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Политические перемены в России: оценки и ожидания  

В ближайшее десятилетие Россия вынуждена будет проводить непопулярные 

и чувствительные для власти, бизнеса и населения реформы. При любом темпе 

экономического роста федеральные и региональные власти обязаны добиваться 

последовательного повышения благосостояния граждан, включая и 

опережающие меры. 

Показаны факторы, определяющие запросы общества на политические 

перемены в России. Осуществлен анализ текущих и потенциальных инициатив со 

стороны власти. Названы ожидаемые контуры рекомбинации политического 

устройства в России. Высказаны авторские оценки и рекомендации по 

обсуждаемым проблемам. 

Ключевые слова: политика, глобализация, общественный запрос на 

перемены, власть и ее оппоненты, среднесрочные прогнозы, Россия. 

POLITICAL SCIENCE 

V. I. Peftiev 

Political changes in Russia: estimates and expectations  

In the next decade, Russia will be forced to carry out unpopular and sensitive 

reforms for the government, business and the population. At any rate of economic 

growth, the federal and regional authorities are obliged to work to consistently improve 

the welfare of citizens, including proactive measures. 

The factors determining the society's demands for political changes in Russia are 

shown. The analysis of current and potential initiatives on the part of the authorities is 

carried out. The expected contours of recombination of the political system in Russia 

are named. Author's estimates and recommendations on the discussed problems are 

expressed. 

Key words: politics, globalization, public demand for change, government and its 

opponents, medium-term forecasts, Russia. 
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Введение 

Политика – это совокупность 
общественных отношений, сово-
купность органическая и спонтан-
ная. У политики множество коор-
динат. Для нашей темы важны три 
вектора политического анализа [8, 
9]. Первый фокусирован на проти-
воречивом соотношении власти и 
социума. Власть по праву и/или 
произволу обладает монополией на 
принуждение, легитимное насилие. 
Она никогда не бывает нейтраль-
ной; ее интересы автономны от со-
циума. На протяжении веков власть 
прибегала к цензуре неугодных лиц 
и опасных высказываний («жест-
кой» и/или «мягкой» цензуре при-
менительно к поводам и обстоя-
тельствам). О необходимости и 
возможности управления обще-
ственным мнением через дозиро-
ванную гласность в России одним 
из первых скрытно заявил в до-
кладной записке императору Нико-
лаю I (май 1826 г.) Фаддей Булгарин 
(1783-1859), личность знаменатель-
ная и одновременно одиозная [2]. 
В XXI веке медиа (СМИ, Интернет, 
блогеры и социальные сети) созда-
ют «свою» власть, в унисон и в раз-
лад с правящими режимами [6]. 
Второй вектор олицетворен оппо-
зицией интересов государства и 
индивида, противостоянием эта-
тизма (от фр. état – государство) и 
индивидуализма. Об историческом 
компромиссе между миссией госу-
дарства и свободой творческой 
личности мечтали мыслители эпохи 
Просвещения [13]. Третий вектор 
вызван к жизни экспансией госу-

дарства в экономику, от эпохи мер-
кантилизма (экономика – дело госу-
дарево) и до наших дней [3]. Все 
три вечные темы со временем поте-
ряли доктринальную остроту и 
находятся ныне в плену прагматиз-
ма. Выше названные подходы будут 
в той или иной мере востребованы 
по ходу изложения и исследования. 

Глобализация породила новые 
тренды (чаще всего негативные) в 
политическом устройстве мира, Ев-
ропы, России. Систематизируем и 
обобщим некоторые из них. Миро-
вое сообщество после кризиса 
2008-2009 гг. столкнулось с расту-
щей неопределенностью и повы-
шенными рисками. Неоднород-
ность мирового пространства при-
обретает критические масштабы и 
энергию самодвижения: процвета-
ющие анклавы и депрессивные 
страны и территории: «сегмента-
ция» и «фрагментация»; мини-
группы, «новички» и «старожилы»; 
миграция миллионов и сжатие 
средних сословий и др. Мировая 
система включает центры (устояв-
шиеся и претенденты), полупери-
ферию и периферии. Пополняется 
список стран с неполным суверени-
тетом из-за гражданских войн (Си-
рия, Ливия, Украина, Йемен, Судан 
и др.) Внешняя политика перекли-
кается с внутренней и наоборот. 
Суверенные государства-нации вы-
нуждены отвечать на вызовы оппо-
нентов их власти: с одной стороны, 
международные организации (с 
наднациональными полномочиями) 
и транснациональные корпорации 
(ТНК) и институты гражданского 
общества – с другой. Расширяется и 
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углубляется недоверие избирателей 
(прежде всего, в Евросоюзе) к пар-
тиям традиционной ориентации. 
В парламенты приходят популисты 
(«народные партии») и радикалы 
[1, 19]. Запад практикует одни за 
другой санкции и ограничения про-
тив Китая, России, крупных разви-
вающихся стран (КРС) в рамках 
брутального неопротекционизма с 
нарушениями норм и правил 
ВТО. Эрозия сложившегося миро-
порядка представляет непосред-
ственную угрозу и для России, ее 
безопасности, экономического по-
тенциала, политической стабильно-
сти [9]. 

Вызовы для политической ста-
бильности в России к настоящему 
моменту исходят из трех источников. 
Во-первых, от руководства Евросою-
за. Атипичный кризис 2014-2016 гг. 
плюс санкции дали ложные сигналы 
для политической элиты Европы. 
Россия, мол, откатилась в перифе-
рию, вмешивается во внутренние 
дела Европы и по разным каналам 
(киберсфера, медиа-пространство, 
спецслужбы, биоружие) [20]. Но 
санкции ЕС теряют свою эффектив-
ность, российские власти и бизнес к 
ним адаптировались. Политики Ев-
росоюза, равно как и президенты 
США, отказываются публично при-
знаться в стратегических ошибках 
после событий в Крыму и на Дон-
бассе. В итоге – упущенные шансы 
на возобновление полномасштабного 
сотрудничества с Россией, включая и 
по политической проблематике.  
Во-вторых, от США. Реальная угроза 
нового витка гонки вооружений с 
последующим пересмотром бюджет-

ных ассигнований на социально-
экономические проекты и програм-
мы. В-третьих, от «хаотичной глоба-
лизации». Международные регулято-
ры (ВТО, МВФ) частично в кризисе, 
а новые площадки (G 20, БРИКС, 
ШОС) еще не имеют адекватной 
миссии и международного авторите-
та для конструктивной деятельности 
по глобальным проблемам совре-
менности. 

Целевые установки статьи пре-
дельно краткие, но по возможности 
концептуально-прагматичные: 

а) обнаружить и обрисовать хотя 
бы эскизно контуры запросов рос-
сийского общества на перемены и 
стабильность; 

б) дать панораму ответов власти 
(федеральный и региональный) на 
нынешние и ожидаемые перемены в 
политическом обустройстве России; 

в) высказать авторские прогнозы 
и рекомендации на пятилетку (до 
2024 года). 

Запросы на перемены 

Начнем с констатации социоло-
гов. Согласно последним опросам, 
население России разделилось 
примерно в равной пропорции на 
сторонников перемен и защитников 
стабильности [16]. Полагаем, что 
достижимо «примирение» (равно-
весие) этих двух императивов, 
внешне полярных друг другу. Не 
исключаем сохранения социально-
политической стабильности даже 
после непопулярных реформ (по-
следний случай – увеличение пен-
сионного возраста) при соблюдении 
ряда фундаментальных условий.  
О них позже. 
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Факторов всесторонней ста-
бильности в обществе много, всех 
не перечесть. Но самый главный – 
это благосостояние граждан Рос-
сии. В ближайшие годы предстоит 
восстановить докризисные дости-
жения «нулевых» по величине лич-
ных располагаемых доходов с уче-
том инфляции, другим показателям 
благосостояния. И далее наращи-
вать ресурсы, выделяемые адресно 
семьям с детьми, бедным пенсио-
нерам, всем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Благосостоя-
ние всегда персонифицировано; 
каждая семья знает свою нужду в 
витальных благах (пища, одежда и 
обувь, товары комфорта, жилье, 
отдых). Не сняты с повестки дня 
расселение семей из ветхого и ава-
рийного жилья, кардинальное 
улучшение услуг ЖКХ, медицины, 
образования, дорожной сети в го-
родах и сельской местности, снятие 
очередей в детские сады и ясли, 
обучение школьников в одну смену 
и др. Социологи, статистики и жур-
налисты могут подсказать властям, 
как в регионах и в целом по стране 
идет процесс сокращения числен-
ности тех, кто не доволен своей 
судьбой, положением в обществе и 
его динамикой. Недовольные – это 
прямой укор власти, хотя и не сни-
мается с трудоспособных их личная 
ответственность. 

Факторы перемен в России не 
столь «прозрачны» и «точечны», 
нежели в отношении благосостоя-
ния. Экономическая мотивация объ-
ясняет многое в запросе общества 
на перемены, но не все и далеко не 
все. Внешнеэкономические факторы 

перемен выделены нами в самостоя-
тельные рубрики (отдельные пункты 
среднесрочной политики). 

Половодье гласности на пике 
Перестройки оставило горькое по-
слевкусие. Нам знакомы достоин-
ства свободы слова и ее гримасы. 
Как обуздать эгоизм рынка и произ-
вол государства? Через граждан-
ские инициативы. Этот институт 
трансформации означает: а) новую 
ступень участия граждан в обсуж-
дении и принятии государственных 
решений; б) появление конструк-
тивных оппонентов власти и не-
компетентности чиновников; в) ре-
ализацию творческих способностей 
каждой личности. 

Российское общество остро 
нуждается в обустройстве террито-
рии, быта и души [10]. Эта проза 
национальной идеи ближе и понят-
нее «человеку с улицы», чем обте-
каемые или ничего незначащие 
обещания кабинетных ученых и 
нерадивых «слуг народа». Наиболее 
продвинутые граждане недовольны 
отсутствием динамизма и обновле-
ния в политической жизни страны. 

Санкции и дискриминации на 
международной арене травмируют 
национальную гордость России. 
Низок (неадекватен) международ-
ный рейтинг России по ВВП на 
душу населения и критериям кон-
курентоспособности. Болезненно 
воспринимается пристрастие и в 
чем-то оскорбительны для величия 
России рассуждения о «периферий-
ности» России, ее региональном 
статусе, позиции младшего партне-
ра в межгосударственных альянсах. 
Об этом без обидняков сказано в 
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редакционной статье еженедельни-
ка «Эксперт»: «Мы не можем допу-
стить еще четыре года предтран-
зитной депрессии, потому что 
должны успеть остаться мировой 
полупериферией. Это означает воз-
можность самим решать, в орбите 
каких игроков оставаться и какие 
уникальные компетенции в системе 
глобального рынка наращивать, а 
не падать на уровень примитивного 
поставщика ресурсов. Это позволит 
подтвердить претензии на роль той 
самой региональной державы. Для 
нас хватит и такого старта. А выби-
раться в лидеры миросистемы у нас 
иногда получается» [24]. С оттен-
ком самобичевания, но близко к 
истине. 

Запрос на перемены покинул 
привычное поле текущих нужд и 
вплотную приблизился к обсужде-
нию перспектив политического 
устройства России. Макроповороту 
общественного внимания способ-
ствовали 25-летие Конституции 
1993 года и цикл статей председа-
теля Конституционного суда (КС) 
В. Д. Зорькина [11]. Перечень тем 
профессиональной дискуссии впе-
чатляет. Что лучше для России: 
президентская республика или аль-
тернативы (парламентская, «ги-
бридные» варианты)? Как устра-
нить перекосы в наборе полномо-
чий трех ветвей власти (законода-
тельной, исполнительной и судеб-
ной)? Почему граждане и фирмы 
игнорируют конституционную обя-
занность – регулярно и полностью 
платить налоги, сборы, штрафы? В 
чем своеобразие правового статуса 
Администрации Президента и его 

поручений [4]? Наименее ради-
кально предложение о незамедли-
тельной проработке федерального 
закона о референдумах [21]. Наша 
позиция взвешенная: упомянутый 
закон – не первой очереди, но рабо-
чую группу можно учредить не 
позднее начала 20-х годов. В про-
межутке целесообразно шире и ча-
ще практиковать опросы населения 
при содействии социологов, а также 
привлекать для разрешения кризис-
ных ситуаций активистов ОНФ, 
НКО, общественных палат и др. 

Организация и проведение де-
мократических выборов должны 
быть прописаны в отдельной главе 
Конституции РФ. Реформа избира-
тельного права призвана устранить 
административные барьеры «на 
дальних подступах к избиратель-
ному бюллетеню» (В. Л. Шейнис). 
Таковыми являются: а) муници-
пальный фильтр на выборах выс-
ших должностных лиц в регионах; 
б) участие органов власти в выдви-
жении и поддержке кандидатов; 
в) усложненный порядок распреде-
ления кандидатов на выборах. 
А. Е. Постников, автор этих законо-
дательных новелл возражает против 
предложения о пересмотре Консти-
туции РФ по инициативе Европей-
ского суда по правам человека 
(ЕСПЧ) [18]. Предстоит отделить 
разумное и выполнимое от амбиций 
либералов и торопливости в кор-
рекции избирательной системы. 

Обострение неравенства трав-
мирует всех, кому не безразличны 
судьбы России. Многие питают ил-
люзии о благотворном и скором 
эффекте от введения прогрессивно-
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го налогообложения взамен плос-
кой шкалы налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ). Их не смущает 
уход налогоплательщиков в «тень» 
и падение собираемости налогов. 
Один реформированный налог не 
покончит с бедностью; зреет нало-
говая реформа по многим позици-
ям. Она «завязана» морским узлом 
и с переменами в оплате труда, об-
разования и науки, в высоких тех-
нологиях и создании новых рабо-
чих мест, переквалификации заня-
тых и др. «Дорожная карта» по 
этим преобразованиям должна 
стать результатом общественного 
согласия (консенсуса), а не быть 
изолированной акцией. Что воз-
можно относительно быстро, так 
это установление необлагаемого 
минимума для малообеспеченных. 

Ответы власти  
на запросы общества 

Национальные проекты в соот-
ветствии с указом Президента от 
7 мая 2018 г. – это, по замыслу фе-
деральной власти, прорывная стра-
тегия, системная трансформация 
экономики и общества. Современ-
ные проекты [5] по охвату и инве-
стициям грандиознее атомной и 
космической программ эпохи Ста-
лина-Хрущева (1945-1965). Назовем 
самые знаковые. Сбережение насе-
ления (здоровье, рождаемость, про-
должительность жизни). Вложения в 
человеческий капитал. Комфортная 
среда обитания. Арктика и Север-
ный морской путь. Транспорт как 
собиратель земель российских. 
Цифровые технологии. Экология. В 
эти проекты вовлечены, помимо ин-

вестиций федерального бюджета, 
ресурсы регионов и бизнеса. Кон-
кретные параметры и приоритеты 
уточняются с учетом внешней и 
внутренней конъюнктуры. 

Правящая партия «Единая Рос-
сия» (ЕР) готова всесторонне под-
держивать гражданские инициати-
вы. Единственная партия, которая 
через праймериз отбирает своих 
кандидатов на ежегодные выборы. 
ЕР широко использует цифровые 
технологии для непрерывного об-
щения с гражданами. Не единичны 
случаи освобождения партии от 
недостойных членов. Администра-
ция президента курирует конкурсы 
по выявлению талантов для госу-
дарственных служб. Ее съезды и 
конференции открыты журнали-
стам и активистам оппозиционных 
партий. Однако немало и нареканий 
в ее адрес. Источники недовольства 
властью – вялый старт националь-
ных проектов и низкие темпы роста 
ВВП в 2019 году. Об этом говорят и 
пишут не только оппоненты, но и 
сторонники ЕР и даже члены пра-
вительства. Профессионалы задают 
себе вопрос: что же происходит в 
действительности: зазор (пауза) 
между стадиями цикла Кондратьева 
(50-60 лет) и/или пролог «Великой 
рецессии» (новая «норма» 
Т. Пикетти)? Эта головоломка не 
снимает ответственность с власти 
за неурядицы, слабости и ошибки в 
политике. 

В социальной макроэкономике 
наметились определенные улучше-
ния. Величина МРОТ подтянута до 
прожиточного минимума (ПМ) с 
последующей индексацией. Расши-
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рен пакет пособий для семей с 
детьми. Ускорились темпы ввода 
жилья по ипотеке и введен в дей-
ствие новый механизм финансиро-
вания «дольщиков». Продлена 
«дачная амнистия». Расширяется 
список территорий опережающего 
развития (ТОР) и в Европейской 
России, а не только на ее окраинах 
(Сибирь, Дальний Восток). Не 
оскудели бы региональные бюдже-
ты от списания долгов по услугам 
ЖКХ и части потребительских кре-
дитов для малообеспеченных се-
мей, других категорий граждан. 
Формула «бесплатный гектар» 
встретит, надеемся, позитивный 
отклик в депрессивных регионах и 
моногородах, сельской местности. 
Не возбраняется местным властям 
раздавать бедным продовольствен-
ные пакеты и талоны (разовые и 
регулярные). Муки бедности сни-
мут сами трудящиеся и социальное 
государство в России (Ст. 7 Консти-
туции РФ). 

Борьба с коррупцией вступила в 
активную фазу, основательно и 
надолго. Действующее законода-
тельство обеспечивает наказание 
коррупционеров и их пособников. 
И тем не менее отдельные поправки 
необходимы. А) Ввести институт 
(инструмент) конфискации имуще-
ства и активов (с этим согласен и 
Следственный комитет России). 
Б) Взвешенное и соразмерное при-
менение поправок в УК и УПК РФ 
(2016) о прекращении уголовного 
преследования с назначением су-
дебного штрафа. В. Ю. Стельмах 
(Екатеринбург) предлагает, на его 
взгляд, адекватное и универсальное 

толкование данного нововведения. 
Судебный штраф – это наказание 
уголовно-правового характера. Оно 
нацелено на ущемление имуще-
ственных интересов лица, виновно-
го в совершении преступления. Су-
дебный штраф относится к праву, а 
не обязанности следователя, он 
возможен до и после удаления суда 
в совещательную комнату с пере-
квалификацией содеянного [22]. 
В) Судебная и административная 
реформы в органическом единстве 
с совершенствованием правоохра-
нительной системы могли бы подо-
рвать миф о позитивном эффекте 
коррупции для ведения бизнеса 
(опрос ВЦИОМ) [15]. Возможны и 
другие рецепты подавления кор-
рупции как социального зла и нрав-
ственного порока. 

Борцы с коррупцией должны 
помнить о неоднородности этого 
феномена: с одной стороны, биз-
нес-торг с чиновниками ради моно-
польного решения и взаимопомощь 
обывателей (ты мне, я тебе) – с дру-
гой. Напомним и о том, что корруп-
ция (взятки) переместилась из фе-
деральных центров власти в регио-
ны и местную власть: не столь на 
виду и масштабы «скромные». 

Адекватный ответ на запросы 
общества, на наш взгляд, видится в 
рекомбинации политического (пар-
тийного) устройства в России. Ее 
контуры эскизно нам кажутся тако-
выми. 

ЕР должна решиться на обнов-
ление своей программы действий 
(«дорожные карты») по аналогии с 
указом Президента от 7 мая 2018 г. 
Ей предстоят регулярная ротация и 
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омоложение кадров, особенно в ре-
гиональном звене. Она должна 
овладеть цифровыми и медийными 
технологиями общения с избирате-
лями и разными слоями общества. 

ЕР располагает потенциалом для 
выполнения европейской миссии с 
учетом нижеследующих факто-
ров. 1. Россия – особая часть Евро-
пы, член ОБСЕ и ПАСЕ. 2. Евро-
пейский Союз – это автономный 
экономико-политический центр в 
миросистеме (его эрозия и неодно-
родность – предмет особого анали-
за). 3. ЕР могла бы налаживать 
устойчивые контакты с националь-
ными делегациями и близкими пар-
тийными фракциями в Европарла-
менте с перспективой на совмест-
ные действия. 

КПРФ находится на перепутье. 
Варианты ее судьбы в ближайшие 
годы далеки от оптимизма: а) мед-
ленное сползание в маргинальную 
партию; б) смена руководства и 
движение к партии социал-
демократического типа с паузами и 
зигзагами; в) тактические альянсы 
со «Справедливой Россией». 

СР и ЛДПР, несмотря на поляр-
ность риторики и несхожесть пар-
тийных лидеров, логикой эволюции 
тяготеют к центризму, являя собой 
правое и левое крыло. Эти партии – 
каждая в отдельности – найдут, по-
лагаем, линии соприкосновения и 
мотивы для компромиссов с ЕР в 
большом и малом. 

Без ущерба для политической 
стабильности и в порядке экспери-
мента можно было бы предоставить 
шансы малым партиям, снизив по-
рог вхождения в Госдуму РФ с 5 % 

до 4 % избирателей. Возможны и 
другие маневры в избирательном 
законодательстве. 

К 25-летию Конституции РФ 
позволительно высказать предвари-
тельное суждение о соотношении 
сил претендентов на власть в Рос-
сии, соучастие в принятии важней-
ших государственных решений. 
Одна из кардинальных особенно-
стей власти в России состоит в по-
лицентричности. Фигурально ее 
можно представить в виде «пяти-
членки» особого типа: 1) армия и 
органы безопасности (силовики); 
2) топ-менеджеры и мажоритарии 
российских ТНК («олигархи»); 
3) малый и средний бизнес (МСБ) в 
лице представительных организа-
ций («Деловая Россия» и др.); 
4) новаторы во всех сферах дея-
тельности («крестосфера» в стадии 
становления); 5) гражданское об-
щество с растущим потенциалом. 

Российский полицентризм вла-
сти конкурентный, в шатком равно-
весии, с избыточными амбициями 
на лидерство отдельных действую-
щих лиц (актóров), с меняющейся 
динамикой силы-слабости, полити-
ческими маневрами и интригами. 
Такое неустроение (глубинное, в 
тени) создает предпосылки для 
просвещенного авторитаризма. Его 
жизненный цикл искусственно про-
длевать опрометчиво и даже опас-
но. Ожидаем, что просвещенный 
авторитаризм уступит место само-
бытной модели демократии после 
завершения в основном периода 
первоначального капитала – сращи-
вания административной ренты, 
сверхприбыли и завышенных про-
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центов, нетрудовых доходов леги-
тимного и нелегитимного проис-
хождения. Зарубежные политологи 
рекомендуют для выяснения соста-
ва властной элиты пользоваться 
стратификацией приближенных 
(причастных) к принятию важных 
решений на: а) влиятельных; 
б) взаимозаменяемых и в) незаме-
нимых [5]. Российская демократия 
не строится, а становится спонтан-
но-рукотворно обществом и чело-
веком. 

Авторские оценки и ожидания 

России не избежать не популяр-
ных и чувствительных для власти, 
бизнеса и населения реформ; к ним 
желательно приступить с соблюде-
нием предостережения античных 
мыслителей (kairos), то есть не 
слишком рано и не слишком позд-
но: одни осуществлять до выборов 
в Гос. думу РФ, другие – после. 

При любом темпе экономическо-
го роста добиваться последователь-
ного повышения, из года в год, бла-
госостояния граждан, включая опе-
режающие меры для минимизации 
неравенства и нейтрализации соци-
ально-психологической напряжен-
ности в российском обществе. 

Подвести итоги приватизации 
90-х годов после завершения нало-
говой амнистии и перехода «беглых 
капиталов» под российскую юрис-
дикцию [17]. 

Существенная ревизия Консти-
туции 1993 года преждевременная; 
партии, претендующие на вхожде-
ние в федеральную власть, еще не 
достигли зрелости. Однако не тер-
пит отлагательства «регуляторная 

гильотина» – массив законодатель-
ных актов, положений, инструкций, 
чрезмерно обременяющих бизнес, 
свободы граждан, правоохрани-
тельную и судебную практику. 

После провозглашения Brexit и 
затяжных переговоров с непопра-
вимыми репутационными потерями 
для консерваторов Великобритании 
и руководства Евросоюза евроскеп-
тики предпочитают дистанциро-
ваться от радикализма маргиналов 
и, видимо, готовы к реформирова-
нию отдельных институтов. Иными 
словами, побеждает, в конечном 
счете не конфронтация политиче-
ских сил, а центризм, согласитель-
ная практика. Центризм в Европе 
воспринимается как помеха и реак-
ции (реставрации), и революции. 
Он чаще всего привязан не к идео-
логии, а к ситуации. Центризм реа-
лизуется в больших и малых коали-
циях в парламентах. 

В России другая политическая 
история и культура. И центризм еще 
не имеет прочных корней, но он 
неизбежен, на наш взгляд, для за-
поздалой и незавершенной транс-
формации экономики и общества, 
когда промедление с переменами 
опасно и разрушительно. Ожидаем, 
что и в России оппозиция смягчит 
тональность своей риторики, а пра-
вящая партия «ЕР» начнет полити-
ческие контакты с центристами 
(в своих рядах и среди оппонентов). 
Малые политические альянсы пред-
почтительно формировать в тесто-
вом режиме с уровня регионов и 
муниципалитетов. К центризму мо-
гут тяготеть «Справедливая Россия» 
(СР) и профсоюзы. 



Социально-политические исследования – 2019 – № 3 (4) 

В. И. Пефтиев 14 

Предстоящая пятилетка – это 
время сложных решений. Вялоте-
кущая стабилизация никого более 
не устраивает. Вероятнее всего, по-
литические перемены будут не 
прорывными (иное дело – экономи-
ка и технологии), а дискретными, в 
рваном ритме, с паузами и запуска-
ми. Перемены могут быть успеш-

ными, если к ним присоединятся и 
«молчаливое большинство», те, кто 
не ходит на выборы и отчужден от 
партий и общественных движений. 

Надеемся, что через десятилетие 
политический ландшафт в России 
преобразуется к лучшему в интере-
сах национального согласия и про-
рыва в благосостоянии ее граждан. 
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обязательствами общества и власти. В заключение авторы подчеркивают 

необходимость осознания элитой значимости человеческого ресурса и 

ответственности за его развитие, особенно в эпоху перемен. 

Ключевые слова: политическая элита, социальная ответственность, 

гражданское общество, ресурсы власти, процессы социального управления, 

значимость человеческого ресурса. 
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The article is devoted to the problems of responsibility of the political elite for the 
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history of social relations and considering the dynamics of the idea of responsibility, the 

authors convince that it is the type of power and regime, for which the political elite is 

primarily responsible, that determine the availability of social benefits for a person. The 

paper highlights the historical and modern mechanisms of responsibility due to mutual 

obligations of society and government. In conclusion, the authors emphasize the need 

for the elite to realize the importance of human resource and responsibility for its 

development, especially in an era of change. 
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Политическая культура каждой 

страны, и России в том числе, от-

личается своеобразием, однако это 

не означает, что страна должна 

оставаться на достигнутых позици-

ях традиционного общества, а по-

литическая элита осуществлять 

управление в рамках существую-

щей системы. Современная поли-

тическая элита должна стать ини-

циатором развития гражданского 

общества и реальных изменений 

социальных процессов. Она должна 

быть импульсом преобразований в 

силу следующих причин: 

− у элиты есть возможность со-

средоточивать в своих руках мате-

риальные и духовные ресурсы об-

щества; 

− в современных цивилизациях 

элита составляет группу професси-

ональных управленцев, накаплива-

ющих опыт управленческой дея-

тельности. 

Вместе с тем важно, чтобы пра-

вящая элита, обладающая способ-

ностью и возможностями эффек-

тивного управления, обладала еще 

и властью, то есть способностью и 

возможностью влияния и воздей-

ствия на граждан. В связи с этим 

следует особо обратить внимание 

на вопрос о ресурсах власти. К ре-

сурсам относится потенциальная 

возможность субъектов осуществ-

лять процесс управления и влияния. 

Ресурсы власти представляют 

собой природные (естественные), 

материально-технические (искус-

ственные), социальные (естествен-

ные и искусственные) общественно 

значимые планетарные и нацио-

нальные запасы, обеспечивающие 

функционирование природной и 

социальной среды как в мировом 

сообществе в целом, так и в мас-

штабах отдельной страны. В распо-

ряжении власти наряду с назван-

ными ресурсами имеются также и 

другие ресурсы, в частности – в 

виде силы, государственных фи-

нансовых запасов, знаний, мощи, 

интеллекта, организационных спо-

собностей, авторитета. Все назван-

ные ресурсы власть включает в 

процессы социального управления 

по мере надобности и способности 

ее эффективно использовать тот 

или иной ресурс. Эти способности 

Р. Линьков называет технологич-

ными, а их отсутствие – антитехно-

логичностью, присваивая, напри-

мер, последнее свойство советской 

политической элите [6]. Важно от-

метить, что для эффективного 

функционирования политической 

элите жизненно необходимо осо-

знание значимости человеческого 

ресурса, на который она может 

опираться не только в периоды из-

бирательных кампаний, но и осу-

ществляя политическое руковод-

ство. 

Превращение человека в основ-

ной ресурс – это свидетельство 

культуры общества и возможностей 

его дальнейшего развития. Решение 

данной задачи в условиях расшире-

ния масштабов глобальных про-

блем и создания угрозы существо-

ванию человека как вида на Земле – 

единственно возможный путь в бу-
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дущее, путь сохранения и пре-

умножения человечества как капи-

тала. Вместе с тем проблема требу-

ет не только философского и эко-

номического, но и политического 

решения. Политический фактор в 

решении проблемы использования 

ресурсов и превращения человека в 

основной ресурс общества опреде-

ляет тип власти и режима, который 

в той или иной степени предостав-

ляет каждому гражданину доступ к 

существующим общественным ре-

сурсам. 

Формирование человеческого ре-

сурса каждого государства как ко-

нечная цель деятельности предста-

вителей элитных групп общества 

есть свидетельство социальной от-

ветственности политической элиты. 

Политологической науке оче-

видно явное различие между эли-

той моральной и моральностью 

элиты. Х. Лассуэл, выделяя типы 

элиты в зависимости от существу-

ющих благ и институтов, в которых 

эти блага концентрируются, спра-

ведливо разделял властную элиту, 

элиту знания, здоровья, привязан-

ностей, умения, уважения и мо-

ральности [8]. Безусловно, с ним 

следует согласиться, что условиями 

формирования того или иного типа 

элиты становятся качества соци-

альной среды. Под качеством соци-

альной среды мы понимаем уро-

вень социально-экономического и 

культурного состояния населения, 

возможности получения социаль-

ных благ, наличие ресурсов, доста-

точных для дальнейшего развития 

общества. Господствующие по-

требности, культура, распределение 

сил в обществе, социальные влия-

ния – вот условия, которые оказы-

вают свое воздействие на состояние 

и тип элиты, преобладающий в 

данном социуме. В свою очередь, 

сформировавшаяся элита начинает 

определять качество социальных 

процессов. 

Становление и развитие россий-

ской политической элиты как соци-

ально ответственного субъекта яв-

ляется предметом исследования 

российских историков, юристов, 

философов, социологов, политоло-

гов ХIХ–ХХI вв. – В. О. Ключев-

ского, Б. Н. Чичерина, П. И. Новго-

родцева, И. А. Ильина, Т. И. За-

славской, О. В. Гаман-Голутвиной, 

Н. Ю. Лапиной, А. И. Соловьева, 

А. В. Понеделкова, П. Л. Карабу-

щенко и др. 

Значительный вклад в анализ по-

литических элит внесли ученые, раз-

рабатывавшие проблемы политиче-

ской власти и политического управ-

ления: А. В. Вовенда, А. В. Дука, 

О. Ф. Шабров. 

В научной литературе все более 

активно обсуждаются проблемы 

формирования нового поколения 

российской политической элиты: в 

работах Е. В. Зозули, О. А. Коряков-

цевой, С. В. Кочнева, М. М. Шульги. 

Отметим, что отечественная 

элитология активно развивалась на 

рубеже последнего десятилетия 

XX века не только за счет теорети-

ческих, но и экспериментальных 

исследований, в частности были 
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разработаны методики изучения как 

общенациональной элиты, так и 

политического руководства субъек-

тов Российской Федерации, пред-

ставленные в работах Т. В. Бугайчук, 

О. А. Коряковцевой, Л. И. Ников-

ской, А. В. Понеделкова, А. Е. Чири-

ковой, В. Н. Якимца и других уче-

ных. Именно поэтому на фоне 

обобщения полученных научных 

результатов возникает необходи-

мость дальнейшего осмысления 

методологических проблем отече-

ственной элитологии [7]. 

Временной диапазон охватывает 

трансформацию элит, начиная с 

древности до наших дней – эпохи 

модернизации и демократизации. 

Россия за короткий период конца 

ХХ – начала ХХI в. пережила поли-

тические и социальные конфликты, 

смысл и значение которых, по всей 

видимости, будут по-настоящему 

осознаны последующими поколе-

ниями. Потрясения последних де-

сятилетий поставили перед россий-

ской политической властью мас-

штабные и жизненно важные зада-

чи, решение которых определит не 

только ближайшее, но и отдаленное 

будущее страны. Это, несомненно, 

повышает ответственность пред-

ставителей правящей элиты перед 

россиянами. 

Под понятием «социальная от-

ветственность политической эли-

ты» мы подразумеваем осознание 

представителями федерального и 

регионального политического руко-

водства своей принадлежности со-

циуму, ответственности за его со-

хранение и устойчивое развитие. 

Мы считаем, что критерием соци-

альной ответственности политиче-

ской элиты является реализация и 

социализация человека в социуме 

как основного фактора и ресурса 

развития современного общества. 

Идея ответственности имеет 

давнюю традицию изучения в ис-

тории философской, политической 

и социологической мысли. Станов-

ление полноценной категории – 

длительный процесс, продолжаю-

щийся и по настоящее время. 

В традиционном обществе от-

ветственность носила характер вас-

сальных, церковных и семейных 

обязательств. При этом обязатель-

ства населения и власти распреде-

лялись неравномерно. Кроме того, в 

представлениях древних эти обяза-

тельства имели, прежде всего, 

нравственный характер. Так, Кон-

фуций был убежден, что правитель 

должен разделять с подданными 

всю тяжесть существующих про-

блем. В то же время немалое место 

в учениях древних занимали идея 

наказания подданных за малейшие 

нарушения подданических обяза-

тельств [3]. Правитель, как прави-

ло, нес ответственность перед Бо-

гом, но не перед гражданами и об-

ществом. 

В греческой философии древно-

сти нравственная ответственность 

личности растворялась в воле богов 

и Рока, предопределявшего деяния 

богов и людей. Человек, полностью 

подчинявшийся внешним по отно-

шению к нему установлениям, не 
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определял и не мог определить меру 

своих обязательств в обществе, од-

нако, несмотря на это, неизбежно 

следовавшее наказание за наруше-

ние божественного предопределе-

ния, мистифицировало идею ответ-

ственности, ставило человека в за-

висимость от вселенских сил, игно-

рировавших его личностные начала. 

Продолжая традицию античных 

философов, проповедники христи-

анского учения утверждали изна-

чальную греховность человека, аб-

солютизировали его обязательства 

перед Богом и обществом. Ранние 

христианские трактаты, отрицав-

шие всяческую власть, кроме вла-

сти Бога, уступили место более 

поздним вероучениям, в которых 

правитель воспринимается как 

наместник Бога, который правит 

миром, человек становится лично-

стью перед лицом Бога. Принцип 

покорности Богу и властям преоб-

ладает, о чем говорится в послании 

апостола Павла к римлянам: 

«…существующие же власти от 

Бога и установлены», но отказыва-

ясь от обожествления власти, хри-

стиане признавали свои обязатель-

ства, главным образом, перед цер-

ковью. Борьба папской и светской 

власти в средневековой Европе бы-

ла и борьбой за своих подданных. 

Представления о всемогущем Боге, 

идеи человека и человечества, 

ждущего наказания за грехи (первая 

и вторая эсхатология), лишали че-

ловека собственной воли и соб-

ственного выбора обязательств пе-

ред людьми. Несмотря на призна-

ние некоторыми отцами церкви 

свободы воли человека (Августин 

Блаженный, британский монах Пе-

лагий – III–IV вв.), церковь утвер-

ждала идею божественного пред-

определения и брала на себя роль 

посредника между человеком и Бо-

гом [3]. Следовательно, до Нового 

времени ответственность носила в 

основном нравственный характер, 

принимала вид обязательств и 

транслировалась через божествен-

ное предопределение, власть церк-

ви, зависимость человека от воли 

Бога, церкви и правителя. При этом 

обязательства, которые возлагались 

на человека, их уровень и санкции 

за их нарушения определялись со-

циально-экономическим неравен-

ством, религией, нравственностью 

и традицией. «Бедные» зависели от 

«богатых», подданные – от власти, 

властные субъекты несли ответ-

ственность в иерархии власти перед 

любым вышестоящим субъектом, и 

все, в том числе – верховный пра-

витель – ответственны перед самим 

Богом. Традиционный характер от-

ветственности не давал оснований 

дифференцировать человеческие 

обязательства, которые, будучи 

нормами, заданными извне, не яв-

лялись ответственностью в полном 

смысле слова. 

По мере рационализации обще-

ственных отношений, начавшихся в 

Новое время, с появление нового 

класса – буржуазии, развития пра-

вовых норм, обеспечивающих по-

ведение личности и социальные 

отношения, массовое участие лю-
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дей в политике и социальной жиз-

ни, развитие гражданских свобод, а, 

следовательно, свободы воли, появ-

ляются возможности личностного 

осознания ответственности и соци-

альной ответственность общества 

перед личностью. 

Идея ответственности в истории 

политической мысли связывается с 

идеей свободы, эта связь обуслов-

лена сознательным признанием че-

ловеком своей ответственности пе-

ред другими людьми и обществом в 

целом, пониманием того факта, что 

он обязан понести наказание за 

нарушение закона и принципов че-

ловеческого общежития. За пер-

вое – полагается правовое наказа-

ние, за другое – моральное осужде-

ние общественностью. Расплата за 

нарушение законов государствен-

ных и человеческих может быть 

тяжкой, человеку иногда приходит-

ся платить собственной жизнью [4]. 

Исходя из вышесказанного, 

можно прийти к выводу, что в про-

цессе исторического развития об-

щества сформировались такие ме-

ханизмы ответственности, как: 

− традиционный (ответствен-

ность перед Богом и людьми); 

− рационально-легитимный (от-

ветственность перед обществом); 

− взаимная ответственность 

внутри элиты, обеспечивающаяся 

выборным механизмом формирова-

ния элиты (конкурсный отбор, ре-

гулярное обновление состава элит-

ных групп). 

В этой общей тенденции есть 

варианты политического поведения 

властных элит, которые определя-

ются сложившейся системой поли-

тических отношений и правилами 

политической игры, соблюдение 

которых – непременное условие для 

существования и функционирова-

ния политических субъектов. Соци-

альная ответственность может быть 

включена составляющей в эту си-

стему в качестве одного из правил 

взаимодействия как внутри, так и 

вне системы, она может являться 

политической нормой сложившего-

ся политического механизма. По-

следнее складывается в обществах, 

где существует общественный до-

говор между обществом и властью, 

согласно которому обе стороны от-

ношений берут на себя взаимные 

обязательства: общество – соблю-

дать закон и выполнять веления 

власти, а элита – реализовывать 

интересы общества. Однако иде-

альная конструкция, заданная в 

«Новое время» особыми представ-

лениями о логике взаимодействия 

власти и населения в рационально 

организованном обществе, не учи-

тывала действия множества неин-

ституциональных, стихийных со-

циальных, экономических, социо-

культурных факторов, оказываю-

щих влияние на практику властного 

функционирования и социальную 

ответственность властной элиты. В 

обществах переходного типа вза-

имные обязательства общества и 

власти реализуются в условиях 

действия иррациональных и не-

формальных факторов, что, в свою 

очередь, является следствием неза-
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вершенности формирования поли-

тических институтов и нормативно-

правовой системы, регулирующей 

внутренние и внешние взаимодей-

ствия политических элит. 

Прагматизм российских полити-

ческих процессов, существенное 

сужение поля действия нравствен-

ных принципов, ограничивают воз-

можности нравственной ответ-

ственности элиты, а несовершен-

ство правовой системы не позволя-

ет довести до логического конца 

процесс формирования правовой 

ответственности лиц, находящихся 

у власти. Это становится основани-

ем ограничения и социальной от-

ветственности элитарных групп. 

Кроме того, особо важно подчерк-

нуть, что возможности правовой, 

нравственной и социальной ответ-

ственности тех структур, которые 

представляют собой политическую 

элиту, обусловлены политическим 

режимом, уровнем социально-

экономического развития государ-

ства, общей, правовой и политиче-

ской культурой граждан, господ-

ствующей в обществе духовной, 

нравственной атмосферой, а также 

историческими традициями и 

внешними влияниями. 

Уровень ответственности рос-

сийской политической элиты в 

настоящее время в значительной 

степени определяется и социальной 

структурой элиты, и политической 

культурой самой элиты, и общества 

в целом. Важно, чтобы в составе 

элиты были группы, заинтересо-

ванные и способные мыслить в ка-

тегориях социального развития об-

щества. 

Итак, осмысливая будущее Рос-

сии, каждый из нас понимает, что 

перед политической элитой страны 

сегодня стоят серьезнейшие соци-

альные проблемы, тактические и 

стратегические задачи, которые 

требуют решения не только для 

Блага общества, но и каждого 

гражданина страны. 

И невольно возникает вопрос: а 

сможет ли наша элита соответство-

вать своему высокому предназначе-

нию? В должной ли мере предста-

вители современной российской 

элиты осознают свою нравствен-

ную, социальную, правовую ответ-

ственность? 
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«Исследование состояния и возможностей совершенствования институтов и механизмов 

публичной политики на муниципальном уровне на основе индексного подхода» 

На основе разработанного индекса субрегиональной публичной политики для 
оценки состояния публичной политики и ее институтов и механизмов, а также 
субъектов публичной сферы местного сообщества (малого и среднего бизнеса, 
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Роль местного самоуправления, 

местного сообщества в системе 

российской государственности не-

оценимо: сильное сообщество – 

основа сильного государства. Поли-

тические, социальные, экономиче-

ские интересы граждан связаны с 

интересами государства, прежде 

всего, через групповые интересы 

жителей одного города, села, райо-

на, реализуемые посредством само-

управления. Местное самоуправле-

ние выступает своеобразной шко-

лой гражданственности, демокра-

тической организации местной 

жизни. Оно приучает общество к 

самоорганизации, необходимой для 

качественного решения вопросов в 

соответствии с общественными ин-

тересами граждан. Совмещение в 

работе органов местного само-

управления общественных и госу-

дарственных полномочий – явление 

исключительное, богатое потенци-

альными возможностями для поис-

ка и выбора оптимальных схем и 

механизмов взаимодействия обще-

ственности и власти, публичного и 

политического. Самоуправление 

ведет к изменению направленности 

управленческих процессов «снизу – 

вверх», от периферии к центру; оно 

зависит от развития прямой непо-

средственной демократии, расши-

рения гласности, повышения дей-

ственности общественного мнения 

и пр. Именно поэтому местное са-

моуправление по праву относят к 

важнейшим институтам граждан-

ского общества, занимающим по-

граничное положение между орга-

нами государственной власти и об-

щественной самодеятельности. По 

мысли известного философа и по-

литолога А. де Токвиля, коммуналь-

ные институты делают для свобо-

ды то, что начальная школа для 

науки; они делают ее доступной 

для народа, позволяют вкушать ее 

плоды и привыкать ею пользовать-

ся. Нация может ввести у себя 

свободное правление и без комму-

нальных институтов, но у нее не 

будет духа свободы. 

Самоуправление предполагает 

активность всех рядовых членов 

организационной подсистемы при 

решении общих вопросов; отзыв-

чивость и внимание управленче-

ских (профессиональных) структур 

к инициативе масс, развитие раз-

личных форм этой инициативы. 

Как форма политической само-

организации местных сообществ, 

местное самоуправление автоном-

но, независимо как от органов госу-

дарственной власти, так и внегосу-

дарственных структур; оно органи-

зовано разнообразно, что обуслов-

лено особенностями исторического 

развития, составом населения и да-

же традициями; оно более гибко и 

оперативно реагирует на потребно-

сти конкретных сообществ. 

Для социальных сообществ 

местное самоуправление выступает 

интегрирующим фактором; оно 

может способствовать предотвра-

щению социальных, экономиче-

ских, этнических, религиозных 

конфликтов; является хорошим по-

лигоном для большинства иннова-
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ционных социальных проектов. 

Так, в Италии, при частой смене 

правительств, на местах сохраняет-

ся порядок и достаточная работо-

способность местной власти. В 

Японии, в послевоенное кризисное 

время 1945 г. развитие инициативы 

на местах шло значительно быстрее 

и благодаря местному самоуправ-

лению переход от тоталитарных 

форм власти к цивилизованному 

возрождению прошел стремительно 

и успешно. Да и в России экономи-

ческая активность городов до 1913 

года способствовала социальному 

расцвету местных сообществ: до 

1913 года российские города до 

50 % своего бюджета формировали 

сами, а Москва – до 75 %. 

В современной России сегодня 

можно наблюдать во многих горо-

дах и районах большое стремление 

к реальной работе, к терпеливому и 

прочному строительству демокра-

тических механизмов решения 

насущных проблем повседневной 

жизни: достойного содержания до-

мов, квартир, больниц, яслей и 

школ; содействия росту муници-

пальной экономики, местной эко-

номической инициативы; защиты 

природы, полезной для населения 

территории. 

Мировая и общественная исто-

рия подчеркивает необходимость 

местного самоуправления как одно-

го из способов поддержания обще-

ства в стабильном состоянии, осо-

бенно в период государственных и 

системных кризисов. Потребность 

общества в местном самоуправле-

нии компенсирует социуму в пери-

од острых кризисов государствен-

ности воспроизводство институтов 

гражданского общества. В итоге 

создается гарантия нации от разру-

шения, поддерживаются основы 

гражданского общества. В то же 

время местное самоуправление не 

должно подменять государство, его 

институты и функции. Совмещение 

в работе органов местного само-

управления общественных и госу-

дарственных полномочий – явление 

исключительное, богатое потенци-

альными возможностями для поис-

ка и выбора оптимальных схем и 

механизмов взаимодействия обще-

ственности и власти, публичного и 

политического. 

Полемика о состоянии и каче-

стве местного самоуправления 

(МСУ) давно не утихает в России. 

И это закономерно. Муниципалите-

ты – важное средство приобщения 

граждан к управлению государ-

ством и обществом, они способ-

ствуют развитию инициативы и са-

модеятельности населения [2]. 

Именно на местном уровне наибо-

лее эффективно реализуется кон-

цепции «приближения власти к 

народу». Реформа МСУ, стартовав-

шая в 2003 году, имела целью сти-

мулирование реального развития 

самоуправления. Муниципалитеты 

в России формально обладают вы-

сокими и ответственными полно-

мочиями – они отстаивают интере-

сы людей там, где они живут, осу-

ществляют реальное самоуправле-

ние и саморегулирование общества. 

Через местный уровень власти, как 

считает Владимир Путин, пролега-
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ет «самый короткий и прямой путь» 

к решению жизненно важных про-

блем граждан. Поддержку местного 

самоуправления президент России 

назвал одним из приоритетов своей 

деятельности [6]. 

Как известно, существуют две 

основные модели самоуправления: 

европейская континентальная и ан-

глосаксонская. В первом случае 

местная власть является нижним 

звеном в системе органов государ-

ственной власти и подчинена вы-

шестоящим звеньям. Во втором 

случае система МСУ выделяется из 

общей структуры государственной 

власти и в какой-то степени ей про-

тивостоит, так как формируется 

гражданами и действует в их инте-

ресах. По последним данным со-

циологических исследований, насе-

ление России в большей степени 

тяготеет ко второй модели МСУ – 

51 % опрошенных высказался за ее 

развитие, и лишь 32 % за первую 

[4, с. 83]. 

Для современного состояния 

местного самоуправления в России 

характерны три «беды»: недостаток 

финансирования, прав и ответ-

ственности. По мнению экспертов, 

отсутствие сбалансированности 

между теми полномочиями, кото-

рыми наделены органы местного 

самоуправления, и теми финансо-

выми ресурсами, которые им 

предоставляются, является сегодня 

самой большой проблемой местно-

го самоуправления [1, с. 9-18]. У 

муниципалитетов отсутствуют не-

обходимые активы для развития, 

адекватная имущественная база. В 

некоторых случаях они имеют пра-

во распоряжаться: государственной 

собственностью (например, зем-

лей), но только под жестким кон-

тролем государства, что ослабляет 

легитимность сделок. А ведь ни для 

кого не секрет, что земля - основ-

ной актив для муниципального раз-

вития, который может быть исполь-

зован и для привлечения новых ин-

вестиций, и для развития социаль-

ной инфраструктуры. Решить букет 

муниципальных проблем и был 

призван Закон «Об общих принци-

пах организации местного само-

управления в Российской Федера-

ции», принятый в 2003 году. 

Следует отметить, что попытки 

упорядочить работу МСУ предпри-

нимались уже не раз. Серьезная 

перестройка «нижнего этажа» вла-

сти была предпринята, например, в 

1995 году. Но в большинстве случа-

ев муниципальные реформы не 

приносили желаемых результатов. 

К сильным сторонам нового ФЗ 

№ 131 «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления 

в Российской Федерации» можно 

отнести четкую регламентацию му-

ниципальных финансов: финанси-

рование исполнения государствен-

ных полномочий только за счет 

субвенций; переход к установлению 

ставок и нормативов отчислений от 

федеральных и региональных нало-

гов на долговременной основе; са-

мостоятельность в установлении 

тарифов при оплате труда муници-

пальных служащих, работников 



Социально-политические исследования – 2019 – № 3 (4) 

Местное самоуправление и муниципальная публичная политика: особенности и проблемы  

развития на современном этапе в России (по материалам социологического исследования) 
29 

муниципальных предприятий и 

учреждений. Кроме того, преду-

смотрено большее количество форм 

прямого волеизъявления населения 

при осуществлении местного само-

управления. Многие из названных в 

законе процедур действительно не-

плохо зарекомендовали себя в ми-

ровой муниципальной практике. 

Принятый ФЗ-№ 131 привел к 

настоящей революции с переделом 

российской территории, властных 

полномочий и собственности. Ито-

говая схема перераспределения 

полномочий между органами госу-

дарственной власти и органами 

местного самоуправления выглядит 

следующим образом (см. Табл. 1). 

Таблица 1. 

Сопоставление ст. 5 и 6 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в РФ» 

Блоки вопросов 
Органы госвласти 

(в сфере МСУ) 

Органы МСУ (вопросы 

местного значения) 

Политический 5 2 

Правовой 6 0 

Экономический 5 2 

Административно-

территориальный 

2 1 

Жизнеобеспечение, безопас-

ность, развитие ЖКХ 

0 7 

Экологический 0 3 

Земельный 0 2 

Социально-бытовой 0 1 

Социальный 0 4 

Транспорт 0 1 

Культурный 0 4 

Информационный 0 2 

ИТОГО 18 29 

 

Из приведенного суммарного 

перечня соотношения полномочий 

видно, что 131-ФЗ в редакции 

2003 г. существенно перераспреде-

лил полномочия по нормативному 

регулированию сферы МСУ и ре-

сурсные полномочия в сторону 

централизации полномочий. Ком-

петенция муниципалитетов по ре-

шению вопросов местного значения 

значительно сокращена. 

Общий замысел реформы мест-

ного самоуправления, ее деклари-

руемые базовые принципы имели 

бесспорно позитивный характер. 

В то же время, как во всяком боль-

шом деле, практическая реализация 

Федерального закона № 131-ФЗ вы-

явила множество нерешенных про-

блем, коллизий и недостатков, ко-

торые чаще всего прятались в част-

ностях, в деталях. Поэтому в Закон 

было внесено более 600 поправок. 

Как отмечалось в аналитической 

записке Комитета по вопросам 

местного самоуправления Государ-
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ственной Думы РФ, «выработанные 

европейским опытом принципы 

децентрализации управления, суб-

сидиарности, самоорганизации 

граждан для решения вопросов 

местного значения еще не вполне 

адекватно отражены в российском 

законодательстве. Практика тоже 

отходит от представления о мест-

ном самоуправлении как институте 

гражданского общества. Зачастую 

она сводится к организации режима 

власти, обеспечивающего личные 

или корпоративные интересы, сле-

довательно, искажает саму демо-

кратическую природу местного са-

моуправления» [3, с. 11]. 

Местное самоуправление – клю-

чевой элемент политической систе-

мы развитой демократии, поэтому 

создание его не может быть делом 

только власти. Только объединение 

усилий представителей граждан-

ского общества и власти может 

привести к созданию взвешенных, 

эффективных и легитимных «пра-

вил игры», согласно которым будет 

работать и развиваться местное са-

моуправление в России. Именно 

этим обусловлен был наш интерес к 

исследованию институтов и меха-

низмов публичной политики на 

местном уровне. Муниципальная 

публичная политика (далее МПП) – 

это программы и приоритеты орга-

нов власти, механизмы и техноло-

гии их реализации, выработанные с 

учетом ожиданий и при участии 

основных групп гражданского об-

щества – малого и среднего бизне-

са, некоммерческих и обществен-

ных организаций через их предста-

вителей. Именно на местном 

уровне публичная политика полу-

чает свое полное выражение [7; 8, 

p. 13-14]. Главный акцент при изу-

чении МПП ставится на граждан-

ском и деловом участии в решении 

социально-экономических проблем 

местного сообщества во взаимо-

действии с властью. 

По специально разработанной 

анкете в 2-х муниципальных обра-

зованиях двух областей ЦФО – Ко-

строме, Красном-на Волге, Яро-

славле, Ростове - проводился опрос 

3-х целевых групп респондентов. 

Всего было опрошено 359 человек, 

представляющих наиболее актив-

ных и компетентных представите-

лей трех сегментов городских со-

обществ – муниципальной власти 

(153 респондентов), малого и сред-

него бизнеса (108 респондентов), 

руководителей и членов некоммер-

ческих организаций (98 респонден-

тов). На основе собранной эмпири-

ческой информации были рассчи-

таны значения сводных индексов 

состояния МПП для каждого из 4-х 

МО. Кроме того, для каждого ин-

ститута и механизма МПП рассчи-

тывалось значение критерия состо-

ятельности [5, с. 16-22] и полноты 

функационала субъекта МПП. По-

лученные количественные показа-

тели были сопоставлены с каче-

ственными интерпретациями, кото-

рые дали на фокус-группах пред-

ставители основных акторов взаи-

модействия в поле публичной по-

литики всех 4-х МО. Соединение 
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качественных и количественных 

подходов для оценки состояния 

субрегиональной публичной поли-

тики и ее институтов с учетом инте-

ресов различных субъектов публич-

ной сферы (бизнес, власть, НКО-

сообщество), а также использование 

таких оценок для выявления про-

блемных зон и дисфункций во взаи-

модействии власти и представите-

лей гражданского общества, позво-

лило составить представление об 

особенностях публичной сферы и 

политики на местном уровне. Наше 

исследование подтвердило выдви-

нутую гипотезу, что в зависимости 

от уровня социально-экономи-

ческого развития субъекта РФ, где 

проводится исследование, форми-

руются различные типы субрегио-

нальной публичной политики. Так, 

наиболее развитая Ярославская об-

ласть на уровне городского округа 

Ярославля показала центрирован-

ный тип МПП, когда ожидания всех 

основных акторов МПП не отрыва-

ются в ожиданиях и оценках друг от 

друга. По сравнению с посткризис-

ным 2011 г. полученные данные 

свидетельствуют о сохранении по-

зитивных тенденций, связанных с 

традициями уважительного диалога 

власти с активными акторами поля 

ПП. В менее продвинутой Костром-

ской области тип МПП характеризу-

ется более разрывными моментами, 

когда оценки муниципальной власти 

несколько завышены и отрываются 

от ожиданий других игроков 

МПП. В целом, по данным исследо-

вания, во всех 4-х муниципальных 

образованиях пока воспроизводится 

модель государственного патерна-

лизма, когда социально-значимые 

решения принимаются в «режиме 

консультаций», при активном кон-

троле государственно-администра-

тивных структур. 

Местное самоуправление так не 

приобрело своего подлинного субъ-

екта – сообщества граждан терри-

тории, а точнее – население. Оно в 

субъектном смысле осталось диф-

фузным, распыленным, предпочи-

тающим прямые встречи с местным 

руководством, обращения с жало-

бами, прямое информирование, 

то есть традиционный набор 

средств и методов взаимодействия с 

местной властью. Гораздо выше 

активность институционализиро-

ванных интересов граждан – через 

организации НКО, Общественные 

палаты города, ассоциации малого 

и среднего бизнеса, ТПП и пр. 

Причины этого явления – в сохра-

нении советских стереотипов, госу-

дарственного патернализма и 

иждивенчества. 

Население в целом, как показы-

вают наши исследования, высоко 

оценивает потенциал всей системы 

органов МСУ, но реальные стимулы 

для своего участия оцениваются 

низко. В отсутствие реальных ре-

сурсов люди демонстрируют огра-

ниченный личный интерес. Инте-

рес к общественной активности 

население реально проявляет толь-

ко тогда, когда видит и ощущает 

результаты своей деятельности. 

Иными словами, чем выше ресурс-

ная база органов МСУ, его возмож-

ность влиять на происходящее в 
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муниципальном образовании, а 

также чем больше информирован-

ность жителей, тем большая муни-

ципальная активность населения. 

На это влияет и уровень муници-

пального образования: чем ближе 

местное самоуправление к людям, 

чем ниже территориальный мас-

штаб его осуществления, тем более 

заинтересованы в нем граждане. 

При этом и сами главы муници-

пальных образований, и часть жи-

телей в нынешних (кризисных) 

условиях признают активную роль 

государства, но в разумных переде-

лах. Как показала практика, часто 

механизмы реального государ-

ственного контроля вышли далеко 

за рамки, установленные № 131-

ФЗ. По сути, органы местного са-

моуправления оказались перепод-

чинены контролирующим органам, 

усмотрение которых приобрело 

определяющее значение. Публично 

проводимая линия на повышение 

автономии дала обратный эффект: 

муниципалитеты стали признавать-

ся ответственными за решение 

большинства вопросов, являющих-

ся, по сути, государственными (от 

образования до пожарной безопас-

ности). И это – несмотря на отсут-

ствие необходимых средств, реаль-

ных регулирующих возможностей и 

права самостоятельно принимать 

ключевые решения. 

Очень важно, как местные жи-

тели ранжируют сегодня значи-

мость проблем на местном уровне: 

на первом месте по значимости се-

годня расположились проблемы 

здравоохранения, особенно его 

«первичного звена» и доступности 

лекарств. На втором месте – про-

блемы жилья и коммунального об-

служивания; на третьем – социаль-

ная защита и проблема социального 

обслуживания населения (пенсии, 

пособия, льготы, социальный па-

тронаж и пр.); на четвертом – 

транспорт и дороги; далее следуют 

проблемы системы образования, на 

последних местах вопросы без-

опасности и порядка. Так, на про-

веденной фокус-группе в Ярослав-

ле представитель Общественной 

палаты города так осветил пробле-

му в контексте обсуждаемой Стра-

тегии развития города до 2020-2025 

годов: «Вот я как раз и написал, 

что волнует ярославцев. И всего-

то шесть пунктов, не больше! По-

стоянное, стабильное место ра-

боты. Это доход, заработок и 

т. д. Комфорт, обслуживание, 

проживание в городе, досуг. Это 

жилье, свет и тепло в домах, бла-

гоустройство и можно дальше. 

Здоровье, будущее своих детей… 

качественное образование, услуги, 

детские сады и т. д. Вот и все и 

повышение эффективности орга-

нов власти. Вот и весь обществен-

ный интерес!» (из материалов ФГ). 

Исследования показывают, что 

сотрудники органов муниципально-

го управления считают необходи-

мым взаимодействие с населением 

и учет инициатив местного сооб-

щества. Однако отмечается проти-

воречивость и непоследователь-

ность установок местной власти в 
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этом отношении: с одной стороны, 

почти все муниципальные служа-

щие считают, что органы местного 

самоуправления должны вести ак-

тивный диалог с населением, даже 

если население само не проявляет 

инициативы по решению местных 

вопросов; с другой стороны часть 

из них согласилась с мнением, что, 

что реакция органов местной вла-

сти на запросы и обращения граж-

дан вполне достаточно, чтобы счи-

тать задачу работы с населением 

выполненной. Но все-таки боль-

шинство опрошенных муниципаль-

ных служащих придерживаются 

мнения, что учет общественных 

интересов, инициатив граждан все-

гда повышает эффективность му-

ниципального управления и что 

органы местного самоуправления 

должны во всем ориентироваться 

на интересы населения. 

На общественную активность 

местного уровня граждан очень 

сильное влияние оказывает мента-

литет и особенности региональной 

политической культуры – напри-

мер, регионы с традиционалистской 

культурой (Краснодар, Курск), ре-

гионы с модернизационными, ли-

беральными установками – Северо-

Запад (Карелия), Сибири Краснояр-

ский край и пр.) 

Ярославская область имеет ха-

рактеристику региона с либераль-

ными установками и плюралисти-

ческой политической культурой: 

активность жителей здесь несколь-

ко выше, они готовы жертвовать 

своим временем для общественных 

нужд, брать на себя ответствен-

ность, организовывать других. 

Можно говорить, что на менталь-

ном уровне есть реальные предпо-

сылки для развития потенциала 

инициативного бюджетирования 

(со всеми оговорками, связанными 

с ограничениями кризисного свой-

ства). 

Суммируя, еще раз повторим, 

что местное самоуправление пред-

ставляет собой один из важнейших 

институтов современного обще-

ства. Сегодня оно является одно-

временно формой самоорганизации 

граждан и – в этом качестве – со-

ставной частью гражданского об-

щества, а с другой стороны – уров-

нем публичной власти (инструмен-

том демократического участия 

граждан в управлении общими де-

лами) и элементом рыночной эко-

номической системы. 

Важнейшим фактором развития 

местного самоуправления стано-

вится максимальное включение в 

процесс управления территорией 

непосредственно населения муни-

ципальных образований. Сравни-

тельный анализ показывает доволь-

но четкую корреляцию между сте-

пенью муниципальной социальной 

активности жителей и ресурсными 

возможностями местной власти на 

той или иной территории. Привле-

чение жителей к участию в мест-

ном самоуправлении во многом ле-

жит в плоскости организационного 

и экономического укрепления му-

ниципалитетов. Действия в этом 

направлении – первое и главное 

условие повышения уровня и каче-

ства общественной и гражданской 
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активности местного сообщества. И 

важным подспорьем в этом отно-

шении выступает согласованное 

конструктивное партнерство с Об-

щественными Палатами города и 

области, максимальное привлече-

ние проектно-сетевой активности 

НКО и инициативных групп, по-

вышение заинтересованности мало-

го и среднего бизнеса в развитии 

социального предпринимательства, 

государственно-частного партнер-

ства. Успешные технологии и прак-

тики межсекторного партнерства не 

раз помогали локальному сообще-

ству и местной власти переживать 

кризисные времена и на этой осно-

ве формировать подлинную культу-

ру самоуправления. В ряде обсле-

дуемых нами муниципальных обра-

зований наметились контуры пере-

хода к публичному «управлению 

через сообщество», когда управ-

ленческие решения и действия вла-

сти начинают соизмеряться с воз-

можностями и потребностями 

гражданского общества. 

Иными словами, муниципальная 

публичная политика является са-

мым полным выражением сути 

публичной политики как социаль-

но-политического и управленческо-

го явления. Она не терпит ведом-

ственных границ, конфликтной раз-

общенности и абсолютизации ин-

тересов одной из групп. 

Интегральный Индекс МПП в 

Ярославле показывает, что оценки 

всех трех групп почти консолиди-

рованы. Они расположены в цен-

трированной области. Это значит, 

что в своих ожиданиях они не 

слишком отрываются друг от друга 

и готовы слышать взаимные пред-

ложения. Значит есть потенциал 

для роста. Важно с учетом полу-

ченных результатов выработать 

предложения по улучшению инсти-

тутов и механизмов публичного 

взаимодействия и диалога в пуб-

личном пространстве. 
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Региональные и местные налоги в налоговой системе России 

В статье рассмотрены различные подходы к определению налоговой системы. 

К организационным принципам построения налоговой системы России отнесены: 

единство, стабильность, верховенство федеральных налогов, соотношение 

федеральных, региональных и местных налогов и др. Функционирование 

налоговой системы России можно проследить по балансу финансовых потоков 

между Федеральным Центром, регионами и муниципальными образованиями. 

Приведена схема взаимосвязи бюджетной и налоговой системы. Определены 

оптимальные требования иерархических систем к бюджетно-налоговой структуре. 

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговые органы, бюджетно-

налоговая структура. 

ECONOMICS 

L. G. Batrakova, A. E. Kal'sin  

Regional and local taxes in the Russian tax system 

The article deals with different approaches to the definition of the tax system. The 

organizational principles of the Russian tax system include: unity, stability, supremacy 

of federal taxes, the ratio of federal, regional and local taxes, etc. The functioning of the 

Russian tax system can be traced by the balance of financial flows between the federal 

center, regions and municipalities. The scheme of interrelation of budget and tax system 

is resulted. The optimal requirements of hierarchical systems to the fiscal structure are 

determined. 

Key words: taxes, tax system, tax authorities, fiscal structure. 

Налоговая система страны явля-

ется сложным социально-

экономико-правовым образованием. 

В Российской Федерации она нача-

ла формироваться в декабре 1991 

года после распада СССР. Тогда 
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был принят закон «Об основах 

налоговой системы РФ», который 

вводил в действие новые налоги и 

сборы, к примеру, НДС, подоход-

ный налог, акцизы на алкогольную 

и табачную продукцию и другие. 

Современной российской эконо-

мике остро не хватает собственных 

научных сил, школ в налогообложе-

нии, способных значительно усо-

вершенствовать действующую нало-

говую систему, спрогнозировать 

экономические и социальные по-

следствия от проведения в жизнь тех 

или иных реформ в этой области. 

Прежде чем обосновывать необ-

ходимость формирования опти-

мальной структуры налоговой си-

стемы, рассмотрим ее качественные 

характеристики. Мы полагаем, что 

налоговую систему можно тракто-

вать в узком и в широком смысле 

слова. 

Налоговая система в узком 

смысле – это совокупность налогов, 

сборов, пошлин и других обяза-

тельных платежей, взимаемых в 

установленном порядке. 

В соответствии с Налоговым ко-

дексом РФ налоговую систему РФ 

формируют [1, 2]: 

1) виды налогов и сборов и за-

конодательство о налогах и сборах, 

а также нормативные правовые ак-

ты о налогах и сборах; 

2) принципы налоговой полити-

ки государства, и, в частности, 

принципы налогового законода-

тельства; 

3) общие правила исполнения 

обязанности по уплате налогов и 

сборов; 

4) налоговые органы, таможен-

ные органы, органы государствен-

ных внебюджетных фондов; 

5) налогоплательщики, налого-

вые агенты и плательщики сборов. 

Согласно статье 30 Налогового 

Кодекса РФ, налоговая система в 

широком смысле, помимо совокуп-

ности налогов, сборов, пошлин, 

обязательных платежей и установ-

ленного порядка их взимания, 

включает: Федеральную налоговую 

службу; государственные налого-

вые инспекции по республикам в 

составе Российской Федерации, 

краям, областям, автономным обра-

зованиям, районам, городам (за ис-

ключением городов районного под-

чинения) и районам в городах, ко-

торые являются юридическими ли-

цами, имеют самостоятельную сме-

ту расходов, текущие счета в учре-

ждениях банков, печати с изобра-

жением Государственного герба 

Российской Федерации и со своим 

наименованием (с 9.09.04 г. Феде-

ральная налоговая служба) [4, 5]. 

В соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ, полномочиями нало-

говых органов обладают таможен-

ные органы и органы государствен-

ных внебюджетных фондов. Пред-

ставительные органы власти субъ-

ектов Федерации и местного само-

управления самостоятельно прини-

мают решения о введении на их 

территории региональных и мест-

ных налогов, определяют налого-
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вые льготы, ставки налогов в пре-

делах, установленных Налоговым 

кодексом, порядок и сроки уплаты 

налогов, а также формы отчетности 

по ним [1, 2]. 

Действующая система налогов и 

сборов России и принципы ее орга-

низации определены Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

В настоящее время происходит ак-

тивный процесс совершенствова-

ния налоговой системы. 

Налоговая система Российской 

Федерации является трехуровневой, 

состоящей из федеральных, регио-

нальных и местных налогов и сбо-

ров. Ведущее место, как по количе-

ству, так и по удельному весу в об-

щей сумме налогов занимают феде-

ральные налоги. Процесс совершен-

ствования налоговой системы бес-

конечен, так как каждый новый этап 

развития общества имеет свои при-

оритеты экономического развития. 

Важной проблемой при постро-

ении оптимальных налоговых си-

стем является вопрос о достижении 

равновесия между экономической 

сущностью налога, и практически-

ми формами его взимания в реаль-

ной жизни. 

Концепция естественного по-

рядка в налогообложении изложена 

в научных работах, в частности в 

«Политической арифметике» ан-

глийского экономиста У. Петти 

(1623-1687). Политэкономом и фи-

лософом А. Смитом (1723-1790) 

была создана теория налогообло-

жения, основные принципы кото-

рой не потеряли своего значения и 

до нашего времени. Они изложены 

А. Смитом в четырех основных 

правилах: 

− справедливость – утверждает 

всеобщность налогообложения и 

равномерность его распределения 

соответственно доходов; 

− определенность – время упла-

ты налога, способ и сумма платежа 

должны быть точно и заранее из-

вестны плательщику и не зависеть 

от субъективных факторов; 

− удобство – каждый налог 

должен взиматься в такое время и 

таким способом, которые наиболее 

удобны для плательщика; 

− экономия (рациональность) – 

любой налог должен взиматься та-

ким образом, чтобы из доходов пла-

тельщика изымалось как можно 

меньше сверх того, что поступает в 

государственную казну. 

Наряду с принципами А. Смита, 

основу построения современных 

налоговых систем определяют так-

же принципы, разработанные 

А. Вагнером. В соответствии с тео-

рией коллективных потребностей, 

на первую позицию в налогообло-

жении он поставил принципы до-

статочности и эластичности. Имен-

но благодаря этим принципам нало-

гообложение стало системой, кото-

рая начала учитывать интересы и 

налогоплательщика, и государства. 
Правовые принципы организа-

ции налоговой системы закреплены 

в налоговом законодательстве, а 

также системой таможенного, ар-

битражного, уголовного, админи-

стративного законодательства, меж-
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государственными и внутригосу-

дарственными налоговыми догово-

рами. 

К организационным принципам 

построения современной налоговой 

системы России относятся: 

− единство; 

− стабильность; 

− верховенство федеральных 

налогов; 

− соотношение прямых и кос-

венных налогов; 

− соотношение федеральных, 

региональных и местных налогов; 

− широта применения налого-

вых льгот, их цели и характер; 

− гибкость налоговой системы; 

− прозрачность и простота 

налоговой системы – методы ис-

числения по каждому виду налога 

должны быть понятными и про-

стыми; 

− степень единообразия для раз-

личного рода налогоплательщиков. 

В настоящее время предметом 

дискуссии по поводу налоговой по-

литики выступают принципы ста-

бильности и гибкости. В частности, 

доктор экономических наук, про-

фессор А. И. Крисоватий указывает 

на то, что оптимальное налогооб-

ложение должно базироваться на 

научных основах построения фис-

кальных взаимоотношений налого-

плательщиков и государства. Уче-

ный-экономист, академик НАН 

Украины В. П. Вишневский в моно-

графии «Налогообложение: теории, 

проблемы, решения» выделяет со-

временные принципы налогообло-

жения, которые должны учитывать: 

новую роль государства в смешан-

ной экономике; особенности демо-

кратического механизма принятия 

фискальных решений; трансформа-

цию налоговой базы; расходы, свя-

занные с организацией процесса 

взимания налогов [6]. 

В ряде критериев налогообло-

жения, которые характеризуют вли-

яние налогов на экономику в целом, 

находится и критерий гибкости – 

способность налога адекватно реа-

гировать на динамику макроэконо-

мических процессов. На наш 

взгляд, учет достижений финансо-

вой науки прошлого имеет большое 

практическое значение и использу-

ется современными учеными при 

формировании определенных групп 

принципов налогообложения. 

Функционирование налоговой 

системы России и направления ее 

развития можно проследить по ба-

лансу финансовых потоков между 

Федеральным Центром, регионами 

и муниципальными образованиями, 

поскольку бюджет РФ имеет три 

уровня: федеральный, региональ-

ный и местный. Баланс финансо-

вых потоков между Федеральным 

Центром и регионами двух проти-

воположных направлений отража-

ет: доходы, поступающие на феде-

ральный уровень с территорий 

субъектов федерации, и расходы, 

осуществляемые Центром в регио-

нах. Аналогичная картина – по ба-

лансу финансовых потоков двух 

противоположных направлений 

между региональным уровнем и 

местным. 
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Правительство Российской Фе-

дерации направляет в Государ-

ственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации и 

Счетную палату Российской Феде-

рации полную информацию о пере-

числении средств из Федерального 

фонда финансовой поддержки 

субъектов Российской Федерации 

бюджетам соответствующих субъ-

ектов Российской Федерации и из 

Фонда компенсаций бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 

Остановимся подробнее на тех 

принципах налогообложения, с ко-

торыми, на наш взгляд, наиболее 

тесно связаны узловые проблемы 

оптимизации налоговой системы 

России. 

Современная налоговая система 

России претерпела множество из-

менений за последнее десятилетие. 

Эти изменения были вызваны необ-

ходимостью создания налоговой 

системы, наиболее способствую-

щей выходу из экономического 

кризиса, стимулирующей экономи-

ческое развитие и соответствующей 

рыночным отношениям. В силу 

этого в настоящее время она явля-

ется достаточно динамичной. Реа-

лизация принципа стабильности в 

налоговой системе России состоит 

в том, что налоги и их элементы не 

должны, тем не менее, часто пере-

сматриваться. Для этого налоговая 

система должна обеспечивать при-

мерную экономическую равноцен-

ность и самодостаточность регио-

нальных и местных уровней. 

Отметим, что налоговые систе-

мы федеративных государств име-

ют общие черты. Одна из этих черт 

иерархичность всех структур, обра-

зующих налоговую систему, кото-

рая объясняется принципом един-

ства, лежащим в основе построения 

налоговых систем. Принцип един-

ства в налоговой системе России 

также отражается в ее иерархично-

сти. В связи с этим важное значе-

ние для нее имеет наличие управ-

ляющих (командных подсистем). 

Иерархическая система обеспе-

чивает высокий уровень организа-

ции и является наиболее эконом-

ной. Для наглядного описания 

иерархических структур, как из-

вестно, необходимо применение 

графов. Важной особенностью 

структурного графа, представляю-

щего систему, является число воз-

можных путей, по которым можно 

пройти от одной вершины к другой. 

Чем больше таких путей, тем со-

вершеннее структура и ее надеж-

ность. 

Представим налоговую систему 

во взаимосвязи с бюджетной си-

стемой. Для этого налоговую си-

стему РФ представим в виде струк-

турного графа (рис. 1). Развернутая 

схема бюджетной и налоговой си-

стемы в их взаимосвязи представ-

лена на рисунках 3 и 4. 
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Рис. 1. Структурный граф налоговой системы 

 

 

 

 

 

Бюджетная система РФ также является трехуровневой (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структурный граф бюджетной системы 
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Рис. 3. Взаимосвязь налоговой и бюджетной системы 

 

 

Рис. 4. Структурный граф взаимосвязи налоговой и бюджетной системы 
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Иерархическая структура, в ко-

торой имеется, по крайней мере, 

одна управляющая и одновременно 

подчиненная подсистема, называет-

ся многоуровневой, то есть, струк-

тура является иерархической, если 

ее граф является деревом [3, с. 40]. 

Избыточность взаимосвязей 

налоговой и бюджетной систем 

обеспечивает надежность бюджет-

но-налоговой структуры. Известно, 

что разрушение 90 % нервных свя-

зей головного мозга субъективно не 

ощущается и не влияет на поведе-

ние. Однако, может существовать и 

бесполезная избыточность, которая 

в структурном графе изображается 

в виде петель: одна из позиций че-

рез серию связей и других позиций 

(дуг и вершин) замыкается на себя, 

не имея побочного выхода. 

Наличие петель означает нера-

циональное устройство системы, ее 

неэкономичность. Множество под-

систем, входящих в петлю, образует 

изолированную подсистему, поэто-

му обычно петли можно удалять из 

структуры без ущерба для функци-

ональных и информационных 

свойств. 

По нашему мнению, к опти-

мальным иерархическим системам, 

представляющим собой структуру, 

должны предъявляться следующие 

требования: 

− каждая подсистема должна 

быть либо управляющей, либо под-

чиненной, либо по отношению к 

различным подсистемам выполнять 

оба требования одновременно; 

− при этом должна быть только 

одна подчиненная подсистема; 

− существует одна и только одна 

управляющая подсистема; 

− любая подчиненная подсисте-

ма должна непосредственно взаи-

модействовать только с одной 

управляющей. 

Стабильность бюджетно-

налоговой системы РФ определяет-

ся во многом стабильностью нало-

говых связей между бюджетами 

разных уровней. Однако, поскольку 

в условиях рыночной экономики 

все виды налогов на всех уровнях 

государственной власти формируют 

превалирующую часть доходов 

бюджетов, то для обеспечения 

принципов стабильности разделе-

ние налогов по уровням власти 

необходимо проводить с учетом 

самодостаточности налоговых до-

ходов каждого уровня власти. При 

этом сбалансированность бюджет-

но-налоговой системы должна 

обеспечиваться снизу-вверх, то есть 

бездефицитными, в первую оче-

редь, должны быть местные бюд-

жеты, затем бюджеты субъектов 

Федерации, и, наконец, федераль-

ный бюджет. 

Совершенствование российской 

налоговой системы сопряжено с 

внедрением современных ИТ-

технологий, позволяющих снижать 

время обработки значительных 

массивов отчетности. 
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Современная финансиализация как новое качество экономики  

В статье рассматривается процесс нарастания власти финансов, дошедший в 

XXI веке до подчинения реального сектора экономики финансовому. Новое 
качество экономики охарактеризовано как финансиализация, которая проявляется, 
с одной стороны, в многократном преобладании оборота финансовых ресурсов 
над оборотом товаров и услуг; с другой стороны, – в резко возросшем обратном 
влиянии финансового сектора на функционирование реального сектора. 
Выделяются две основные причины финансиализации. Во-первых, – 
перенакопление капитала в реальном секторе экономики, ставшее в XXI веке 
хроническим. Во-вторых, – возможности беспрепятственного международного 
движения капитала, созданные глобализацией и современными информационно-
телекоммуникационными технологиями. Это привело к сформированию 
тотального корпоративно-сетевого рынка как адекватной формы власти 
современного корпоративного капитала. Прослеживается эволюция денежной 
системы в докорпорационном индустриализме, корпоративном индустриализме и 
постиндустриализме периода глобализации. Сформулирован вывод о переходе от 
фиктивного капитала – к виртуальному в условиях глобализации. Выделено 
основание такого перехода: приобретение фиктивным капиталом двойственной 
потребительной стоимости. С одной стороны, он является представителем 
реальных активов, с другой – становится инструментом спекулятивной игры. 
Подобное использование финансового сектора дает дополнительные возможности 
для роста реального капитала, что позволяет констатировать замену основного 
драйвера экономического роста. Неокейнсианское антициклическое регулироване, 
в частности, стимулирование совокупного спроса за счет потребительского и 
инвестиционного спроса, уступает место дополнительному фиктивному спросу 
для этого реального капитала, обеспечивая его действительный рост и вытягивая 
тем самым экономику с понижательной фазы цикла. 

Ключевые слова: финансиализация, денежная система, финансовый капитал, 
фиктивный капитал, виртуальный капитал. 

G. A. Rodina 

Modern financialization as a new quality of the economy  

The article deals with the process of increasing the power of Finance, which came in 
the XXI century to the subordination of the real sector of the economy to the financial 
one. The new economic quality described as financialization, which is manifested, on 
the one hand, in the repeated predominance of the circulation of financial resources over 
the circulation of goods and services; on the other hand, in a dramatically increased 
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reverse impact of financial sector on the functioning of the real sector. There are two 
main reasons for financialization. First, the over-accumulation of capital in the real 
sector of the economy, which has become chronic in the XXI century. Second, the 
opportunities for unhindered international capital flows created by globalization and 
modern information and telecommunication technologies. This led to the formation of a 
total corporate network market as an adequate form of power of modern corporate 
capital. The evolution of the monetary system in pre-corporate industrialism, corporate 
industrialism and post-industrialism of the globalization period is traced. The 
conclusion about the transition from fictitious to virtual capital in the context of 
globalization is formulated. The basis of such transition is allocated: acquisition by the 
fictitious capital of dual use value. On the one hand, it is a representative of real assets, 
on the other – it becomes an instrument of speculative play. Such use of the financial 
sector provides additional opportunities for the growth of real capital, which allows us 
to state the replacement of the main driver of economic growth. The neo-Keynesian 
counter-cyclical regulation, in particular, the stimulation of aggregate demand at the 
expense of consumer and investment demand, gives way to additional fictitious demand 
for real capital, ensuring its actual growth and thereby pulling the economy from the 
downward phase of the cycle. 

Key words: financialization, monetary system, financial capital, fictitious capital, 

virtual capital. 

Если под финансами понимать 

работающие деньги, то современ-

ную экономику можно охарактери-

зовать как финансовую экономику, 

или финансомику [5, с. 163], По-

явившись исторически из экономи-

ки-хозяйства, обслуживая его, день-

ги и хозяйство сегодня поменялись 

ролями: не деньги удовлетворяют 

потребности хозяйства, а последнее 

лишь обслуживает деньги, превра-

тившись из цели в средство [4, 

с. 284], порождая финансиализа-

цию. Хвост стал вилять собакой. 

Финансиализация – это форма 

функционирования экономики, ха-

рактеризующаяся преобладанием 

финансовых сделок в общей струк-

туре внутренних, а особенно меж-

дународных отношений, и подчи-

нением реального сектора экономи-

ки (производство товаров и услуг) 

финансовому. 

Финансиализацию можно опре-

делить как растущую и системную 

власть финансов, проявляющуюся в 

двух взаимосвязанных явлениях: 

1. Многократное преобладание 

оборота финансовых ресурсов над 

оборотом товаров и услуг. 

2. Резко возросшее обратное 

влияние финансового сектора на 

функционирование реального сек-

тора. 

Так, в США за последние 50 лет 

доля обрабатывающей промышлен-

ности в ВВП сократилась более чем 

вдвое (с 25 % до 12 %), при этом 

доля финансового сектора удвои-

лась (с 3,7 % до 8,4 %). За тот же 

период времени доля доходов в об-

рабатывающей промышленности 

США сократилась более чем на две 

трети (с 49 % до 15 %), а доля до-

ходов финансового сектора в общей 

сумме доходов удвоилась (с 17 % до 
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35 %). Таким образом, о суще-

ственном разрыве между реальным 

и финансовым секторами экономи-

ки свидетельствует высокая доля 

финансового сектора в общей сум-

ме доходов при относительно низ-

кой доле финансового сектора в 

ВВП. 

Почему финансовый сектор 

столь активно разбухает? Мы выде-

ляем две причины. 

Во-первых, хроническое перена-

копление капитала в реальном сек-

торе экономики. 

Перенакопление капитала – это 

такое накопление капитала, при ко-

тором каждая добавочная порция 

капитала не может быть применена с 

тем же уровнем прибыльности, что и 

предыдущая; либо вообще не может 

быть применена с прибылью. 

Явление перенакопления капи-

тала родилось не в XXI веке; оно 

циклически возникает при капита-

лизме, но сейчас эта проблема – 

перенакопление капитала в реаль-

ном секторе экономики – стала 

хронической. И финансовый сектор 

послужил отдушиной для перена-

копленного капитала, что привело к 

его росту. 

Во-вторых, возможности бес-

препятственного международного 

движения капитала, созданные, с 

одной стороны, глобализацией (что 

обернулось глобальной гегемонией 

капитала); с другой стороны, – со-

временными информационными и 

телекоммуникационными техноло-

гиями, что сформировало тоталь-

ный корпоративно-сетевой рынок 

как адекватную форму власти, вер-

нее, супервласти современного 

корпоративного капитала. 

Средством для осуществления 

его супервласти являются деньги, 

которые приобрели новые свойства, 

являющиеся продуктом их предше-

ствующей эволюции. 

Историю развитие денежной си-

стемы можно разделить на три пе-

риода. 

Первый период – докорпораци-

онный индустриализм: 

− Переход от металлических 

(золотых) денег к бумажным, раз-

мениваемым на золото, с парал-

лельным обращением золотых мо-

нет. 

Эта система была достаточно 

устойчивой, так как разменивае-

мость обеспечивала стабильность 

бумажно-денежного обращения. 

− Деньги как денежный капи-

тал. 

Речь идет о переходе денег как 

средства обращения товаров к 

деньгам как денежному капиталу, 

который обслуживал уже не просто 

обращение товаров, а кругооборот 

капитала. 

− Кредитные деньги. 

В связи с этим бумажные деньги 

приобрели кредитную природу, 

вернее, кредитное происхождение. 

Как? 

Первая форма бумажного обра-

щения, которая заменила отчасти 

золотое, – это обращение векселей; 

проще говоря, долговых расписок. 

Затем появляются векселя более 

надежные, выданные уже не част-



Социально-политические исследования – 2019 – № 3 (4) 

Г. А. Родина 48 

ными лицами, а банками. И эти 

векселя – банкноты – не имеют уже, 

в отличие от обычного векселя, 

признаков срочного погашения 

(то есть там не указано, в какой 

срок они должны быть погашены), 

но в любой момент вексель банка – 

банкноту – можно было обменять 

на золото, то есть учесть так же, как 

и обычный вексель. 

Затем эмиссия банкнот стано-

вится монополией государствен-

ных, или центральных, банков. Так 

возникают национальные системы 

бумажного денежного обращения. 

Второй период эволюции де-

нежной системы – корпорационный 

индустриализм: 

− Переход от бумажных денег с 

параллельным обращением золотых 

монет – к бумажным деньгам без 

параллельного обращения золотых 

монет и ограниченным разменом на 

золото: 

• золото-монетный стандарт 

(то есть бумажные деньги можно 

обменять на золотые монеты, одна-

ко эти золотые монеты уже не вы-

ступают в качестве платежного 

средства; ими в магазинах, грубо 

говоря, не расплачиваются – они 

уже не являются законным платеж-

ным средством; их можно поку-

пать-продавать, но в расчетах они 

уже не используются: их просто 

недостаточно для этого), 

• золото-девизный стандарт, 

• золото-слитковый стандарт 

(на бумажные деньги можно купить 

уже не монеты, а золотые слитки, 

золотые сертификаты). 

Это было вызвано тем, что невоз-

можно уже было обеспечивать по-

требности разросшегося хозяйства 

обращением, основанным на исполь-

зовании драгоценных металлов. 

Серьезные изменения в денеж-

ном обращении наступают с нача-

лом глобализации. Третий период 

эволюции денежной системы – 

постиндустриализм периода глоба-

лизации: 

− Разрыв связи между золотым 

и денежным товаром. 

Валюты 44 стран были жестко 

привязаны к доллару США, а дол-

лар – к золоту (35 долл. за трой-

скую унцию). В декабре 1945 года 

Бреттон-Вудские соглашения всту-

пили в силу. 

Так как в середине XX века 

США принадлежало 70 % всего 

мирового запаса золота, упомяну-

тые соглашения представлялись 

логичным решением. Доллар – ва-

люта, конвертируемая в золото, – 

стал базой валютных паритетов, 

преобладающим средством между-

народных расчетов, валютных ин-

тервенций и резервных активов. 

Национальная валюта США стала 

одновременно мировыми деньгами. 

Долларизация экономик ряда 

стран привела к выходу денежной 

массы из-под национального кон-

троля и переходу ее под контроль 

Федеральной резервной системы 

США. Именно эта трансформация 

мировых денег породила соблазн 

неконтролируемой эмиссии долла-

ров, которому препятствовало тре-

бование обеспеченности валют зо-
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лотом. Этот барьер был преодолен 

в 1971-1978 годах, когда Бреттон-

Вудскую систему сменила Ямай-

ская валютная система, основанная 

на свободной торговле валютой 

(свободной конвертации валют) без 

привязки к золоту. 

После этого финансиализация 

стала осуществляться очень дина-

мично благодаря относительно 

большей свободе движения капита-

ла в международном масштабе и, в 

первую очередь, финансового капи-

тала в условиях глобализации. Че-

рез спекулятивные операции с цен-

ными бумагами и неконтролируе-

мую мировым сообществом эмис-

сию долларов США, не обеспечен-

ных золотым запасом, финансовые 

потоки стали переходить от произ-

водителей товаров и услуг к бан-

кам. То есть, как отмечает 

Д. Соммерс, классическая формула 

развития экономики «деньги – то-

вар – деньги' « была заменена фор-

мулой «деньги – деньги' – деньги'' 

…деньги
n
», не создающей никакой 

добавленной стоимости – следова-

тельно, не развивающей экономику 

[6]. На каждом этапе данной форму-

лы усиливалась виртуализация де-

нег и других ценных бумаг, не обес-

печенных реальными активами. 

Если Бреттон-вудская система, 

созданная в 1944 г., еще предпола-

гала размен банкнот на золото, хотя 

и очень ограниченный, покупка зо-

лота производилась по фиксиро-

ванной цене, то в начале 70-х годов 

ХХ века прекращается такой фик-

сированный размен денег на золото, 

золото начинает котироваться по 

свободному рыночному курсу и 

связь золота с ценностью банкнот 

исчезает; банкноты уже не имеют 

фиксированного золотого содержа-

ния. Тем не менее соблюдается: 

− Сохранение для бумажных 

денег закономерностей обращения 

золотых денег, связанных с опреде-

лением количества денег в обраще-

нии. То есть бумажные деньги ве-

дут себя так же, как если бы они 

выступали заместителями реаль-

ных золотых денег. 

− И еще один сдвиг происходит 

в период глобализации: кредитная 

эмиссия денег (то есть выдача бан-

ковских кредитов, которая не зави-

сит от количества денег в обраще-

нии, а зависит от величины банков-

ских активов) оказывается тесно 

связанной с фиктивным капиталом. 

− Ориентация кредитных денег 

на фиктивный капитал. 

А какова вообще роль кредита и 

банковской системы в рыночной 

экономике? Кредитная система (ко-

торая сейчас стала гораздо сложнее, 

интегрировав в себя, помимо бан-

ков, страховые компании, пенсион-

ные фонды, инвестиционные ком-

пании и т. д., но стержнем по-

прежнему остаются банки) аккуму-

лирует временно свободные денеж-

ные средства и предоставляет их 

предпринимателям в качестве заем-

ного капитала. Это позволяет инди-

видуальному предпринимателю 

выйти за пределы, определяемые 

возможностями накопления инди-

видуального капитала, то есть 
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предоставляет ему добавочный ка-

питал. И в целом это расширяет 

возможности роста экономической 

системы. 

Развитие кредитной системы 

приводит к формированию фиктив-

ного капитала. 

Фиктивный капитал – это титу-

лы собственности на реальные ак-

тивы, которые совершают самосто-

ятельное, независимое от этих ре-

альных активов, обращение на 

рынке, то есть становятся самосто-

ятельным товаром. Таким образом, 

движение капитала раздваивается: с 

одной стороны, – реальный капи-

тал, с другой, – фиктивный. Оба 

потока сосуществуют параллельно. 

Какова роль фиктивного капита-

ла в рыночной экономике? Фиктив-

ный капитал, так же, как и кредит-

ная система, аккумулирует в руках 

корпораций временно свободные 

денежные средства, то есть корпо-

рация продает свои акции на рынке 

и получает деньги. Кроме того, ко-

тировки ценных бумаг на фондовой 

бирже служат ориентиром выгод-

ности финансовых инвестиций, 

то есть купли-продажи этих ценных 

бумаг, перенаправляя тем самым 

финансовые потоки, направляя их 

туда, где вложения ценных бумаг 

являются наиболее выгодными. 

Фиктивный капитал возник в 

позапрошлом веке; а в XXI веке 

наметился переход от фиктивного 

капитала – к виртуальному [3]: 

− Основной доход от владения 

ценными бумагами обеспечивают 

не дивиденды, а игра на динамике 

курса. 

− Ценные бумаги начинают це-

ниться не в зависимости от доход-

ности реальных активов (из чего 

выплачиваются дивиденды), кото-

рые за ними стоят, а в зависимости 

от возможностей спекулятивной 

игры на динамике котировок. 

То есть если акция растет в цене, 

это хорошо; если акция колеблется 

в цене, то для спекулянта это тоже 

хорошо, потому что на этом можно 

сыграть; и для него уже неважно, 

какие дивиденды платятся, – важно 

то, как ведет себя котировка на 

фондовом рынке. 

− Превращение спекулятивной 

игры в основную функцию фиктив-

ного капитала делает его виртуаль-

ным – не только оторвавшимся от 

оценки реальных активов (от про-

изводства), но и не находящимся 

сколько-нибудь устойчиво в част-

ной собственности каких-либо кон-

кретных физических или юридиче-

ских лиц. Он путешествует от соб-

ственника к собственнику (иногда 

эти переходы акций из рук в руки 

совершаются десятки раз в сутки; 

поэтому даже невозможно сказать, 

кому это все принадлежит в данный 

момент), легко набирающим цен-

ность и столь же легко теряющим. 

Это означает, что виртуальный ка-

питал не является объектом сколь-

ко-нибудь устойчивого регулирова-

ния и контроля со стороны какого-

либо лица. 

Курс может обрушиться в любой 

момент, поэтому невозможно ска-
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зать, сколько этот капитал стоит: 

стоит он вообще что-нибудь или 

нет и если стоит, то сколько имен-

но. Неслучайно фраза о «финансо-

вых пузырях» модифицировалась в 

выражение о «постоянно пузыря-

щейся мировой экономике». 

Поскольку самой прибыльной 

становится игра на котировках, по-

стольку самыми важными стано-

вятся не те активы, которые прино-

сят более значимые дивиденды, а 

те, которые быстро растут в цене 

или те, у которых котировки очень 

резко колеблются, потому что 

именно на колебаниях курсов спе-

кулянты «срубают» наибольшую 

прибыль. 

Именно поэтому фиктивный ка-

питал приобретает двойственную 

потребительную стоимость: он 

становится важен не просто как 

представитель реальных активов, а 

именно как инструмент спекуля-

тивной игры и оценивается именно 

с этой точки зрения: дает он воз-

можность для спекулятивной игры 

или нет. 

Такая ситуация дает дополни-

тельные возможности для роста 

реального капитала, как это ни 

странно. Почему? Потому что при-

быль, извлекаемая с финансового 

рынка, может создавать и дополни-

тельный спрос для реального капи-

тала, и дополнительные кредитные 

ресурсы, так как кредиты сейчас в 

значительной степени выдаются 

под залог ценных бумаг. А если 

ценные бумаги совершают такое 

оторванное от реальных активов 

путешествие, то могут существо-

вать корпорации, у которых реаль-

ные активы ничего не стоят, кото-

рые могут быть хронически убы-

точными, а их ценные бумаги тор-

гуются на рынке по очень высоким 

ценам. Потому что спекулянты 

очень часто действуют в ожидании 

будущих прибылей. Если это, с их 

точки зрения, какая-то очень пер-

спективная компания, то цены мо-

гут взлетать до небес, хотя прибыли 

сейчас нет. Но точно так же они 

могут и обрушиться, если эти ожи-

дания не оправдываются. 

Использование таких ценных 

бумаг для кредитования расширяет 

возможности экономики и, соответ-

ственно, расширяет возможности 

роста реального капитала. 

Начиная с 70-х гг. ХХ века, 

наблюдается ускоренный рост вир-

туального капитала, приобретший 

взрывообразный характер в XXI 

веке: 

− Скачок в оборотах финансово-

го рынка произошел в 70-е гг. ХХ 

века. Обороты финансового рынка 

превышали обороты рынка товаров 

и услуг в несколько раз. 

− А в начале XXI века начался 

бурный рост объема рынка произ-

водных ценных бумаг (деривати-

вов). Обороты финансового рынка 

превышали обороты рынка товаров 

и услуг в несколько десятков раз. 

Деривативы – это ценные бума-

ги, которые выступают представи-

телями не реальных активов, а в 

качестве представителя первичных 

ценных бумаг, то есть представите-
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ли представителей (выражаясь со-

временным философским языком, – 

симулякры). Один из наиболее рас-

пространенных видов производных 

ценных бумаг – депозитарные рас-

писки. Записи о том, кому какие 

акции принадлежат, хранятся в 

специальных организациях, кото-

рые называются депозитариями. 

Эти депозитарии могут выпускать 

депозитные расписки, которые сви-

детельствуют: такие-то ценные бу-

маги в этом депозитарии хранятся. 

И эти депозитные расписки могут 

сами быть объектом купли-

продажи. Зачем? Затем, что, купив 

такую депозитную расписку, вы 

можете ее продать, а можете предъ-

явить для того, чтобы переписать 

на себя эти акции. Депозитная рас-

писка – это свидетельство о том, 

что мне принадлежат в этом депо-

зитарии определенные ценные бу-

маги. Значит, если я продаю эту 

расписку, то я фактически передаю 

свое право на ценные бумаги дру-

гому субъекту – не право собствен-

ности, а право истребования. Этот 

другой субъект необязательно дол-

жен у меня эти ценные бумаги за-

брать, он может это право перепро-

дать другому и т. д. Почему не обя-

зательно захочется забрать сами 

ценные бумаги? Потому, что стои-

мость депозитной расписки может 

быть больше стоимости ценных 

бумаг. На каком основании? На том, 

что, например, есть расчет, что ак-

ции подрастут в цене. Поэтому я 

эту расписку продаю дороже, чем 

сами акции. А тот, кто покупает, 

считает, что расписку покупает 

сейчас дороже стоимости самих 

акций и что потом акции в цене еще 

сильнее подрастут – и тогда он 

сможет либо эти подорожавшие 

акции взять, либо эту депозитную 

расписку продать еще дороже. 

И вот начинается рост такого 

рода ценных бумаг. 

Рост глобального рынка дерива-

тивов оценивается в триллионы 

долларов: например, к кризису 

2008 г. объем этого рынка превысил 

600 трл долл. – это во много раз 

больше, чем мировой ВВП. 

Правилами этот процесс регули-

руется, но они достаточно либе-

ральны. 

Проблема в том, что ценность 

этих депозитных расписок оторва-

лась от стоимости самих акций. А 

стоимость акций, в свою очередь, 

оторвалась от цены реальных акти-

вов. Фактически эти депозитные 

расписки никто не рассматривает 

как права собственности на эти ак-

ции, но лишь как чисто спекулятив-

ный актив, который надо перепро-

дать и на этом заработать деньги. 

Почему именно в начале XXI ве-

ка виртуальный капитал приобрел 

такое значение? Потому что рынок 

требовал финансовых инструмен-

тов, наименее привязанных к со-

стоянию реальных активов, и пото-

му позволявших неограниченную 

игру на котировках. Фактически 

был создан инструмент, который 

позволил наращивать объемы этого 

рынка безгранично. Мы полагаем, 

что до современных информацион-
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но-коммуникационных технологий 

эта возможность была лишь потен-

циальной и пространственно огра-

ниченной. 

Трансформация мировых денег 

(создающая предпосылки и условия 

для финансиализации экономики) 

происходила по стадиям: золото, 

доллары США и национальные ва-

люты, обеспеченные золотом, то-

тальная долларизация мировых де-

нег, свободная конвертация валют, 

среди которых наиболее стабиль-

ной и обеспеченной являлся доллар 

США, неконтролируемая эмиссия 

долларов США, ценных бумаг и их 

производных, то есть фактически 

не обеспеченных даже по номиналу 

активов. 

Выдача кредитов под залог цен-

ных бумаг увеличивает реальную 

денежную массу в обращении, ко-

торая обслуживает оборот сильно 

разбухшего рынка. По существу, 

эмиссия деривативов «тащит» за 

собой кредитную эмиссию денег. 

Такая ситуация не является без-

обидной спекулятивной игрой, ко-

торой занимаются лишь финанси-

сты, так как влияет на реальный 

сектор: виртуальный капитал поз-

воляет генерировать добавочную 

денежную массу (через кредиты) и 

добавочный спрос для реального 

сектора (например, через потреби-

тельский кредит, объемы которого в 

США уже достигли порога разум-

ных значений: средний американец 

для того, чтобы расплатиться по 

потребительскому кредиту, должен 

работать не один десяток лет, 

то есть дальше наращивать эту кре-

дитную задолженность уже мало 

реально, так как уже близок тот по-

рог, за которым средний америка-

нец расплатиться за кредит за всю 

свою жизнь уже не сможет, если его 

наращивать дальше. Пока может). 

Надо отметить, что добавочный 

спрос через кредитование сам явля-

ется источником роста виртуально-

го капитала на финансовом рынке, 

так как долговые обязательства до-

мохозяйств и граждан сами являют-

ся ценными бумагами, функциони-

рующими на рынке. Так, мы все 

знаем, что спусковым крючком кри-

зиса 2008 года послужил кризис 

ипотечного кредитования в 

США. Это был не просто кризис 

ипотечного рынка, а кризис рынка 

ипотечных ценных бумаг, так как 

под долги американцев по ипотеке 

выпускались ценные бумаги, кото-

рыми активно спекулировали на 

бирже. До поры до времени эти 

спекуляции приносили хороший 

доход. 

Как работала эта схема? Выда-

вался кредит человеку с невысоким 

уровнем дохода и неустойчивой 

занятостью. Почему же кредит вы-

давался? Пока ипотечный рынок 

рос, цены на недвижимость росли, 

ипотечные ценные бумаги тоже 

росли в цене; соответственно, даже 

если этот человек по кредиту рас-

платиться не сможет, эта недвижи-

мость будет конфискована и прода-

на по цене, превышающей сумму 

предоставленного кредита. Выиг-

рыш очевиден. 
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Этот виртуальный рынок рабо-

тал хорошо, пока все складывалось 

хорошо в реальном секторе эконо-

мики. Спусковым крючком кризиса 

2008 г. в США явилось не то, что 

там спекулянты заигрались, а то, 

что доходность рынка недвижимо-

сти, а точнее говоря, строительного 

сектора, в реальной экономике ста-

ла падать. Почему? Потому что, 

несмотря на раздувание этого ма-

лообеспеченного спроса при по-

средстве виртуального капитала, 

все-таки этот рынок натолкнулся на 

пределы доходности и пределы 

спроса. Реализация жилья начала 

сокращаться, темпы роста строи-

тельной индустрии стали падать, 

прибыльность строительного сек-

тора стала сокращаться, и когда 

спекулянты это увидели, они нача-

ли сбрасывать ипотечные ценные 

бумаги. И рынок повалился вниз с 

катастрофической скоростью. 

Это свидетельствует о том, что 

до какого-то момента рынок вир-

туального капитала служит от-

душиной перенакопленного произ-

водительного капитала в реальном 

секторе экономики. Он позволяет 

создавать некий дополнительный 

фиктивный спрос для этого реаль-

ного капитала, обеспечивая его 

действительный рост, как после 

Великой депрессии (до 70-х гг. ХХ 

века) таким помощником было 

кейнсианское и неокейнсианское 

антициклическое регулирование, в 

частности, стимулирование сово-

купного спроса за счет потреби-

тельского и инвестиционного спро-

са. Но после стагфляционных  

70-хх, развенчавших универсаль-

ность кейнсианских рецептов, ну-

жен был новый помощник, которым 

и стал финансовый сектор. Послед-

ний находился на подъеме, и он 

помогал создавать фантомный 

спрос, вытягивающий экономику с 

понижательной фазы цикла. 

Сам по себе финансовый рынок 

вряд ли мог справиться с этим. 

Этому способствовала еще два фак-

тора: 

1. Глобализация, то есть 

компенсация падения доходности 

капитала (перенакопление 

капитала) в реальном секторе 

экономики в развитых странах за 

счет переноса производства в 

развивающиеся страны, где 

издержки производства ниже (в том 

числе, за счет низких 

экологических издержек), а 

соответственно, доходность выше. 

Этот процесс работал двояким 

образом: с одной стороны, когда 

предприниматели переносили 

производство из развитых стран в 

развивающиеся, они получали 

более высокую прибыль; с другой 

стороны, в развивающихся странах 

производились более дешевые 

потребительские товары, за счет 

ввоза которых в развитые страны 

можно было ограничивать рост 

заработной платы и в самих 

развитых странах. Так, с начала 

70-х гг. в США происходит 

падение реальной почасовой 

заработной платы, которое 

продолжается вплоть до 90-х гг. И 



Социально-политические исследования – 2019 – № 3 (4) 

Современная финансиализация как новое качество экономики 55 

потом рост был очень небольшой. 

Уровень начала 70-х восстановился 

только к XXI веку. 

2. Этот период совпал с 

повышательной волной 

долгосрочного К-цикла, 

основанного на использовании 

технических нововведений, таких 

как новые ИТ и ИКТ. 

Оба фактора обеспечили воз-

можность за счет разбухания фи-

нансового рынка вытягивать запад-

ную экономику с понижательной 

фазы делового цикла, сглаживая ее 

негативные последствия. 

Это иллюстрируется ростом до-

ли прибыли, которую корпорации 

США извлекают с финансового 

рынка. 

Прибыль финансового сектора в 

процентном выражении от общей 

прибыли американских корпораций 

выросла с 14 % в 1981 году до 42 % 

в 2002 году. 

В 1957 г. доля финансового рын-

ка в прибылях американских кор-

пораций была меньше 20 %, а к 

2007 г. – предкризисному – она до-

стигла 50 %. То есть американские 

нефинансовые корпорации все 

больше и больше своего капитала 

стали вкладывать не в реальное 

производство, а в финансовый ры-

нок и получать прибыль оттуда. 

Ибо в реальный сектор невозможно 

было вложить капитал с такой же 

прибыльностью. Реальный сектор 

таких же прибылей не приносил. 

Финансовые пузыри могут су-

ществовать достаточно долго, но 

только до определенных пределов. 

Виртуальный капитал может долго 

вращаться исключительно в преде-

лах фондового рынка: одни фондо-

вые ценности обмениваются на 

другие, под эти фондовые ценности 

берется кредит, этот кредит опять 

используется для покупки ценных 

бумаг или служит основанием для 

выпуска производных ценных бу-

маг под полученные кредиты… 

Фондовый рынок, с одной стороны, 

всасывает в себя произведенную в 

реальном секторе прибавочную 

стоимость, а с другой стороны, со-

здает для этой экономики дополни-

тельный спрос. Они таким образом 

взаимно стимулируют друг друга. 

Но существование финансовых пу-

зырей, где виртуальный капитал 

может долго вращаться в пределах 

фондового рынка, всасывая в себя 

произведенную в реальной эконо-

мике прибавочную стоимость, не 

может быть бесконечным. Наступа-

ет момент, когда у собственника 

ценных бумаг возникает потреб-

ность обратить их в реальный ка-

питал или в реальные деньги. В 

этот момент выясняется, что со-

зданный виртуальным капиталом 

добавочный спрос носит фантом-

ный характер. 

Это становится очевидным не 

тогда, когда рынок на подъеме, ко-

гда все хорошо, есть возможность 

продать свои «бумажки» дороже, 

чем они покупались, что приносит 

прибыль. Кажется, что капитализм 

открыл для себя дорогу бесконеч-

ного роста. 
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Но как только в реальном секто-

ре наступает понижательная фаза 

бизнес-цикла, обнаруживается, что 

эти «бумажки» не стоят тех денег, 

что еще вчера на них были нарисо-

ваны. 

К 2007-2008 гг. ситуация сложи-

лась таким образом, что основные 

сливки уже были сняты и с глоба-

лизации, и с новой технологиче-

ской волны, связанной с информа-

тикой и телекоммуникацией. В ре-

зультате во втором десятилетии 

XXI века финансовые пирамидки 

(разбухшая масса ценных бумаг на 

фондовом рынке, за которой не сто-

ят реальные капитальные активы) 

зашатались, но не лопнули. Эта 

масса фактически не сдулась. Боль-

ее того: если мы посмотрим на те 

меры, которые предпринимались 

правительствами для оздоровления 

финансового рынка, то мы увидим, 

что это была накачка финансового 

рынка добавочными деньгами из 

бюджета, то есть это было спасение 

финансовых пирамид. Почему? По-

тому что современный постинду-

стриализм не имеет другого спосо-

ба стимулирования экономического 

роста, кроме этого механизма раз-

бухания финансового рынка. 

Но это очень рискованная игра. 

Фактически это такая ситуация, 

когда мы пожар тушим керосином. 

Выводы: 

− процессы генезиса нового ка-

чества экономики в XXI веке не-

случайно оказались «завязаны» на 

два феномена – глобализацию и 

развитие новых технологий; 

− оба эти процесса неслучайно 

вызвали к жизни феномен вирту-

ального финансового капитала, его 

генезис как продукта развития то-

тальных сетевых рынков и глобаль-

ной гегемонии капитала. 

Сращивание банковских и про-

мышленных монополий, породившее 

финансовый капитал XIX века, 

трансформировалось в новое каче-

ство финансового капитала XXI ве-

ка – сращивание транснациональных 

финансовых корпораций, нацио-

нальных государств и международ-

ных финансовых институтов. Этот 

капитал, в отличие от «обычного» 

фиктивного капитала XIX века: 

− является глобальной вирту-

альной сетью (а не атомизирован-

ной совокупностью денежных еди-

ниц, регулируемой национальным 

государством или совокупностью 

обособленных финансовых корпо-

раций); 

− приватизирован ограничен-

ным кругом частных лиц, но при 

этом им не подконтролен. 

В отличие от «обычного» фи-

нансового капитала XIX века, фи-

нансовый капитал XXI века [2, 

с. 260-276]: 

− вновь оторвался от жизнедея-

тельности реального капитала 

(производственного, торгового и 

даже ссудного) и образовал особое 

пространство своей виртуальной 

жизни; 

− выполняет роль универсаль-

ного «регулятора» и всеобщего эк-

вивалента корпоративно-сетевого 

рынка, что делает всю систему цен, 
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трансакций, сбережений и т. п. за-

висимой от состояния этой супер-

сети (как некогда от золота); 

− пройдя стадию социально-

государственного контроля середи-

ны XX века, он преодолел эту 

власть, вырвавшись на простор 

глобальных финансовых спекуля-

ций. 

Глобальный виртуальный капи-

тал: 

− Приобретает всемирные мас-

штабы (но еще не приобрел оконча-

тельно). 

− Становится обезличенным [1, 

с. 133], неподконтролен никому в 

отдельности (но еще не стал). 

Крупнейшие государства пока все 

еще контролируют движение зна-

чительной части денежных агрега-

тов внутри стран и на мировом 

рынке в интересах не только корпо-

ративных элит, но и общей ста-

бильности, а приватизация государ-

ственных функций не зашла чрез-

мерно далеко. Но равновесие шат-

кое, и экспансия тотального рынка 

вкупе с монетаристскими тенден-

циями свертывания социального 

демократического контроля и регу-

лирования рынка может оконча-

тельно выпустить джинна финан-

сового кризиса из «бутылки» кон-

троля за мировым финансовым 

рынком. 

Единственный путь к предот-

вращению банковского диктата над 

мировой экономикой, который мо-

жет закончиться ее коллапсом, нам 

видится в отказе от все более обес-

ценивающегося доллара США в 

качестве мировой валюты и усиле-

нии контроля в национальной фи-

нансовой и банковской сферах. 
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Системный кризис глобализации, будучи «созидательным разрушением» 

(Й. Шумпетер), сопровождается новой волной вызовов и для образовательной 

сферы. В условиях неоднозначности настоящего и непредсказуемости будущего 

современное поколение обучающихся и работающих не всегда проявляют 

инициативу, способность к риску и ответственность за свои действия. 

Конфронтационный фон в мире порождает рецидивы «смуты» в умах и действиях 

партий, движений, граждан России. «Цифровизация» обогащает информацию 

учащихся и студентов, но она несет в себе потенциал самообразования в 

противовес установкам государственной (общенациональной) системы 

образования. Правовое сопровождение реформы в образовании отстает от 

экзистенциального опыта учащихся, студентов, родителей, преподавателей 

образовательных учреждений. Осуществлен экспресс-анализ институциональных 

решений по высшему образованию. Сформулированы авторские оценки и 

рекомендации в контексте дифференциации и кластеризации вузов. 
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Higher education in Russia: challenges and solutions 

Abstract. The systemic crisis of globalization, being “creative destruction” 

(J. Schumpeter), is accompanied by a new wave of challenges for the educational 

sphere. In the conditions of the ambiguity of the present and the unpredictability of the 

future, the current generation of students and workers does not always show initiative, 

the ability to take risks and responsibility for their actions. The confrontational 

background in the world gives rise to relapses of “turmoil” in the minds and actions of 

parties, movements, citizens of Russia. “Digitalization” enriches the information of 
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pupils and students, but it carries the potential of self-education as opposed to the 

attitudes of the state (national) education system. Legal support of educational reform 

lags behind the existential experience of students, students, parents, teachers of 

educational institutions. An express analysis of institutional decisions on higher 

education has been carried out. The author's estimates and recommendations are 

formulated in the context of the differentiation and clustering of universities. 

Key words: higher education, education and economics, education and 

“digitalization”, education and law, institutional solutions. 

Введение 

На рубеже ХХ–ХХI вв. глобали-

зация, вторгшись внезапно и напо-

ристо в привычный уклад людей, 

обернулась головоломкой (ловуш-

кой, энигмой) – симбиозом шансов 

(ими надлежит воспользоваться), 

вызовов (нестандартные задачи без 

апробированных решений) и угроз 

(от быстрых перемен). В этой триа-

де самое сложное – это вызовы сво-

ей непредсказуемостью и вариатив-

ностью (от провала и до успеха 

плюс гибридные ситуации). Обра-

зовательное сообщество Европы 

ответило на вызовы высшему обра-

зованию Болонской хартией 

(1999 г.), декларацией о многовек-

торном сотрудничестве с амбици-

озными целями. За истекшие два 

десятилетия запросы инициаторов 

упростились, гармонизация дея-

тельности вузов подобна удаляю-

щемуся горизонту по мере движе-

ния, а реформирование обрастает 

нескончаемыми дискуссиями и 

идет в каждой стране по замысло-

ватой кривой, то есть мучительно и 

с акциями протеста (например, ли-

цеистов во Франции) [2, 4]. 

И тем не менее удалось согласо-

вать ведущие тренды (наблюдаемые 

и измеряемые маршруты) реформи-

рования образования. С ними со-

гласна и Россия. Во-первых, поиски 

оптимального соотношения между 

образованием как ценностью и об-

разованием как компетенцией. Кон-

сенсус затруднен из-за несовпада-

ющей, а то и полярной интерпрета-

ции роли и места каждого члена 

дуумвирата. Во-вторых, непрерыв-

ность образования, от детского сада 

до университета и далее на протя-

жении всей трудовой жизни. Камни 

преткновения – инфраструктура, 

сеть и финансы учреждений допол-

нительного образования с учетом 

волатильных запросов на образова-

тельные услуги. В-третьих, востре-

бованность выпускников школ, 

училищ, вузов и других образова-

тельных учреждений в масштабе 

страны и за ее пределами. На пути 

трудовой карьеры и социального 

«лифта» встают жесткие фильтры: 

знание иностранных языков, «циф-

ровая» профессиональная грамот-

ность, способность к общению в 

«чужой» среде и работать в коман-

де. К этому добавим и специфику 

(порою и уникальность) зарубеж-

ных вузов. Особенное и уникальное 

присутствует в топ-вузах России. 

Новая волна вызовов для миро-

порядка вообще и образовательной 
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сферы, в частности, вызвана си-

стемным кризисом глобализации, 

задевшим и Россию (атипичный 

кризис 2014-2016 гг.). Отсюда и но-

вая веха в трансформационной ис-

тории постсоветской России, обо-

значенная в Указе Президента РФ 

от 7 мая 2018 г., с выделением об-

разования как одного из нацио-

нальных проектов [12]. Эта веха 

означает структурно-

институциональную трансформа-

цию на период до 2024 г. Транс-

формация (пусть и «тихая револю-

ция») предполагает реформы, 

включая и непопулярные. Ожидаем 

и в высшем образовании. Назовем 

новые тренды в российском обще-

стве. 

1. Неоднозначность настоящего 

и непредсказуемость будущего. 

Факторов негативизма немало. Вя-

лые темпы экономического роста и 

личных располагаемых (реальных, 

с учетом инфляции) доходов насе-

ления. Россия, по образному выра-

жению социологов, надела «черные 

очки». Поколение обучающихся и 

работающих не всегда проявляет 

инициативу, способность к риску и 

ответственность за свои действия 

[5]. 

2. Конфронтация мировых лиде-

ров, политических систем и моде-

лей, цивилизаций. В российской 

науке не изжиты рецидивы смуты в 

умах и действиях. 

3. Цифровизация общества 

(спутник IV промышленной рево-

люции) двойственна по своей при-

роде и противоречива в послед-

ствиях. «Цифра» обогащает ин-

формацию учащихся и студентов, 

но она носит в себе и потенциал 

самообразования в противовес 

установкам государственной (об-

щенациональной) системы образо-

вания. 

4. Правовое сопровождение ре-

формы в образовании отстает от 

экзистенциального опыта учащих-

ся, студентов, родителей, препода-

вателей образовательных учрежде-

ний. 

Об этом подробнее в следующей 

рубрике. 

Новые вызовы в образовании 

Наиболее значимые достижения 

IV промышленной революции, на 

наш взгляд, олицетворяются: 

а) сложными товарами, с высокой 

степенью обработки и добавленной 

стоимостью [7] и б) «цифровизаци-

ей». Эти достижения опираются на 

тесную интеграцию образования, 

науки и экономики, что породило и 

укрепило запрос на модель универ-

ситетов 3.0. Эта растущая тенден-

ция общемирового статуса поддер-

живается в России ведущими вуза-

ми, в первую очередь, претенден-

тами на топ 5/100 (21), организаци-

ей научно-исследовательских уни-

верситетов (далее НИУ). Становле-

ние НИУ – важный, но не един-

ственный шаг в «дорожной карте» 

реформирования образования. Указ 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 нацеливает на достижение 

нижеследующих рубежей к 2024 г.: 

1) вхождение российских вузов в 
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десятку лидеров по качеству обра-

зования; 2) воспитание гармониче-

ски развитой и социально ответ-

ственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей 

России, исторических и националь-

но-культурных традиций [14, с. 9]. 

В национальный проект «Образо-

вание» инкорпорирован и новатор-

ский институт «Научно-

образовательный центр» [15], с 

размещением по макрорегионам, 

совмещающий науку и просвеще-

ние для всех граждан независимо 

от возраста. 

Системный кризис глобализации 

сопровождается вторжением не-

определенности в экономику и 

властные отношения, образование и 

науку. Что делать? Ориентировать-

ся на стратегию гипотез и сценари-

ев; избегать количественных инди-

каторов; организовать переток ре-

сурсов; диверсифицировать эконо-

мику; хеджировать риски; искать 

прорывные технологии. Власти 

обязаны успокаивать бизнес и 

население: «катастрофы не будет; 

принимаются текущие, средне-

срочные и долгосрочные меры» [8]. 

В этом же ключе должны вести се-

бя ученые и преподаватели в сту-

денческих аудиториях, на рабочих 

местах практикантов. Самоинициа-

тива студентов – важная гарантия 

профессиональной подготовки сту-

дентов к будущим головоломкам, 

шокам и повышенным рискам. Не-

определенность означает также от-

каз от стереотипов о вечности про-

фессии и направлений обучения 

[15]. Высшая школа в эпоху боль-

ших вызовов, отмечалось на XI 

съезде Российского союза ректоров 

вузов, призвана быть центрами раз-

вития технологий и кадров, насто-

ящими локомотивами для отраслей 

и регионов, способствовать станов-

лению интеллектуальной среды, 

устойчивой к кризисным тенденци-

ям в глобальном мире. 

Современный университет в 

идеале предполагает органическое 

единство: а) обучения профессии 

по типовой и/или авторской специ-

фикации направлений и профилей; 

б) совместные преподавателей и 

студентов научные исследования и 

разработки (далее НИР); в) внедре-

ние НИР по заказам государства и 

заявкам клиентов. Доступна ли мо-

дель 3.0 каждому вузу? Негативный 

ответ очевиден, но шансы имеются. 

Финансовые заботы университетов 

понятны всем и каждому. Правове-

ды и администраторы настаивают 

на самоидентификации со статусом 

вуза: 1) бизнес-организация; 

2) бюджетное учреждение; 3) арте-

факт гибридного типа. Различия 

между ними существенные. Бизнес-

организация (вуз) частично само-

окупаема, инициативна в продви-

жении своих образовательных 

услуг и НИР, поддерживает и 

укрепляет свою конкурентоспособ-

ность (новое веление времени). Ли-

деры и аутсайдеры, увы, сосуще-

ствуют в вузовском пространстве 

России. Отсюда и неизбежная по 

объективным причинам и субъек-

тивным обстоятельствам диффе-
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ренциация вузов по старым и но-

вым критериям эффективности [9, 

11]. Выводы делайте сами. 

Ярославские вузы могут и 

должны своей долгой историей и 

немалым потенциалом показать 

примеры возрождения и прорыва на 

позиции устойчивого развития, 

встряхивая путь провинциальности. 

В обозримом будущем не исключе-

на возможность создания на новой 

площадке Верхневолжского научно-

исследовательского центра. 

Научно-практические заделы 

для рекомбинации своей деятель-

ности ярославские вузы имеют. 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского укреп-

ляет свой Центр по передаче в про-

мышленность инновационных тех-

нологий в фармацевтике. На базе 

университета действуют 4 малых 

инновационных предприятия (ООО 

«АДИЯр», ООО «ИТ Учет», ООО 

«Реомед», ООО «ЯРС»). На базе 

ЯГТУ в период с 2009 по 2015 гг. 

функционируют 15 малых иннова-

ционных предприятий. В Ярослав-

ской ГСХА на 1 апреля 2018 г. та-

ких предприятий насчитывалось 12 

единиц. В ЯрГУ им. П. Г. Демидо-

ва – 2 предприятия. В РГАТУ имени 

П. А. Соловьева также созданы 

специальные инновационные 

структурные подразделения, а 

именно: бизнес-инкубатор, СКБ, 

отраслевые лаборатории, отдел 

коммерциализации разработок 

РГАТУ, малые хозяйственные об-

щества. Удельный вес средств, по-

лученных РГАТУ имени П. А. Со-

ловьева от управления объектами 

интеллектуальной собственности 

составляют 0,2 % в общих доходах 

образовательной организации, а в 

ЯрГУ им. П. Г. Демидова – 0,02 %. 

Количество грантов за отчетный 

период в расчете на 100 научно-

педагогических работников в Яро-

славской ГСХА составило 5,99 

единиц, ЯрГУ им. П. Г. Демидова – 

2,85 единиц, в ЯГМУ Минздрава 

России – 1,99 единиц [18, 19, 20, 21, 

22, 23]. 

В таблице 1 представлены ре-

зультаты научно-исследовательской 

деятельности вузов Ярославской 

области. 

Таблица 1. 

Научно-исследовательская деятельность вузов Ярославской области 

на 01.04 2018 г. [18, 19, 20, 21, 22, 23] 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Наименование образо-

вательной организации 

Значение 

показателя 

1. Общий объем научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ 

(далее – НИОКР) 

тыс. руб. 

 

ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского 

53 293,6 

ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова 

115 229,4 

ЯГМУ Минздрава Рос-

сии 

40 470,1 

ЯГТУ 25 002,7 

Ярославская ГСХА 7 956,5 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Наименование образо-

вательной организации 

Значение 

показателя 

РГАТУ имени 

П. А. Соловьева 

106 513,2 

2. Объем НИОКР в расчете 

на одного научно-

педагогического работ-

ника 

тыс. руб. ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского 

140,82 

ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова 

252,34 

ЯГМУ Минздрава Рос-

сии 

100,61 

ЯГТУ 90,34 

Ярославская ГСХА 95,29 

РГАТУ имени 

П. А. Соловьева 

590,26 

3. Удельный вес доходов от 

НИОКР в общих доходах 

образовательной органи-

зации 

% ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского 

9,3 

ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова 

12,29 

ЯГМУ Минздрава Рос-

сии 

6,3 

ЯГТУ 4,83 

Ярославская ГСХА 5,07 

РГАТУ имени 

П. А. Соловьева 

24 

4. Удельный вес НИОКР, 

выполненных собствен-

ными силами (без при-

влечения соисполните-

лей), в общих доходах 

образовательной органи-

зации от НИОКР 

% ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского 

87,05 

ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова 

89,76 

ЯГМУ Минздрава Рос-

сии 

96,29 

ЯГТУ 99,21 

Ярославская ГСХА 100 

РГАТУ имени 

П. А. Соловьева 

98,12 

5. Доходы от НИОКР (за 

исключением средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, государ-

ственных фондов под-

держки науки) в расчете 

на одного научно-

педагогического работ-

ника 

тыс. руб. 

 

ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского 

141,21 

ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова 

140,71 

ЯГМУ Минздрава Рос-

сии 

100,61 

ЯГТУ 90,34 

Ярославская ГСХА 29,44 

РГАТУ имени 

П. А. Соловьева 

571,37 

6. Количество лицензион-

ных соглашений 

единиц ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского 

38 

ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова 

4 

ЯГМУ Минздрава Рос- 1 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Наименование образо-

вательной организации 

Значение 

показателя 

сии 

ЯГТУ 1 

Ярославская ГСХА 1 

РГАТУ имени 

П. А. Соловьева 

0 

7. Количество научных 

журналов, в том числе 

электронных, издавае-

мых образовательной 

организацией 

единиц ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского 

4 

ЯрГУ им. 

П. Г. Демидова 

8 

 

ЯГМУ Минздрава Рос-

сии 

2 

ЯГТУ 1 

Ярославская ГСХА 1 

РГАТУ имени 

П. А. Соловьева 

2 

 
Цифровизация образования и 

науки не столь однозначно пози-

тивна, как может показаться на 

первый взгляд. Она напоминает от-

резки с автономными маршрутами 

движения без сближения в сторону 

замкнутой геометрической фигуры. 

Многовекторность цифровизации – 

факт, загадка, неизвестность. Пер-

вое наблюдение. Большие массивы 

информации в Интернете доступны 

(свободно и за умеренную плату) 

всем участникам образовательного 

процесса, от начальной школы до 

вуза и далее. Учащийся, студент, 

практикант, наравне с учителями, 

преподавателями, работодателями, 

могут совместно и раздельно осва-

ивать достижения мировой науки и 

практики в любой отрасли знаний. 

«Цифровизация» образования и 

науки потребует разработки и внед-

рения информационных и комму-

никативных технологий на каче-

ственно новой ступени развития (с 

анализом возможностей и ограни-

чений блокчейна) во всех звеньях 

образования, то есть за пределами 

любительских навыков и умений. 

Стандарты по профессиям должны 

обязательно включать четкие ком-

петенции и по «цифре». Второе. 

Интернет заполнен информацион-

ным «мусором», травмирует психи-

ку пользователей, сводит на нет 

усилия педагогов, порождает смуту 

в умах и действиях граждан. Тре-

тье. «Цифра», надеемся, поможет 

привести в действие, с одной сто-

роны, «регулятивную гильотину» 

(разумную кодификацию права) и 

дать новое оружие в руки бюрокра-

тии – с другой. «Цифра» может 

быть и лукавой, ограждая чиновни-

ка от непосредственного общения с 

заявителем. 

И последнее напутствие от пра-

воведов в связи и в контексте ради-

кальных преобразований в образо-

вании – коррекция ФЗ об образова-

нии (2012 г.). Его отдельные статьи 

слабо прописаны относительно но-
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вых институтов таких как феде-

ральный университет, опорные ву-

зы и школы, автономные образова-

тельные учреждения. Конституци-

онный суд (КС) констатировал не-

допустимость отказа в приеме на 

работу и/или увольнения по фор-

мальным основаниям (ч. 1 ст. 46). 

Все участники образовательной 

деятельности должны иметь закон-

ные гарантии защиты своих прав 

при добросовестном выполнении 

своих обязанностей. Справедли-

вость (благое и должное) – импера-

тив цивилизации права [3]. Импе-

ратив самого высокого порядка в 

образовании и науке – самых гума-

нитарных сферах деятельности че-

ловека и человечества. 

Институциональные решения 

Вызовы в образовании наслаи-

ваются один на другой. Полагаем, 

что достигнута критическая масса 

нерешенных задач, которая подтал-

кивает федеральные власти к за-

пуску очередного этапа реформи-

рования образования и науки. Этап, 

может быть, самый сложный и от-

ветственный, но без раздражающих 

оппозиционные партии и обще-

ственные мнения нововведений 

(ЕГЭ, бакалавриат и магистратура, 

федеральные стандарты, «инквизи-

ция» Рособрнадзора и др.). Иными 

словами, «тихая революция», ча-

стично невидимая, с реальной, а не 

показной эффективностью. Попы-

таемся очертить контуры явных и 

скрытых преобразований. 

Вузы, по философии Указа от 

7 мая 2018 г., обязаны быть: а) но-

сителями инвестиций в человече-

ский капитал через высокие обра-

зовательные технологии (наращи-

вание профессиональных и иных 

компетенций; накопление кадрово-

го потенциала; выпуск специали-

стов с навыками решения задач при 

любом сценарии развития собы-

тий); б) приоритетным источником 

НИР с полным циклом (от научной 

идеи до коммерческого продукта) 

для обеспечения устойчивого эко-

номического роста. Двойствен-

ность миссии университета, види-

мо, подвигала руководство России 

на учреждение двух министерств: 

просвещения и науки и высшего 

образования, взамен «долгожите-

ля» – министерства образования и 

науки. Порядок слов в названиях 

имеет институциональное значение. 

Федеральные власти фактически 

отказалась от остаточного принци-

па финансирования образования и 

науки. На всю шестилетку утвер-

ждены контрольные цифры финан-

сирования национальных проектов. 

Проект «образования» может рас-

считывать на 785 млрд руб., а 

«наука» – 636 млрд руб. К финан-

сированию инвестиций могут быть 

привлечены, помимо федерального 

бюджета, бюджеты субъектов РФ и 

внебюджетные инвестиции [17]. 

Раздельное финансирование теку-

щих бюджетов двух министерств и 

инвестиционных бюджетов – шаг 

кардинальный и давно ожидаемый 

(в ЕС такое разграничение бюдже-
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тов практикуется с 50-х годов 

XX в.). Впереди конфликтно-

компромиссная стадия финансиро-

вания – расшифровка инвестиций и 

ассигнований по вузам, НИИ, субъ-

ектам федерации, бюджетополуча-

телям. Многое зависит от позиции 

бизнеса и состояния государствен-

но-частного партнерства. 

Пространственное обустройство 

России («ушиблена простран-

ством», Ф. М. Достоевский) откры-

вает перспективы для многовектор-

ной (дифференцированной) кла-

стеризации вузов. Поиски внебюд-

жетных источников финансирова-

ния подвигнут вузы на взаимодей-

ствие по а) направлениям и профи-

лям; б) макрорегиональному; в) со-

трудничеству с зарубежными вуза-

ми; г) контрактам и контактам с 

хозяйствующими субъектами (биз-

несом) региона. Иными словами, 

возможна горизонтальная интегра-

ция по модели 3.0 в дополнение к 

привычной вертикали министер-

ство – вуз. Да и министерство, мо-

жет быть, не будет препятствовать 

самоинициативам конкретного вуза, 

будучи зажатым конкретными циф-

рами национальных проектов «об-

разование» и «наука». Путь еще не 

проторенный («семя» еще только 

пробивается в условиях финансово-

го и иного бездорожья). Самоиден-

тификация вуза «по индивидуаль-

ной мерке» присуща ведущим ву-

зам США, Европы, крупных разви-

вающихся стран (Китай, Индия, 

Юго-Восточная Азия). 

Авторская интерпретация про-

исходящего в образовании и науке 

не претендует на абсолютную ис-

тину (да таковой не может быть по 

определению). Ознакомим с от-

дельными альтернативными подхо-

дами к заявленной теме. Оппонен-

ты власти чаще всего откликаются 

на тему «цифровизация» и образо-

вание (наука). С 2019 г. журнал 

«Власть» вводит самостоятельную 

рубрику. В вводной статье главный 

редактор А. О. Лапшин фиксирует 

одну из аномалий информационно-

го общества: множество знаков 

(цифровая инфляция) и бедность 

значений и символов. На языке фи-

лософии феномен называется то-

тальной эманацией (истечением, 

полураспадом) «знака» от «вещи» 

(А. Бодрийяр). Общество задыхает-

ся от дезинформации, поиска выхо-

да из цифровых лабиринтов. Сете-

вые отношения наслаиваются на 

архаизацию личной и обществен-

ной жизни. Мониторинг достоинств 

и слабостей «цифровизации» долж-

ны осуществлять и университеты 

[6]. Магистрант МГУ им. 

М. В. Ломоносова М. Б. Пивоваро-

ва нацеливает студентов и препода-

вателей на научные проекты, кото-

рые отличаются от бизнес-

проектов: а) комплексным охватом 

предметных знаний; б) информаци-

онным обменом; в) отсутствием 

аналогов в ретроспективе; г) соста-

вом участников; д) иерархией 

управления в вузах. К сожалению, 

университеты прибегают к науч-

ным проектам при отсутствии чет-
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кого понимания их принципиаль-

ных особенностей [10]. 

О. Н. Яницкий (Институт социоло-

гии РАН) включает «цифру» в 

тренды НТР-4, Российская наука и 

образование запоздало руковод-

ствуются ее императивами, особен-

но при подготовке гуманитарных 

кадров. Не на высоте и преподава-

тели обществоведческих дисци-

плин [16]. ВШЭ настаивает на сво-

ей программе реформирования, из-

ложенной в докладе «Будущее об-

разования: глобальная повестка» 

(2018). В докладе ВШЭ выделены 

три приоритета: информационные 

системы, медицина и финансы. Вы-

сказана тревога по поводу «инфор-

мационного империализма» США 

(запреты и ограничения на обуче-

ние выходцев из крупных развива-

ющихся стран) [1]. 

Науку и образование как наиболее 

чувствительные сферы, полагаем, 

ждут жаркие дискуссии, профессио-

нальные и политизированные. 

Выводы 

Болонская хартия (процесс) 

должна стать не «пугалом», мише-

нью для огульной критики, а праг-

матическим инструментом между-

народного сотрудничества (и за 

пределами Европы). Болонский 

процесс отнюдь не «заморожен»; он 

изменил свой маршрут к «ползу-

чей» эволюции по ассоциациям ву-

зов с акцентами на институты и 

квалификацию выпускников. Воз-

растают роль и значение межправи-

тельственных соглашений и дого-

воров с вузами. 

Болонская хартия выдвинула 

конкурентоспособность в образо-

вании на авансцену мировой поли-

тики через совокупность (множе-

ство) международных рейтингов. 

Перенесение конкуренции в сферу 

образования неоднозначно оцени-

вается субъектами образовательной 

деятельности. Программа «Топ 

5/100», на наш взгляд, нереальна 

для сегодняшней России. Реали-

стичнее добиваться повышения ме-

ста российских вузов в рейтингах 

«Топ 500/1000», по развивающимся 

странам и по отдельным предме-

там. 

Вызовы глобализации подстег-

нули дифференциацию вузов по 

критериям конкурентоспособности 

(производный и персонифициро-

ванный признак конкуренции). Си-

лы рынка расширяют свою экспан-

сию и сделать их цивилизованными 

не всегда удается. Доминирует 

дифференциация и по имиджу: 

престижные и провинциальные, 

государственные и частные, само-

окупаемые и дотационные. Вирус 

обособления пошел вширь и вглубь 

и в России, стала значимой и новая 

разделительная линия: вузы-

инкубаторы креатосферы и массо-

во-доступные вузы для прекариата, 

то есть к неравенству по доходам 

добавится и неравенство по образо-

ванию. В пылу полемики теряется 

самое главное в реформе образова-

ния – сочление содержания образо-

вания с федеральными стандартами 



Социально-политические исследования – 2019 – № 3 (4) 

Высшее образование в России: проблемы и решения 69 

(ФГОС ВО), нормативно-

правовыми актами по профессио-

нальной квалификации. Второе по-

ка опережает первое. 

Обустройство пространства Рос-

сии через национальные проекты, 

полагаем, повлечет за собой кла-

стеризацию вузов по сопряженным 

и расходящимся критериям. Бли-

жайшая задача ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, не упуская из ви-

ду движения по всем «азимутам», – 

быть лидером среди педагогически 

вузов Европейской России. 
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Организация самостоятельной работы студентов в вузе 

В статье представлены результаты социологического исследования, 

проведенного автором в 2019 году в Ярославском государственном 

педагогическом университете им. К. Д. Ушинского. В рамках исследования 

предпринята попытка определить фактически затраченное студентами время на 

самостоятельную работу и их отношение к организации самостоятельной работы 

в вузе. Кроме того, проанализировано, как организовано преподавателями 

планирование и оценка требуемой трудоемкости самостоятельной работы 

студентов. Установлено, что студенты, которые осознанно выбрали вуз и 

направление обучения, в большей степени мотивированы на самостоятельную 

работу, чем студенты, которые поступили в вуз по принципу «все равно, какой вуз 

и направление обучения». Выявлено, что чем выше временные затраты студентов 

на самостоятельную работу, тем выше успеваемость по дисциплинам у данной 

группы студентов. Количество уделяемого студентами времени на самоподготовку 

не связано с гендерными различиями, то есть и девушки, и юноши тратят 

одинаковое количество времени на самостоятельную подготовку. Чем выше курс 

обучение, тем студенты более мотивированы к самостоятельной работе. Кроме 

того, автором выявлено, что учебно-познавательные мотивы более развиты у той 

части студентов, которая имеет четкое представление о целях самостоятельной 

работы. По итогам исследования предлагаются мероприятия, направленные на 

повышение эффективности самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, студенты, вузы, формы контроля, 

учебный процесс. 

D. T. Berezin 

Organization of independent work of students at the university 

The article presents the results of a sociological study conducted by the author in 

2019 at the Yaroslavl state pedagogical University named after K. D. Ushinsky. The 

study attempts to determine the actual time spent by students on independent work and 

their attitude to the organization of independent work at the University. In addition, it is 

analyzed how the teachers organized the planning and evaluation of the required 

complexity of independent work of students. It is established that students who 

consciously chose the University and the direction of study, are more motivated to work 

independently than students who entered the University on the principle of «it does not 

matter what University and direction of study». It is revealed that the higher the time 
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spent by students on independent work, the higher the academic performance in the 

disciplines of this group of students. The amount of time students spend on self-study is 

not related to gender differences, i.e. both girls and boys spend the same amount of time 

on self-study. The higher the course of study, the students are more motivated to work 

independently. In addition, the author revealed that educational and cognitive motives 

are more developed in the part of students who have a clear idea of the goals of 

independent work. According to the results of the study, the activities aimed at 

improving the efficiency of independent work of students are proposed. 

Key words: individual work, students, University, forms of control, study process. 

Актуальность исследования 

Для современной экономики 

необходимы специалисты с универ-

сальными и гибкими («мягкими») 

навыками, поскольку только такие 

работники способны быстро адап-

тироваться к динамичным измене-

ниям в обществе и к постоянно со-

вершенствующимся технологиям 

на производстве и в сельском хо-

зяйстве. Не случайно Министер-

ство науки и высшего образования 

РФ уделяет серьезное внимание 

подготовке бакалавров и магистров. 

Но подготовка высококлассных 

специалистов невозможна без пра-

вильно организованной внеауди-

торной работы студентов. Именно 

по этой причине в образовательных 

стандартах предусмотрено время на 

самостоятельную работу студента. 

Учитывая вышеизложенное, мы 

провели исследование, направлен-

ное на определение фактически за-

траченного студентами времени на 

самостоятельную работу и их от-

ношение к организации самостоя-

тельной работы в вузе. 

Постановка проблемы 

Данную проблему на протяже-

нии последних десятилетий систе-

матически изучают педагоги, со-

циологи, психологи и т. п. 

Наибольший вклад в изучение 

форм внеаудиторной самостоятель-

ной работы, анализ технологиче-

ского обеспечения самостоятельной 

работы вносят ученые из США. 

Ученые из США целенаправ-

ленно изучают, как качество орга-

низации самостоятельной работы 

студентов вузов влияет на их успе-

ваемость [1]. 

За последнее десятилетие боль-

шинство научных исследований в 

США, посвященных изучению са-

мостоятельной работы, направлено 

на изучение организации самостоя-

тельной работы не в вузах, а в шко-

лах [8, 9, 10]. 

Ученые из России, прежде всего 

педагоги, также активно изучают, 

как различные виды самостоятель-

ной работы влияют на успевае-

мость студентов [2]. 

Эмпирическая база исследования 

В 2019 году осуществлен опрос 

студентов Ярославского государ-

ственного педагогического универ-

ситета им. К. Д. Ушинского 

(ЯГПУ). 
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Выборка квотная. Выборочная 

совокупность n = 600. Переменные 

квотирования: пол, возраст, фа-

культет. 

Проведена серия глубинных ин-

тервью со студентами (n = 20). 

Интервью преподавателей 

(n = 10). 

Теоретической основой социо-

логического исследования высту-

пили научные труды 

М. В. Груздева, М. В. Новикова, 

О. А. Коряковцевой и др. [1, 3, 4, 5, 

6, 7]. 

Авторские гипотезы 

1. Студенты, которые осознанно 

выбрали вуз и направление обуче-

ния, в большей степени мотивиро-

ваны на самостоятельную работу, 

чем студенты, которые поступили в 

вуз по принципу «все равно, какой 

вуз и направление обучения». 

2. Чем выше временные затраты 

студентов на самостоятельную ра-

боту, тем выше успеваемость по 

дисциплинам у данной группы сту-

дентов. 

3. Количество времени, уделяе-

мого студентами на самоподготов-

ку не связано с гендерными разли-

чиями, то есть и девушки, и юноши 

тратят одинаковое количество вре-

мени на самостоятельную подго-

товку. 

4. Чем выше курс обучения, тем 

более студенты мотивированы на 

самостоятельную работу. 

5. Учебно-познавательные мо-

тивы более развиты у той части 

студентов, которая имеет четкое 

представление о целях самостоя-

тельной работы. 

6. Основные трудности при ор-

ганизации самостоятельной работы 

у студентов связаны с отсутствием 

навыков поиска и анализа необхо-

димой информации. 

7. Большая часть студентов не 

желает в рамках самостоятельной 

работы читать (книги, журналы) 

соответствующую научную и учеб-

ную литературу, предпочитая 

находить необходимую информа-

цию в Интернете. 

Результаты исследования 

Сначала мы изучали, по каким 

мотивам наши респонденты выби-

рали вуз и направление обучения 

(табл. 1). 

Таблица 1. 

Ответы респондентов на вопрос: «Мотивы выбора  

учебного заведения?»* (в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
ЯГПУ, n = 600 

юноши девушки 

Получить качественное образование 85 87 

Это престижное учебное заведение 64 63 

В это учебное заведение поступа-

ли/поступают друзья 

38 35 

Этого хотели родители 18 19 

Все равно, какой вуз, главное отсрочка от 16 – 
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Ответы респондентов 
ЯГПУ, n = 600 

юноши девушки 

службы в армии 

Легко поступить 12 12 

Это единственное заведение, в которое могу 

поступить 

11 10 

Удобное расположение учебного заведения 11 14 

Есть нужные связи для поступления 9 8 

Доступная для семьи стоимость обучения 8 9 

Все равно какой вуз, главное найти партне-

ра, супруга(у) 

– 14 

Другое 5 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты  

могли дать несколько вариантов ответов 

 

Как видно из ответов наших ре-

спондентов, основными мотивами 

выбора ЯГПУ, независимо от ген-

дерных особенностей, направления 

обучения, курса, являются «воз-

можность получить качественное 

образование» и «учится в престиж-

ном учебном заведении». 

Мы согласны с мнением веду-

щих ученых, что для повышения 

эффективности образовательного 

процесса необходима правильная 

мотивация обучающегося [7]. При 

правильной мотивации студенты 

эффективно распределяют свое 

свободное время и добиваются 

больших успехов в самостоятель-

ной работе. 

В рамках своего исследования 

мы предприняли попытку сначала 

проанализировать временные за-

траты студентов на самостоятель-

ную работу и их отношение к орга-

низации самостоятельной работы в 

вузе. 

По этой причине мы изучали, 

знают ли студенты о количестве 

часов, запланированных для их са-

мостоятельной работы по дисци-

плинам? (табл. 2) 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «Осведомлены ли Вы о количестве 

часов, запланированных для самостоятельной работы по изучаемым 

дисциплинам?» (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Да 54 56 

Нет 46 44 

   

Как видно из ответов, чуть 
больше половины юношей и деву-
шек знают, сколько часов выделено 
на самостоятельную работу. Сту-

денты в рамках опроса имели воз-
можность пояснить свои ответы. 
Так, больше половины опрошенных 
указали, что знают о количестве 
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часов, выделенных на самостоя-
тельную работу из рабочего учеб-
ного плана (копия), который имеет-
ся у старосты группы. Не может не 
вызывать беспокойство то обстоя-
тельство, что 46 % юношей и 44 % 
девушек не знают, сколько заплани-
ровано часов на самостоятельную 
работу. Абсолютно все студенты 
пояснили, что у них есть один день 
в неделю на самостоятельную под-
готовку (обычно суббота). К сожа-
лению, больше половины респон-
дентов, принявших участие в опро-
се, пояснили, что день самоподго-
товки тратят на решение личных 
проблем (подрабатывают, занима-
ются спортом, ездят в родной город 
к родителям и т. п.). То есть боль-

шинство студентов воспринимает 
день для самоподготовки как еще 
один выходной день. В этой связи 
очень отрадно, что магистры в 
большей своей массе иначе вос-
принимают день для самоподготов-
ки, несмотря на то, что почти все 
подрабатывают, так как стипендии 
недостаточно для полноценной 
жизнедеятельности. Значительная 
часть магистрантов пояснила, что в 
день, выделенный для самоподго-
товки, активно работает над маги-
стерской диссертацией. 

Далее мы изучали, обсуждали ли 
преподаватели с нашими респон-
дентами трудозатраты на самостоя-
тельную работу при освоении дис-
циплины на этапе ее планирования? 

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: «Обсуждались ли с Вами 

трудозатраты на освоение дисциплины на этапе ее планирования?» 

(в %, от числа опрошенных) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Да 53 55 

Нет 47 45 

   

Чуть более половины опрошен-
ных юношей и девушек пояснили, 
что заместители декана по очной 
форме обучения на собрании зна-
комили их с рабочим учебным пла-
ном. Нам как исследователям было 
важно получить репрезентативную 
информацию, поэтому в анкете бы-
ли предусмотрены открытые во-
просы, чтобы студенты имели воз-
можность пояснить свои ответы. 
Так, при ответе на данный вопрос 
47 % юношей и 45 % девушек по-
яснили, что в рабочем плане их ин-

тересует только форма контроля 
(зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен) по дисциплинам в кон-
кретном семестре. По этой причине 
даже когда их информируют о ко-
личестве часов аудиторной и внеа-
удиторной нагрузки, они не прида-
ют этой информации принципиаль-
ного значения. Абсолютно все ре-
спонденты, принявшие участие в 
опросе, указали, что их интересует, 
кто будет читать лекции по кон-
кретной дисциплине. Студенты из 
общежития пояснили, что собирают 
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информацию о преподавателях от 
старшекурсников, проживающих в 
общежитии. В основном их интере-
сует информация о методике пре-
подавания, форме контроля и санк-
циях, которые применяет конкрет-

ный преподаватель за прогулы и 
невыполненные задания. 

Далее мы изучали, понимают ли 
студенты цели выполнения само-
стоятельной работы? (табл. 4). 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: «Понимаете ли Вы цели 

выполнения самостоятельной работы?» (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Да 50 52 

Нет 50 48 

   

Как видно из ответов, половина 
опрошенных понимает цели вы-
полнения самостоятельной работы. 
Но понимание целей еще не ведет к 
правильному распределению вре-
мени на самостоятельную работу. 
Для продуктивной самостоятельной 
работы необходимы специально 

оборудованные места, выход в Ин-
тернет, свободный доступ в веду-
щие библиотеки и т. п. 

По этой причине далее мы изу-
чали, с помощью каких ресурсов 
студенты готовятся к семинарским 
и практическим занятиям? (табл. 5) 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «С помощью, каких ресурсов 

Вы готовитесь к семинарским и практическим занятиям?» (в %,  

от числа опрошенных) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Электронная образовательная среда обуче-
ния (ЭИОС) ЯГПУ 

100 100 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY. RU 

65 51 

Видеозаписи лекций и онлайн-лекции пре-
подавателей факультета гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ 

72 49 

Видеоархив МГУ 80 92 

Видеоархив МГИМО 75 82 

«Универсариум» – открытая система элек-
тронного образования 

56 61 

UNIWEB – платформа онлайн-обучения 36 42 

Eduson – платформа онлайн-обучения 41 39 

Codecademy – интерактивная среда для обу-
чения Web-программированию  

87 45 

EdX – каталог курсов от MIT, Harvard и 53 44 

http://www.codecademy.com/
https://www.edx.org/
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Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

других университетов  

Видеокурсы от Йельского Университета – 
http://oyc.yale.edu/ и http://www.youtube.com/
yalecourses 

47 88 

Видеокурсы от Гарвардского Университе-
та –http://www.extension.harvard.edu/courses 

38 89 

Видеокурсы от Открытого Университета 
Великобритании – 
http://www.open.ac.uk/openlearn/ 

42 92 

Другие ресурсы 5 6 

   

Как видно из ответов, абсолютно 
все студенты ЯГПУ в рамках само-
стоятельной работы обращаются к 
электронной образовательной среде 
обучения (ЭИОС) ЯГПУ. Эти дан-
ные согласуются с ответами, полу-
ченными в ходе интервью от препо-
давателей. Не может не радовать, 
что больше половины студентов, 
независимо от гендерных особенно-
стей, знакомы с научной электрон-
ной библиотекой eLIBRARY. RU. 

Студенты, обучающиеся по направ-
лению история и социология, ука-
зали, что целенаправленно при под-
готовке к семинарским занятиям 
изучают видеозаписи лекций и он-
лайн-лекции преподавателей фа-
культета гуманитарных наук НИУ 
ВШЭ. 

Далее мы изучали, сколько вре-
мени студенты затрачивают на под-
готовку к семинарским и практиче-
ским занятиям в день? (табл. 6). 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: «Сколько времени Вы затрачиваете 

на подготовку к семинарским и практическим занятиям в день?» 

(в %, от числа опрошенных) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Пол часа в день 12 8 

1-2 часа 23 24 

3-5 часов 17 19 

6 часов и больше 8 9 

Час в неделю 7 8 

Два часа в неделю 10 13 

Три часа в неделю 17 14 

Другое 6 5 

   

Как видно из ответов, юноши и 
девушки в среднем тратят одинако-
вое количество времени на само-
стоятельную работу. С другой сто-

роны, количество времени, потра-
ченное на подготовку, не обяза-
тельно говорит о качестве этой под-
готовки. Возможно, есть студенты, 

http://www.yale.edu/
http://oyc.yale.edu/
http://www.youtube.com/yalecourses
http://www.youtube.com/yalecourses
http://www.harvard.edu/
http://www.harvard.edu/
http://dginh.ru/EER/lectures-of-the-leading.php
http://dginh.ru/EER/lectures-of-the-leading.php
http://ecorner.stanford.edu/
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которые, независимо от прилагае-
мых усилий, не достигают постав-
ленных целей. 

Далее мы изучали, сколько всего 
часов, по мнению наших респон-

дентов, необходимо тратить на са-
мостоятельную подготовку, чтобы 
успешно освоить изучаемую дис-
циплину (табл. 7). 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: «Сколько всего часов необходимо 

тратить на самостоятельную подготовку Вам для успешного освоения 

указанной дисциплины?» (в %, от числа ответивших) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Пол часа в день 8 7 

1-2 часа 25 15 

3-5 часов 62 73 

6 часов и больше 5 5 

   

Как видно из ответов, большей 
части опрошенных для качествен-
ной подготовки к занятиям необхо-
димо 3-5 часов в день на самопод-
готовку. Студенты имели возмож-
ность пояснить свои ответы. Так, 
около 25 % юношей и 33 % деву-
шек пояснили, что им не хватает 
времени на качественную подго-
товку к семинарским занятиям, так 
как в свободное от учебы время ра-

ботают, поскольку стипендии и по-
мощи от родителей недостаточно 
для нормальной жизнедеятельно-
сти. Больше всего не хватает вре-
мени на самостоятельную подго-
товку иногородним студентам. 

Далее мы изучали, каким обра-
зом преподаватели осуществляют 
контроль самостоятельной работы 
студентов в вузе (табл. 8). 

Таблица 8. 

Распределение ответов на вопрос: «Каким образом ваши 

преподаватели осуществляют контроль самостоятельной работы 

студентов?»* (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Технические средства контроля в сочетании 
с устной беседой с обучающимся 

62 64 

Письменные работы (тесты, эссе, рефераты 
и т. п.) 

52 53 

Контроль с помощью технических средств и 
информационных систем 

49 48 

Устный опрос 37 36 

Другое 5 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты  
могли дать несколько вариантов ответов 
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Из ответов респондентов видно, 

что в ЯГПУ самостоятельную рабо-

ту оценивают с помощью техниче-

ских средств контроля в сочетании 

с устной беседой с обучающимся, 

что, безусловно, способствует ра-

ционализации учебного процесса. 

Преподавателям и студентам не 

надо много времени тратить на 

проверку знаний, так как техниче-

ские средства контроля обеспечи-

вают эффективный контроль зна-

ний. В то же время позитивно, что 

преподаватели при оценке знаний 

используют устные опросы. 

Далее мы изучали, каких навы-

ков, умений и знаний студентам не 

хватает для продуктивной самосто-

ятельной работы? (табл. 9). 

Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос: «Каких навыков, умений и знаний 

Вам не хватает для продуктивной самостоятельной работы?»* (в %, 

от числа опрошенных) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Способность и готовность к использованию 

основных прикладных программных 

средств 

54 63 

Владение современными средствами теле-

коммуникации 
53 48 

Умение самостоятельно осмыслять пробле-

му на основе существующих методик 
41 43 

Умение собирать и систематизировать 

практический материал 
38 42 

Способность создать содержательную пре-

зентацию выполненной работы 
34 27 

Умение логично и грамотно излагать соб-

ственные умозаключения и выводы 
32 38 

Умение соблюдать форму научного иссле-

дования 
31 28 

Умение обосновывать и строить априорную 

модель изучаемого объекта или процесса 
22 29 

Умение работать с объектами изучения, 

критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой 

20 47 

Умение пользоваться глобальными инфор-

мационными ресурсами 
18 25 

Другое 5 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты  

могли указать несколько вариантов ответов 
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Можно констатировать, что со-

временным студентам необходимо 

в рамках учебного процесса в вузе, 

либо в рамках повышения квали-

фикации (дополнительного образо-

вания) давать навыки, умения и 

знания по многим аспектам, свя-

занным с самостоятельной работой. 

Кроме того, из ответов видно, что 

юношам в большей степени, чем 

девушкам, не хватает умений рабо-

тать с объектами изучения, крити-

ческими источниками, справочной 

и энциклопедической литературой. 

Далее мы изучали, удовлетворя-

ет ли студентов уровень организа-

ции самостоятельной работы со 

стороны преподавателя по каждому 

предмету? (табл. 9). 

Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос: «Удовлетворяет ли Вас уровень 

организации самостоятельной работы со стороны преподавателя по 

каждому предмету?» (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Да 56 54 

Нет 44 46 

   

Больше половины опрошенных 

указали, что их вполне удовлетво-

ряет уровень организации самосто-

ятельной работы со стороны препо-

давателя по каждому предмету. 

Далее мы изучали, что следует 

изменить, по мнению наших ре-

спондентов, в рамках учебного 

процесса для повышения уровня 

организации самостоятельной ра-

боты? (табл. 10). 

Таблица 10. 

Распределение ответов на вопрос: «Что следует изменить в рамках 

учебного процесса для повышения уровня организации 

самостоятельной работы?»* (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Консультации 55 63 

Методические рекомендации  48 49 

Программное обеспечение 28 31 

Рекомендуемые источники 27 48 

Исходные материалы  23 19 

Равномерность и последовательность зада-

ний 
15 17 

Лабораторное оборудование 12 15 

Другое 5 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты  
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могли указать несколько вариантов ответов. 

Опрошенные могли пояснить 

свои ответы. Большинство студен-

тов, независимо от гендерных осо-

бенностей, указало, что часть пре-

подавателей часто формально отно-

сится к проведению консультаций. 

Назначают время для консультации 

на обед в тот день, когда у них на 

факультете, где располагается их 

кафедра, есть пары. Времени для 

консультации выделяют очень мало. 

Далее мы изучали, удовлетворя-

ет ли студентов степень контроля 

самостоятельной работы (сроки 

контроля, формы контроля)? 

(табл. 11). 

Таблица 11. 

Распределение ответов на вопрос: «Удовлетворяет ли Вас степень 

контроля самостоятельной работы (сроки контроля, формы 

контроля)?» (в %, от числа ответивших) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Да 62 60 

Нет 38 40 

   

Как видно из ответов, больше 

половины студентов удовлетворены 

сроками и формой контроля само-

стоятельной работы. 

Далее мы изучали, знают ли сту-

денты заранее требования, по кото-

рым оценивается их самостоятель-

ная работа? (табл. 12). 

Таблица 12. 

Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы заранее требования, 

по которым оценивается Ваша самостоятельная работа?» (в %, от 

числа опрошенных) 

Ответы 
ЯГПУ, студенты, n = 600 

юноши девушки 

Да 54 56 

Нет 46 44 

   

Больше половины студентов 

указали, что заранее знают требо-

вания, по которым оценивается по 

каждому предмету самостоятельная 

работа студента. 

В рамках исследования мы про-

вели серию глубинных интервью, 

чтобы определить фактически за-

траченное студентами время на са-

мостоятельную работу и их отно-

шение к организации самостоя-

тельной работы в вузе. 

Свое мнение о самостоятельной 

работе студентов выразили в крат-

ких итоговых высказываниях. 

Мы приводим некоторые типич-

ные высказывания студентов. 

Егор, 21 год. 

«Несмотря на то, что на нашем 

факультете днем для самостоя-
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тельной работы выбрана суббота, 

я всегда с удовольствием посещаю 

библиотеку, при необходимости, 

если нужно, ищу возможности для 

получения консультации от препо-

давателя, заранее с ним договари-

ваясь о встрече. Необходимо от-

метить, что все преподаватели, 

которые у меня на разных курсах 

были научными руководителями по 

курсовым работам, никогда не 

срывали проведение консультации». 

Ульяна, 20 лет. 

«Мои родители оба работают 

учителями в школе, и они меня при-

учили к систематической работе, 

поэтому независимо от того, когда 

на факультете предусмотрен день 

для самоподготовки, независимо 

от того, работает ли в конкрет-

ный день ресурсный центр на фа-

культете, работает ли библиотека 

в нашем корпусе, я всегда нахожу 

время для выполнения домашнего 

задания». 

Как видно, студенты приучены к 

систематической работе, мотивиро-

ваны на получение дополнитель-

ных знаний, что, безусловно, ведет 

к успешному освоению знаний. 

В рамках нашего исследования 

мы изучали, как организовано пре-

подавателями планирование и оцен-

ка требуемой трудоемкости само-

стоятельной работы студентами? 

Далее мы приводим основные 

высказывания преподавателей. 

Доцент, 42 года. 

«К сожалению, определенная 

часть студентов воспринимает 

время, выделенное на самоподго-

товку, как возможность отдох-

нуть, либо решить свои проблемы, 

а не как возможность подгото-

виться к семинарским занятиям. 

Многие, несмотря на то, что еже-

дневно выделяют время на подго-

товку к занятиям после окончания 

пар в вузе, не имеют навыков, ко-

торые позволили бы эффективно 

организовать свою самостоятель-

ную работу. Соответственно, 

необходимо учить студентов, как 

организовывать свою самостоя-

тельную работу, например, в рам-

ках дисциплины «Академическое 

письмо». 

Доцент, 45 лет. 

«Необходимо целенаправленно 

повышать мотивацию студентов 

на учебу, тогда и более эффектив-

но будут использовать студенты 

свое свободное время. Для этого 

важно мотивировать на резуль-

тат, а не на оценку. Кроме того, 

использовать активно наказания за 

не подготовку к занятиям и поощ-

рять за своевременное выполнение 

домашних заданий». 

Выводы и рекомендации 

Результаты социологического 

исследования подтверждают все 

авторские гипотезы. 

Считаем, что для повышения 

эффективности самостоятельной 

деятельности студентов в вузах 

необходимо: 

− для правильной организации 

самостоятельной работы студента 

систематически проводить монито-
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ринг ее трудоемкости по всем дис-

циплинам; 

− целенаправленно издавать ме-

тодические пособия, подробно ре-

гламентирующие проведение само-

стоятельной работы студентов по 

всем курсам; 

− в рамках освоения дисциплин 

уделить время, чтобы научить сту-

дентов учету личного времени с 

целью оптимизации его использо-

вания; 

− преподавателям периодически 

повышать квалификацию по орга-

низации самостоятельной работы 

студентов. 
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Влияние социальных сетей на успеваемость студентов 

В статье анализируется влияние социальных сетей на успеваемость студентов. 

Автором проведено социологическое исследование в ведущих вузах города 

Ярославля. Определено, что студенты активно используют возможности 

Интернета при выполнении домашних заданий, написании рефератов, 

контрольных работ, эссе и т. п. У половины студентов низкие навыки работы с 

информацией в цифровом пространстве. Установлено, что у большинства 

студентов не сформированы навыки критического мышления, студенты не 

способны определить достоверность информации. Более успешны в учебе те 

студенты, которые при подготовке семинарским (практическим) занятиям изучают 

научные статьи, книги, информацию с образовательных порталов, чем та часть 

студентов, которая готовиться к занятиям с помощью сайта Википедия и 

информации из социальных сетей. Только около 25 % студентов используют 

социальные сети, как инструмент повысить свой уровень образованности. 

Выяснилось, что в Ярославской области после мессенджеров, социальная сеть 

«Вконтакте» самая популярная у значительной части студентов, причем сеть 

«Вконтакте» активно используют как для досуга, так и для учебы, а сеть Facebook 

и Instagram в основном для досуга (отдыха). Большинство юношей отдают 

предпочтение социальной сети «Вконтакте», а девушки «Instagram» и 

«Вконтакте». Выявлен гендерный дисбаланс. Девушки предпочитают в большей 

своей массе читать книги на бумажном носителе, а юноши – тексты со смартфона. 

Роль социальных сетей на успеваемость студентов носит как положительное, так 

и отрицательное влияние. Для студентов, которые имеют развитые навыки, знания 

и умения в сфере поиска и обработки информации и осознано выбрали 

направление обучения и вуз, социальные сети способствуют повышению 

успеваемости. Для студентов, поступивших по мотиву «все равно в какой вуз и 

направление обучения», социальные сети являются способом ухода от реальности 

(избегание неприятного, скучного в жизни). Предлагаются мероприятия, 

направленные на развитие способностей студентов работать с информацией в 

цифровом пространстве. 

Ключевые слова: социальные сети, эскапизм, образовательные потребности 

студентов, формирования ценностных ориентаций и познавательных 

потребностей студентов. 
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The impact of social media on student achievement 

The article analyzes the impact of social networks on students ' academic 

performance. The authors conducted a sociological study in the leading universities of 

Yaroslavl. It is determined that students actively use the Internet when doing homework, 

writing essays, tests, essays, etc. Half of the students have low skills of working with 

information in the digital space. It is established that the majority of students have not 

formed critical thinking skills, students are not able to determine the reliability of 

information. More successful in their studies are those students who in the preparation 

of seminars (practical) classes study scientific articles, books, information from 

educational portals than the part of students who prepare for classes with the help of 

“Wikipedia” and information from social networks. Only about 25 % of students use 

social networks as a tool to increase their level of education. «Vkontakte» was found to 

be the most popular social network in the Yaroslavl region after messengers for a large 

part of students, and «Vkontakte» network is actively used both for leisure and for 

study, and “Facebook” and “Instagram” network is mainly for leisure (rest). Most boys 

prefer the social network «Vkontakte», and the girls «Instagram» and «Vkontakte». 

Gender imbalance is revealed. Girls prefer to mostly read books on paper, and boys-

texts from a smartphone. The role of social media on student performance is both 

positive and negative. For students who have developed skills, knowledge and abilities 

in the field of search and processing of information and consciously chose the direction 

of study and University, social networks contribute to improving academic performance. 

Students enrolled on the motive of «no matter what University and direction of study», 

social networks are a way of escape from reality (avoiding unpleasant, boring in life). 

Activities aimed at developing students ' abilities to work with information in the digital 

space are proposed. 

Key words: social networks, escapism, educational needs of students, formation of 

value orientations and cognitive needs of students. 

Актуальность исследования 

В условиях динамичных изме-

нений скорость технологических 

новаций возрастает, сегодня коли-

чество обучающихся увеличивается 

во всем мире, многие преподавате-

ли читают лекции по нескольким 

дисциплинам, но научные исследо-

вания по преподаваемым курсам 

никогда не проводили, в результате 

падает качество образования [4]. 

Информация, в зависимости от от-

расли науки, ежегодно обновляется 

на 10-15 %. Книги, учебники, учеб-

но-методические пособия не успе-

вают переиздавать. Несмотря на то, 

что у молодежи много всевозмож-

ных портативных гаджетов, боль-

шинство из них не умеют эффек-

тивно получать и анализировать 

информацию. В современных усло-

виях важно умение быстро и эф-

фективно искать, читать, проверять 

нужную информацию, выделять 

главное в тексте. Решить данную 

проблему могут различные образо-
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вательные платформы в Интернете. 

Педагоги изыскивают новые более 

совершенные методы и формы обу-

чения, в частности ректор НИУ 

«Высшая школа экономики» Яро-

слав Кузьминов высказывается за 

внедрения системы онлайн-курсов. 

Данную инициативу большинство 

педагогов не одобряет, полагая, что 

качество образования еще больше 

упадет. 

Учитывая вышеизложенное 

нами было проведено исследова-

ние, направленное на изучение вли-

яния социальных сетей на качество 

получаемого образования. 

Эмпирическая база исследования 

В 2019 году был осуществлен 

опрос студентов из вузов Ярослав-

ской области: 

− Ярославского государственно-

го педагогического университета 

им. К. Д. Ушинского (ЯГПУ), гене-

ральная совокупность N = 7039 

(65 % девушек, 35 % юношей); 

− Ярославского государственно-

го университета имени П. Г. Деми-

дова (ЯрГУ), генеральная совокуп-

ность N = 6276 (58 % девушек, 

42 % юношей). 

Выборка квотная. Выборочная 

совокупность n = 840. Переменные 

квотирования: пол, возраст, вуз. 

Проведены интервью студентов 

(n = 20). 

Осуществлено интервью препо-

давателей (n = 10). 

Осуществлен повторный анализ 

данных результатов социологиче-

ских исследований, проведенных 

ВЦИОМ, сотрудниками ФНИСЦ 

РАН (г. Москва). 
Теоретической основой исследо-

вания выступила концепция макдо-

налдизации общества (Дж. Ритцер), а 

также научные труды Л. Г. Батрако-

вой, Т. Г. Доссэ, О. В. Епархиной, 

О. А. Коряковцевой и др. [1−3, 5, 12]. 

Постановка проблемы 

Данная тема является очень ак-

туальной, поэтому ученые из раз-

ных стран систематически и целе-

направленно изучают влияние со-

циальных сетей на успеваемость 

студентов. 

Ученый из Университета Юго-

Восточной Европы (Македония) 

Юсуф Зекири в ходе исследования 

установил, что социальные сети 

негативно влияют на успеваемость 

студентов [9]. 

Форкош-Барух и Гершковиц 

установили, что Facebook может 

способствовать неформальному 

обучению учеников [6]. 

Коллектив авторов Н. Херт, 

Г. Мосс, К. Брэдли, Л. Ларсон, 

М. Ловелас, Л. Прево, Н. Райли, 

Д. Домизи установили, что 

Facebook как инструмент в рамках 

обучения повышает успеваемость 

студентов и эффективность процес-

са обучения. [7] 

Коллектив ученых Н. Джайн, 

А. Верма, Р. Верма и П. Тивари вы-

явили, что Facebook способствует 

не только конструктивному обще-

нию студентов, но и тому, что сту-

денты и учителя могут приобретать 

знания из внешней среды [8]. 
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Ученые из Катарского универси-

тета (Доха) в 2018 году анализиро-

вали влияние использования сайтов 

социальных сетей на успеваемость. 

Результаты исследования показы-

вают, что не существует линейной 

связи между использованием соци-

альных сетей и успеваемостью [10]. 

Малазийские ученые изучали 

влияние сайтов социальных сетей 

на социальное благополучие и 

успеваемость студентов. Результаты 

показали положительную связь 

между социальным благополучием 

студентов и их успеваемостью [11]. 

Социальных сетей в мире очень 

много, но в основном ученые изу-

чают влияние Facebook на успевае-

мость студентов, так как данная 

социальная сеть очень популярна в 

их странах. Есть потребность изу-

чить какие социальные сети попу-

лярны в РФ и как они влияют на 

успеваемость обучающихся. 

Основная гипотеза 

Роль социальных сетей на успе-

ваемость студентов носит как по-

ложительное, так и отрицательное 

влияние. Для студентов, которые 

имеют развитые навыки, знания и 

умения в сфере поиска и обработки 

информации, а главное, осознанно 

выбрали направление обучения и 

образовательное учреждение, соци-

альные сети способствуют повы-

шению успеваемости. Студенты, 

поступившие по мотиву «Все равно 

в какой вуз и направление обуче-

ния», социальные сети являются 

способом ухода от реальности. 

Рабочие гипотезы: 

1. Основными пользователями 

социальных сетей являются девуш-

ки, как по количеству зарегистри-

рованных сетей (девушки в среднем 

одновременно зарегистрированы 

более, чем в 6 социальных сетях, не 

считая мессенджеры Skype, 

Telegram, WhatsApp, Viber и т. п.) 

так и по времени нахождения в со-

циальных сетях. 

2. Девушки во время учебных 

занятий чаще, чем юноши прибе-

гают к помощи друзей, используя 

социальные сети. 

3. Девушки чаще, чем юноши 

отвлекаются на занятиях путем 

ухода в социальные сети. При этом 

девушки в социальных сетях пре-

имущество общаются с друзьями, а 

юноши анализируют новости. 

4. Время, потраченное на само-

стоятельное обучение и подготовку 

к занятиям, способствует улучше-

нию успеваемости, при этом та 

часть студентов, которая традици-

онно готовится к занятиям с помо-

щью книг, более успешна в учебе, 

чем та часть студентов, которая за-

нимается самоподготовкой в соци-

альных сетях. 

5. Чем выше социально-

экономический статус семьи сту-

дента, тем больше времени разре-

шают (разрешали) родители на ис-

пользование социальных сетей. 

6. Студенты с низкими показате-

лями обучения при активном обще-

нии в социальных сетях с отлични-

ками постепенно повышают свою 

успеваемость. 
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7. Активными пользователями 

социальных сетей являются как от-

личники, так и не успевающие сту-

денты. Количество времени, потра-

ченное студентом на социальные 

сети, не влияет на успеваемость, 

значение имеет не время, а содер-

жание процесса. 

Результаты исследования 

На начальном этапе изучались 

социальные сети, в которых были 

зарегистрированы наши респонден-

ты, результаты представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: «Укажите социальные сети, в 

которых вы зарегистрированы?»* (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Мессенджеры (Skype, Telegram, WhatsApp, 

Viber, Imo) 
100 100 100 100 

Вконтакте 70 100 68 100 

Twitter 60 42 62 39 

Facebook 57 68 55 70 

Instagram 53 100 56 100 

Сайты знакомств (eDarling, JuliaDates, 

Kismia, Linkyou, Teamo и т. п.) 
21 87 18 90 

YouTube 13 47 14 44 

LiveJournal 12 7 10 6 

Мой мир@Mail.Ru.  8 31 6 28 

Другие социальные сети  5 6 5 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты  

могли дать несколько вариантов ответов 

 

Как видно из ответов, наиболее 

популярной социальной сетью у 

студентов, если не брать в расчет 

мессенджеры, является для юношей 

социальная сеть «Вконтакте», а для 

девушек «Instagram» и «Вконтакте». 

Студенты имели возможность 

пояснить свои ответы. Значитель-

ная часть девушек объяснила, что 

одновременно зарегистрированы 

более, чем в 6 социальных сетях, не 

считая мессенджеры Skype, 

Telegram, WhatsApp, Viber и т. п. У 

юношей иная ситуация, так только 

половина опрошенных отметили, 

что зарегистрированы в трех и бо-

лее сетях. Около одной трети юно-

шей не понимают, зачем вообще 

регистрироваться в сети 

«Instagram» и постоянно выстав-

лять свои «фотоотчеты». 

На следующем этапе мы изучали, 

какими социальными сетями и как 

часто пользуются студенты в своей 

повседневной жизни (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «Какими социальными сетями вы 

часто пользуетесь»? (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Мессенджеры (Skype, Telegram, WhatsApp, 

Viber, Imo) 
100 100 100 100 

ВКонтакте 70 100 68 100 

Instagram 57 68 55 70 

Facebook 50 82 51 84 

Twitter 40 22 39 21 

Сайты знакомств 21 78 18 80 

YouTube 13 47 14 44 

LiveJournal 9 5 8 5 

Мой мир@Mail.Ru.  8 23 6 25 

Другие социальные сети  5 6 5 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты  

могли дать несколько вариантов ответов. 

 

При сравнении ответов респон-

дентов, представленных в таблице 

1 и 2, видно, что определенная 

часть студентов зарегистрирована в 

социальных сетях (чтобы быть на 

связи и т. п.), но не пользуется ими 

постоянно. 

Кроме того, установлено, что 

социальная сеть Facebook не явля-

ется самой популярной среди обу-

чающихся. Юноши и девушки по-

разному используют Twitter. Юно-

ши создают твиты и читают свою 

френд-ленту, а девушки ищут инте-

ресную информацию и «следят» за 

знаменитостями. 

Далее мы изучали, сколько вре-

мени в день, обычно, студенты про-

водят в социальных сетях (табл. 3). 

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: «Сколько времени в день, обычно, 

вы проводите в социальных сетях?» (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Менее часа – – – – 

Более часа 11 – 12 – 

Более 2 часов 9 5 11 5 

Более 3 часов 32 65 34 63 

Более 4 часов 14 12 16 13 

Более 5 часов 26 12 17 14 

Затрудняюсь ответить 8 6 10 5 
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Как видно из ответов респон-

дентов, около 33 % юношей и более 

половины девушек в среднем про-

водят в социальных сетях более 

3 часов в день. Опрошенные имели 

возможность пояснить свои ответы. 

Так, большинство опрошенных 

юношей и девушек указали, что 

больше всего времени проводят во 

внеучебное время. Свои аккаунты в 

социальных сетях проверяют 74 % 

студентов сразу после пробужде-

ния, 19 % во время завтрака, 44 % в 

период нахождения в вузе, 45 % в 

течение дня хотя бы раз, 84 % перед 

сном. 

Далее мы изучали, с какой це-

лью используют наши респонденты 

социальные сети (табл. 4). 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: «Для чего вы пользуетесь, чаще 

всего, социальными сетями?»* (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Отслеживание новостей 92 20 89 18 

Общение с друзьями 44 90 41 91 

Знакомство 40 41 42 38 

Посещение тематических групп 34 53 36 50 

Онлайн-покупки 33 81 36 83 

Просмотр фильмов, видео 30 68 31 71 

Слушаю музыку 27 90 28 92 

Повышаю свой общий образовательный 

уровень 
25 26 25 25 

Подготовиться к занятиям, зачетам и экза-

менам 
20 13 24 15 

От нечего делать. Скучно, посмотреть ново-

сти, поболтать с кем-нибудь, чтобы убить 

время. 

13 31 16 29 

Расширяю круг общения, которого мне не 

хватает 
12 35 10 31 

Списываю на занятиях 10 34 9 32 

Другое 5 6 5 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты  

могли указать несколько вариантов ответов 

 

Как видим, для юношей соци-

альные сети – это в основном ин-

струмент для коммуникации и по-

лучения информации. Для девушек 

социальные сети – это развлечение, 

совершение онлайн покупок, обще-

ние и получение информации. 

Опрошенные могли пояснить свои 

ответы. Так, 34 % девушек из 

ЯГПУ и 32 % девушек из ЯрГУ от-

метили, что, если лекции проходят 

скучно и не интересно, то они вы-

ходят в социальные сети и общают-

ся с друзьями или читают новости в 
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мире моды и т. п. 53 % юношей и 

79 % девушек отметили, что соци-

альные сети им позволяют презен-

товать себя. Девушки выставляют 

чаще всего фотографии отфотошо-

пленные, кроме того пытаются 

продемонстрировать, как и юноши, 

красивую и успешную жизнь, то 

есть выставляют в социальных се-

тях фотографии, где они на фоне 

красивых машин, пейзажей, дорогих 

ресторанов и витрин магазинов и 

т. п. 75 % девушек пояснили, что 

ежедневно (хотя бы один раз) они 

просматривают кто и сколько раз 

(лайкнул и т. п.) оценил их фотогра-

фии в социальных сетях, таким об-

разом, они поднимают самооценку. 

Далее мы предложили нашим 

респондентам оценить свои навыки 

поиска информации в Интернете 

(табл. 5). 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «Оцените свои навыки поиска 

информации в интернете» (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Очень высокое 66 51 63 50 

Высокое  20 20 29 19 

Среднее 14 17 8 15 

Ниже среднего – 12 – 16 

Низкое – – – – 

     

Как видно, больше половины 

студентов, не зависимо от гендер-

ных различий, оценивают свои 

навыки поиска информации в Ин-

тернете как очень высокие. Приме-

чательно, что никто из опрошенных 

не считает, что у него «низкие» 

навыки поиска информации. 

Опрошенные могли пояснить свои 

ответы. Так, несмотря на очень оп-

тимистичные ответы, большинство 

юношей и девушек указали, что с 

информационными запросами (по-

иск фактической информации), как 

правило, трудностей не возникает, 

но трудности возникают с навига-

ционными запросами (поиск веб-

сайта). 

Далее мы изучали, каким обра-

зом студенты готовятся к занятиям? 

(табл. 6). 

Абсолютно все опрошенные по-

яснили, что в социальных сетях у 

каждой студенческой группы есть 

специально созданные группы, ко-

торые выполняют организационно-

информационную и учебно-

воспитательную функцию. Боль-

шинство юношей и девушек при 

подготовке к занятиям активно ис-

пользуют информацию и ресурсы 

этих групп в социальных сетях, как 

правило, в сети «Вконтакте». Не 

может не радовать и то обстоятель-

ство, что незначительный процент 

студентов рассчитывает при подго-
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товке к занятиям только на лекци-

онные записи в своих тетрадях. 

Студенты могли пояснить свои от-

веты. 66 % юношей и 51 % девушек 

отметили, что лекции конспекти-

руют в ноутбук, а не традиционно в 

тетрадь. Причем, чем старше по 

возрасту студенты, тем больше ис-

пользуют ноутбук, а не тетрадь. 

 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: «Каким образом Вы готовитесь к 

занятиям?»* (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

В социальных сетях созданы группы, в ко-

торых имеется вся необходимая информа-

ция для подготовки к занятиям 

58 82 61 85 

Для написания рефератов, эссе, подготовки 

доклада беру информацию с различных 

образовательных порталов 

57 80 60 83 

Обращаюсь к рекомендуемой (основной и 

дополнительной) учебной литературе по 

данной теме. Иду в библиотеку вуза или в 

городскую библиотеку и т. п. 

17 57 18 58 

По лекционным записям в тетрадях 16 14 17 15 

Все выше перечисленное 31 47 33 49 

Другое 6 5 6 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты  

могли указать несколько вариантов ответов 

 

Далее мы анализировали, к ка-

ким образовательным порталам об-

ращаются студенты при подготовке 

к занятиям? (табл. 7). 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: «К каким образовательным 

порталам обращаетесь при подготовке к занятиям?»* (в %, от числа 

опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Википедия 100 100 100 100 

КиберЛенинка 63 68 59 65 

Федеральный правовой портал «Юридиче-

ская Россия» 
12 8 13 7 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 
44 37 45 38 

Социально-гуманитарное и политологиче-

ское образование 
53 50 51 48 
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Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовании 
21 19 23 17 

Союз образовательных сайтов 24 22 21 23 

Научно-образовательный портал IQ – Выс-

шая школа экономики 
17 15 18 16 

elibrary.ru – научная электронная библиоте-

ка 
51 50 53 54 

Научно-образовательный портал вуза 70 67 70 68 

Российский портал открытого образования 16 14 18 15 

Другое 6 5 7 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли указать не-

сколько вариантов ответов. 

 

Все опрошенные отметили, что в 

первую очередь обращаются к Ви-

кипедии. При этом пояснили, что 

данный сайт очень быстро позволя-

ет погрузиться в тему. Только 44 % 

юношей и 35 % девушек указали, 

что информацию с сайта Википе-

дия используют как дополнитель-

ный источник информации, причем 

очень поверхностной информации. 

Больше половины опрошенных об-

ращаются за помощью к научно-

образовательным порталам вуза. 

Далее мы изучали, как родители 

студентов относятся к тому, что они 

проводят время в социальных се-

тях? (табл. 8). 

Таблица 8. 

Распределение ответов на вопрос: «Как относятся ваши родители к 

тому, что много времени проводите в социальных сетях?» (в %, от 

числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Негативно 68 60 65 62 

Положительно 24 33 28 30 

Нейтрально 8 7 7 8 

     

Из ответов видно, что больше 

половины студентов отметили, что 

их родители негативно относятся к 

тому, что они много проводят вре-

мени в социальных сетях. 

Учитывая, что формирование 

личности и ее социальные практики 

во многом зависят от типа воспита-

ния в семье, от уровня образования 

и статуса родителей и т. п., мы изу-

чали, какой уровень образования у 

наших респондентов и кем работа-

ют их родители (табл. 9-12). 

Как видно из ответов табл. 10, 

уровень образования у матери, в 

среднем чуть выше, чем у отца. 
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Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос: «Уровень образования Вашего 

отца?» (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Высшее 16 16 18 17 

Среднее профессиональное 23 21 20 23 

Среднее общее образование 38 40 37 35 

Основное общее образование 10 12 11 13 

Начальное общее образование 13 11 14 12 

Таблица 10.  

Распределение ответов на вопрос: «Уровень образования Вашей 

матери?» (в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Высшее 21 22 24 22 

Среднее профессиональное 19 18 18 20 

Среднее общее образование 36 38 35 33 

Основное общее образование 14 13 11 14 

Начальное общее образование 10 9 12 11 

Таблица 11. 

Распределение ответов на вопрос: «Кем работает Ваш отец?»  

(в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Работает по найму 64 60 66 58 

Владелец фирмы, работодатель 10 15 11 13 

Самозанятый (индивидуальная деятель-

ность) 
12 11 11 14 

Не работает 8 9 7 10 

Другое (пенсионер и т. п.) 6 5 5 5 

     

У большинства студентов отцы 

работают по найму. Собственный 

бизнес только у небольшого числа 

отцов студентов. Такую же пример-

но ситуацию мы наблюдаем и у ма-

терей студентов (табл. 12). 
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Таблица 12. 

Распределение ответов на вопрос: «Кем работает Ваша мама?»  

(в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Работает по найму 61 64 63 57 

Владелец фирмы, работодатель 14 11 14 14 

Самозанятый (индивидуальная деятель-

ность) 
13 12 11 16 

Не работает 7 8 7 8 

Другое 5 5 5 5 

     

Студенты в ходе опроса могли по-

яснить свои ответы. Установили, что 

чем выше социально-экономический 

статус семьи (высшее образование 

родителей, материальное благополу-

чие и т. п.) студента, тем больше 

времени разрешают (разрешали) ро-

дители тратить ему на социальные 

сети. То есть, нашла подтверждение 

гипотеза 5. Далее мы изучали, какие 

есть достоинства и недостатки, по 

мнению студентов (табл. 13). 

Таблица 13. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие на ваш взгляд существуют 

достоинства и недостатки у социальных сетей?»* (в %, от числа 

опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Положительные стороны социальных сетей 

Общение в любое время и с кем угодно 100 100 100 100 

Новые идеи (полезную информацию) 70 50 73 51 

Инструмент для саморазвития (познава-

тельные фильмы, читать интересные книги, 

изучать иностранные языки и т. п.) 

66 45 68 44 

Социальные сети могут помочь во время 

учебного процесса 
65 58 63 57 

Скрытность (неуязвимость) 57 62 59 63 

Новые знакомства 54 81 52 80 

Отсутствие границ 50 78 51 81 

Приятное времяпровождение 39 49 37 46 

Возможности (можно заработать деньги) 38 45 39 46 

Другое 5 6 5 6 

Отрицательные стороны социальных сетей 

Вседозволенность 36 40 37 42 

Вирусы 28 26 30 25 

Зависимость от социальных сетей  27 35 29 38 
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Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

При определенных условиях может отрица-

тельно сказываться на нашем здоровье 
26 24 28 25 

Мошенники и преступники 24 31 26 34 

Человек теряет навык реального общения 15 21 17 23 

Понижение самооценки 14 42 12 40 

Риск (на аватаре не тот человек) 12 23 14 22 

Возможность развития фобий 8 10 7 12 

Другое 6 5 5 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты  

могли дать несколько вариантов ответов 

Как видно, значительная часть 

студентов имеет четкие представ-

ления об опасностях, которые несут 

в себе социальные сети. 

65 % юношей и 58 % девушек из 

ЯГПУ и 63 % юношей и 57 % де-

вушек из ЯрГУ отметили, что соци-

альные сети могут помочь во время 

учебного процесса. 

Далее мы изучали, какие каче-

ства, знания, умения и навыки 

необходимы студентам для успеш-

ной самореализации (табл. 14). 

Таблица 14. 

Ответы респондентов на вопрос: «Какие качества, знания, умения и 

навыки необходимы современному человеку для успешной 

жизнедеятельности в социуме?»* (в %, от числа ответивших) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Способность работать с современными 

средствами массовой информации 
82 79 89 80 

Умение обращаться с деньгами, понимать 

структуру своих доходов и расходов, пла-

нировать свое финансовое будущее 

64 81 42 80 

Предприимчивость (действовать в быстро 

меняющихся неопределенных условиях) 
63 58 59 60 

Способность мыслить нестандартно и гибко 47 50 62 52 

Умение создавать и сохранять семью 42 88 44 87 

Знание английского языка 41 45 42 41 

Сотрудничество в виртуальном простран-

стве 
39 30 40 33 

Находить и обрабатывать информацию 33 40 31 43 

Межкультурные компетентности 30 42 31 41 

Умение учиться 27 29 28 28 

Другое  5 6 5 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты  

могли указать несколько вариантов ответов
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Значительная часть респонден-

тов отметила, что им не хватает 

навыков и умений по работе с со-

временными средствами массовой 

информации. Это особенно инте-

ресно, что больше половины сту-

дентов не зависимо от гендерных 

различий оценивают свои навыки 

поиска информации в Интернете 

как очень высокие (табл. 5). 

Далее мы изучали мотивы вы-

бора учебного заведения (табл. 15), 

так как успех в учебе зависит не 

только от типа воспитания в семье 

и материального положения семьи. 

Хорошая успеваемость, в частно-

сти, зависит и от того как органи-

зован учебный процесс в вузе и от 

мотивации обучающегося. 

Таблица 15. 

Ответы респондентов на вопрос: «Мотивы выбора учебного 

заведения?»* (в %, от числа ответивших)  

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Получить хорошее образование 65 56 61 53 

Это престижное учебное заведение 51 65 87 90 

В это учебное заведение поступа-

ли/поступают друзья 
51 56 52 59 

Доступная для семьи стоимость обучения 28 26 25 27 

Этого хотят родители 24 20 21 22 

Все равно какой вуз лишь бы не служить в 

армии, лишь бы получить заветные «короч-

ки» 

17 13 15 14 

Это единственное заведение, в которое могу 

поступить 
16 12 14 13 

Удобное расположение учебного заведения 13 12 11 14 

Есть нужные связи для поступления – – – – 

Другое 5 6 5 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты  

могли дать несколько вариантов ответов 

 

Больше половины опрошенных 

поступили в свои учебные заведе-

ния, чтобы получить хорошее (ка-

чественное) образование. К сожа-

лению, мы видим, что ряд студен-

тов поступили, не осознано, лишь 

бы не служить в армии и т. п.  

Далее мы изучали успеваемость 

студентов (табл. 16). 
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Таблица 16. 

Ответы респондентов на вопрос: «Какая Ваша успеваемость»?  

(в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

На отлично 12 14 11 15 

На хорошо и отлично 19 22 18 23 

На хорошо 35 37 34 35 

На хорошо и удовлетворительно 21 13 19 13 

В основном удовлетворительно 8 8 13 9 

Часто получаю неудовлетворительные 

оценки на экзамене или не с первого раза 

сдаю зачет 

5 6 5 5 

     

Отрадно, что 66 % юношей и 

73 % девушек из ЯГПУ, 63 % юно-

шей и 73 % девушек из ЯрГУ учат-

ся без удовлетворительных оценок. 

Сравнивая мотивы выбора вуза 

(направления обучения) с успевае-

мостью студентов установили, что 

чем более осознано выбран вуз для 

поступления, тем выше успевае-

мость во время обучения в вузе. 

Далее анализировали, как сту-

денты относятся к идее запрета на 

пользование социальными сетями 

во время учебных занятий 

(табл. 17). 

Таблица 17. 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к идее запрета 

на пользование социальными сетями во время учебных занятий?» 

(в %, от числа опрошенных) 

Ответы 

Студенты, n = 840 

ЯГПУ ЯрГУ 

юноши дев. юноши дев. 

Абсолютно решена смысла 56 54 51 49 

Актуально только на время экзаменов, заче-

тов, проверочных работ и т. п. 
26 28 30 35 

Вполне рациональная мера 12 13 14 11 

Затрудняюсь ответить 6 5 5 5 

     

Как видно, больше половины 

опрошенных против запрета на 

пользование социальными сетями 

во время учебных занятий. 

В рамках исследования прово-

дили интервью со студентами и 

преподавателями. 

Далее мы приводим данные из 

интервью ряда студентов. 

Ульяна, 20 лет. 

«Меня очень раздражает, когда 

мои одногруппники, раньше одно-

классники пишут мне в социальных 

сетях с грамматическими ошибка-
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ми. Особенно плохо знают русский 

язык юноши. Я их всегда стараюсь 

поправить. Я лично в социальной 

сети вконтакте подписана на об-

разовательные группы, чтобы по-

стоянно совершенствовать свои 

знания, в том числе и по русскому 

языку. Несмотря на то, что я ста-

раюсь все время совершенствовать 

свои навыки, у меня до сих пор воз-

никают проблемы при составлении 

поисковых запросов «. 

Анна, 22 года. 

«Мне очень нравятся группы, в 

которых можно подчерпнуть муд-

рые цитаты. Я подписана в 20 та-

ких группах. С помощью этих ци-

тат я выражаю у себя на «стене» 

вконтакте свое настроение и со-

вершенствую свои знания, так как 

я всегда запоминаю ФИО автора 

(ученого) понравившегося высказы-

вания. Когда у меня есть много 

свободного времени я анализирую 

свою ленту, смотрю, что писала 

год назад, два года назад, но не 

удаляю свои записи, ностальгирую 

по прошлому». 

Игорь, 22 года. 

«Я когда готовлюсь к семинарам 

и практическим занятиям у меня 

всегда играет музыка, а также 

идет переписка в соцсетях, и ино-

гда на видеосвязи висит кто-то из 

друзей». 

Здесь мы видим, как Игорь 

стремится обработать большое ко-

личество информации и решить 

одновременно множество задач. В 

условиях динамичных изменений 

мультизадачность – это нормальное 

явление. 

Далее мы приводим некоторые 

высказывая из интервью с препода-

вателями. 

Профессор, 65 лет. 

«В Великобритании в некоторых 

школах введен запрет на пользова-

ние сотовыми телефонами. Так как 

этот запрет действует уже не-

сколько лет, уже можно говорить 

о некоторых промежуточных ре-

зультатах. Так, в частности, за-

преты способствовали повышению 

оценок 16-летних учащихся на 6,5 

процента. Полагаю, что в россий-

ских школах, и в вузах необходимо 

также ввести запрет на пользова-

ние телефонами и планшетами. С 

другой стороны, иногда препода-

ватели не способны в силу своей 

квалификации сделать лекцию или 

семинар интересными. Чтобы пе-

реключить студента с социальных 

сетей, нужно предложить что-то 

интересное. Необходимо использо-

вать интерактивные методы обу-

чения». 

Доцент, 45 лет. 

«Необходимо запретить пользо-

ваться телефонами на занятиях, 

особенно на практических и семи-

нарских занятиях. Например, в 

Японии и во Франции введен запрет 

на использование мобильных теле-

фонов в начальной и средней школе. 

Полагаю, что запрет нужен не 

только для школьников, но и для 

студентов, чтобы не отвлекались 
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во время занятий и не пытались 

списывать». 

Доцент, 40 лет. 

«Сотовые телефоны необходи-

мо запретить использовать во 

время занятий. Но можно и даже 

нужно разрешить пользоваться в 

рамках учебного процесса планше-

тами, айпадами». 

Как видно, преподаватели, ссы-

лаясь на зарубежный опыт, предла-

гают в основном меры, направлен-

ные на запрет и ограничение поль-

зования сотовыми телефонами и 

гаджетами. Очевидно, что только 

запретами данную ситуацию не ис-

править. 

Выводы и рекомендации 

В рамках исследования было 

установлено, что для студентов, 

которые имеют развитые навыки, 

знания и умения в сфере поиска и 

обработки информации и осознано 

выбрали направление обучения и 

вуз, социальные сети способствуют 

повышению успеваемости. Студен-

ты, поступившие по мотивам все 

равно какой вуз и направление обу-

чения, социальные сети являются 

способом ухода от реальности. 

Для повышения успеваемости 

студентов необходимо: 

− разработать курс для студен-

тов, в рамках которого обучать не-

обходимым навыкам и умениям по-

иска информации в интернете, раз-

вивать навыки критического мыш-

ления; 

− запретить пользоваться сото-

выми телефонами во время прове-

дения занятий; 

− систематически и целенаправ-

ленно преподавателям вузов прохо-

дить повышение квалификации по 

программам подготовки преподава-

телей к онлайн-обучению; 

− преподавателям разрабатывать 

онлайн курсы по читаемым курсам 

с использованием различных форм 

цифрового контента; 

− создавать в социальных сетях 

группы, в которых не только вести 

общение студентов с преподавате-

лями, но и постоянно обновлять для 

студентов и преподавателей науч-

ную и учебную в них информацию. 

− постоянно проводить социо-

логические исследования в рамках, 

которых анализировать потребно-

сти, интересы, ценности студентов, 

их предпочтения в касательно со-

циальных сетей. 
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Репетиторство как социально-педагогический феномен 

Статья посвящена анализу одного из наиболее распространенных видов 

неформальных образовательных практик в стране и в мире – индивидуальному 

дополнительному образованию, или репетиторству. Отмечается, что на 

сегодняшний день в официальной педагогической науке к частной практике 

репетиторства, в целом, сложилось негативное отношение. Вместе с тем анализ 

показал, что нет репрезинтативных исследований эффективности данной формы 

обучения. Эмпирические данные, полученные в разных странах мира, 

противоречивы и не имеют четких методологических оснований. В связи с чем 

провести компаративный анализ практически невозможно. Вместе с тем, анализ 

востребованности репетиторства, запросов родителей и учеников, 

удовлетворенности результатами такой формы образования показал, что данная 

практика заняла устойчивую позицию на рынке образовательных услуг. В связи с 

чем автором предлагается рассматривать репетиторство как социально-

педагогический феномен и актуализировать анализ репетиторских практик. 

Типологизация моделей индивидуального дополнительного обучения, изучение 

методов индивидуализации, стандартизация требований к частным репетиторским 

услугам, по мнению автора данной статьи, позволит сформировать рекомендации 

для родителей по выбору эффективного педагога для своих детей. 

Ключевые слова: индивидуализация, образовательные услуги, репетиторство, 

социально-педагогический подход. 

L. B. Raikhelgauz 

Private tutoring as a socio-pedagogical phenomenon 

the Article is devoted to the analysis of one of the most common types of non-formal 

educational practices in the country and in the world – individual additional education, 

or tutoring. It is noted that today in the official pedagogical science to the private 

practice of tutoring, in General, there was a negative attitude. However, the analysis 

showed that there are no representative studies of the effectiveness of this form of 

training. Empirical data obtained in different countries of the world are contradictory 

and do not have clear methodological grounds. Therefore, it is almost impossible to 

carry out a comparative analysis. At the same time, the analysis of the demand for 

tutoring, requests of parents and students, satisfaction with the results of this form of 

education showed that this practice has taken a stable position in the market of 

educational services. In this connection, the author proposes to consider tutoring as a 
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socio-pedagogical phenomenon and to update the analysis of tutoring practices. 

Typology of models of individual additional training, the study of methods of 

individualization, standardization of requirements for private tutoring services, 

according to the author of this article, will form recommendations for parents to choose 

an effective teacher for their children. 

Key words: individualization, educational services, tutoring, socio-pedagogical 

approach. 

Анализ феномена частного ре-

петиторства показывает, с одной 

стороны, что оно стало постоян-

ным фактором обучения. С другой 

стороны, эта практика является 

проблематичной, часто осуждае-

мой, поскольку направлена на 

компенсацию недостатков школь-

ной системы. Многие публикации 

по репетиторству носят негатив-

ный характер: данный вид образо-

вательных услуг называется «про-

блемой педагогической науки и 

практики» [8], теневой стороной 

образования, и даже «ментальной 

болезнью учителей» [2]. 

Вместе с тем, частное репети-

торство имеет давнюю традицию, 

восходящую к Древней Греции, еще 

Сократ вовлекал каждого из своих 

учеников в умозрительные диалоги. 

Эта традиция продолжалась и в 

римскую эпоху, когда Цицерон учил 

своих учеников принципам ритори-

ки, основываясь на индивидуаль-

ном подходе. Великие итальянские 

ученые эпохи Возрождения Велто-

рино де Фельтре, Гуарино да Веро-

на, Кастильоне и другие служили 

наставниками при дворах вельмож. 

Королевские семьи Европы исполь-

зовали репетиторов для обучения 

своих детей. И эта практика рас-

пространялась сначала на дворян-

ство, потом перешла к крупным 

землевладельцам, затем к растуще-

му буржуазному классу и, наконец, 

к прагматичному среднему классу. 

Эразмус, Томас Мор, Роджер Эшем, 

Томас Эллиот и другие написали 

работы, пропагандирующие ис-

пользование репетиторов в качестве 

альтернативы некачественным 

школам своего времени. Джон 

Локк, Франсуа Фенелон, Жан-Жак 

Руссо и другие рассматривали до-

машнее обучение как идеальную 

форму образования. 

Сегодня многие виды частных 

репетиторских услуг весьма попу-

лярны и широко доступны. При 

этом относительно мало исследова-

ний было проведено по вопросу о 

взаимоотношениях между работой 

школьников с репетитором и их 

академической успешностью [9, 11, 

13]. В попытках доказательства эф-

фективности частного репетитор-

ства используются противоречивые 

и смешанные результаты. Так, ряд 

исследований показал положитель-

ную взаимосвязь между частным 

репетиторством и академическими 

достижениями школьников: в Гер-

мании [15], Японии [16] и Вьетнаме 

[12], а ряд отрицательную: в Корее 

[14] и Сингапуре [10]. Тем не ме-

нее, к результатам этих исследова-
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ний следует относиться с осторож-

ностью, потому что в их ходе не 

контролировалась достоверным 

образом внутренняя предопреде-

ленность репетиторских практик, 

независимость частного обучения 

от внешних факторов, тем самым 

данные результаты нельзя считать в 

полной мере надежными. 

Не получено достоверных резуль-

татов и на российских выборках. 

В 2017 г. в публикации «Рос-

сийской газеты» с говорящим 

названием «Школьники не могут 

сдать ЕГЭ без репетитора» сооб-

щалось: «По разным оценкам, от 

10 до 70 % учителей подрабатыва-

ют репетиторами и 24 % учеников 

пользуются услугами частных пе-

дагогов». В той же статье приводи-

лось следующее мнение одного из 

частных преподавателей Санкт-

Петербурга: «Сейчас репетиторы 

есть у всех школьников. Сначала 

это было стыдно, мол, ребенок от 

программы отстает, потом стало 

круто, а теперь уже необходимо. 

Почему? Школа в последнее время 

стала устраняться от ответствен-

ности за образование и потихоньку 

перекладывает ее на плечи родите-

лей или дополнительных курсов, 

которые сейчас тоже обязательны. 

Мамы и папы рассказывают, что в 

некоторых школах Петербурга 

накануне экзаменов их даже про-

сят подписать бумаги, что к ре-

зультатам ЕГЭ и ГИА они претен-

зий не имеют. То есть школа изна-

чально ничего не гарантирует» [1]. 

Наиболее масштабным можно 

назвать исследование Высшей шко-

лы экономики, которое было прове-

дено с 2 936 учениками выпускных 

классов в 127 школах трех россий-

ских регионов, в ходе которого не 

было выявлено значимых корреля-

ций между занятием с репетитором 

и высокими баллами ЕГЭ [6]. При 

этом в данном исследовании ис-

пользовались весьма ненадежная 

независимая переменная – средний 

балл аттестата, плохо дифференци-

рующий большинство учащихся по 

уровню знаний по данным предме-

там. Согласимся с Л. М. Нуриевой и 

С. Г. Киселевым, что равнение бал-

лов ЕГЭ со средней оценкой атте-

стата практически ничего не говорит 

о достижениях школьников при под-

готовке к обязательным экзаменам 

вне зависимости от того, занимались 

ли они с репетиторами или нет [5]. 

Несмотря на споры об эффек-

тивности частного репетиторства, 

оно по-прежнему востребовано, как 

в России, так и в других странах. 

Анализ отечественных и зарубеж-

ных публикаций показал, что суще-

ствует три основных мотива для 

участия в частном обучении: ори-

ентированный на учащихся, ориен-

тированный на школьную систему 

и ориентированный на родителей. 

Мотивы, ориентированные на уча-

щихся, связаны, например, с про-

пуском уроков или непониманием 

школьниками материала и направ-

лены на ликвидацию пробелов в 

знаниях. Мотивы, ориентированные 

на школьную систему, относятся к 
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ощущаемым недостаткам в системе 

образования (большое число уча-

щихся в одном классе, нехватка 

учителей, перегруженность учеб-

ных программ, стрессовый подход 

к контролю знаний). Мотивы, ори-

ентированные на родителей, связа-

ны с их ожиданиями и устремлени-

ями по отношению к уровню обра-

зования своего ребенка (получение 

высшего образования или поступ-

ление в престижный вуз), которые 

частично не соответствуют факти-

ческим возможностям или текущей 

успеваемости детей. 

Что касается видов репетитор-

ства, то наиболее распространен-

ным в зарубежной практике являет-

ся частный учитель (зачастую пен-

сионер), который работает с детьми 

после школы на дому или в классе 

за почасовую оплату. Как правило, 

эти учителя выполняют функции 

помощников по домашним задани-

ям. На западе также распростране-

ны репетиторы-волонтеры, которые 

предлагают помощь по домашнему 

заданию, в том числе задания по 

телефону. Некоторые из этих про-

грамм получают федеральное фи-

нансирование и контролируются 

профессиональными педагогами. 

Если говорить о российских 

практиках, то здесь стоит сослаться 

на исследование А. А. Наумовой, 

которая сформировала портрет со-

временного репетитора [4]. Ее вы-

вод заключается в том, что совре-

менный репетитор – это чаще всего 

специалист с высшим непедагоги-

ческим образованием, но препода-

ющий предмет в соответствии со 

своим профильным направлением 

подготовки. При этом он работает 

либо имеет опыт работы в сфере 

образования. В большинстве случа-

ев это педагог, оказывающий плат-

ные образовательные услуги по 

подготовке к итоговой государ-

ственной аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

математике, русскому языку, помо-

гающий осваивать иностранные 

языки, либо осуществляющий под-

готовку к обучению, а также сопро-

вождающий процесс обучения в 

начальной школе. 

В этом же исследовании отмеча-

ется, что типичный частный препо-

даватель имеет опыт работы репе-

титорства от 5 до 10 лет, работает 

как у себя на дому, так и с выездом 

на дом к ученику, предпочитает 

личный контакт дистанционному 

формату обучения. 

Конкретизируем некоторые тре-

бования к личности репетитора, от-

меченные нами в изучении запросов 

родителей и учеников, проводимом в 

течение пяти лет (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, первое 

место в рейтинге и у детей, и у ро-

дителей, занимает владение предме-

том. В индивидуальных беседах ро-

дители поясняли, что под этим по-

мимо собственно знания, они подра-

зумевают еще и владение логикой 

школьной программы и понимание 

особенностей учебников. На втором 

месте в обеих выборках – способ-

ность доступно объяснять материал, 

родители при этом отвечали чуть 

более емко – говоря о знании спе-
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цифики ведения индивидуальной 

работы в целом. Важными как роди-

телям, так и ученикам представля-

ются личностные качества репети-

тора: терпеливость и уравновешен-

ность в работе с детьми, доброжела-

тельность, пунктуальность. Некото-

рые родители отмечают в качестве 

желательного знание психологии 

возраста, специфики формирования 

познавательного интереса к предме-

ту. А для учеников важнее умение 

мотивировать, умение заинтересо-

вать, увлечь. 

Таблица 1. 

Качества, востребованных при выборе репетитора  

(место в рейтинге выборов учеников и их родителей) 

Качество 
Обучающиеся 

(n = 342) 

Родители 

(n = 331) 

Хорошее владение предметом 1 1 

Способность доступно объяснять материал 2 2 

Терпеливость 3 5 

Уравновешенность 7 4 

Пунктуальность 11 6 

Умение мотивировать 6 3 

Знание возрастной психологии 17 8 

Умение заинтересовать 5 9 

   

В связи с вышесказанным счита-

ем, что основной ролью современно-

го репетитора является роль фасили-

татора. Сегодня успешность, эффек-

тивность педагогической деятельно-

сти как педагогов массовой школы, 

так и педагогов-репетиторов, рабо-

тающих в неофициальном образова-

тельном пространстве во многом 

связывается с умением педагога со-

здавать атмосферу взаимопонима-

ния, доверия, сотрудничества, кото-

рая способствует развитию личности 

ребенка, обеспечивает условия для 

раскрытия его способностей и воз-

можностей. 

В переводе с английского 

facilitate обозначает «облегчать, 

продвигать». Именно исходя из 

данного значения вытекает, что 

главной задачей педагога, занима-

ющего позицию фасилитатора, яв-

ляется стимулирование процесса 

обучения. А для этого необходимо 

умение создавать соответствующую 

интеллектуальную и эмоциональ-

ную обстановку, атмосферу психо-

логической поддержки, помощи и 

взаимопомощи [7]. 

На наш взгляд, принимая роль 

фасилитатора репетитор занимает 

классическую для индивидуального 

обучения позицию: он организует 

деятельность ученика, инициирует, 

управляет, направляет, помогает 

ему в постижении нового опыта, 

учит получать удовольствие от 

мышления и процесса познания. 

Хороший репетитор всегда ищет 

новые педагогические приемы, 

предполагающие активизацию по-

знавательной деятельности учени-
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ка. И, поскольку в индивидуальном 

процессе обучения главной фигу-

рой является обучающийся как 

субъект собственного образования, 

познавательной деятельности и ко-

гнитивного становления, репетитор 

лишь направляет его деятельность с 

целью дальнейшего развития. 

Таким образом, под фасилитаци-

ей понимают стратегию обучения, 

при которой педагог занимает по-

зицию помощника и оказывает обу-

чающемуся помощь, когда ему 

необходимо осуществлять самосто-

ятельный поиск информации или 

осваивать новые умения и навыки. 

Это как нельзя лучше отражает суть 

репетиторства и вместе с тем тре-

бует от педагога особых качеств и 

компетенций. 

Исследования, проведенные 

Н. Г. Крыловой, показали, что педа-

гоги-репетиторы, ориентированные 

на ребенка и склонные к фасилита-

торскому стилю, легко и быстро 

вступают в контакт с детьми и спо-

собны устанавливать с ними глубо-

кие и тесные отношения. Для педа-

гогов, придерживающихся помога-

ющего стиля в общении с детьми, 

характерно активно-положительное 

отношение к учащимся, адекватная 

оценка их возможностей, успехов и 

неудач. Таким педагогам свой-

ственно глубокое понимание уча-

щихся, способность выявить веду-

щие цели и мотивы его поведения, 

умение прогнозировать развитие 

его личности, эти педагоги имеют 

высокий «рейтинг успешности» 

среди учащихся и родителей, при-

нимая на себя выполнение как пра-

вило всех функций: посредниче-

ской, психолого-профилактической; 

информационной; консультацион-

но-образовательной [3]. Таким об-

разом, фасилитация – наиболее 

подходящая стратегия педагогиче-

ской деятельности для репетитор-

ских практик. 

Подводя итог данной статьи от-

метим, что репетиторство не явля-

ется упреком по отношению к шко-

ле. Такие услуги не представляются 

соревнованием со школой. Скорее, 

это признание того, что многие 

обучающиеся, по разным причи-

нам, могут лучше учиться в усло-

виях индивидуализации, и репети-

торство может это обеспечить. Ре-

петиторы могут анализировать по-

требности ученика в обучении (ди-

агностика) и могут адаптировать 

его опыт обучения (индивидуали-

зация). 

Спрос на частное репетиторство 

продолжается, и все признаки ука-

зывают на то, что оно будет альтер-

нативным образовательным вари-

антом еще на долгие годы. Следо-

вательно, это актуализирует объек-

тивные исследования эффективно-

сти репетиторских практик, изуче-

ние методов индивидуального под-

хода, формирование высокого стан-

дарта частных репетиторских услуг 

и формирование рекомендаций для 

родителей по выбору педагога для 

своих детей. Эти задачи мы попы-

таемся решить в ходе дальнейших 

исследований. 
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2. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 

левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; от края до 

колонтитула: верхнего – 2 см, нижнего – 2 

см; абзацный отступ – 1,0; гарнитура Times 

New Roman; кегль 14; интервал 1,5. 

3. Электронный вариант статьи 

выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word и сохраняется с 

расширением doc. 

4. Рукопись должна быть выполнена в 

соответствии со следующими критериями: 

4.1. Индекс УДК. 

4.2. Отрасль науки и шифр 

специальности, по которым написана 

статья (23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии, 08-00-05 – 

Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика), 

13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образование, 13.00.05 – 

Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности, 

13.00.08 – Теория и методика 

профессионального обазования). 

4.3. Сведения об авторе: Ф. И. О. 

автора (в том числе и в 

транслитерированном виде), контактный 

мобильный телефон, е-mail; ученая степень 

и звание, место работы (полное 

официальное название организации) и 

должность, адрес организации с индексом. 

4.4. Название статьи на русском и 

английском языках. 

4.5. Аннотация 

 должна быть написана на русском и 

английском языках; 

 должна содержать описание 

основных целей и задач исследования; в 

общих чертах, без углубления в детали, 

описывать ход проведения исследования; 

 содержать описание наиболее 

значимых результатов исследования с 

указанием на их важность; 

 в аннотации не должно быть ссылок 

на литературу и специальных аббревиатур; 

не должны повторяться сведения, 

содержащиеся в заглавии; 

 в тексте аннотации следует 

употреблять значимые слова и 

словосочетания из основного текста статьи; 

 текст должен соответствовать всем 

нормам и правилам соответствующего 

языка и не содержать стилистических, 

грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 объем каждой аннотации должен 

составлять от 210 до 250 слов. 

4.6. Ключевые слова – не менее 7 и не 

более 12 (на русском и английском языках). 

4.7. Идентификационный номер автора 

в ORCID. 

4.8. Текст статьи. 

4.9. Библиографический список 

(указывается в алфавитном порядке) 

Библиографические ссылки на исполь-

зованные источники необходимо указывать 

в тексте заключенными в квадратные скоб-

ки (например, [1], или [1, с. 27], или [1, 

с. 27-48]), Библиографический список дол-

жен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003. 

«Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и пра-

вила составления» сплошной нумерацией, 

14 кеглем, через 1,5 интервала и размещен 

после текста статьи. Каждый источник, 
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указанный в списке литературы, должен 

иметь ссылку в тексте. Редакция будет от-

давать приоритет статьям, соответствую-

щим следующим условиям: количество 

ссылок должно содержать не менее 25 

наименований, не менее 20 источников за 

последние 3 года. Ссылки на свои работы – 

10 %. Ссылки на источники на иностран-

ном языке – не менее 50 % приветствуется. 

Во всех источниках должны быть простав-

лены: страницы, год выпуска, город и изда-

тельство. 

5. Примечания и постраничные сноски 

в статье не допускаются! 

6. Таблицы, схемы, диаграммы, 

гистограммы должны быть оформлены в 

контрастной шкале серого цвета. Для 

рисунков используется gif-формат. Редакция 

не улучшает качества рисунков и не 

производит исправления ошибок, 

допущенных в рисунке. Каждый рисунок, 

таблица, схема должны иметь порядковый 

номер, название и объяснение всех условных 

обозначений. Все графы в таблицах должны 

быть озаглавлены. При обнаружении 

ошибок в рисунке, схеме, таблице редакция 

оставляет за собой право на удаление 

рисунка и текста, имеющего к нему 

отношение. Под таблицами и рисунками 

необходимо указывать источник, из 

которого взят рисунок или таблица 

(например: автор, книга, журнал и т. д.). 

7. Единицы измерения приводятся в 

соответствии с международной системой 

единиц (СИ). 

8. Если статья написана на основе 

эксперимента, то ее необходимо оформить 

следующим образом: 

− введение; 

− обзор литературы; 

− методы исследования; 

− результаты и дискуссия; 

− заключение; 

− благодарности; 

Рукопись, предназначенная для публи-

кации, будет принята к рассмотрению ре-

дакцией только в случае получения по по-

чте заполненного и подписанного лицензи-

онного соглашения в двух экземплярах 

(форма размещена на сайте). 

Объем статьи должен быть не менее 10 

страниц и не превышать 20 страниц текста 

формата А4, набранного в соответствии с 

вышеупомянутыми требованиями. 

Если присланные материалы не отве-

чают хотя бы одному из выше перечислен-

ных требований, а также в том случае, если 

файл статьи заражен компьютерным виру-

сом, редакция не будет рассматривать ста-

тью к публикации. 

Статья в журнал проходит рецензиро-

вание и получает рекомендацию двух чле-

нов редакционной коллегии и передается с 

рецензиями редактору журнала для вклю-

чения статьи в номер журнала, содержание 

которого утверждается на редколлегии. 

Редакция оставляет за собой право отправ-

лять рукописи статей на независимую экс-

пертизу. 

При наличии серьезных замечаний по 

статье в рецензии, статья будет отклонена и 

автору будет рекомендовано доработать 

статью в соответствии с замечаниями ре-

цензента. 

Авторский экземпляр журнала автор 

получает по почте согласно оформленной 

подписке. Оформить подписку можно от 

одного номера журнала в год. 

Статья, одобренная и рекомендованная 

рецензентом журнала, может быть опубли-

кована в течение года. 

Аспиранту для публикации статьи без 

подписки на журнал необходимо предоста-

вить редактору журнала: 

− справку из отдела аспирантуры; 

− выписку из решения кафедры или 

иного структурного подразделения о необ-

ходимости публикации статьи, заверенную 

организацией; 

− отзыв научного руководителя на ста-

тью, заверенный его организацией. 
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CONDITIONS OF PUBLICATION OF THE ARTICLE  

IN THE SCIENTIFIC JOURNAL «SOCIO-POLITICAL RESEARCH»  

AND REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS 

1. The articles are sent to the editorial 
board in electronic and printed forms 
(1 copy). 

2. Requirements for typography: 
− 1 page of A4 format must contain no 

more than 1900 symbols including spaces; 
− margins: upper – 2 cm, lower – 2 cm, 

left – 2,5 cm, right – 1,5 cm; from the edge to 
the catch letters: upper – 2 cm, lower – 2 cm; 
paragraph indent – 1,0; 

− font type Times New Roman; type size 
14; line spacing 1,5. 

3. The electronic version of the article is 
written using word processor Microsoft Word 
and is saved in format.doc. 

4. Requirements for the manuscript: 
4.1. UDC index. 
4.2. The field of science and the specialty 

code of the article. 
4.3. Information about the author: 
− surname, first name, patronymic name 

(if applicable); 
− address with postcode; 
− contact phone number; 
− e-mail; 
− scientific degree and status; 
− job title; 
− place of work (with legal address and 

postcode). 
4.4 Title of the article, abstract, keywords 

in Russian and in English. 
4.5. Summary of the article – minimum 

210 words. 
4.6. Keywords – 12. 
4.7. The text of the article. 
4.8. Bibliography (in alphabetical order). 
5. Bibliography references to the sources 

used and commentaries must be given in the 
text in square brackets (for example, [1] or 
[1, р. 27], the bibliography and commentaries 
must be done in accordance with the GOST 
7.1-2003. «Bibliographic Record. Biblio-
graphic Description. General Requirements 
and Rules» (example can be found at 
http://vv.yspu.org/). 

6. Tables, schemes, diagrams must be 
black and white, without colour background, 
cross-hatching is acceptable. 

Typography of Tables and Pictures: 
− each picture must be numbered and 

have a caption. Captions must not be part of 
the picture; 

− pictures must be grouped (i. e. they 
must not «fall apart» when moved or format-
ted); 

− pictures and tables the size of which 
requires landscape layout must be avoided; 

− captions and symbols on graphs and 
drawings must be clear and easy to read; 

− the text of the article must contain ref-
erences to the tables, pictures and graphs. 

The editorial staff do not improve the 
quality of pictures and drawings, do not cor-
rect the mistakes made in them. Every pic-
ture, table or scheme must be numbered, have 
a title and explanation of all symbols. All 
columns in the table must be entitled. If there 
is a mistake in the picture, scheme or table, 
the editorial board has the right to delete the 
picture and the relevant text. 

7. The following materials should be at-
tached to the manuscript ready for publica-
tion: 

− 2 copies of completed and signed au-
thor's contract. 

− An envelope with stamps in order to 
send one copy of the contract back to the 
author. 

8. The size of the article must not exceed 
ten A4 pages of the text typed according to 
the abovementioned requirements. 

9. If the submitted materials do not meet 
at least one of the abovementioned require-
ments and in case the file contains a comput-
er virus, the editorial board will not consider 
the article for publication. 

10. The submitted article undergoes re-
viewing, gets recommendation of two mem-
bers of the editorial board of «Social and 
political researches» and then is given to the 
editor to be included into the issue of the 
journal the content of which is approved by 
the editorial board. 

The editorial board has the right to sub-
ject the article to an independent expertise. 
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