло-
дыми людьми относят две характеристики: демонстративность 
и имиджевость [2, с. 30]. в данном случае проявляется стремление 
молодежи к ориентированию на существующие бренды, а также 
осуществлению рационально-иррационального потребления. 
благодаря рекламе бренд в современном обществе стал факто-
ром идентификации личности, который позволяет ориентиро-
ваться в широком многообразии товаров и услуг и вместе с этим 
способствует демонстративному поведению. однако, по резуль-
татам исследования, на 45,1 % респондентов реклама скорее не 
оказывает влияние, а на 49 % опрошенных реклама скорее влияет 
при покупке товаров и услуг. 

представители молодежи предпочитают обмениваться опы-
том, потреблять товары и ориентироваться на продукцию, кото-
рую предоставляет и популяризирует мировое интернет-про-
странство [1, с. 118]. для демонстративного потребления, одного 
из самых популярных видов потребительского поведения NEET, 
интернет-сообщества предлагают новинки, приобретая которые, 
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человек показывает окружающему обществу уровень своей осве-
домленности о тенденциях и актуальных предметах потребления.

также характерно то, что приобретение в интернете распро-
странено больше в сфере одежды — только 18,6 % студентов не 
покупали одежду через интернет, тогда как в сфере продуктов 
питания 50 % опрошенных не совершали покупки онлайн. основ-
ными причинами приобретения новой одежды оказались: изно-
шенность и испорченность (75,5 %), надоела (49 %), устаревший 
вид (43,1 %), появился товар лучше по внешнему виду (30,4 %).

Молодежь является активным участником потребления 
товаров и услуг. по данным исследования FinExpertiza, расходы 
представителей молодого поколения на еду за II квартал 2021 г. 
выросли на 77,8 % [4]. в данном случае эта характеристика нахо-
дит свое отражение в усилении тренда заботы о своем здоро-
вье (wellness) и здорового образа жизни, в том числе здорового 
питания. также из-за коронавирусной инфекции популярностью 
пользуются сервисы доставки продуктов на дом. с другой сто-
роны, согласно опросу, большинство респондентов (69,6 %) могут 
покупать продукты питания, которые потом приходится выбра-
сывать, что свидетельствует о чрезмерном потреблении. 

при выборе места совершения покупок большинство респон-
дентов (77,5  %) руководствуются широким выбором товара, 
больше половины (57,8 %) — удобным географическим положе-
нием. на бонусы, акции и скидочные карты обращают внимание 
47,1 % опрошенных. Менее популярными факторами являются: 
приемлемые цены (38,2 %), вежливое обслуживание (27,5 %), при-
ятный дизайн магазина (17,6 %), узнаваемость магазина (15,7 %), 
логичное расположение товаров (10,8 %).

вместе с тем отметим, что все потребительские установки 
молодежи имеют определенные границы. в первую очередь речь 
идет об ограниченности финансовых возможностей, которые 
нередко зависят от материального положения родителей. кроме 
того, к числу факторов, которые определяют культуру потребле-
ния молодежи, стоит относить возраст (с увеличением возраста 
происходит рационализация стиля потребления), этап социа-
лизации (при появлении своей семьи приходится учитывать не 
только свои интересы), уровень мобильности (частая смена соци-
альных групп, к которым относит себя индивид, не позволяет 
сформировать собственную модель потребления) [6, с. 17–18].
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таким образом, проведенный анализ особенностей потре-
бления в молодежной среде позволил выявить некоторые общие 
характеристики: избыточное потребление, ориентация на 
бренды, использование интернет-пространства для осуществле-
ния потребления благ. при этом потребление молодежи как обо-
собленной социальной группы со своими уникальными характе-
ристиками имеет ряд ограничительных факторов, которые необ-
ходимо учитывать при изучении феномена потребления.
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CREATIVITY AS AN EXTRACURRICULAR ACTIVITY  
OF STUDENTS

D. A. Dugina
Аnnotation. This article is devoted to the study of creativity as an 

extracurricular activity of students. The results of the sociological study of 
creative activity of young people are presented. A factor analysis was carried out 
in order to identify the role of creativity and the attitude of students towards 
it. The evaluation of the orientations of the student youth on the subsequent 
development of themselves in creative activity is carried out.

Keywords: student youth, creativity, creative activity, extracurricular 
activities, forms of creative activity, extracurricular time.

каждый год наблюдается тенденция к активному развитию 
внеучебной деятельности в высших учебных заведениях, появ-
ляются все новые и новые направления для личностного роста 
как индивидуального, так и в группе, набирает обороты межву-
зовское студенческое взаимодействие за рамками учебной дея-
тельности [2,  с.  201]. творческие объединения являются самой 
распространенной формой внеучебной деятельности студенче-
ской молодежи ввиду многообразия видов творческой деятель-
ности, включенных в систему культурно-творческих организа-
ций в  образовательных учреждениях [1,  с.  201]. творчество для 
студенческой молодежи представляется одним из основных 
видов внеучебной деятельности. однако данная тема малоизу-
чена в социологическом сообществе, так как сфера исследования 
тесно связана с педагогикой. важным представляется изучить 
мотивацию творческой активности студентов, а также то, какое 
место творчество занимает в жизни студенческой молодежи. 

в данной статье рассматривается проблема творческой актив-
ности студенческой молодежи во внеучебное время. с одной сто-
роны, многие студенты участвуют в творческой жизни своего 
образовательного учреждения, тем самым реализовывая свои 
таланты, с другой — роль творческой деятельности в жизни сту-
денческой молодежи, а также мотивация творческой активности 
студентов малоизучены. было проведено социологическое иссле-
дование с целью изучения творческой активности студенческой 



432

молодежи. в  анкетном опросе приняли участие 102  студента — 
участники регионального этапа творческого конкурса «студен-
ческая весна 2022» в г. новосибирск. из них 36 % юношей и 64 % 
девушек. в опросе поучаствовали студенты из нгау, нгМу, нгпу, 
нгту, нгу, нгуэу и др.

рассмотрим результаты исследования. так, 28 % респонден-
тов занимаются вокалом, а примерно четверть опрошенных 
заняты в танцевальных направлениях. актерское мастерство как 
один из основных видов творческой деятельности выделили 13 % 
студентов, а чтением стихотворений увлекается примерно 5  % 
респондентов. игрой на музыкальных инструментах занимаются 
19 % опрошенных. важно отметить, что в поле «другое» респон-
денты отметили также, что увлекаются юмористической сферой 
(квн, стендап и др.), написанием песен, рэпа и битов, а также 
изобразительным искусством.

студентам было предложено оценить уровень своей твор-
ческой активности в период студенчества. так, более половины 
опрошенных отмечают уровень своей творческой активности 
в заданный период как высокий и выше среднего. важно отме-
тить, что студенты, оценившие свою творческую активность 
как высокую, чаще участвуют в 11 и более творческих меропри-
ятиях за один учебных год. среди тех опрошенных, которые 
оценили уровень своей творческой активности выше среднего, 
более половины принимают участие в 6–10 мероприятиях за 
учебный год. половина студентов, которая оценила свою твор-
ческую активность как среднюю, принимает участие примерно 
в 1–5 творческих мероприятиях в течение года. так, творческие 
студенты оценивают уровень своей творческой активности как 
скорее высокий или высокий ввиду участия в большом количе-
стве творческих мероприятий в течение учебного года.

для того чтобы выявить роль творчества и отношение к нему 
студентов, важным представляется провести факторный анализ. 
респондентам было предложено девять утверждений, характе-
ризующих и описывающих отношение студентов к творческой 
деятельности. студенты должны были выразить с указанными 
утверждениями степень своего согласия/несогласия по пяти-
балльной шкале, где 1 — полностью не согласен, 5 — абсолютно 
согласен. по итогам анализа было выделено четыре фактора, 
объясняющих 76 % общей дисперсии. в анализе был использован 
метод вращения факторов варимакс, мера выборочной адекват-
ности кМо составила 0,692, значимость критерия бартлетта  — 
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0,000, что делает правомерным использование факторного ана-
лиза на исследуемой совокупности.

так, можно отметить, что первый выявленный фактор соот-
ветствует суждениям о том, что студенты планируют связать 
свою будущую специальность с творческой деятельностью, 
желают стать популярными, занимаются творческой деятель-
ностью, чтобы в будущем зарабатывать на этом деньги, а также 
характеризует ориентацию студентов на будущее, последующее 
развитие себя в творческой деятельности. респонденты плани-
руют развиваться в данной сфере, а также связать с творчеством 
свою специальность. так, данный фактор указывает на то, что 
творческая деятельность для опрошенных представляется делом 
всей их жизни. 

второй фактор, выявленный в ходе анализа, характеризуется 
ориентацией опрошенных на получение неких бонусов благодаря 
своей творческой активности. данный фактор характеризуется 
следующими суждениями: «я занимаюсь творчеством, так как 
это приносит мне доход» и «я занимаюсь творчеством, так как это 
дает мне некоторые поблажки в учебной деятельности». студен-
ческая молодежь в ходе своей активности в творческой деятель-
ности может получать награды, повышенную стипендию, полу-
чать плату за выступления на концертных мероприятиях, а также 
благодаря творческой деятельности обучающиеся повышают 
свой рейтинг среди студентов. так, исходя из данного описания, 
творчество представляется возможностью получения материаль-
ных и нематериальных бонусов в различных сферах жизни. 

в ходе анализа выделился третий фактор, который характе-
ризуется высказываниями о том, что творчество позволяет сту-
денту самореализоваться, а также творческая деятельность пре-
доставляет возможность развлечься. данный фактор объединяет 
в себе характеристику творчества как некого пути самореализа-
ции и становления студента, а также как возможности поднять 
свое настроение. так, можно отметить, что творчество в данном 
факторе представляется как пространство, где студент получает 
новые знания и навыки, необходимые для последующей саморе-
ализации, при этом студенты относятся к творчеству с удоволь-
ствием ввиду личной заинтересованности.

в результате факторного анализа выделился заключитель-
ный четвертый фактор, характеризующийся высказыванием: 
«творчество — это возможность занять свободное от учебы 



434

время». данный фактор представляется негативным по сравне-
нию с предыдущими ввиду того, что, исходя из этого суждения, 
студенты занимаются творчеством не из личной заинтересован-
ности или ради реализации себя в данной сфере, а по причине 
того, что творческая активность позволяет заполнить свободные 
от учебных занятий часы. Можно отметить, что данный фактор 
исключает ориентацию студентов на последующее развитие 
в данной сфере. 

благодаря проведенному факторному анализу можно сделать 
вывод о том, что студенты имеют различные мотивы занятия 
творческой деятельностью. среди факторов, влияющих на актив-
ность студентов в творчестве, отмечается желание обучающихся 
развиваться в данной сфере, возможность получать материаль-
ные и нематериальные вознаграждения, а также стремление свя-
зать свою будущую специальность с творческой сферой. 

в ходе исследования важно было изучить ориентацию сту-
дентов на последующее развитие себя в творческой деятельно-
сти. так, примерно четверть опрошенных отметили, что плани-
руют связать свою будущую специальность с творческой деятель-
ностью, которой занимаются на данный момент. о планах рабо-
тать по получаемой или смежной специальности, но оставить 
творчество как хобби, высказался 41 % студентов. примерно 10 % 
респондентов не планируют связывать свою жизнь ни с творче-
ством, ни с получаемой специальностью. так, можно отметить, 
что большинство студентов ориентированы на последующее раз-
витие себя в творческой сфере. важно отметить, что тех, у кого 
в планах работать в творческой сфере, больше на втором курсе 
(36 %). половина опрошенных первокурсников планируют оста-
вить творчество в качестве хобби. Четвертый курс преимуще-
ственно ориентирован как на продолжение своей творческой 
деятельности в качестве основной профессии, так и на закрепле-
ние творчества как хобби. ориентация студентов третьего курса 
на дальнейшую творческую активность схожа с показателями 
четверокурсников, однако третьекурсники чаще затруднились 
с ответом на данный вопрос, чем студенты, обучающиеся на дру-
гих курсах, что может быть связано с еще не сформировавшейся 
системой профессиональных ориентаций студентов. 

студентам было предложено оценить уровень возможностей, 
предоставляемых университетом, в котором они обучаются, для 
творческой реализации. в среднем студенты высоко оценивают 
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возможности, благодаря которым они могут реализовать свои 
творческие способности. высокий уровень отметил 31  % опро-
шенных. примерно такое же количество респондентов отметили 
средний уровень реализации творческих возможностей. 

если рассмотреть данный вопрос в разрезе с образователь-
ным учреждением, в котором обучаются опрошенные, то можно 
отметить, что низкий уровень реализации творческих способно-
стей отмечали студенты из нгМу (60 %). большинство студентов, 
обучающихся в нгту и сгупс, чаще оценивают уровень возмож-
ностей, предоставляемых образовательными учреждениями, 
как высокие (22 % и 16 % соответственно). респонденты из нгау, 
нгпу и сиу ранХигс отмечают средний уровень реализации их 
творческих способностей в стенах вуза (39 %). большинство сту-
дентов, обучающихся в нгуэу, считают, что уровень возможно-
стей, предоставляемых университетом для реализации их твор-
ческих способностей, средний и ниже среднего (56 %). так, можно 
отметить, что наивысшую оценку возможностей, предоставляе-
мых образовательными учреждениями для реализации творче-
ских способностей студентов, по мнению опрошенных, получил 
нгту. данный факт можно объяснить тем, что данный универси-
тет несколько лет подряд занимает призовые места в конкурсе 
«студенческая весна» в различных направлениях, что может 
означать, что университет вкладывается в развитие творческих 
способностей студентов и поддерживает функционирование на 
базе кампусов творческих объединений. 

было выявлено, что студенческая активность в творческой 
сфере обусловлена различными факторами. студент занимается 
творческой деятельностью с целью выражения своих эмоций, 
чувств и мыслей с помощью некого объекта искусства, будь то 
песня, танец или стихотворение. таким образом, в ходе исследо-
вания выявился высокий уровень активности студенческой моло-
дежи в определенных сферах творческой деятельности, что указы-
вает на то, что студенты ориентированы на развитие своих твор-
ческих способностей и приобретение новых навыков и знаний. 
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OF STUDENTS

J. K. Durnetsova
Annotation. This article is devoted to the description of the ecological 

lifestyle and ecological consciousness of students. An empirical sociological 
study of students on the topic of current interests of young people in the field of 
ecology and identification of motivation to lead an ecological lifestyle in general 
is presented.
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изучение ценностей и мотивации к ведению экологичного 
образа жизни молодежи является очень важным в современном 
мире, так как это напрямую помогает понять, в каком направ-
лении будет развиваться человечество и по каким законам 
существовать. также необходимо сказать о том, что важнейшим 
аспектом существования человека является экологический фак-
тор, поэтому если понимать, в каком направлении размышляет 
современная молодежь, можно простроить соответствующую 
стратегию дальнейшей деятельности именно молодежи, студен-
тов. сегодня молодое поколение в большинстве не осознает сво-
его влияния на окружающую среду. но несмотря на это, школы 
и вузы должны демонстрировать необходимость участия каждого 
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гражданина в улучшении экологии жизненной среды, так как 
только таким образом мы сможем изменить текущую ситуацию 
в районе, городе, стране. существует огромное количество фак-
торов, которые оказывают воздействие на студентов при фор-
мировании мотива купить определенный эко-продукт. важным 
здесь остается акцент на себя, на личную осознанность каждого. 
если мы будем больше покупать перерабатываемой продукции, 
вести правильный образ жизни, по возможности помогать при-
роде таким образом, посещать важные мероприятия с этой сфере, 
то мы внесем вклад в огромное дело. 

так, мы провели социологическое исследование, воспользо-
вавшись количественным методом — анкетированием, в кото-
ром участвовало 102 студента нгуэу. исследование проводилось 
с целью изучить процесс формирования мотивации к экологиче-
скому образу жизни молодежи, а также определения факторов, 
влияющих на мотивацию в приобретении экологически чистых 
продуктов. 

вначале респондентам было предложено ответить на вопрос 
о вовлеченности в экологические мероприятия, акции. так, боль-
шинство респондентов выбрали вариант ответа «я осведомлен 
о  состоянии экологии мира, страны, города на сегодняшний 
день, но в эко-мероприятиях не участвую», это говорит о низкой 
вовлеченности студентов в экологическую жизнь города. стоит 
отметить, что девушки в основном готовы прилагать больше уси-
лий в вопросах экологии, чем мужчины, так как 18  % осведом-
лены о состоянии экологии и изредка принимают участие в эко-
мероприятиях.

следующий вопрос был сформулирован следующим обра-
зом: «готовы ли вы выбрать эко-продукт, если он будет стоить 
дороже, чем обычный?» ответы на данный вопрос были рас-
пределены весьма неоднозначным образом. практически рав-
ное количество респондентов выбрали варианты ответов «да» 
(8,8 %) и «нет» (9,8 %). как и варианты ответов «скорее да, чем 
нет» (40,2 %) и «скорее нет, чем да» (41,2 %). приведенные выше 
данные говорят нам о том, что у студентов нет четко сформули-
рованных эко-установок, т. е. они далеко не всегда готовы потра-
тить больше денег на эко-продукт, если им будет предложена 
дешевая альтернатива в виде обычного товара.

важно сказать о том, что экологичный образ жизни как поня-
тие, которое включает в себя большое количество переменных, 
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включает в себя раздельный сбор мусора. в связи с этим следу-
ющий вопрос анкеты «занимаетесь ли вы раздельным сбором 
отходов?» дает нам общую картину того, какие поведенческие 
характеристики существуют в образе жизни студенческой моло-
дежи. в результате мы получили достаточно разнообразное коли-
чество ответов. самым интересным наблюдением оказалось то, 
что большинство респондентов считают разделение мусора бес-
смысленным занятием, так как «наши раздельные баки имеют 
под собой один общий мешок», «все бочки в одну машину ски-
дывают». также многие опрошенные отметили, что у них рядом 
с домом / в населенном пункте не организованы условия для раз-
дельного сбора, поэтому это представляется сложной задачей.

подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, 
что студенческая молодежь зачастую не придерживается эко-
логичного образа жизни из-за нехватки времени и денежных 
средств, однако имеет высокую предрасположенность к этому, 
а  также отдельные группы людей все же посещают эко-меро-
приятия, сортируют мусор и имеют общую экологическую осве-
домленность. также стоит сказать о том, что у студентов низкий 
уровень экологического сознания, поскольку в большинстве слу-
чаев респонденты не задумываются о том, можно ли будет пере-
работать какую-то вещь при ее покупке, данный фактор стоит 
на последнем месте. большая часть респондентов осведомлены 
о  том, куда они должны сдавать мусор в переработку, не все 
готовы заниматься его разделением, так как не до конца пони-
мают смысл данной деятельности, к чему она приведет. Многие 
студенты убеждены, что в городе проходит небольшое количе-
ство эко-мероприятий и если государство хочет повышать общее 
экологическое сознание, то оно должно больше анонсировать 
данный вид досуга среди молодежи.

при анализе полученных данных мы можем выделить сле-
дующие проблемы, связанные с формированием экологичного 
образа жизни у современных студентов:

1. из полученных результатов также можно сделать вывод 
о том, что большинство домов в г.  новосибирск не оснащены 
контейнерами для раздельного сбора мусора. так как многие 
респонденты отмечали, что даже если и хотели бы сортировать 
мусор, делать им это не представляется удобным. если управле-
ние дома сможет договориться с экологическими организаци-
ями для установки специальных контейнеров для сбора мусора 
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(например Tigersibirnsk, «сибирьэкотранспорт» и другие), это 
поможет значительно поднять уровень экологического сознания 
населения города. 

2. Что касается покупки эко-продуктов, то это не является 
интересным в глазах студентов в первую очередь из-за высоких 
цен на подобную категорию товаров и низкой осведомленности 
о том, для чего эко-продукты производятся.

3. отсутствие государственной поддержки и вмешатель-
ства. данный пункт означает, что так как производители в совре-
менной экономике стремятся сократить количество своих издер-
жек на производстве, зачастую это сказывается на качестве про-
дукта и на том, какую категорию товаров будет продвигать кон-
кретная компания. так как в российском законодательстве пока 
что не прописано запретов на конкретные категории товаров 
и не введено субсидий на более экологичные материалы, произ-
водителям дана полная свобода действий.

так как проблемы города в основном лежат на поверхности, 
многие люди, в том числе и студенты, видят и понимают важность 
разрешения экологического кризиса. это можно увидеть и по дан-
ным статистики: в анкете мы спрашивали студентов о том, заин-
тересованы ли они в вопросах экологии города, страны в целом, 
на что больше половины ответили, что заинтересованы, однако 
никаких действий по разрешению существующих проблем они 
не предпринимают. то есть даже при понимании проблемы люди 
не осознают критичность ситуации. так, распространено мне-
ние о том, что только государство и власти должны предприни-
мать действия по разрешению существующих проблем. помимо 
этого, люди часто находят отговорки от ведения экологического 
образа жизни, например, нехватка времени, нежелание выде-
ляться среди других, неинформированность о том, с чего нужно 
начать, для чего это необходимо именно в данный момент вре-
мени. несмотря на это, многие студенты, к счастью, уже сорти-
руют мусор и стремятся потреблять более экологичные товары.

таким образом, мы можем сделать вывод, что в формиро-
вании экологического образа жизни молодежи существуют две 
основные проблемы: плохая осведомленность студентов о важ-
ности разрешения проблемы всем городским сообществом, в том 
числе и с поддержкой властей, и неосуществлямый процесс вос-
питания экологического сознания населения, обучения с детского 
возраста экологическим привычкам и потреблению эко-товаров. 
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Аннотация. студенческая группа представляет собой малую группу, 
в которой общность студентов объединена для освоения определенной спе-
циализации. Формирование малой группы выступает необходимым и пер-
воначальным этапом в ее развитии. в процессе формирования студенческая 
группа проходит важные этапы, благодаря которым она становится коллек-
тивом.

Ключевые слова: малые группы, студенческая группа, формирование 
группы, коллектив.
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STAGES OF STUDENT GROUP FORMATION 

N. I. Dyshlova
Аnnotation. A student group is a small group in which a community of 

students is united to master a certain specialization. The formation of a small 
group is a necessary and initial stage in its development. In the process of 
formation, the student group goes through important stages, thanks to which it 
becomes a team. 

Keywords: small groups, student group, group formation, collective.

студенческая группа представляет собой малую группу, 
небольшую по составу, члены которой имеют общую социаль-
ную деятельность и личные взаимоотношения, основанные на 
эмоциональных отношениях, групповых нормах и групповых 
процессах. также студенческую группу можно определить как 
общность студентов определенной специализации, объединен-
ных для ее освоения. исследование студенческих групп является 
актуальным и важным для понимания воспитательного влияния 
на личность. 

Формирование малой группы выступает необходимым 
и  первоначальным этапом в ее развитии. Жизнедеятельность 
малой группы рассматривается как последовательная смена эта-
пов, отличающихся по характеру главенствующих тенденций во 
внутригрупповых отношениях, т. е. дифференциации и интегра-
ции. в 1980 году л. и. уманский разработал концепцию, в которой 
дал следующее определение систематического развития группы: 
«это последовательная смена стадий, которые имеют отличие 
в степени психологической интегрированности в рамках деловой 
и эмоциональной сфер» [2]. в качестве отличительных признаков 
развития группы л. и. уманский выделял: 

• направленность и содержание групповых целей, мотивов 
и ценностей; 

• организованность;
• подготовленность к выполнению совместной деятельности;
• интеллектуальная, эмоциональная и волевая коммуника-

тивность;
• стрессоустойчивость [1, с. 22].
этапы формирования студенческой группы могут проходить 

неравномерно, скорость перехода между этапами ее развития 
зависит от объективных и субъективных условий жизнедеятель-
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ности группы. достигнуть группового роста и единства студен-
там помогают интегративные механизмы, например, наличие 
куратора группы. опытный наставник, студент старших курсов 
направляет деятельность первокурсников на формирование сту-
денческой группы как сплоченного коллектива, пользуясь при 
этом педагогическими, социологическими, социально-психоло-
гическими методами. 

в теории формирования коллектива, автором которой явля-
ется а. с. Макаренко, выделено четыре этапа становления коллек-
тива [3]. на первом этапе становления студенческой группы про-
исходит постановка общей цели деятельности и распределение 
функций между членами учебной группы, которая осуществля-
ется не самими студентами, а куратором или преподавателями. 
в этом случае от студентов-первокурсников требуется дисципли-
нированность, ответственность и действия по правилам, уста-
новленным в вузе. на данном этапе молодые люди знакомятся, 
обзаводятся более или менее тесными личными связями, а также 
выявляют формальных и неформальных лидеров. качественное 
прохождение стадии знакомства влияет на будущее взаимодей-
ствие между студентами искомой группы.

второй этап развития студенческой группы характеризуется 
выявлением наиболее активной части студентов в группе, кото-
рые осознают и выполняют требования куратора, а также готовы 
взять на себя роль неформальных лидеров. куратор учит акти-
вистов руководить и налаживать взаимоотношения в группе. 
именно деятельная часть студентов ведет за собой остальных 
одногруппников, распространяет внутри студенческого коллек-
тива такие ценности, как уважение, внимание, осознание общих 
задач всеми членами студенческой группы. на данном этапе в 
группе также определяются взаимные пристрастия и антипатии.

на третьем этапе группового развития формируется обще-
ственное мнение, социальные установки, ценностные ориен-
тации студентов. к  ним приобщается каждых член студенче-
ского коллектива. на данном этапе прослеживается как влияние 
отдельного студента на развитие своей группы, так и воздей-
ствие самого студенческого коллектива на личность каждого сту-
дента. Молодые люди уже конкретно осознают свои обязанности 
в группе и необходимость совместной деятельности. на данной 
стадии куратор стремится выстроить взаимодействия с перво-
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курсниками таким образом, чтобы перевести процесс их воспи-
тания в процесс самовоспитания, когда они способны самосто-
ятельно разрешить возникшие противоречия и сохранить ком-
фортное общение друг с другом. 

на четвертом этапе развитие студенческой группы проявля-
ется следующим образом: каждый студент, входящий в искомую 
группу, предъявляет групповые требования самому себе и таким 
образом становится носителем данных требований. при этом 
каждый член студенческой группы должен быть готов к само-
образованию и самовоспитанию, к реализации функций начи-
нающего специалиста. соответственно, у него должны сфор-
мироваться профессионально-ценностные установки. соци-
ально-психологический климат и атмосфера взаимоотношений 
в группе в этот период способствуют качественной совместной 
деятельности членов студенческой группы. теперь противоречия 
в группе, как правило, могут разрешаться внутренними силами 
самой группы.

эффективно пройдя начальные этапы формирования, малая 
группа начинает обладать важным фактором процесса образо-
вания группы — групповой сплоченностью. согласно исследо-
ваниям к.  левина групповая сплоченность представляет собой 
результирующую тех сил, что удерживают людей в группе [1]. 
групповая сплоченность проявляется в общих ценностях и стрем-
лениях, действиях и желании отстаивать интересы как каждого 
отдельного члена группы, так и самой группы в целом. стоит 
отметить, что групповая сплоченность во многом зависит от 
лидера группы, т. е. от старосты, от его взаимодействия с осталь-
ными членами группы. групповая сплоченность облегчает про-
цесс жизнедеятельности группы, потому что учеба в комфортной 
атмосфере дружеского общения дается легче, чем в случае вза-
имной неприязни между членами группы.

в процессе формирования малой группы важную роль 
играют групповые нормы, принятые членами группы. группо-
вые нормы — совокупность правил и требований, вырабатыва-
емых группой и играющих роль главного средства регуляции 
поведения членов группы, характера их взаимоотношений, вза-
имодействия и общения [1]. наличие групповых норм позволяет 
соотносить внутри группы поведение каждого ее члена с вырабо-
танным эталоном и благодаря этому выбирать наиболее подхо-
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дящие средства воздействия на конкретную личность. в студен-
ческой группе могут сформироваться правила, систематизирую-
щие подготовку к семинарским занятиям и выбор тем рефератов 
и курсовых работ. например, студенты решают, что будет спра-
ведливо, если один человек не станет занимать темы докладов на 
нескольких семинарах подряд, чтобы большая часть желающих 
могла проявить себя. староста может контролировать активность 
студентов, заполняя таблицу, в которой указывается, кто уже 
готовил доклады на семинарские занятия. также студенты могут 
разделять между собой большие по объему задания, чтобы более 
качественно подготовить материал. эти и другие правила могут 
различаться в разных студенческих группах, потому что каждый 
студенческий коллектив выбирает то, что выгодно именно дан-
ной группе и результативно отражается в процессе развития сту-
денческой группы.

таким образом, этапы формирования студенческой группы 
способствуют установлению тесных связей между членами 
группы, когда каждый из них осознает свою принадлежность 
к  этой группе, готов к личному самовоспитанию и самообуче-
нию, стремится соблюдать правила группы и действовать, исходя 
из личных и групповых интересов.
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DIFFICULTIES OF FIRST-YEAR STUDENTS ADAPTATION 
TO NEW LIFE IN A UNIVERSITY SETTING

A. V. Kekeeva
Annotation. The article presents the results of research works that revealed 

the difficulties of first-year students’ adaptation to a new life in a university setting. 
The most influential factors were: socio-psychological factors, distinctive study 
loads comparing with those at school and deep fatigue due to the unaccustomed 
pace of living.

Keywords: adaptation, first-year students, university, adaptation difficulties 
for first-year students.

проблема адаптации первокурсников к обучению в универ-
ситете является актуальной в наше время. актуальность исследо-
вания адаптации студентов к обучению в высшем учебном заве-
дении обусловлена тем, что в период обучения в университете 
закладываются основы профессионализма, формируется потреб-
ность и готовность молодых людей к непрерывному самообразо-
ванию в изменяющихся условиях. 

ключевая проблема данного исследования заключается 
в  недостаточной психологической подготовленности перво-
курсников к условиям обучения в высшем учебном заведении. 
это обусловлено сложным процессом, связанным с радикальной 
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перестройкой стереотипов поведения и изменениями содержа-
ния и структур студента как личности. как следствие, это приво-
дит к адаптационным сложностям в период первого года обуче-
ния в университете.

в качестве респондентов выступили студенты первого курса 
высших учебных заведений г. новосибирск. опрос был проведен 
среди студентов следующих университетов: нгту, нгу, нгуэу, 
ранХигс и нгау. наибольшее количество респондентов пред-
ставлено девушками, но в опросе принимали участие и юноши. 
средний возраст опрошенных — 18–19 лет.

предметом исследования являются сложности адаптации 
студентов первого курса к новой жизни в условиях университета. 
объект исследования — это адаптация студентов первого курса 
к новой жизни в условиях университета. цель работы — выявить 
сложности адаптации студентов первого курса к новой жизни 
в условиях университета.

автором сформулированы следующие гипотезы исследования:
1. основными причинами отчисления студентов (факто-

рами, которые имеют непосредственное влияние) являются ака-
демическая неуспеваемость и желание сменить вуз или специ-
альность обучения.

2. уровень академической адаптации определяется такими 
факторами, как уровень общеобразовательной подготовки, спо-
собности студента, уровень образования родителей, наличие 
у студента работы. уровень социальной адаптации зависит от 
демографических характеристик студента (пол, возраст), факта 
проживания его в общежитии.

3. социальная адаптация имеет прямое влияние на веро-
ятность отчисления студента из вуза; академическая адаптация 
прямого эффекта не имеет.

в качестве теоретико-методологической основы при разра-
ботке программы исследования был использован классический 
учебный источник [1].

52,8  % студентов новосибирских университетов были рож-
дены в других городах. 43,4  % являются коренными жителями 
новосибирска. Малая часть опрошенных прибыла из других 
стран и сельской местности. 

для лучшего понимания сложностей адаптации студентов-
первокурсников к обучению в вузе было выявлено их социальное 
происхождение. выяснилось, что преобладающее число опро-
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шенных из семей, где родители имеют экономико-управленче-
скую направленность работы или являются служащими государ-
ственных учреждений. также были и другие ответы: безработные, 
пенсионеры, что неким образом может влиять на возникновение 
у первокурсников сложностей с адаптацией к новой жизни.

важным фактором возникновения сложностей у первокурс-
ников с адаптацией к новым жизненным условиям является пре-
дыдущее место обучения молодых людей. ведь тем, кто окончил 
колледж или университет, в некоторой степени проще адапти-
роваться к условиям высшего учебного заведения. большинство 
респондентов поступили на первый курс университета после 
окончания школы.

определяющим фактором для первокурсников в выборе 
университета стала его престижность (75,5  %). также важными 
моментами выбора являются месторасположение учебного заве-
дения и советы близких людей. на определение выбора специаль-
ности преимущественно повлиял личный интерес к ней (79,2 %).

одним из главных факторов адаптации первокурсников 
к  условиям высшей школы является освоение в новом коллек-
тиве. 54,7 % респондентов ответили, что это произошло «доста-
точно быстро». но у 9,4 % возникли сложности. 79,2 % респонден-
тов общаются со своими одногруппниками в свободное от учебы 
время, 20,8 % не взаимодействуют.

большинству первокурсников учебные нагрузки даются не 
всегда или с трудом, но есть и те, у кого нет проблем с освоением 
учебного материала. в процессе обучения наибольшие затрудне-
ния возникают в связи с объемом учебного материала, сложным 
содержанием предметов и большой занятостью в течение недели.

после учебных занятий 41,5  % первокурсников чувствуют 
сильную усталость и утомление; 22,6  % — приятную усталость; 
у  24,5  % хватает сил на занятия в кружках; 11,3  % проявляют 
активность. Многие первокурсники имеют желание принимать 
участие в жизни студенческого актива, заниматься в спортивных 
секциях и художественных кружках. но есть и те, кто не хотел 
бы принимать участие в различных мероприятиях универси-
тета. 75,5  % опрошенных имеют интерес к учебной деятельно-
сти; 52,8 % — к творческой; 47,2 % — к развлекательной; 30,2 % — 
к трудовой; 26,4 % — к научной.

на основании проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что у студентов-первокурсников возникают различ-
ные сложности в начале пути их обучения в университете. 
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к таким сложностям относятся:
1) сложности социального взаимодействия, привыкания к 

одногруппникам, преподавателям;
2) сложное содержание предметов, непривычный объем 

учебного материала;
3) большая занятость в течение недели;
4) сильная утомляемость из-за непривычной учебной 

нагрузки.
основываясь на проведенном социологическом исследова-

нии, можно утверждать, что важнейшим условием их адаптации 
выступает тесное взаимодействие всех специалистов, занятых 
в образовательном процессе.

необходимо подчеркнуть, что помочь первокурснику почув-
ствовать себя уверенным в своих силах, ответственным и уме-
ющим справляться со своими проблемами — значит заложить 
надежную основу его самореализации, активной жизненной 
позиции, и как результат, его успешности в жизни.
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AND SIGNIFICANCE FOR MODERN SOCIOLOGY
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Аnnotation. The article presents an analysis of the main provisions of 
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certain behavioral characteristics of individuals.

Keywords: field theory, personality theory, Kurt Lewin, sociology of small 
groups.

теория личности к.  левина была разработана в русле геш-
тальтпсихологии и названа автором теорией поля. теория поля, 
согласно определению самого автора, представляет собой «набор 
принципов, подход, метод и целый способ мышления, который 
относится к связи событий и ситуаций, в которых эти события 
происходят» [3,  c.  32]. поле в теории к. левина в определенной 
степени выступает аналогом магнитного поля. автор использо-
вал подобную метафору для объяснения процессов, происходя-
щих с самим полем и социальными объектами, находящимися 
внутри него. это выражено следующим образом: «то, что проис-
ходит с чем-либо, помещенным в это силовое поле, — это функ-
ция всех свойств поля, взятых как интерактивное динамическое 
целое. поле как целое также изменяется в результате включения 
в него чего-то нового» [1, c. 18].

к. левин изучал социальные процессы, социальные поля 
с позиции целостности, отрицая подходы, предполагающие изу-
чение отдельных составляющих. вычленение каких-либо эле-
ментов, по его мнению, не является рациональным действием 
исследователя, несмотря на распространенность подобных под-
ходов в период его научной деятельности. он считал, что необхо-
димо оценивать ситуацию в целом, постепенно переходя к более 
глубокому и детальному анализу [2, c. 30]. 

в качестве другой особенности исследовательского подхода 
и теории к. левина следует выделить изучение социальных про-
цессов с социологической, а не физической точки зрения, что, 
в свою очередь, противоречило основным идеям бихевиоризма. 
в  рамках своей теории к.  левин использовал конструктивный 
(генетический) метод, отказываясь от классификационного, 
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который, по его мнению, не учитывает индивидуальные особен-
ности индивидов, их поведения, социальных условий, обобщая 
их под «крупные» законы и закономерности [2, c. 28].

к основным положениям теории полей к.  левина можно 
отнести следующие:

• психическая деятельность индивида происходит внутри 
социального поля — годологического пространства, которое 
включает в себя все явления и процессы прошлого, настоящего 
и будущего, влияющие на жизнь индивида;

• все события в жизни индивида определяют его поведенче-
ские установки, проявляющиеся в конкретных социальных усло-
виях;

• основанием для формирования годологического про-
странства выступают личные интересы и потребности индивида 
в социальных взаимодействиях в обществе [3, c. 34];

• между индивидом и социальным окружением существует 
равновесие, при нарушении которого обе «стороны» испытывают 
напряженность и стресс (ключевое положение концепции моти-
вации к. левина);

• поведение индивида — это постоянное чередование 
напряженности и периода принятия каких-либо действий по 
разрешению ситуаций, вызывающих эту напряженность, и воз-
вращению равновесия.

современные социологи отмечают значимость теории поля 
к. левина, делая акцент на двух важных аспектах:

1) переход от представления о том, что энергия мотива 
замкнута в пределах организма, к представлению о системе 
«организм — среда», индивид и его окружение выступили в виде 
нераздельного динамического целого;

2) в противовес трактовке мотивации как биологически 
предопределенной константы к. левин полагал, что мотивацион-
ное напряжение может быть создано как самим индивидом, так 
и другими людьми, т. е. за мотивацией признавался собственно 
психологический статус [2, c. 139].

теория поля к.  левина позволила социологам открыть путь 
к  новым методикам изучения мотивации, в частности, уровня 
притязаний личности, определяемого по степени трудности 
цели, к которой она стремится [4, c. 74]. уровень притязаний уста-
навливался самим испытуемым, принимающим решение взяться 
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за задачу другой степени трудности, нежели уже выполненная 
им, за которую он получил от экспериментатора соответству-
ющую оценку. по его реакции на успех или неуспех, связанный 
с выполнением новой задачи и последующими выборами (когда 
он выбирает либо еще более трудные, либо, напротив, более лег-
кие задачи), определяется динамика уровня притязаний. эти 
опыты позволили подвергнуть экспериментальному анализу ряд 
важных социальных феноменов: принятие решения, реакция на 
успех и неуспех, поведение в конфликтной ситуации [1, c. 27].

к. левин показал необходимость не только целостного, но 
и адекватного понимания себя человеком. открытие им таких 
понятий, как уровень притязаний и аффект неадекватности, 
который проявляется при попытках доказать человеку непра-
вильность его представлений о себе, сыграло огромную роль 
в изучении личности, в понимании причин отклоняющегося 
поведения. к. левин подчеркивал, что отрицательное влияние 
на поведение имеет и завышенный, и заниженный уровень при-
тязаний, так как и в том, и в другом случае нарушается возмож-
ность установления устойчивого равновесия со средой [2, c. 147].

к. левин оказал большое влияние на развитие современной 
социологии. он не только расширил суть эксперимента и вклю-
чил в него области, ранее считавшиеся недоступными для эмпи-
рического познания (эмоции, волю, намерения, лидерство, груп-
повую атмосферу), но и разработал совершенно новый способ 
научного мышления, призванный детально и точно, не пропу-
ская отклоняющихся от общей схемы явлений, описать суть про-
исходящего. к. левин стремился сделать науку близкой к запро-
сам практики.
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изменения являются неотъемлемой частью современного 
мира, постоянным изменениям подвергается и современное 
общество. так, научно-техническое развитие страны и изменения 
в социальной сфере указывают на переход к новому состоянию — 
инновационному обществу [2]. роль инноваций в современном 
обществе трудно переоценить, поскольку они охватывают все 
сферы жизнедеятельности, а также личностные вопросы каж-
дого человека, постепенно изменяя его образ жизни [1]. таким 
образом, обществу, двигающемуся по инновационному пути раз-
вития, должна соответствовать и личность, способная работать 
и жить в условиях данного общества. зачастую именно молодежь 
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в наибольшей степени обладает чертами инновационной лично-
сти: открытостью к новому, творческим и оригинальным мышле-
нием, любознательностью, готовностью к риску [3]. 

Молодые люди не боятся совершать ошибки, по большей 
части им легче создать что-то новое, чем осваивать и заимство-
вать уже существующие формы деятельности, мышления и пр. 
именно это в первую очередь и является определяющим иннова-
ционным качеством молодых людей.

в конечном счете, ставя молодежь во главу развития иннова-
ционного общества, необходимо понимать, открыта ли молодежь 
к инновационной деятельности, заинтересована ли она в созда-
нии инноваций и готова ли принимать участие в данном про-
цессе, готова ли к инновационному развитию в целом [4]. 

в связи с этим в октябре 2022 года нами было проведено соци-
ологическое исследование, направленное на выявление иннова-
ционного потенциала студенческой молодежи нгуэу. в качестве 
метода исследования был использован метод снежного кома, сту-
дентам 1–4 курсов было предложено заполнить анкету. в иссле-
довании приняли участие 109 респондентов в возрасте от 18 до 
23 лет, 68,8 % из которых девушки, а 31,2 % — юноши.

поскольку понятие «инновации» имеет множество смыслов, 
то сначала необходимо уточнить, какое содержание для респон-
дентов имеет термин «инновации». так, студенты описывали 
инновации как «нововведения», «новые технологии по отрас-
лям», которые делают жизнь «более комфортной для существова-
ния», «чаще всего в информационной сфере». Мнения некоторых 
респондентов разделились: одни считают, что инновации «ранее 
нигде не проявлялись», другие — что они всего лишь «забытое 
старое». Можно заметить, что понимание явления инноваций 
довольно разнообразное, поэтому целесообразно проанали-
зировать отношение к инновациям в различных сферах обще-
ственной жизни. в  сфере медицины инновации имеют поло-
жительную оценку у 78,9 % опрошенных, в сфере производства 
товаров — у 97,2 %, в сельскохозяйственной сфере к инновациям 
хорошо относятся 85,4 % студентов, в актуальной для респонден-
тов сфере образования 74,3 % положительно относятся к инно-
вациям, в ит-сфере — 89,9  %, в строительной сфере — 80,7  %, 
и  в  сфере бытовых услуг 84,4  % респондентов положительно 
относятся к внедрению инноваций. в целом инновации во всех 
исследуемых сферах получили большинство положительных 
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оценок, однако наиболее высокий процент у производственной 
сферы, а самый низкий — у сферы образования. это может быть 
связано с тем, что сфера производства товаров наиболее отда-
ленная от студентов в повседневной жизни, поэтому они могут 
оценивать внедрение инноваций в этой сфере как путь к наи-
более доступным товарам, а с инновациями в образовательной 
сфере студенты ознакомились во время введения дистанцион-
ного обучения во время пандемии COVID-2019, которая выявила 
ряд проблем, требующих решения для дальнейшего развития 
данного формата образования, и вызвала неудобство у большого 
количества студентов.

в ходе данного опроса было выявлено, что все опрашивае-
мые студенты готовы использовать инновации в повседневной 
жизни, однако половина из них лишь в некоторых сферах. Можно 
сказать, что студенты готовы к инновациям в своей жизни. в дан-
ном контексте можно говорить о формировании инновационной 
личности. по результатам опроса студенты считают, что иннова-
ционной личности присущи такие характеристики, как «откры-
тость к экспериментам», «креативность», «активное использо-
вание инноваций», «способность производить и использовать 
передовые вещи в своей жизни», «инициативность, нестандарт-
ное мышление» и т. д. несмотря на то, что студенты не смогли 
однозначно охарактеризовать себя как инновационную лич-
ность (37,6 % «скорее считают себя инновационной личностью», 
а 38,5  % «скорее не считают»), они выявляют у себя некоторые 
черты и признаки, присущие ей. так, 25,8 % респондентов выяв-
ляют у себя «развитое воображение», 26,2 % — «нацеленность на 
новые знания», еще 22,5 % — «креативность». 

среди факторов, повлиявших на отношение к инновациям, 
респонденты чаще всего выделяли вуз (50,4 %) и друзей (67,9 %). 
среди общественных институтов влиятельнее всех оказались 
учебные заведения. в  частности, студенты отмечали следую-
щие способы развития инновационного потенциала студентов: 
«предоставление возможности для реализации инновационных 
проектов и идей» — 29,6  %, «проведение обучающих лекций/
семинаров» — 20,4 %, «проведение различных конкурсов инно-
вационных идей» — 20,8 %, «проведение фестивалей научно-тех-
нического творчества молодежи» — 10,8  % и «проведение биз-
нес-конкурсов» — 10,8 %. как можно заметить, исследуемый вуз, 
нгуэу, принимает активные меры по развитию инновацион-
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ного потенциала среди студентов. однако следует отметить, что 
большинство студентов (67 %) не принимает участия в подобных 
мероприятиях, 29,4  % принимают участие в качестве исполни-
теля, и лишь 3,7 % опрошенных принимают участие в качестве 
инициатора инноваций. иными словами, вуз предоставляет воз-
можности для развития инновационного потенциала студентов, 
но большинство ими не пользуется. среди мотивов, которые 
могут поспособствовать вовлечению студентов в инновационную 
деятельность, респонденты выделили: «материальную составля-
ющую» — 23,8 %, «уверенность в том, что я приношу пользу обще-
ству» — 21,4 % и «наличие свободного времени» — 21 %.

подводя итог, можно отметить, что студенчество открыто 
к инновациям в повседневной жизни, также, согласно само-
оценке, выявлены черты инновационной личности у студентов, 
поэтому, обладая инновационным потенциалом, они готовы не 
только пользоваться инновациями, но и создавать их. вместе 
с тем крайне низкий уровень мотивации к инновационной дея-
тельности говорит о необходимости формирования и развития 
инновационного потенциала в стенах вуза. нгуэу, заявляя о 
своем статусе предпринимательского вуза, способствует разви-
тию инновационного потенциала студентов (кампусные курсы, 
многочисленные мероприятия и т. д.), но, как показало исследо-
вание, недостаточное внимание уделяет мотивационным аспек-
там инновационной деятельности студентов.
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Аnnotation. This article is devoted to the analysis of the characteristics of 
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Keywords: conformity, group interaction, group pressure, social control.

контроль через групповое давление оказывает значительное 
влияние на достижение целей группы. он способствует форми-
рованию необходимых и наиболее эффективных типов пове-
дения участников группы для следования ее целям. основой 
такого контроля является стремление большинства следовать 
существующим нормам и правилам поведения определенной 
малой группы, которые обеспечивают ее целостность, выполне-
ние поставленных задач и сохранение системы статусов и ролей, 
привычных для группы [5, с. 145]. 
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джордж Хоманс, автор теории социального обмена, в своих 
исследованиях обращал внимание на то, что причиной конформ-
ности в малой группе является не желание придерживаться тра-
диций и существующих норм, а желание заслужить одобрение. 
это объясняется тем, что регуляция поведения на основе кон-
троля через групповое давление происходит преимущественно 
на уровне ролевого взаимодействия, т. е. члены группы предъяв-
ляют друг к другу требования, в основном касающиеся выполне-
ния ими производственных функций или взаимных обязательств 
на неформальном уровне [5, с. 225]. эти требования и определяют 
тип поведения индивида внутри малой группы в форме следова-
ния им заданному ролевому распределению.

таким образом, успешное использование группового давле-
ния как инструмента достижения целей зависит от способности 
группы контролировать конформность своих участников [5]. 

согласно работам с. аша наибольшую роль в способности 
группы контролировать конформность ее членов играют такие 
характеристики, как:

1. Численность группы. контроль через групповое давление 
особенно эффективен в малых группах, потому что малые группы 
предполагают более устойчивые личностные контакты. кроме 
того, именно в малых группах возможно проявление неформаль-
ного влияния на поведение тех, кто не соблюдает существующие 
внутри группы правила поведения.

2. структура коммуникативных сетей.
3. степень сплоченности малой группы.   
4. соотношение тех участников, которые поддерживаю 

существующие норма и правила поведения группы, и тех, кто 
противопоставляет мнению группы свое.

5. личностные характеристики членов группы, в частности, 
их агрессивность.

6. наличие лидера [5, с. 117].
Можно отметить, что именно активное меньшинство, обла-

дающее властью и ресурсами властного воздействия, такими 
как знания, авторитет, жизненный опыт, задает неформальные 
нормы и правила поведения внутри малой группы [5,  с.  146]. 
Меньшинство способно изменить не только внешние суждения 
представителей большинства, но, что гораздо важнее, и их вну-
тренние убеждения. для этого меньшинство должно иметь соот-
ветствующий стиль поведения: категорично заявлять свою точку 
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зрения; твердо стоять на ней, но так, чтобы подобное поведение 
не было воспринято как упрямство; проявлять волю к действию; 
активно избегать раскола своего единства [6, с. 104–105].

по мнению с. Московичи и его коллег, основными услови-
ями, необходимыми для осуществления контроля посредством 
группового давления, являются:

1. Функции влияния социума, власти и авторитета, заклю-
чающиеся в укреплении контроля за соблюдением правил малой 
группы, которые считаются в ней наиболее важными. социаль-
ный контроль наиболее реализуем в условиях сходных мнений 
и взглядов на ценности всех членов группы.

2. отношения взаимозависимости. индивид, чувствуя 
зависимость от остальных членов малой группы, ориентируется 
на их поведение.

3. степень неопределенности, испытываемая участниками 
группы. если индивид не обладает мнением, которое можно про-
тивопоставить группе, если он испытывает неопределенность 
в оценке наличной ситуации, то возрастает его внутренняя неу-
веренность, и индивид становится восприимчивым к влиянию 
других.

4. согласие, достигаемое посредством социального кон-
троля, должно основываться на объективных нормах.

5. властные ресурсы группы следует направлять на дости-
жение конформного поведения ее членов [2].

социальный контроль через групповое давление может раз-
личаться в зависимости от типов взаимодействия в малой группе. 
выделяют следующие типы группового взаимодействия:

1. сотрудничество. кроме того, что сотрудничество способ-
ствует достижению целей группы и самого индивида, данный 
тип взаимодействий предполагает распределение ролей, при 
котором каждый член группы вносит свой вклад в ее деятель-
ность. в данном случае групповое давление регулирует вклад 
каждого индивида и осуществляет влияние на тех членов группы, 
чей вклад не соответствует установленным для их роли нормам.

2. противоборство. групповое давление в условиях проти-
востояния участников группы обеспечивает справедливые пра-
вила этого противоборства и контролирует его влияние на спло-
ченность группы.

3. уклонение от взаимодействия. групповое давление в дан-
ном случае зависит от значимости групповых целей: при важной 
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цели давление направлено против уклонения от взаимодействия, 
при неясной цели, которая не кажется важной для большинства, 
давление группы ослабевает.

4. одностороннее взаимодействие заключается в том, что 
одни члены группы помогает другим в достижении их целей, но 
не получают обратных действий. в данном случае групповое дав-
ление направлено на ту сторону, что причисляется к правящему 
меньшинству.

5. компромиссное взаимодействие. поведение членов 
малой группы может быть направлено и на достижение груп-
повых целей, и на достижение индивидуальных целей. группо-
вое давление при данном типе взаимодействия как инструмент 
достижения цели должно учитывать нормы, направленные на 
соблюдение интересов как группы, так и отдельных ее участни-
ков [5, с. 147].

таким образом, групповое давление играет значительную 
роль в групповом взаимодействии, поскольку является одним из 
механизмов принятия группового решения.

в конечном счете групповое давление в малых группах как 
инструмент достижения цели обеспечивает сплоченность и еди-
номыслие группы: прослеживается тесная взаимосвязь между 
единством цели внутри группы и ее успешностью в выполнении 
задач.

Литература
1. ильин, в. а. групповое давление и групповое влияние: конформизм, 

нонконформизм, личностное самоопределение / в. а. ильин, М. Ю. кон-
дратьев // социальная психология и общество. — 2012. — т. 3. — № 1. — 
с. 44–58.

2. Московичи, с. влияние меньшинства / с. Московичи, г. Мюньи, 
Х. перес // иностранная психология. — 1994. — № (4). — с. 18–24.

3. озерова, а. в. конформизм и конформность как социально-психологи-
ческие категории / а. в. озерова // территория науки. — 2017. — № 1. — 
с. 68–74. 

4. сидоренков, а. в. Малая группа и неформальные подгруппы: микро-
групповая теория / а. в. сидоренков. — ростов н/д : изд-во ЮФу, 2010. — 
272 с.

5. Фролов, с. с. социология организаций / с. с. Фролов. — М. : гардарики, 
2001. — 384 с. 

6. Хлабыстова, н. в. социальное влияние: конформизм и конформность 
личности / н.  в.  Хлабыстова, д. с. Хохлов // вестн. адыгей. гос. ун-та. 
серия 1: регионоведение: философия, история, социология, юриспру-
денция, политология, культурология. — 2016. — № 2 (179). — с. 102–107.



460

удк 371.72

здоровый образ жизни  
СтуденчеСкой Молодежи

Д. К. Мартыненко
Новосибирский государственный университет экономики и управления 

г. Новосибирск, Россия 
E-mail: dasha.martynenko15@yandex.ru

Аннотация. в статье рассматриваются специфика формирования 
и мотивы ведения здорового образа жизни студенческой молодежи посред-
ством анализа результатов анкетирования учащихся нгуэу, проведенного 
в мае 2022  года. рассматриваются факторы, влияющие на формирование 
здорового образа жизни молодежи, и определяются связанные с этим про-
блемы. в результате факторного анализа выделены три фактора, определя-
ющие направленность студенческой молодежи на ведение здорового образа 
жизни.
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HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS

D. K. Martynenko
Аnnotation. The article discusses the specifics of the formation and motives 

for maintaining a healthy lifestyle of students through the analysis of the results of 
the survey of students of NSUEM, conducted in May 2022. The factors influencing 
the formation of a healthy lifestyle of young people are considered, and the 
problems associated with this are determined. As a result of factor analysis, three 
factors were identified that determine the orientation of student youth to lead 
a healthy lifestyle.

Keywords: health, lifestyle, healthy lifestyle, factor analysis.

в современном мире из года в год набирает популярность 
пропаганда здорового образа жизни и всего, что связано с этой 
темой. особую актуальность приобретает забота о здоровом 
образе жизни молодежи, поскольку именно от нее зависит буду-
щее государства. по этой причине необходимо оперативно выяв-
лять возникающие в данной области проблемы и своевременно 
направить силы на выстраивание оптимальной программы по 
формированию здорового образа жизни молодежи. также стоит 
отметить, что наибольшую актуальность здоровый образ жизни 
набирает именно в эпоху цифровизации, поскольку молодежь 
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все больше времени проводит в сидячем положении, вынуждена 
довольно продолжительное количество времени находиться за 
техническими устройствами как для работы, так и для учебы, зна-
чительно ухудшая свое здоровье. Чтобы не допустить подобного, 
необходимо придерживаться здорового образа жизни и  равно-
мерно распределять нагрузку.

под здоровым образом жизни (зоЖ) понимаются такие 
формы и методы обыденной жизнедеятельности человека, кото-
рые соответствуют гигиеническим принципам, поддерживают 
адаптивные способности организма, содействуют благополуч-
ному восстановлению, формированию и сохранению его резерв-
ных способностей, а также полномерному осуществлению чело-
веком социально-профессиональных функций [1].

в последнее время в российской Федерации можно наблю-
дать тенденцию к увеличению количества исследований в обла-
сти здорового образа жизни молодежи. в основном анализ дан-
ного направления ориентирован на поиск комплексных образо-
вательных технологий и инструментов по масштабному привле-
чению молодого поколения к занятиям спортом и собственному 
оздоровлению, отсутствие действенной социальной политики 
в направлении развития здорового образа жизни. ведь именно от 
того, как люди относятся к своему здоровью в молодом возрасте, 
непосредственно зависит их самочувствие в дальнейшем [2].

в мае 2022 года нами было проведено социологическое иссле-
дование, целью которого явилось изучение основных составля-
ющих и характеристик здорового образа жизни студенческой 
молодежи нгуэу, а также факторов, влияющих на его формиро-
вание, и мотивов ведения здорового образа жизни. Метод иссле-
дования — анкетирование. выборочная совокупность представ-
лена студентами 1–4 курсов, обучающихся на очном отделении 
по программе бакалавриата в нгуэу — 100 человек, из которых 
65 % — женского пола, 35 % — мужского, возраст от 18 до 25 лет.

в начале опроса респондентам было предложено дать свой 
ответ по поводу того, что именно они понимают под здоровым 
образом жизни. так, пятая часть респондентов упомянула «пра-
вильное питание», 18 % — «отсутствие вредных привычек», чуть 
меньшая доля опрошенных — «спорт» (14 %) и «регулярную физи-
ческую активность» (9 %).

далее опрошенные дали оценку важности ведения здорового 
образа жизни для современной молодежи по шкале от 1 до 5, где 
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1 — наименьшая важность, 5 — наибольшая. согласно результатам 
исследования респонденты в целом отмечают важность ведения 
здорового образа жизни. так, 4 балла, что может означать «ско-
рее необходимо», поставили 41 % респондентов. треть опрошен-
ных поставили наивысшую оценку (31 %), еще четверть оценили 
необходимость ведения зоЖ как удовлетворительную (24  %), 
и наименьшее количество студентов — на 2 балла (4 %). низшую 
оценку же никто не выбрал. при этом 39  % опрошенных отме-
чают, что они скорее не ведут здоровый образ жизни, еще 32 % 
не ведут в принципе, 23 % скорее ведут здоровый образ жизни, 
и лишь 3  % ведут здоровый образ жизни. стоит отметить, что 
чем меньше респонденты являются приверженцами зоЖ, тем 
ниже они оценивают необходимость ведения здорового образа 
жизни современной молодежью, в связи с чем прослеживается 
прямая зависимость между данными переменными. при этом 
респонденты в основном оценивают состояние своего здоровья 
как удовлетворительное (51 %), еще четверть опрошенных — как 
скорее хорошее (26 %), почти пятая часть — скорее плохое (18 %), 
еще 3 % — как очень плохое, и 2 % — очень хорошее.

причинами, препятствующими ведению зоЖ у студенческой 
молодежи, является отсутствие желания, мотивации или инте-
реса (37 % ответов суммарно), а также лень и усталость (31 % сум-
марно). такие результаты могут быть связаны с тем, что моло-
дежь устает на работе или учебе из-за большой нагрузки или 
попросту не видит смысла в ведении здорового образа жизни под 
влиянием различных факторов. также мешает и нехватка денег 
(15 %), чуть меньше — отсутствие свободного времени (12 %). 4 % 
отмечают, что ведут полностью здоровый образ жизни. 

Мотивами для ведения здорового образа жизни могут 
являться желание иметь красивую фигуру и привлекательный 
внешний вид (26 %); также опрошенные отмечают такие факторы, 
как сохранение, укрепление и поддержание здоровья (23  %), а 
также стимулирование и поддержку со стороны близких и друзей 
(16 %), увеличение продолжительности и качества жизни (16 %), 
продуктивную рабочую деятельность (14 %), следование моде на 
ведение зоЖ (1 %). еще 5 % в принципе не хотят вести здоровый 
образ жизни и не видят для себя каких-либо мотивов.

также с целью изучения отношения молодежи к здоровому 
образу жизни был проведён факторный анализ. респондентам 
было предложено восемь суждений, описывающих отношение 
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к зоЖ, с каждым из которых необходимо было выразить степень 
своего согласия/несогласия по шкале от 1  до 5  баллов, где 1 — 
совершенно не согласен, 5 — полностью согласен. в итоге было 
выделено три фактора, объясняющих 64  % общей дисперсии. 
применялся метод вращения факторов варимакс, мера выбо-
рочной адекватности кМо составила 0,601, что говорит об удов-
летворительной адекватности выборки. значимость критерия 
бартлетта составила 0,000,  благодаря чему можно утверждать, 
что проведение факторного анализа является приемлемым для 
данной совокупности.

первый фактор положительно коррелирует с такими утверж-
дениями, как «я осмысленно подхожу к своему здоровью и целе-
направленно веду здоровый образ жизни», «я тщательно слежу за 
рационом и регулярностью своего питания», «я регулярно посе-
щаю врача, даже если не болею, в целях профилактики». также 
значима и отрицательная корреляция с таким утверждением, как 
«мне тяжело заниматься различной физической активностью, 
физкультурой, спортом». таким образом, утверждения, объеди-
ненные в первый фактор, отражают стремление студентов вести 
здоровый образ жизни.

второй фактор имеет положительную корреляцию с суж-
дением «ведение зоЖ сейчас обеспечивает хорошее здоровье 
в будущем» и отрицательную корреляцию с таким суждением, как 
«ведение зоЖ — это лишняя и бессмысленная трата времени». 
совокупность представленных в данном факторе утверждений 
характеризует оценку студентами значимости здорового образа 
жизни сквозь призму своих ориентаций на будущее, в частности, 
представлений о пролонгированной полезности зоЖ или бес-
смысленности следования принципам здорового образа жизни 
в перспективе.

третий фактор объединяет такие утверждения, как «я чув-
ствую, что из-за объема учебной или рабочей нагрузки ухуд-
шается состояние моего здоровья» и «зоЖ — это дорого», что 
в  целом можно оценить как совокупность причин, препятству-
ющих ведению здорового образа жизни и в какой-то степени не 
зависящих непосредственно от человека. 

таким образом, в результате факторного анализа восемь 
исходных утверждений были сведены к трем факторам, характе-
ризующим направленность студенческой молодежи на здоровый 
образ жизни. это такие факторы, как характеристика ведения 
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здорового образа жизни студентами на данный момент, направ-
ленность студентов на свое будущее и внешние факторы, препят-
ствующие ведению здорового образа жизни.

в ходе исследования также был выявлен ряд ключевых про-
блем по данному направлению. так, основная проблема заклю-
чается в том, что молодежь по большей части не ведет здоровый 
образ жизни. помимо всего прочего, здоровье и здоровый образ 
жизни не занимает первые позиции в шкале жизненных ценно-
стей молодежи. как было выявлено, здоровье и здоровый образ 
жизни, напротив, находятся на самых низких позициях по шкале 
жизненных ценностей респондентов. по большей части ведению 
здорового образа жизни препятствуют личностные факторы: 
отсутствие желания, мотивации или интереса (64 %), а также лень 
и усталость (54 %).

на формирование здорового образа жизни студентов в пер-
вую очередь влияет семья (57 %) как первичный институт соци-
ализации, закладывающий в индивида те или иные ценности 
и  поведенческие характеристики. в  ходе исследования выяви-
лось, что именно семья, а также друзья (46 %) по большей части 
воздействует на характер ведения здорового образа жизни сту-
дентов.

с целью решения выявленных проблем можно предложить 
некоторые рекомендации. для того чтобы привить молодежи 
интерес к ведению здорового образа жизни, нужно принимать 
определенные меры, которые будут направлены на потребности, 
интересы, ценности личности, станут позитивно воздействовать 
на мотивацию к формированию здорового образа жизни. дан-
ные мотивации возможно сформировать посредством обучения 
знаниям, умениям и навыкам ведения здорового образа жизни.

ценности рационального подхода к своему здоровью должны 
закладываться с самого детства и быть задействованы на протя-
жении всей жизни вне зависимости от различных жизненных 
обстоятельств. никогда не поздно начинать вести здоровый образ 
жизни, а потому для его распространения необходимо создание 
особой стратегии по целенаправленному формированию здоро-
вого образа жизни среди всего населения страны, а для полно-
ценного осуществления социальной политики требуется строгое 
ее регулирование как со стороны государства, так и со стороны 
различных социальных институтов и отдельно взятого человека.
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Аннотация. в статье рассмотрено отношение российской молодежи 
к  внутреннему туризму. существует множество видов туризма в россии, 
исторических мест, культурных, природных. но не все молодые люди знают 
о таких местах и не замотивированы их посещать. также важную роль играет 
социальная поддержка данного вида досуга для молодежи. 
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Annotation. The article examines the attitude of young people to domestic 

tourism. There are many types of tourism in Russia, historical places, cultural, 
natural and so on. But not all young people know about such places and are not 
motivated to visit them. Social support of this type of leisure for young people also 
plays an important role. 
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в современных реалиях туризм и путешествия для молодых 
людей являются не просто особенностью организации отдыха 
и проведения досуга, а также составляют повседневность жизни, 
которая выражается в свободе и независимости XXI века. 

помимо удовольствия, молодые люди могут получить массу 
других преимуществ. данная деятельность становится взаимос-
вязанной с хобби и работой молодых людей, которые всегда нахо-
дятся в поиске новых эмоций. туризм также полезен для физи-
ческого и психологического здоровья. он формирует у молодых 
людей новые навыки и ориентации, оказывает влияние на миро-
воззрение и играет решающую роль в формировании жизнен-
ной позиции. с.  а.  горбатов говорит, что «молодежный туризм 
является синтезом молодежной, туристской, образовательной, 
спортивной, культурной политик, а также совмещает в себе эко-
номические, образовательные и духовно-нравственные цели, 
что объясняет необходимость изучать данный сектор туризма 
комплексно» [1].

а. п. Моллекер и в. а. брыкина в своем исследовании отме-
чают, что молодежь наиболее склонна к экстремальному и актив-
ному отдыху, что и сказывается на выборе не совсем комфортных 
условий для туризма. целевой аудиторией, по мнению авторов, 
являются молодые люди от 18 до 30 лет [3].

Можно отметить, что для современной российской молодежи 
туризм вышел за рамки специализированной ниши. он является 
для многих образом жизни, а также формой обучения, способом 
коммуникации; источником карьерного роста и  т.  д. а.  конов 
говорит о том, что молодежный туризм для современного чело-
века является не просто побегом от реальности, а повседневно-
стью. в  итоге молодежный туризм формирует экономические 
и социально-культурные последствия [2].

в связи с событиями, которые происходят на протяжении 
последних пяти лет не только в россии, но и в мире в целом, 
заграничный туризм стал менее доступен, поэтому для моло-
дых людей должны открываться широкие возможности в отече-
ственных туристических поездках. Многие молодые люди в рос-
сии ориентированы на качество зарубежного туризма, поэтому 
важно выяснить отношение молодежи к туризму на территории 
россии.

Можно отметить, что с одной стороны, молодые люди поло-
жительно относятся и готовы к внутреннему туризму, содер-
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жание которого зависит от мотивации и финансовых возмож-
ностей самой молодежи. Молодые люди в россии с помощью 
интернета могут подобрать себе приемлемый вариант туризма 
или выиграть какую-либо туристическую путевку, заниматься 
волонтерским туризмом. но с другой стороны, из-за недостатка 
финансовых средств молодые люди не имеют возможности часто 
совершать поездки по стране. к тому же нет какого-либо единого 
портала, где молодые люди смогли бы отметить для себя особен-
ности туризма в россии и посетить выделенные места. а также 
отсутствует социальная поддержка молодежного внутреннего 
туризма.

таким образом, цель исследования — изучить отношение 
к туризму студенческой молодежи, а также их мнение о роли 
молодежного туризма в развитии личности. в  исследовании 
приняли участие студенты 1–3 курсов нгуэу, обучающиеся на 
очной форме по программе бакалавриата — 105 человек. в каче-
стве метода исследования будет использован количественный 
метод исследования — анкетирование. в соответствии с прави-
лами гнездовой выборки были опрошены студенческие группы 
(гнезда) на трех курсах по направлениям подготовки «социоло-
гия», «экономика». из них 63,8 % девушек и 36,2 % юношей.

исходя из результатов анкетирования, респонденты в целом 
положительно относятся к туризму на территории россии (81 %). 
суммарно 94 % опрошенных студентов женского пола отметили 
варианты «положительно» и «скорее положительно», в то время 
как мужчины чаще отмечали либо крайне позитивный вариант 
(79 %), либо нейтральный (16 %). также стоит отметить немало-
важный факт, что категорию «негативно» никто из респондентов 
не выбрал. возможно, это связано с пандемией, вследствие кото-
рой возрос спрос на отечественный туризм. 

Что касается частоты поездок респондентов, то более трех лет 
не совершали туристических поездок респонденты, у которых 
основной источник дохода — помощь родителей (55 %), из чего 
можно сделать вывод об ограниченных финансовых возможно-
стях респондентов. раз в два-три года отправляются в туристи-
ческую поездку респонденты с неполной рабочей занятостью 
(41 %). два раза в год и чаще совершают поездку также респон-
денты с неполной рабочей занятостью (43  %), а не совершают 
вообще люди с полной рабочей занятостью. 
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для молодых людей самым важным в туристической поездке 
является получение эмоций (64 %) и саморазвитие (25 %), также 
7 % отметили формирование новых социальных связей.

для того чтобы выявить отношение молодых людей к туризму 
на территории россии в зависимости от финансового состояния 
и заинтересованности во внутреннем туризме, целесообразно 
будет провести факторный анализ.

респондентам были предложены восемь утверждений разного 
характера, с которыми они могли выразить согласие/несогласие 
по пятибалльной шкале, где 1 — полностью не согласен, 5 — пол-
ностью согласен. было выделено три компонента, объясняющих 
75 % дисперсии. использовался метод вращения факторов вари-
макс, мера выборочной адекватности кМо — 0,742,  значимость 
критерия бартлетта — 0,000, что делает правомерным использо-
вание факторного анализа на исследуемой совокупности.

первый фактор включает в себя переменные, соответствую-
щие таким утверждениям о молодежном туризме, как «туризм 
в россии становится интереснее», «туризм в россии адаптирован 
под молодежь», «туризм в россии способствует расширению кру-
гозора» и «чем чаще путешествую по россии, чем больше удивля-
юсь ее красотам». совокупность представленных в данном фак-
торе утверждений описывает ориентированность респондента на 
внутренний туризм. выражено позитивное отношение к туризму, 
стремление путешествовать по россии и пользоваться возмож-
ностями молодежного туризма, поэтому данный фактор опреде-
ляем как высокую удовлетворенность внутренним туризмом.

следующий фактор содержит утверждения, описывающие 
финансовые возможности и желания респондентов в аспекте 
молодежного туризма. данный фактор ориентирован на такие 
суждения, как «мои туристические возможности по россии не 
зависят от моего финансового состояния» и «туризм для моло-
дежи в россии стал бы популярнее, если бы была социальная под-
держка со стороны государства». совокупность данных утверж-
дений характеризует молодежный туризм как вариант эконо-
мичного путешествия. Молодые люди выказывают желание 
отправляться в туристические поездки, но при этом ограничены 
финансовыми возможностями, в связи с чем имеют потреб-
ность в какой-либо социальной поддержке. исходя из данного 
описания, фактор можно определить как ориентированность на 
финансовые возможности.
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совокупность утверждений следующего фактора в смысло-
вом плане сводятся к пессимистичному отношению студентов 
к туризму. Молодые люди не отрицают вероятность осуществле-
ния поездок по стране, но слабо в нее верят. Фактор включают 
в себя такие утверждения, как «в россии есть множество краси-
вых и удивительных мест, но молодым людям затруднительно 
путешествовать по данным местам», «туризм в россии совсем не 
развит, поэтому мало путешествую по стране». данный фактор 
описывает пессимистичное отношение к молодежному туризму 
в россии. 

экономичность путешествия как наиболее важный аспект 
в молодежном туризме отметили около половины респондентов 
(49 %), а наличие единомышленников отметили больше четверти 
опрашиваемых (28  %). однако наличие активной деятельности 
отметили всего чуть больше 10 % респондентов. 

Финансовые возможности респондентов подтверждает рас-
пределение ответов на вопрос, касающийся возможного умень-
шения комфортности размещения. так, 74 % были бы согласны 
снизить стоимость путешествия за счет выбора более экономич-
ного варианта. важно отметить, что большая часть респондентов 
(56  %) ориентируется на стоимость поездки при ее планирова-
нии. больше всего ориентируются на стоимость поездки респон-
денты, которые проживают с родителями (47 %) и в общежитии 
(31 %). остальные факторы, такие как безопасность поездки, ее 
длительность и популярность направления, респонденты выби-
рали в меньшей степени.  

также респонденты отметили, что больше всего они пред-
почитают комбинированный (67  %) и познавательный (19  %) 
вид туризма. всего около 4  % респондентов выбрали пляжный 
туризм. оптимальная длительность туристической поездки для 
большинства респондентов (56 %) от 8 до14 дней, также больше 
четверти (28 %) респондентов отметили, что для них оптималь-
ной является поездка до семи дней. респонденты чаще всего 
предпочитают посещать алтайский (26  %) или краснодарский 
(26  %) край. это подтверждает данные, которые представлены 
выше, о видах туризма, которые респонденты отмечают как наи-
более привлекательные в поездке.

в результате проведенного социологического исследования 
можно отметить, что в целом молодежь положительно относится 
к отечественному туризму, но есть аспекты, которые ограничи-
вают туристические действия молодежи. для большинства моло-
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дых людей ведущую роль играет экономичность путешествия 
(49 %) и частично — наличие единомышленников (28 %). также 
можно отметить, что для молодых людей в туризме не является 
приоритетным наличие активной деятельности (11 %) и возмож-
ностей получения новых знаний. стоит предположить, что это 
связано с популяризацией тренда на эмоциональную, а не прак-
тическую составляющую жизни. современным людям важнее 
переживать эмоции, которые они получили в процессе поездки. 
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Аннотация. данная статья посвящена изучению шоплифтинга сквозь 
призму деятельности неформальных молодежных объединений магазин-
ных воров. поднимается вопрос о недостаточной научной разработанности 
в изучении шоплифтинга молодежи. рассматриваются современные запад-
ные трактовки шоплифтинга, социально-психологические особенности 
молодых шоплифтеров, а также специфика их интернет-коммуникации.
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Annotation. This article is devoted to the study of shoplifting through 

the prism of the activities of informal youth associations of shoplifters. The 
question of insufficient scientific development in the study of shoplifting of 
young people is raised. Modern Western interpretations of shoplifting and socio-
psychological features of young shoplifters, as well as the specifics of their Internet 
communication with each other are considered.
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в современной молодежной среде шоплифтинг приобретает 
роль экстремальной социальной практики, которая начинает 
формировать устойчивую антисоциальную жизненную позицию, 
отрывая молодых людей от общественно полезной активности и 
противопоставляя их деятельность нормативным аксиологиче-
ским установкам и способам поведения. шоплифтинг как нефор-
мальное молодежное объединение получил широкое распростра-
нение вследствие повсеместного развития интернета, а также 
появления большого числа разнообразных форматов и конкрет-
ных объектов торговли, особенно в крупных городах. Молодые 
люди создают закрытые группы в социальных сетях и мессен-
джерах, где без труда обмениваются опытом магазинных краж, 
а также выстраивают и обсуждают планы дальнейших действий 
с украденным товаром. современные исследователи отмечают, 
что в отечественных научных работах массовость и динамика 
развития неформальных объединений шоплифтеров слабо изу-
чена, а социальному контролю за деятельностью молодых право-
нарушителей и профилактики магазинных краж посвящено мало 
исследовательских работ и социальных проектов [2, с. 46].

в современных зарубежных научных работах шоплифтинг 
рассматривается как самостоятельный объект исследовательской 
деятельности. в работе The Sociology of Shoplifting: Boosters and 
Snitches Today исследователь ллойд клемке предлагает выстраи-
вать практику изучения шоплифтинга через анализ социально-
психологических характеристик личности правонарушителей, 
на основании которых происходит формирование объединений 
шоплифтеров [3, c. 4–7].
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неформальные молодежные объединения представляют 
собой тип объединения молодых людей на основании необхо-
димости удовлетворения спектра потребностей, находящихся 
в состоянии депривации, с помощью средств, не регламентиро-
ванных формальными общественным организациями [1, с.  92]. 
современный период изучения шоплифтинга в сша (с начала 
1980-x по наше время) характеризуется появлением и активным 
развитием социальных программ, касающихся профилактики 
и минимизации шоплифтинга среди молодых людей. программа 
1984 года, направленная на снижение повторных преступлений 
среди осужденных, выявила несколько распространенных убеж-
дений молодых людей, которые идентифицировали себя как 
участники движения шоплифтинга [5, с. 1055]. например:

• «если я буду осторожен, избегу обнаружения»; 
• «если меня поймают, то есть шанс договориться»; 
• «даже если меня привлекут к ответственности, наказание 

могут смягчить»; 
• «неосмотрительные торговцы заслуживают того, чтобы их 

товары украли». 
психологи отмечают, что при обнаружении некоторые 

шоплифтеры находятся в состоянии страха и замешательства, 
пытаются скрыть свою личность. в 1990-е годы начали активно 
изучаться и классифицироваться методы магазинных воров. 
рейчел штер отмечает, что молодые люди, втянутые в магазин-
ные кражи, обычно крадут «горячие товары», которые в западных 
исследованиях обозначаются аббревиатурой CRAVED. расшиф-
ровывается она следующим образом: concealable (скрываемый), 
removable (съемный), available (доступный), valuable (ценный), 
enjoyable (приятный) и disposable (одноразовый) [4, с. 94].

автором работы в октябре 2022 года было проведено проб-
ное социологическое исследование с использованием контент-
анализа с целью изучения социально-психологических особен-
ностей представителей неформальных объединений шоплиф-
теров (целей краж, мотивов вступления в группы шоплифтеров 
и  объединения в социальных сетях; эмоциональных состояний 
как в процессе кражи, так и в момент обнаружения сотрудниками 
магазинов). также в рамках данного исследования находились: 
типичные товары, представляющие интерес для шоплифтеров; 
распространенные места краж и стоимость украденного. ана-
лизировались фотографии украденного товара, а также личные 
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истории краж, которыми молодые люди делились в тематиче-
ских каналах в мессенджере Telegram. было проанализировано 
50 фотографий и 50 личных историй в таких источниках, как: 

а) телеграм-канал «KупNили» (4516 подписчиков), 
б) телеграм-канал «блог шоплифтера» (5195 подписчиков), 
в) телеграм-канал «Мамкин шоплифтер» (1980 подписчиков).
к числу наиболее распространенных украденных товаров 

относятся: продукты питания (87 единиц), алкогольная продук-
ция (53), одежда (35), книги (35), средства гигиены (22), табач-
ная продукция (11), канцелярские принадлежности (9), бижу-
терия (9), технические средства (8). излюбленными местами 
краж шоплифтеров стали магазины одежды (20  упоминаний) 
и продуктовые магазины (15 упоминаний). шоплифтеры выкла-
дывали свои истории следующим образом: анонимно (37 чело-
век), с  использованием никнейма (10), с указанием реального 
имени (3). Что касается наличия/отсутствия сообщников в про-
цессе кражи, данные распределились следующим образом: само-
стоятельная кража (22), наличие одного сообщника (16); группа 
от двух до пяти участников (10), группы свыше пяти человек 
(2). упоминание субъектами цен украденного товара: кража до 
100 рублей (5), от 100 до 500 рублей (3), от 500 до 1000 рублей (3), 
от 1000 до 2500 рублей (8), свыше 2500 рублей (9).

удалось установить наиболее распространенные цели, кото-
рые движут шоплифтерами: намеренная кража ради собствен-
ного пользования (32 человека), кража ради перепродажи товара 
(9), необходимость следовать примеру сверстников (4), кража по 
условиям спора (3). в рамках изучения шоплифтинга как моло-
дежного объединения важно было изучить половозрастной состав 
шоплифтеров; если пол определялся без труда (из 50 историй — 
37 мужчин и 13 женщин), то из-за анонимности удалось выявить 
возраст только тех, кто открыто его упоминал: до 14 лет (10 чело-
век), от 14 до 18 лет (9 человек), от 18 до 24 лет (4). шоплифтеры 
также высказывались о том, что магазинные кражи важны для 
удовлетворения их потребностей, таких как: потребность в обо-
гащении (11 упоминаний), потребность во внимании сверстни-
ков (7), потребность в групповой идентичности (7). данные, каса-
ющиеся наиболее распространенных эмоциональных состояний 
шоплифтеров в процессе совершения кражи и мотивов их всту-
пления в онлайн-объединения, приведены в табл. 1 и 2.
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Таблица 1

Эмоциональные состояния шоплифтеров

эмоциональное состояние количество 
упоминаний

страх обнаружения 20
уверенность в своих способностях 15
интерес новых ощущений 12
радость за избежание обнаружения 11
паника при поимке 11
гордость за поступок 9

Источник: контент-анализ «шоплифтинг как неформальное объедине-
ние молодежи: постановка проблемы» (октябрь 2022 г).

Таблица 2

Мотивы вступления в онлайн-объединения шоплифтеров

Мотивы количество 
упоминаний

стремление продемонстрировать свои способности 
сверстникам 10

Желание поделиться острыми ощущениями 10
убежденность в том, что воровство в магазинах  
не преступление 9

попытка выстроить групповую идентичность 7

Источник: контент-анализ «шоплифтинг как неформальное объедине-
ние молодежи: постановка проблемы» (октябрь 2022 г).

для качественного наполнения данных контент-анализа 
приведем цитаты нескольких шоплифтеров. «Только после слу-
чившегося я понял, что самое важное в этом деле не поддаться чув-
ству безнаказанности» (муж., 15 лет). «Как вошел, все напряжение 
спало, будто за своими книгами пришел» (муж., 18 лет). «Мы после 
первой кражи еще два часа отходили, мандраж страшный был» 
(жен., 23 года). «Он мне начал втирать, что если меня поймают, 
то посадят» (жен., 16 лет). автором работы был выявлен сленг 
шоплифтеров, приведем некоторые примеры. «Валет» — сотруд-
ник охраны, «аларм» — противокражные средства, «мамонт» — 
тот, кого удалось обмануть. 
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таким образом, шоплифтинг обладает хорошо изученной 
историей, которая послужила основой для конструирования раз-
личными науками (криминологией, социологией, клинической 
психологией) научных гипотез, связанных с изучением включен-
ности молодежи в процесс магазинных краж. однако российская 
исследовательская практика только начинает свое как теорети-
ческое, так и эмпирическое становление. происходит определе-
ние отечественной специфики молодежного шоплифтинга, фор-
мируются опорные точки исследовательской деятельности.
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SOME THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS  
OF LEADERSHIP IN SMALL GROUPS 

E. G. Plyaskina
Annotation. This article is devoted to the analysis of some theoretical and 

applied aspects of leadership in small groups. The definitions of the phenomenon 
of leadership in the works of domestic and foreign authors are considered. The 
main theoretical approaches to the topic of the origin of leadership are given. The 
functions of a leader in a small group are presented. Conclusions are drawn about 
the role of the leader in the activities of a small group.

Keywords: leadership, leader, small group, interpersonal relationships.

под малой группой понимается устойчивое объединение 
индивидов, которые связаны между собой взаимными контак-
тами. Малые группы существуют в различных сферах общества, 
при этом способы их формирования могут быть различными. но 
признаки лидерства присутствуют в любой малой группе. это 
обусловлено тем, что в процессе формирования малой группы 
некоторые из ее членов начинают играть более активную роль 
по сравнению с остальными участниками, и это приводит к тому, 
что они приобретают доминирующее положение. таким обра-
зом происходит деление участников малой группы на ведущих 
и ведомых, другими словами, на лидеров и их последователей. 

Феномен лидерства в настоящее время привлекает внимание 
многих исследователей. понятие «лидерство» является предме-
том исследований во многих дисциплинах, таких, например, как 
психология, политология, социология, педагогика и иные науки 
об обществе и человеке.

однако на сегодняшний день нет единого определения поня-
тия «лидерство». сложность определения термина, как отмечают 
М. вудкок и д. Френсис, связана с наличием различных подходов 
к лидерству, зависящих «от личных предпочтений, местных обы-
чаев, природы выполняемых задач и выполняющих их людей» 
[1, с. 195]. 

термин «лидер» происходит от английского слова lead, что 
в  переводе означает «вести» [2,  с.  51]. отсюда можно сделать 
вывод, что лидер — это индивид, идущий впереди и ведущий за 
собой остальных членов группы. 

современные исследователи под лидерством понимают 
разнообразные социальные процессы взаимодействия лидера 
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и группы. так, например, п. шрисхайн под лидерством подраз-
умевает процесс социального влияния, где подчиненные и лидер 
добровольно принимают участие в деятельности по достижению 
организационных целей [7, с. 89]. 

у отечественных исследователей также можно найти работы, 
посвященные изучению данного феномена. советский иссле-
дователь б.  д.  парыгин, анализируя лидерство в малой группе, 
выделил его как феномен «воздействия или влияния индивида 
на мнения, оценки, отношения и поведение группы в целом или 
отдельных ее членов» [4,  с.  301]. таким образом, данный автор 
сделал акцент именно на личных характеристиках лидера и его 
влиянии на других членов малой группы.

другой автор, с. а.  багрецов, определил лидерство как сте-
пень ведущего влияния личности члена группы на группу 
в  целом в направлении оптимизации решения oбщегруппoвoй 
задачи [5, с. 193].

изучив определение лидерства, которое дает т.  в.  бендаc, 
можно сделать вывод, что данный автор акцентирует свое вни-
мание на наделении лидера правом принятия решений от имени 
всей группы, правом организации совместной деятельности, 
а также на главенствующем положении лидера в малой группе 
[5, с. 193]. 

проанализировав некоторые определения лидерства в рабо-
тах зарубежных и отечественных исследований, можно конста-
тировать, что понятие «лидерство» является многогранным 
и неоднозначным. так же как не существует однозначной трак-
товки феномена лидерства, нет и универсального подхода к его 
изучению. Можно выделить три основных теоретических под-
хода относительно происхождения лидерства. 

первый подход — это теории черт, или харизматические 
теории. сторонники данного подхода (э.  богардус, р.  каттел 
и г. стайс, о. тид, в. борг, к. бирд и др.) делают основной акцент 
на качествах лидера, которые даны ему при рождении [3, с. 6]. 

второй подход — это ситуативные теории лидерства. сторон-
ники данных теорий лидерства также подчеркивают важность 
личностных характеристик, но при этом они отдают приоритет 
в объяснении природы лидерства ситуации (р. Хаус, Ф. Фидлер, 
к.  бланшар, п.  Херси, т.  Митчел). соответственно, именно от 
ситуации зависит, кто будет занимать роль лидера.
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третий подход — системные теории лидерства. в рамках дан-
ных теорий исследователи понимают под лидерством процесс 
организации межличностных отношений среди членов группы. 
а лидер в этом случае рассматривается как субъект управления 
этим процессом.

стоит отметить, что рассмотренные подходы к лидерству 
могут быть применены в рамках изучения лидерства в малых 
группах. так, например, согласно теории черт лидером в малой 
группе будет являться человек, который обладает набором 
определенных личностных свойств. Чаще всего упоминаемыми 
современными исследователями личными качествами эффек-
тивных лидеров в малых группах являются: стремление к раз-
витию и повышению интеллектуальных способностей; уверен-
ность в себе и своих силах; высокий уровень стрессоустойчиво-
сти; стремление к достижению целей; ответственность перед 
членами группы; высокий уровень коммуникабельности; высо-
кий уровень эмпатии — это будет способствовать наибольшему 
уважению среди членов группы [6,  с.  227]. в рамках ситуаци-
онной теории лидерства в разных ситуациях у малой группы 
может быть свой лидер, который превосходит других в наиболее 
важном для данной ситуации качестве. а  согласно системным 
теориям лидерства в малой группе может быть два типа лиде-
ров: инструментальные, которые имеют целью решение общей 
задачи, и эмоциональные, деятельность которых направлена на 
создание благоприятной атмосферы в группе.

рассматривая роль лидера в малой группе, исследователи 
сходятся на мнении, что главной его функцией является орга-
низация совместной деятельности всех членов группы. помимо 
основной, к функциям лидера в малой группе также можно отне-
сти: представление группы во взаимоотношениях с другими 
группами (т.  е. во внешней среде); разработка норм и правил 
поведения в группе, а также их поддержание; принятие ответ-
ственности за результаты деятельности всей группы; создание 
и поддержание благоприятной социально-психологической 
атмосферы в группе; разработка методов и средств для достиже-
ния групповых целей. 

подводя итог, можно констатировать, что лидерство пред-
ставляет собой социальный феномен воздействия одного инди-
вида, занимающего главенствующее положение в чем-либо или 
обладающего набором определенных личностных свойств, на 
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членов группы и на группу в целом с целью решения важных 
групповых задач. лидеры благодаря своей центральной позиции 
играют важную роль в формировании групповых целей, миро-
воззрения, а также в организации структуры и совместной дея-
тельности членов группы.
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Annotation. Communicative competence is one of the qualities of a leader. 

The definition of leadership is given. The results of a sociological survey of 
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в настоящее время феномен «лидерство» изучается социоло-
гами, психологами, экспертами в области менеджмента. лидер — 
человек, объединяющий людей для достижения цели; человек, 
который умеет мыслить, говорить с людьми, слушать их и пони-
мать, оказывающий значительное влияние на процессы само-
организации группы, формирование групповых норм и ценно-
стей, на поведение последователей благодаря усвоенному каче-
ству  — коммуникативной компетентности. лидерство — поло-
жение (статус) определенной личности в группе или в обществе 
в  целом, которое характеризуется способностью занимающего 
его лица оказывать влияние на других людей, направляя их уси-
лия на достижение определенных целей [1].

к лидерским качествам относятся: изобретательность, актив-
ность и инициативность, интеллект, высокий уровень организа-
ционных качеств, коммуникативная компетентность, професси-
онализм, образованность, знание дела и мн. др. лидеры иници-
ируют постановку трудных, но разрешимых задач для достиже-
ния более эффективных результатов. это позволяет коллективу 
добиваться успеха, развиваться и совершенствоваться. таким 
образом, лидеры ведут последователей в будущее, не дают группе 
останавливаться на достигнутом уровне [2].
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коммуникативная компетентность — применение навыков 
общения на практике, в самом процессе взаимодействия между 
людьми. это знание языка, определяемое как умение выбирать 
варианты, обусловленные ситуативными, социальными или дру-
гими внеязыковыми факторами, изучаемыми ситуативной грам-
матикой. коммуникативная компетенция предполагает овладе-
ние всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста 
сферах и ситуациях общения. коммуникативная компетентность 
дает студентам возможность ставить цели, задачи, получать 
полезную и нужную информацию, отстаивать свою точку зрения 
при выступлении на публике и не только [3]. 

лидерские качества можно получить в процессе обучения 
в учреждении высшего образования, на этапе становления лич-
ности как профессионала в той или иной области, т. е. в процессе 
подготовки будущего специалиста к выходу на рынок труда. 
являясь кадровым ресурсом общества, молодое поколение сту-
дентов в большинстве своем имеет стремление проявить себя 
в полной мере, а также сформировать наиболее востребованные 
для текущего момента социальные и профессиональные каче-
ства, которые бы понадобились при поступлении на работу и сде-
лали личность конкурентоспособной.

изучая различные аспекты коммуникативной компетент-
ности среди качеств лидера, включая сам навык общения, мы 
можем определить, как студенты определяют себя с лидерской 
стороны для развития уверенности в принятии профессио-
нальных и жизненных коммуникационных решений. в  апреле 
2022 года автором было проведено социологическое исследова-
ние методом анкетирования по выбранной теме. в исследовании 
приняло участие 188 студентов-бакалавров очной формы обуче-
ния гуманитарного направлении подготовки ивановского госу-
дарственного университета (39  %) и технического направления 
подготовки ивановского государственного энергетического уни-
верситета (61 %). была использована квотная модель выборочной 
совокупности.

исследование показало, что студенты оценивают себя как 
лидеров. студентки ивгу (57 %) и игэу (49 %) являются лидерами 
в большей степени, чем студенты мужского пола. это может зави-
сеть от того, что современные женщины не боятся быть ответ-
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ственными за свои действия в профессиональной деятельности, 
карьере, воспитании детей и т. д. все чаще мы замечаем в интер-
нете женщин, которые разрабатывают проекты и реализуют их 
в  жизнь. также и студентки готовы получать высшее образова-
ние, стремятся развиваться и продвигаться по карьерной лест-
нице благодаря лидерским качествам. 

студенты, которые отнесли себя к лидерам, подтвердили 
наличие и обладание лидерскими качествами в сфере коммуни-
кации. первое качество — это умение работать с людьми, убеж-
дать, вдохновлять, внушать, эмоционально заражать. больше 
половины студентов двух направлений подготовки сочетают 
в себе данное качество. оно необходимо для того, чтобы фикси-
ровать комфортную обстановку и атмосферу в коллективе. сле-
дующее лидерское качество — самоконтроль. равное количество 
бакалавров гуманитарного и технического направлений под-
готовки (74 %) выбрали, что данное качество подходит для них. 
самоконтроль позволит им уметь концентрировать внимание на 
важных задачах, а также на эмоциях. одним из важных качеств 
лидера является умение взять на себя ответственность. дан-
ное качество привычно ставить на первое место, так как такой 
человек ведет за собой команду и является главным человеком 
в принятии решений. 87 % студентов ивгу и 93 % студентов игэу 
берут на себя ответственность и являются лидерами. следующее 
качество лидера — целеустремленность. 80  % студентов гума-
нитарного направления и 85 % студентов технического направ-
ления подготовки ставят перед собой цели профессионального 
и жизненного характера. они являются мотиваторами развития 
каждого человека. поэтому бакалавры развивают в себе данное 
качество и выбирают его для себя. ключевое лидерское качество 
студента — эффективная коммуникация (владение вербальным 
и невербальным общением). больше половины студентов обоих 
направлений подготовки обладают данным качеством, так как 
навыки общения позволяют налаживать взаимосвязи с одно-
группниками, преподавателями, друзьями, работодателями и др. 
от того, насколько развито вербальное и невербальное общение, 
зависит уровень сформированности лидерских качеств человека 
и его достижение поставленных целей и задач. поэтому студенты 
стараются закреплять свои навыки коммуникации и улучшать их 
с помощью развития дикции, посещения тренингов по обще-
нию, а также благодаря публичным выступлениям. немаловаж-
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ным качеством лидера выступают организаторские способности. 
командная работа и координация собственных действий — залог 
успеха в жизни человека, а тем более студента. большинство 
бакалавров гуманитарного (78 %) и технического (85 %) направ-
лений подготовки обладают данным качеством и готовы реали-
зовать свои навыки общения в процессе организации мероприя-
тий с командой.  

на основании полученных результатов по определению ком-
муникативных качеств лидера в ходе анкетирования удалось 
заметить, что главным барьером проявления лидерских качеств 
у студентов гуманитарного (61 %) и технического (49 %) направ-
лений подготовки является страх услышать насмешки и претен-
зии в свою сторону. опыт неудачного проявления себя как лидера 
в детстве не дает сейчас раскрыть своих лидерским качеств трети 
опрошенных студентов. трудности возникают у всех студен-
тов, у каждого они свои. некоторые студенты поделились своим 
мнением: «не хочу возлагать на себя лишние обязанности», «не 
хочется, чтобы вся ответственность упала на мои плечи». 

примерно равное количество бакалавров ивгу (82 %) и игэу 
(73 %) считают лучшим решением развивать уверенность в себе. 
это необходимо, так как такой способ является ключевым в раз-
витии лидерских качеств человека. также, чтобы развить ком-
муникативные навыки, которые необходимы каждому лидеру, 
необходимо часто практиковать публичные выступления и улуч-
шать вербальное и невербальное общение. некоторые студенты 
предложили свои варианты: «подавление неуверенности  — 
достаточно заставить себя начать, чтобы потом пути назад уже 
не было», «перебарывать себя», «брать ответственность на себя и 
не бояться».

таким образом, коммуникативная компетентность как 
качество лидера является важным фактором в организацион-
ной деятельности. лидерские навыки и качества очень ценятся 
в обществе, так как это самоопределение человека в коллективе, 
который достигает поставленных целей для развития струк-
туры общества. коммуникативная компетентность как каче-
ство лидера — важный компонент в жизнедеятельности каждого 
индивида. Человек, желающий стать лидером, должен обладать 
развитой коммуникативной компетентностью для достижения 
поставленных целей и взаимопонимания между людьми. лидер 
должен правильно выбрать тактику стимулирования индивиду-
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ального роста последователей, их уникальных способностей, зна-
ний, умений с помощью вербального и невербального общения, 
применения «фишек» и навыков коммуникации.

большинство студентов гуманитарного и технического 
направлений подготовки являются лидерами, но прежде всего 
именно студентки считают, что они обладают лидерскими каче-
ствами. учащиеся обладают несколькими лидерскими каче-
ствами, позволяющими быть уверенными личностями, умеют 
генерировать идеи, улучшать коммуникативные навыки и нести 
ответственность за ряд действий. у  каждого из них возникают 
трудности в проявлении лидерских качеств, но они стараются 
бороться с проблемами.
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молодежи новосибирской области в волонтерских движениях и инициати-
вах. предполагается, что такое участие является одним из видов социаль-
ной активности, способствующей формированию развитого гражданского 
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Annotation. This paper analyzes the features of the participation of 

young people of the Novosibirsk region in volunteer movements and initiatives. 
It is assumed that such participation is one of the types of social activity that 
contributes to the formation of a developed civil society. The analysis is carried 
out on the basis of data from surveys conducted by the Volunteer Corps of the 
Novosibirsk region.
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в современном мире волонтерство считается как одним из 
проявлений позитивной социализации человека, так и одним из 
видов социальной активности. в целом вопросы развития соци-
альной активности молодежи, в том числе волонтерства, зани-
мают значимое место в настоящее время. для начала рассмо-
трим, что именно понимается под волонтерской деятельностью 
в рамках данной работы. так, будет использовано определение, 
которое дает р. а. аленина. автор считает, что волонтерство — это 
«систематическое и целенаправленное привлечение профессио-
налами “непрофессионалов” к социально активной и значимой 
деятельности людей, различных возрастных категорий (в нашем 
случае – молодежи [прим.]) на добровольных началах; а также 
участие самих профессиональных социальных работников в бла-
готворительных акциях разных масштабов» [6, с. 95]. 

важно также понять, что такое социальная активность 
и почему волонтерство можно считать ее проявлением. т. в. анто-
нова полагает, что социальная активность молодежи — сложный 
феномен, который представляет собой «совокупность связей 
молодежи с социальной средой, сознательно ориентированных на 
решение задач, стоящих перед обществом, социальной группой» 
[3, с. 70]. обратимся к идеям р. а. тагировой, которая утверждает, 
что волонтерство ставит перед молодежью задачу в определе-
нии гражданской позиции, так как одним из результатов участия 
в  добровольческих движениях является формирование чувства 
ответственности, которое помогает формировать гражданскую 
позицию, трансформируя действия и мышление человека в более 
социально ответственные [6]. следовательно, можно предполо-
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жить, что волонтерская деятельность молодых людей может рас-
сматриваться в качестве такой социальной активности, которая 
помогает не только непосредственно объекту добровольчества, 
но и обществу в целом, так как формирует более развитое и спло-
ченное гражданское общество. Это связано в том числе с тем, что 
помощь другим может стать одной из привычных и одобряемых 
практик, которую молодой человек может осуществлять на про-
тяжении своей жизни в дальнейшем. Можно выдвинуть предпо-
ложение, что волонтерство есть значимый аспект для формиро-
вания портрета современной молодежи, а также весомый фактор 
в определении особенностей ее социальной активности.

Теперь обратимся к статистике, чтобы рассмотреть, каковы 
особенности проявления волонтерской деятельности. Согласно 
открытым данным по развитию волонтерского движения 
в стране, предоставляемым Ассоциацией волонтерских центров, 
являющейся правообладателем и оператором Единой инфор-
мационной системы в сфере развития добровольчества (волон-
терства) www.dobro.ru, и региональным представителем кото-
рой является Региональный ресурсный центр добровольчества 
«Волонтерский корпус Новосибирской области», в России насчи-
тывается более 3,7  млн волонтеров, абсолютное большинство 
из которых, а именно 67 %, являются молодыми людьми в воз-
расте до 25 лет [1]. Если же обратиться к Федеральному закону 
№  489 «О молодежной политике в Российской Федерации», то 
молодежью признается социально-демографическая группа 
в возрасте от 14 до 35 лет включительно [7], и тогда уже 79,81 % 
из всех волонтеров можно считать молодежью [1]. В  частности, 
если рассматривать данные по Новосибирской области, то общее 
число волонтеров составляет более 23  тыс. человек, из кото-
рых 75,26  % являются молодыми людьми, при этом чаще всего 
в волонтерской деятельности участвуют люди в возрасте от 18 до 
24 лет (33,84 %), затем идет возрастная группа до 18 лет (25,07 %), 
и только 16,35 % молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет. Сред-
ний возраст волонтеров, по оценке Ассоциации волонтерских 
центров, составляет 26 лет [1]. Р. А. Тагирова полагает, что такое 
активное участие молодежи в волонтерстве может объясняться 
следующим: период получения образования является одним из 
важнейших в процессе социализации личности, так как на дан-
ном этапе жизни человек усваивает социальные нормы и роли, 
получает новые знания, навыки. Именно в школе и вузе задей-
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ствовано множество механизмов социализации, включая подра-
жание, социальное влияние, формирование профессиональных 
ролей. поэтому, по мнению автора, волонтерство подходит для 
молодежи и активно включает ее в созидательную социальную 
активность [6].

Чтобы описать основные характеристики добровольческой 
деятельности непосредственно в новосибирской области, обра-
тим внимание на результаты опроса волонтерского корпуса 
новосибирской области от 2020  года, согласно которым наибо-
лее популярными направлениями волонтерской деятельности 
в регионе являются культурное, событийное и социальное волон-
терство. причем главным ориентиром, согласно данным иссле-
дования, являются помощь пожилым людям, детям и малоиму-
щим. кроме того, отмечается такое проявление добровольчества, 
как содействие в проведении социально значимых мероприятий. 
говоря о наиболее популярных источниках получения инфор-
мации о волонтерской деятельности, отмечается, что ими явля-
ются место работы или учебы, а также знакомые люди. среди 
основных мотивов для осуществления волонтерства опрошен-
ные отмечают альтруизм (63 %), социальную мотивацию (15 %), 
поиск новых знакомых (15  %). а  вот барьерами, мешающими 
в полной мере заниматься волонтерством, респонденты считают 
материальные затраты (в том числе на оплату проезда), недоста-
ток своих знаний в области процедурных вопросов и правовых 
аспектов, а также некомпетентность других волонтеров [4]. 

обратимся также к результатам опроса, проведенного волон-
терским корпусом новосибирской области в 2018  году, чтобы 
более подробно описать особенности волонтерской деятельности 
именно среди молодежи. в  анализе использовалось 1610  анкет, 
заполненных учащимися школ в возрасте от 14 до 17 лет, а также 
1904 анкеты, заполненных студентами и работающей молоде-
жью в возрасте от 18  до 30  лет. в  первую очередь рассмотрим, 
насколько часто молодые люди занимаются волонтерской дея-
тельностью. респонденты-школьники отмечают, что в основ-
ном редко занимаются общественной деятельностью в свобод-
ное время (43 % опрошенных), постоянно или часто занимаются 
волонтерством уже гораздо меньше — треть учащихся, прошед-
ших опрос. среди студентов и работающей молодежи по 13,1 % 
состоят в общественных движениях и волонтерских отрядах, т. е. 
суммарно около 26 % опрошенных так или иначе систематиче-
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ски заняты добровольческой деятельностью. стоит также отме-
тить, что среди школьников всего 2 % видят себя в будущем важ-
ными и полезными для общества. среди студентов и работающей 
молодежи до 30  лет отмечается похожая ситуация: пятая часть 
опрошенных не знают, кем видят себя через пять лет, и только 
2,5 % хотят быть полезными для общества и людей. несмотря на 
этот факт, среди школьников 14,8  % хотели бы заняться обще-
ственно полезной деятельностью, а среди студентов и работаю-
щей молодежи тех, кто хотел бы больше помогать другим, около 
7  %. также стоит отметить, что 24,6  % молодежи в возрасте от 
18 до 30 лет изъявили желание состоять в волонтерском отряде, 
22 % — в общественном движении [5]. таким образом, складыва-
ется следующая картина: несмотря на желание и непосредствен-
ное активное участие молодежи в волонтерстве, систематической 
эта деятельность становится нечасто, а связать с ней свою жизнь 
хочет довольно маленький процент опрошенной молодежи. 

рассмотрим также, в каких волонтерских проектах и меро-
приятиях участвуют молодые люди (см. табл.). среди школьни-
ков наиболее популярным проектом является «патриот», кото-
рый направлен на гражданско-патриотическое воспитание (7,4 % 
опрошенных участвовали или участвуют в этом проекте). несмо-
тря на то, что в волонтерских проектах участвует или участвовало 
немного учащихся школ (суммарно 18,2 % на все проекты), при 
этом минимум каждый пятый опрошенный хотел бы в них уча-
ствовать. если обратить внимание на студентов и работающую 
молодежь в возрасте 18–30  лет, то большинство опрошенных, 
а именно каждый десятый, участвует или участвовал в деятель-
ности волонтерского корпуса новосибирской области. также 
суммарный процент участвовавших когда-либо в волонтерской 
деятельности выше, чем среди школьников (26,1 %) но при этом 
процент желающих принять участие в деятельности добровольче-
ских проектов ниже по сравнению с учащимися школ, в среднем 
на 4–7 % по всем мероприятиям [5]. Можно заметить, что опыт 
участия в различных мероприятиях среди молодых в возрасте от 
18 до 30 лет больше, чем среди учащихся школ, однако желание 
участвовать в этих инициативах меньше. кроме того, студенты 
и работающая молодежь в большей степени заняты собственно 
добровольческой деятельностью, в то время как молодые люди 
в  возрасте 14–17 лет заняты гражданско-патриотической дея-
тельностью. 
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Участие в проектах и мероприятиях, %1

проекты  
и мероприятия

14–17 лет 18–30 лет

участво-
вал

уча-
ствую

хочу 
участво-

вать

участво-
вал

уча-
ствую

хочу 
участво-

вать

«патриот» 3,0 5,4 16,1 4,5 2,1 9,4
«доброволец 
россии» 0,8 1,2 20,7 2,0 1,3 15,4

волонтерский 
корпус нсо 2,8 3,4 25,2 6,6 5,1 21,3

добровольные 
молодежные 
дружины

0,7 0,9 20,3 2,7 1,8 14,3

важным также считается рассмотреть, как влияет на молодых 
людей участие в подобных мероприятиях и проектах. среди уча-
щихся школ наиболее распространенными являются следующие 
формы: каждый третий отметил, что им стало проще общаться 
с людьми, формулировать свои мысли, 26,9 % стали лучше пла-
нировать свою деятельность, а четверть опрошенных школьни-
ков стали чувствовать свою полезность для общества. среди сту-
дентов и работающей молодежи от 18 до 30 лет распределение 
ответов было похожим, но все же оно имеет свои особенности: по 
27 % опрошенных стали чувствовать свою полезность для обще-
ства и лучше формулировать свои мысли, четверть респондентов 
стали лучше планировать свою деятельность, а каждый пятый 
нашел свою группу по интересам или нашел дело, которым хотел 
бы заниматься, и стал яснее видеть свое профессиональное буду-
щее [5]. Можно заметить, что студенты и работающая молодежь 
в большей степени отмечают влияние волонтерства на професси-
ональную деятельность и круг общения, в то время как учащиеся 
школ замечают в первую очередь влияние на собственные ощу-
щения, личностные навыки и определение себя в обществе.

также различаются и формы желаемой активности на волон-
терских мероприятиях. учащиеся школ хотели бы в большей сте-
пени вести мероприятия, выступать на них и в целом быть актив-

1 сост. по: областное исследование «портрет и потребности молодежи ново-
сибирской области» [электронный ресурс] / волонтерский корпус новосибирской 
области. 2018.
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ными участниками этих мероприятий. Молодые люди в возрасте 
18–30  лет предпочитают организовывать мероприятия, высту-
пать на них, а также быть просто гостями или зрителями. инте-
ресно отметить, что среди школьников быть волонтерами на 
мероприятиях хотели бы 18,9 %, а среди студентов и работающей 
молодежи — около 20 %, т. е. можно заметить, что различия по 
данному вопросу незначительны [5]. несмотря на это, видится 
весомое различие: учащиеся школ предпочитают показывать 
себя более активно и выраженно, в то время как студенты и рабо-
тающая молодежь в большей степени выбирают либо организа-
ционную деятельность, либо пассивное участие.

обращая внимание на основные источники информации об 
организациях и инициативах, занимающихся волонтерской дея-
тельностью, можно заметить, что наиболее популярными среди 
молодежи от 14 до 17 лет являются непосредственное самосто-
ятельное участие в этих организациях, участие знакомых или 
родственников, а также материалы в интернете. для молодежи 
от 18  до 30  лет источниками информации являются интернет, 
самостоятельное участие в организациях, а также участие зна-
комых и родственников, иных людей, информационные мате-
риалы, листовки, объявления, публикации в местных сМи [2]. то 
есть можно отметить отсутствие значительных различий в полу-
чении информации о волонтерских мероприятиях среди различ-
ных возрастных групп молодых людей.

таким образом, можно сделать следующие выводы об осо-
бенностях добровольчества среди молодежи новосибирской 
области. участие молодых людей в волонтерстве, к сожалению, 
нечасто приводит к систематической помощи другим людям с их 
стороны, несмотря на ярко выраженное желание участвовать 
в добровольческой деятельности и осознание пользы такой дея-
тельности как для общества, так и для самих себя. также имеются 
различия внутри возрастных групп: школьники предпочитают 
показывать себя более активно и видят больше пользы от волон-
терства для людей и развития личностных качеств, в то время как 
студенты и работающая молодежь предпочитают более пассив-
ное участие и оценивают пользу волонтерсва не только в помощи 
другим людям и собственно альтруизме, но и в будущей профес-
сиональной деятельности и расширении круга общения. 
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Аннотация. на основе анализа теоретических работ китайских ученых 
и прикладных исследований, раскрывающих особенности карьерных и про-
фессиональных стратегий выпускников китайских вузов, характеризуется 
привлекательность государственной службы среди китайской молодежи. 
уделяется внимание определению основных мотивов выбора госслужбы 
среди выпускников китайских вузов, демонстрируются существующие раз-
личия. 

Ключевые слова: государственная служба, молодежь, выпускники, 
мотивация. 

MOTIVATION OF CHINESE UNIVERSITY GRADUATES  
TO CHOOSE PUBLIC SERVICES

Zhu Chen
Annotation. The article based on analysis of theoretical works of Chinese 

researchers and empirical research that reveals features of career and professional 
strategies of Chinese university graduates and describes appealing civil service 
among Chinese youth. The focus is made on identifying main motives of choosing 
civil service among Chinese graduates, and demonstrate existing differences.

Keywords: civil service, youth, graduates, motivation.

в современном китае на всех уровнях управления осознается, 
что высокопрофессиональные и мотивированные государствен-
ные служащие формируют доверие к государству, обеспечивают 
реализацию стратегических планов. поэтому важное место уде-
ляется не только реформированию государственной службы, обе-
спечению стабильности и непрерывности ее функционирования, 
но и ее соответствию новым социальным вызовам и требованиям. 
руководствуясь выработанными дэн сяопином направлениями 
модернизации государственной кадровой службы [2], в китае 
отменено пожизненное пребывание на руководящих должностях 
и установлена нормальная пенсионная система; реформирована 
система назначения кадров и внедрены различные формы отбора 
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(экзамен, рекомендации и  т.  д.); активно устраняются бюро-
кратические барьеры на занятие должностей; разрабатываются 
механизмы ответственности госслужащих. следует отметить, что 
в последние годы система реформирования кадров опирается на 
глубокую связь с наукой, проводятся исследования для создания 
научной системы управления государственными служащими. 

ключевое значение в обеспечении адаптивности и воспри-
ятия новых технологий управления в системе государствен-
ной службы отводится политике «омоложения», формируются 
социальные лифты для молодых государственных служащих 
с университетским образованием. в целом многое делается для 
системной оценки восприятия государственной службы выпуск-
никами китайских вузов, создание эффективных инструментов 
их привлечения и удержания в данном секторе занятости.

в современном китае, по официальным данным, количество 
государственных служащих, включая сотрудников администра-
тивных органов всех уровней, составляет 7,19  млн человек [5]. 
однако часто принят более широкий подход к оценке госслужащих, 
где в состав данной группы включают сотрудников администра-
тивных органов, политических партий и общественных органи-
заций, численность которых составляет 30 млн человек. согласно 
статистике с 2003 по 2018 год число претендентов на сдачу наци-
онального экзамена на государственную службу в китае выросло 
со 125 тыс. до 1,61 млн человек [1]. карьера государственных слу-
жащих постепенно стала одним из предпочтительных вариантов 
выбора для студентов колледжей. Многие студенты колледжей 
считают поступление на государственную службу привлекатель-
ным первым местом для трудоустройства, учитывая тот факт, 
что современные китайские госслужащие имеют сравнительные 
преимущества в организационных, экономических, культурных 
ресурсах и профессиональном престиже [4].  

начиная с середины 2000-х годов в академическом сообще-
стве подробно стали изучать растущую популярность госслужбы 
среди молодых людей, был введен специальных термин для дан-
ного феномена — «лихорадка государственной службы» — уве-
личение числа студентов колледжей, желающих поступить на 
государственную службу. причины, по которым студенты кол-
леджа подают заявления на посты государственных служащих, 
существенно изменяются. если первые исследования, напри-
мер Чжана Чанъюй, указывали на фактор привлекательности 
заработной платы, а также стремление к стабильности и консер-
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ватизму как детерминантам выбора госслужбы [7], то в после-
дующих важное внимание уделялось сильному самосознанию, 
утилитаризму и концентрации намерений в профессиональных 
ценностях студентов колледжа [3; 6]. важным компонентом роста 
привлекательности выступала и выступает большая демократи-
зация процедур, связанная с организацией экзамена и в целом 
справедливостью приема на службу. 

однако при всей привлекательности госслужбы у молодых 
еще в 2010-х было установлено, что существует разрыв между 
привлекательностью и поступлением на госслужбу: госслужба 
обеспечивала 1 % рабочих мест для студентов колледжей, при том 
что привлекала внимание 30 % студентов колледжей [3]. разрыв 
объяснялся множеством причин: отличиями в факторах выбора 
государственной службы студентами по полу и месту жительства. 
так, студенты колледжей из сельских районов более мотивиро-
ваны к получению льгот, прав и ресурсов на работе, чем студенты 
из городов, и с точки зрения достижения качественных показате-
лей и факторов соответствия работе оценки городских студентов 
значительно выше, чем у сельских студентов в городах и дерев-
нях. Модель факторов, влияющих на готовность студентов пода-
вать заявки на должности чиновников в сельских областях, каче-
ственно отличается и состоит из поддержки семьи, личных пси-
хологических качеств и отношений с местными чиновниками [8].

в текущий постпандемийный период наблюдается продолжа-
ющийся рост интереса к выбору госслужбы у выпускников вузов, 
что требует системной работы по анализу факторов карьерных 
предпочтений и мотиваций выбора госслужбы у студентов (в том 
числе не только на выпускных, но и на младших курсах) для про-
филизации и целенаправленной работы с выделенными сегмен-
тами для совершенствования процедур привлечения студентов 
на госслужбу. так, исследования показывают различия по направ-
лениям обучения (социально-гуманитарные и инженерные спе-
циальности) и престижности учебного заведения. актуализиру-
ются и новые задачи. пандемия показала, что государственные 
служащие — это «работники передовой», которые постоянно 
взаимодействуют с широкими аудиториями населения от имени 
государственных органов, и от их самоотверженности, качества 
работы зависит и общий уровень доверия в стране, и во многом 
формируется имидж страны. набор студентов колледжей, кото-
рые готовят государственных служащих, должен быть направ-
лен на подготовку к служению людям. это позволит им добро-
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совестно трудиться с сильным чувством ответственности и будет 
повышать общее качество государственных служащих, способ-
ствовать улучшению государственного управления. принимая 
важность оценки и проверки мотивов выбора государственной 
службы, в качестве основной работы по отбору государствен-
ных служащих надо сосредоточить внимание на привлечении 
студентов колледжей, которые не только демонстрируют успехи 
в учебе, обладают необходимыми социально-психологическими 
качествами, но и стремятся к волонтерству, отличаются высо-
ким политическим энтузиазмом и политической грамотностью, 
чтобы внести свой вклад в развитие общества. 

Литература
1. данные экзаменов государственной службы [электронный ресурс]. — 

URL: https://www.gwysk.cn/guokao/beikao-1304.html (дата обращения: 
15.04.2022).

2. сяопин, дэн. избранные произведения. т. 2 / дэн сяопин. — пекин : 
народное издательство, 1994. — 331 с. 

3. цзяпин, ли. исследование феномена лихорадки государственных слу-
жащих в выборе карьеры студентами колледжей / ли цзяпин. — Чжэнч-
жоу : университет Чжэнчжоу, 2009. 

4. ситин, Хуан. ценности и образование современной китайской моло-
дежи Чэнду: Sichuan Education Press [электронный ресурс] / Хуан ситин, 
Чжан цзиньфу, ли Хун. — URL: http://psy.swu.edu.cn/info/1034/1613.htm 
(дата обращения: 05.02.2022).

5. исследования образовательного сектора [электронный ресурс] / центр 
исследований потребительского спроса и индустрии развлечений. — 
2019. — URL: http://stock.tianyancha.com/ResearchReport/eastmoney/5df4
96c6674187967bef538277c66e87.pdf (дата обращения: 15.04.2022).

6. цзюнь, Ченг. исследование мотивации студентов колледжей к сдаче 
экзамена на государственную службу [электронный ресурс] / Ченг 
цзюнь, ли Чжи, ван цикай // статистика и информационный форум. — 
2011. — № (6). — с. 108–112. — URL: https://www.cnki.com.cn/Article/
CJFDTotal-TJLT201106020.htm (дата обращения: 15.04.2022).

7. Чанъюй, Чжан. Мысли о подаче заявления студентов колледжа на экза-
мен на государственную службу [электронный ресурс] / Чжан Чанъюй // 
современные молодежные исследования. — 2006. — № 12. — с. 10–13. — 
URL: https://www.docin.com/p-1722999401.html (дата обращения: 
11.03.2022).

8. Чжэнья, Чжу. эмпирический анализ факторов, влияющих на готовность 
студентов колледжей подавать заявления на должность деревенских 
чиновников: опрос, проведенный на базе университета в цзянси [элек-
тронный ресурс] / Чжу Чжэнья, Чэнь дунмей, цзэн гуан // сельскохозяй-
ственная наука аньхой. — 2012. — т. 10. — № b6224-6227. — URL: http://
qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=21421309 (дата обращения: 
11.03.2022).



496

удк 316.624

отношение Молодежи  
к проблеМе ЭкСтреМизМа: факторный анализ

М. Р. Шакирзянова 
Новосибирский государственный университет экономики и управления  

г. Новосибирск, Россия  
E-mail: mlkmntgmr@gmail.com

Аннотация. в настоящее время повсеместно признается, что проблема 
молодежного экстремизма имеет большое значение в современной россии. 
в  статье рассматривается теоретические и эмпирические аспекты, посвя-
щенные представлениям и отношению к экстремизму молодежи новоси-
бирска.

Ключевые слова: молодежный экстремизм, девиантное поведение, 
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ATTITUDE OF YOUTH TO THE PROBLEM OF EXTREMISM: 
FACTOR ANALYSIS

M. R. Shakirzyanova
Annotation. It is now universally recognized that the problem of youth 

extremism is of great importance in modern Russia. The article deals with the 
theoretical and empirical aspects devoted to the ideas and attitudes towards 
extremism of the youth of Novosibirsk.

Keywords: youth extremism, deviant behavior, factor analysis, attitude 
towards extremism.

как известно, молодежь является наименее социально и эко-
номически защищенной возрастной группой. Молодые люди 
находятся в процессе формирования своей личности, мировоз-
зрения и ценностных ориентиров и чаще других не восприни-
мают общественную культуру как данность, стремятся бросить 
вызов общественным порядкам, почувствовать признание и про-
верить собственные способности. подобные стремления в сово-
купности с искаженными культурными стереотипами и  цен-
ностями иногда выражаются в форме девиантных практик, что 
негативно влияет на молодежь и общество в целом.

общепринятого определения понятия экстремизма иссле-
дователями еще не выработано. в рамках социологии его можно 
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рассматривать как разновидность девиантного поведения, кото-
рая представляет собой деятельность индивида или группы инди-
видов, нарушающую общепринятые нормы морали и культуры, 
формальные правила и законы. исследователи подчеркивают, 
что экстремизм является «приверженностью к крайним взглядам 
и мерам, которая проявляется в соответствующем социальном 
поведении» [2, с. 287].

в изучении проблемы экстремизма особое место занимает 
поведение молодежи. именно эта возрастная группа в силу 
характерного для ее членов процесса формирования личности 
является наиболее уязвимой к воздействию со стороны экстре-
мистских групп. Молодежный экстремизм зачастую проявляется 
в пренебрежении к установленным в обществе нормам и образ-
цам поведения. основной характеристикой молодежного экс-
тремизма является специфическое экстремистское сознание. 
экстремистским сознанием называют «радикальное мышление; 
чувство безнаказанности; интолерантность к представителям 
других этносов; интолерантность к представителям иных соци-
альных групп; завышенная или заниженная самооценка; лабиль-
ное социальное мышление; нежелание адекватно воспринимать 
собственную культуру и историю, принижение достижений как 
собственной культуры и истории, так и культуры и истории дру-
гих народов; неумение адекватно реализовать себя в социальном 
пространстве; психологический и правовой нигилизм» [3, с. 181].

проявление экстремизма среди молодежи обусловлено рядом 
факторов, которые влияют на поведение молодежи. исследова-
тели в области девиантного поведения отмечают, что молодежь 
является наиболее уязвимой возрастной группой по причине 
неорганизованности и ограниченности интересов, нежелания 
трудоустраиваться. помимо социально-демографических фак-
торов, исследователи отмечают и другие мотивы действий экс-
тремистов. к ним относятся следование ложным, «благородным 
и высшим» целям. по мнению д. и. аминова и р. э. огаяна, моло-
дежь, которая подвержена экстремистским настроениям, зача-
стую верит в идею «чистых» воззрений, которая существует лишь 
в их собственных представлениях [1,  с.  138]. также к мотивам 
можно отнести сугубо прагматические цели: обретение власти, 
повышение своего материального благополучия за счет противо-
правных действий.
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для изучения представлений современной молодежи г. ново-
сибирска о проблеме экстремизма в мае 2022 года было прове-
дено социологическое исследование. был использован количе-
ственный метод — анкетирование, N = 100. в исследовании при-
няли участие жители новосибирска, возрастом от 18  до 26  лет, 
59 % — женщины, 41 % — мужчины. распределение респондентов 
по возрасту представлено в табл.

Распределение выборочной совокупности  
для социологического исследования  

по теме «Экстремизм в молодежной среде»

возраст 18–20 21–23 24–26 всего

количество наблюдений 56 26 18 100

для выявления распространенности молодежного экстре-
мизма в нашем городе респондентам были заданы вопросы, 
касающиеся их личного опыта взаимодействия с индивидами, 
совершающими поступки экстремистской направленности. так, 
на вопрос о молодежных экстремистских группировках и орга-
низациях были получены следующие результаты: большая часть 
респондентов (94  %) когда-либо слышали о различных экстре-
мистских организациях. из них часть респондентов (44 %) встре-
чают представителей этих организаций, 30  % не сталкивались 
с представителями, 20  % встречают часто. 6  % респондентов 
никогда не слышали об организациях экстремистской направ-
ленности, действующих на территории новосибирской области.

Что касается распространенности противоправного поведе-
ния среди молодого поколения, большинство респондентов стал-
кивались с противоправным поведением несколько раз (60  %), 
22 % не сталкивались никогда, 18 % сталкиваются регулярно.

для выявления скрытых и недоступных для прямого изме-
рения характеристик респондентов, которые отражают их пред-
ставления и отношение к проблеме экстремизима в молодежной 
среде, была проведена процедура факторного анализа. про-
интерпретируем полученные результаты. респондентам было 
предложено выразить степень своего согласия с утверждениями, 
характеризующими отношение к проблеме экстремизма (каждое 
утверждение респондент должен был оценить по шкале от 1 до 
5, где 1 — полностью согласен, 5 — полностью не согласен). так, 
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были выделены два фактора, объясняющие 62 % общей диспер-
сии. использовался метод вращения факторов варимакс, мера 
выборочной адекватности кМо — 0,731, значимость критерия 
бартлетта — 0,000, что делает правомерным использование фак-
торного анализа на исследуемой совокупности. 

первый фактор имеет положительную корреляцию с такими 
высказываниями, как «человека, который много сделал для чело-
вечества, можно простить за жестокие поступки и действия», 
«экстремизм — негативное явление, но он необходим для восста-
новления справедливости и порядка в мире», также можно заме-
тить отрицательную корреляцию с утверждением «я никогда не 
буду общаться с человеком, который совершает моральное и/или 
физическое насилие по отношению к другим людям». совокуп-
ность представленных в данном факторе утверждений харак-
теризует оправдательное, допустимое отношение к молодеж-
ному экстремизму. респонденты, ответы которых соответствуют 
первому фактору, считают экстремизм негативным явлением, 
однако согласны с тем, что за жестокие поступки человек может 
быть прощен, также допускают общение с людьми, которые 
совершают жестокие поступки по отношению к другим людям.

второй фактор имеет положительную корреляцию с утверж-
дением «если я столкнусь с проявлениями экстремизма в реаль-
ной жизни, я обязательно обращусь к правоохранительным орга-
нам». также наблюдается отрицательная корреляция со следую-
щими утверждениями: «современная молодежь не подвергнута 
экстремистским настроениям», «в некоторых жизненных ситуа-
циях применение насилия над другими людьми может быть допу-
стимо». утверждения, относящиеся ко второму фактору, говорят 
о негативном отношении к молодежному экстремизму. респон-
денты, столкнувшись с проявлениями экстремизма в реаль-
ной жизни, готовы обратиться к правоохранительным органам, 
также считают проблему экстремизма среди молодежи значимой 
и актуальной, не допускают насилия над другими людьми. 

итак, можно сделать вывод о том, что опрошенные респон-
денты наслышаны об экстремистских организациях и группиров-
ках, довольно часто встречаются с проявлениями противоправ-
ного, агрессивного поведения молодежи в повседневной жизни. 
с помощью процедуры факторного анализа мы определили отно-
шение молодежи к экстремизму и распределили ответы опро-
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шенных респондентов в две группы: те, кто относится к явлению 
экстремизма негативно, презирают жестокое обращение с дру-
гими людьми, и те, кто относятся терпимо и даже поддерживает 
некоторые идеологические постулаты экстремизма.
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