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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ,  

ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 321 

А. В. Зайцев https://oricid.org/0000-0003-4977-8828 

Диалог государства и гражданского общества:  

к вопросу об идентификации и типологизации 

Для цитирования: Зайцев А. В. Диалог государства и гражданского общества:  

к вопросу об идентификации и типологизации // Социально-политические 

исследования. 2020. № 1 (6). С. 5–16. DOI 10.20323/2658-428X-2020-1-6-5-16 

В современном социогуманитарном знании существуют огромное количество 

определений диалога. Однако то, что представляет собой диалог государства и 

гражданского общества, а так какие кластеры (типы) этого диалога можно 

вычленить из всего многообразия нарративных практик, остается не достаточно 

ясным и исследованным не только в политологии, но и в смежных с ней 

социогуманитарных науках и дисциплинах. В ходе проведения исследования 

автором работы были применены системный, компаративно-сравнительный, 

диалектический, исторический, дискурсивный, нарративный и другие 

общенаучные и специальные методы исследования. Данная публикация, пусть и 

частично, посвящена ликвидации данной объективно существующей лакуны. В 

результате проведенного исследования выявляются основные подходы для 

типологической дифференции и кластеризации схожих по отношению друг к 

другу интеграций между государством и гражданским обществом в контексте 

публичной политики современной России. Главным выводом из данного 

исследования является тезис о том, что для создания научно обоснованной 

типологии диалога государства и гражданского общества существуют вполне 

реальные объективные критерии и маркеры. 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, диалог, коммуникация, 

дискурс, кластер, типология. 

POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

A. V. Zaitsev 

Dialogue between the state and civil society:  

on the issue of identification and typologization 

In modern sociohumanitarian knowledge there are a huge number of definitions of 

dialogue. However, what constitutes a dialogue between the state and civil society, and 

so which clusters (types) of this dialogue can be distinguished from the whole variety of 
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narrative practices, remains not sufficiently clear and studied not only in political sci-

ence, but also in the related social sciences and disciplines . In the course of the study, 

the author of the work applied systemic, comparative, comparative, dialectic, historical, 

discursive, narrative and other general scientific and special research methods. This 

publication, albeit partially, appears to eliminate this objectively existing gap. As a re-

sult of the study, the main approaches to typological for differentiation and clustering of 

similar interactions between the state and civil society in the context of the public policy 

of modern Russia are identified. The main conclusion from this study is the thesis that, 

to create a scientifically based typology of dialogue between the state and civil society, 

there are quite real objective criteria and markers. 

Keywords: state, civil society, dialogue, communication, discourse, cluster, 

typology. 

 

Утверждение необходимости 

дискурсивного взаимодействия гос-

ударства и гражданского общества 

в режиме диалога превратилось 

в современной политической науке 

(и в политической практике также) 

в формальный ритуал, шаблон, 

трафарет, штамп. Тем более что по-

нятие «диалог» используется, наря-

ду с политологией, еще и в целом 

ряде смежных наук. В российской 

политической науке до сих пор не 

существует системных и глубоких 

исследований диалога государства 

и гражданского общества. Как и 

гражданского диалога, социального 

и общественного диалога, диалоги-

ческих форматов в PR и GR-

коммуникациях. 

«Распространенность, обычность 

диалога столь на первый взгляд ин-

туитивно достоверна и очевидна, 

что это порой ведет к взгляду на 

диалог, как на нечто недостойное 

особого исследования», – пишет 

философ-логик К. Д. Скрипник 

[Скрипник, 1996, с. 4]. «Термин 

диалог, – утверждает философ-

культуролог А. А. Пелипенко, – 

может в известном смысле служить 

примером того, как современное 

научное сознание работает с общи-

ми понятиями: все примерно пред-

ставляют, о чем идет речь, но никто 

ясно не может определить, что же 

это такое» [Пелипенко, 2010, с. 64]. 

Сложилась парадоксальная си-

туация: к проблеме концептуализа-

ции диалога «ближе всего подходят 

не столько политологи, сколько их 

коллеги из смежных отраслей зна-

ния: философы, лингвисты, социо-

логи, медиаведы» [Поцелуев, 2006, 

с. 6]. Российская политическая 

наука, не имеющая, в отличие от 

целого ряда смежных наук, соб-

ственной научной школы изучения 

диалога, вынуждена обращаться к 

иным областям научного знания, 

которые, в той или иной степени, 

актуальны для выработки полито-

логической парадигмы диалога гос-

ударства и гражданского общества. 

Профессор из США Р. Арнетт, 

предполагает, что несколько туман-

ные и расплывчатые контуры диа-

лога, больше напоминают картину 

художника-импрессиониста, чем 
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четкую и ясную фотографию 

[Arnett, 2008, р. 3]. Это приводит к 

тому, что если одни исследователи 

под диалогом подразумевают толь-

ко мирное, бесконфликтное и гар-

моничное взаимодействие между 

его субъектами, то другие утвер-

ждают, что конфликты, дискуссии, 

споры, борьба точек зрения и мне-

ний являются наиболее сущност-

ными признаками диалогических 

отношений. Данное обстоятельство 

порождает альтернативные, взаи-

моисключающие друг друга, теоре-

тико-методологические подходы к 

классификации и типологии диало-

гических дискурсов. 

«Вопрос о классификации диало-

гических дискурсов является доста-

точно сложным, – пишет по этому 

поводу лингвист Т. Н. Колокольце-

ва, – поскольку «в науке существует 

большое количество разноречивых 

точек зрения на этот счет» [Коло-

кольцева, 2001, с. 25]. Многообразие 

диалогических дискурсов, слож-

ность их организации, продолжаю-

щееся расширение границ диалоги-

ческой коммуникации «ставят ис-

следователей перед необходимостью 

вновь и вновь обращаться к пробле-

ме классификации диалогов» [Коло-

кольцева, 2006, с. 76]. 

Д. Таннен, профессор лингви-

стики и культурологии из 

Джорджтаунского университета в 

США, полагает, что главный аргу-

мент культуры современного обще-

ства – это всепроникающая воин-

ственная атмосфера, которая по-

буждает относиться и к миру, и к 

людям, живущим в нем, в состяза-

тельно-агонистическом наклоне-

нии. В связи с этим свою «главную 

книгу» она назвала «Аргумент 

культуры: переход от дебатов к 

диалогу». В современной цивили-

зации, по мнению Д. Таннен, ос-

новным содержанием культуры 

стало так называемое «критическое 

мышление». А «главный аргумент» 

такого рода культуры – это словес-

ные перепалки, вербальные дуэли, 

конфронтация мнений, ругань, 

оскорбления, компромат и т. д. 

Война с наркотиками, война с ра-

ком, борьба полов, борьба за сферы 

влияния в политике – это все аргу-

менты культуры, это военные либо, 

в лучшем случае, спортивные ме-

тафоры, которые буквально прони-

зывают своей агрессивностью лю-

бой дискурс и формируют соответ-

ствующее милитаризованное мыш-

ление. С точки зрения Д. Таннен, 

современному обществу нужны 

иные метафоры для «поиска исти-

ны и получения информации по-

средством интеллектуального об-

мена». В том числе, как полагает 

Д. Таннен, и на основе поворота от 

конфронтационного типа дискурса 

к конструктивному партнерскому 

диалогу, пересмотрев существую-

щую точку зрения на то, что «зри-

тели всегда предпочитают драку» 

[Tannen, р. 63-64]. 

Г. П. Грайс сформулировал нор-

мативные постулаты ведения спора, 

дебатов и диалога, которые, по его 

мнению, должны быть основаны на 

принципе кооперации. Согласно 
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принципам Г. П. Грайса, участник 

кооперативной диалогической ком-

муникации должен вносить свой 

вклад в разговор, понимать цель или 

направление разговора, в который 

он вовлечен, а высказывания участ-

ников должны быть ясными, чест-

ными, эффективными и уместными, 

то есть релевантными коммуника-

тивной ситуации [Грайс, 1985]. 

Физик Д. Бом – один из наибо-

лее оригинальных теоретиков диа-

лога, который уже в преклонном 

возрасте пришел к выводу, что мно-

гие ученые мирового уровня разви-

вали свои самые креативные идеи 

через общение и диалог друг с дру-

гом. Д. Бом полагает, что понятие 

диалог довольно «часто использу-

ется для обозначения других вещей, 

например, компромиссов, перего-

воров или дискуссий» [Bohm, р. 8]. 

Для Д. Бома, как и для его последо-

вателей, полемика, дискуссия, деба-

ты, споры, обсуждения и даже пе-

реговоры – это не диалог. Д. Бом 

определяет диалог как форму об-

щения, направленную на взаимопо-

нимание индивидов, в процессе 

которого его участники совместно 

создают что-то новое. 

Для В. Айзекса «диалог – это 

особая форма общения с возможно-

стью совершенствования процессов 

совместного познания, координации 

действий внутри коллектива и до-

стижения подлинных социальных 

изменений» [Isaacs, 1996, р. 20]. 

Цель переговоров – достижение 

согласия между сторонами, у кото-

рых есть разногласия. Диалог же 

нацелен на достижение инноваци-

онного понимания проблемы и, та-

ким образом, на формирование аб-

солютно новой основы для мышле-

ния и действий. В ходе диалога 

проблемы не только решаются, но и 

исчезают. Целью диалога, по мне-

нию данного автора, заключается не 

столько разрешение каких-то воз-

никших проблем, сколько в «раство-

рение их» [Isaacs, 1999, р. 19]. 

Смысл диалога состоит не в пере-

убеждении оппонента, а в умении 

слушать другого и в возможности 

говорить о собственной точке зре-

ния. На этой основе возникает взаи-

мопонимание между участниками 

коммуникации, и выстраиваются 

позитивные отношения. 

Еще более четко разграничение 

между диалогом, с одной стороны, 

и дебатами, с другой, проводит 

Д. Янкелович, который оценил 

важность диалога как успешного 

процесса для построения взаимо-

отношений. Для него диалог – это 

узкоспециализированная форма 

общественного дискурса, который 

нельзя смешивать ни с полемикой, 

ни с переговорами, ни с делибера-

цией [Yankelovich, p. 41-44]. 

С. Лондон также отделяет диа-

лог, в том числе делиберативный 

диалог, от дискуссии и дебатов. 

Диалог акцентирует внимание на 

общих интересах, а не на противо-

речиях и разногласиях [London]. 

С. Лондон проводит демаркацию 

между делиберативным диалогом и, 

как он пишет, «другими формами 

публичного дискурса – такими как 
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дебаты, переговоры, мозговой 

штурм, консенсус». Смысл делибе-

ративного диалога состоит в кол-

лективном размышлении, выслу-

шивании различных точек зрения, 

мнений, идей и поиске общих точек 

соприкосновения для решения, вы-

несенного на совместное обсужде-

ние вопроса. Это не путь к консен-

сусу, не поиск компромисса, а про-

цесс достижения взаимопонимания. 

Благодаря этому разногласия ниве-

лируются, конфликты сглаживают-

ся, трансформируются и преобра-

зуются в социальную практику об-

щих действий и совместных дел 

[London]. 

По мнению И. А. Кумкина, диа-

лог является формой интерсубъек-

тивной коммуникации или процес-

сом субъект-субъектного взаимо-

действия, двустороннего общения, 

предполагающего наличие общего 

смысла. Диалог всегда ориентиро-

ван на выявление обоюдных инте-

ресов, «поиск общей позиции, про-

цесс согласования намерений и вы-

работку целей, действий (стратегии 

и тактики)» [Кумин, 2006, с. 2]. 

Диалогу присущи такие черты как 

открытость, взаимопонимание и 

поиск согласия, что может найти 

свое оформление в соглашении, 

взаимных обязательствах сторон, а 

так же в каком-либо договоре, пакте 

и так далее. 

Наиболее приемлемый способ 

ведения диалога предполагает ком-

промисс. Компромисс исключает 

стремление к победе и предполага-

ет взаимные уступки ради дости-

жения общих интересов. В диалоге 

большую роль играет толерант-

ность, допускающая «инакомыслие 

другого лица» и даже «деятель-

ность оппозиции в границах, очер-

ченных общим интересом» [Кумин, 

2006, с. 2-3]. 

Вместе с тем существуют и 

принципиально иные подходы к 

соотношению диалога, дебатов, 

дискуссии, полемики и делибера-

ции. Безусловно, что диалог – это 

не только сотрудничество, согласие, 

взаимопонимание и кооперация. 

Диалог, вместе с тем, – это и борьба 

мнений, и конкуренция взглядов, и 

состязательность идей… 

Начиная с древнейших времен, 

диалог представлял собой не только 

приватную мирную беседу между 

ее участниками. Еще в античном 

полисе диалог – это публичный 

спор, общественная дискуссия, от-

крытые дебаты, конкуренция мне-

ний между гражданами полиса. По 

утверждению Д. В. Джохадзе, ха-

рактерной чертой диалога в антич-

ной философии является то, что он 

выступает как импровизированная – 

«арена диспута, «ристалище» спо-

рящих, докапывающихся до по-

следних оснований и значений 

слов, понятий, категорий» [Джохад-

зе, 2012, с. 24]. 

М. М. Бахтин, трактуя диалог 

предельно широко, выделял такие 

его эристические (агональные) ти-

пы как спор, полемику, пародию и 

т. д., именуя их «грубыми формами 

диалогизма» [Бахтин, 1979, с. 300]. 

В диалоге он, как литературовед и 
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философ с эстетической специали-

зацией, допускал не только коопе-

рацию, но и «благожелательное 

размежевание (без драк на меже)» 

[Бахтин, 1979, с. 341]. При этом под 

«межой», М. М. Бахтин, скорее все-

го, подразумевал далекую от его 

научных интересов насыщенную 

конфликтами сферу публичной по-

литики, то есть область обществен-

но-политического бытия диалоги-

ческого дискурса. 

В отличие от сторонников ко-

оперативного понимания теории 

диалога, В. Б. Родос категорично 

утверждает, что «полемика – самый 

демократичный вид диалога» [Ро-

дос, с. 22, 13]. А. И. Рузавин под-

разделяет многообразные формы и 

типы дискурса на две предельно 

широкие группы: либо на диалог, 

либо на монолог. К диалогу он от-

носит «активные» типы дискурса. 

«Спор, дискуссия, полемика и, в 

принципе, любое обсуждение носят 

активный характер, так как предпо-

лагают столкновение мнений, точек 

зрения и позиций по обсуждаемому 

вопросу, – пишет по данному пово-

ду вышеназванный философ. По-

этому они происходят не в форме 

монолога, а диалога» [Рузавин, 

1997, с. 118]. Зарубежный исследо-

ватель А. Лайн, рассуждая о кон-

фликтном потенциале диалога, об-

разно сравнивает процесс диалога с 

ключом к «ящику Пандоры» [Lane]. 

Диалог, по мнению К. Д. Скрип-

ника, «может определяться различ-

ным образом – в терминах действия 

и противодействия, вопроса и отве-

та, атаки и обороны или контрата-

ки, доказательства и опровержения 

или критики, вызова и защиты и 

целого ряда иных терминов» 

[Скрипник, 1996, с. 5]. 

Наряду с этими двумя амбива-

лентными точками зрения, где диа-

лог дихотомически рассматривает-

ся либо как сотрудничество (коопе-

рация), либо как конкуренция, 

борьба мнений или даже как кон-

фликт, существуют и паллиативные 

подходы. Подобная интерпретация 

сущности диалога представляет 

собой более сложный и, одновре-

менно, внутренне дифференциро-

ванный методологический подход 

при помощи метода кластеризации, 

то есть разграничения и объедине-

ния в группы различных классов 

(типов, видов) диалога. Такой ме-

тодологический подход позволяет 

создать отсутствующую в настоя-

щее время типологию диалога, 

включив в его лоно достаточно ши-

рокий кластерный спектр субъект-

субъектных интеракций, располо-

женных в полимодальном диапа-

зоне публичной политики, прости-

рающемся от сотрудничества и до 

противоборства, от кооперации до 

конкуренции. 

Классификация диалога на ос-

нове кластерного подхода позволя-

ет использовать в социальной и по-

литической коммуникации богатый 

спектр его промежуточных видов, 

подвидов и разновидностей, про-

стирающихся в дискурсивном кон-

тинууме между его крайними по-

люсами. Построенная на кластер-
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ном подходе теория диалога позво-

ляет совершенствовать технологию, 

методы и механизмы связей с об-

щественностью, используя богатый 

репертуар разнообразных типов 

диалогических интеракций. 

В среде российских лингвистов 

и социолингвистов наибольшую 

популярность получила классифи-

кация диалогов, предложенная 

А. К. Соловьевой. Проводя четкое 

разграничение между диалогом-

спором и диалогом-ссорой, она за-

мечает, что момент логической ар-

гументации, свойственный спору, 

«в диалоге-ссоре уступает место 

выпадам эмоционального порядка, 

резким нареканиям его участников 

друг на друга» [Соловьева, 1965, 

с. 108]. В отличие от этих двух ви-

дов диалога, диалог-унисон более 

однообразен, поскольку он характе-

рен для ситуации, когда «разговор 

происходит в объединяющей собе-

седников атмосфере» [Соловьева, 

1965, с. 109]. Именно в таком фор-

мате унисонного типа диалога стро-

ится коммуникация В. В. Путина со 

своими сторонниками («Единая 

Россия», «Общероссийский народ-

ный фронт» и др.). В то время как 

для дискурса с оппонентами исполь-

зуется аргументация, присущая диа-

логу-спору и даже диалогу-ссоре, 

как, к примеру, в политической ком-

муникации российской власти с не-

системной либеральной оппозицией. 

Мы полагаем, что в публичном 

пространстве российской политики 

присутствует достаточно широкий 

кластерный спектр субъект-

субъектных интеракций государ-

ства и гражданского общества, от-

личающихся своей модальностью, 

начиная от диалога кооперативно-

унисонного типа и до эристическо-

го диалога конфликтного типа. 

Особым кластером диалога, при-

шедшим на смену морально уста-

ревшей субъект-объектной моноло-

гической парадигме воздействия 

власти на общество, является убеж-

дающий, или персуазивный, тип 

диалога. Такой диалог характеризу-

ется возможностью его акторов 

(государства и гражданского обще-

ства) взаимодействовать друг с дру-

гом в формате субъект-субъектной 

коммуникации с целью переубеж-

дения или внушения партеру по 

дискурсу каких-либо взглядов или 

идей. 

Амбивалентной интенцией по 

отношению к агонистически-

конфликтному типу общественно-

политического диалога является 

объективно существующая в поли-

тике необходимость кооперации и 

координации усилий, достигаемых 

в ходе предварительных перегово-

ров, консультаций и совещаний. 

Именно здесь заключается фунда-

ментальное разграничение полити-

ки как «politics» и политики как 

«police». В первом случае политика 

предстает как борьба за завоевание, 

использование и удержание власти, 

как политическая конкуренция или 

как борьба идеологий на основе 

диалога конфликтного типа. Во 

втором варианте (публичная) поли-

тика это совместная деятельность 
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органов государственной и муни-

ципальной власти с институтами 

гражданского общества с помощью 

делиберативных процедур, и пере-

говорно-диалоговых площадок. 

Для классификации разнообраз-

ных типов и видов диалога могут 

быть использованы самые различ-

ные критерии. Так, к примеру, диа-

логи между государством и граж-

данским обществом дифференци-

рованы на основе прагматических 

целей, которые двигают в том или 

типе дискурса различными субъек-

тами и политического процесса и 

политических коммуникаций в 

формате диалога. 

Диалог (особенно политический 

диалог в «чистом» виде) может но-

сить кулуарный, то есть непрозрач-

ный и закрытый непубличной (тай-

ный) характер. Интеракции госу-

дарства и гражданского общества 

нормативно должны носить откры-

тый, прозрачный или транспарент-

ный характер. Их дискурс должен 

обладать признаками публичных 

коммуникаций. 

Публичный дискурс государства 

и гражданского общества, как пра-

вило, протекает в формате «лицом к 

лицу». Или же может быть опосре-

дован масс-медийным форматом 

диалогической коммуникации. Ин-

формация, содержащаяся в таком 

диалоге, должна быть адресована 

не только непосредственным 

участникам, акторам, субъектам 

или партнерам по диалогу, но и 

всему обществу (публике) в целом. 

К примеру, такая коммуникация 

нередко осуществляется между 

президентом и лидерами политиче-

ских партий. Зачастую такой спо-

соб интерактивной коммуникации 

граждане могут наблюдать на 

экране телевизоров в режиме он-

лайн или узнавать о его содержании 

из информационных сообщений в 

электронных или печатных сред-

ствах массовой информации. Еще 

один способ осуществления пуб-

личного диалога – это общенацио-

нальные дискуссии, публичные, в 

том числе парламентские или пред-

выборные, дебаты. 

Еще один возможный вариант 

дифференциации диалогических 

типов – это симметрия или асим-

метрия коммуникации на основе 

различения статусов тех или иных 

субъектов диалога. Например, мо-

жет быть горизонтальный дискурс 

между некоммерческими организа-

циями или даже между различными 

гражданами по социально значимым 

для гражданского общества пробле-

мам [Зайцев, 2012, с. 135-136]. Или 

же диалог (с различной степенью 

напряженности) между политиче-

скими партиями, общественные 

дискуссии, обсуждения и референ-

думы по наиболее актуальным и 

злободневным общественно-

политическим вопросам. При этом 

степень вовлеченности в этот дис-

курсивный процесс акторов со сто-

роны власти, бизнеса или социума 

может быть различной в зависимо-

сти от тематизации вопросов, выне-

сенных на обсуждение в сферу пуб-

личной политики. Учитывая нера-
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венство коммуникационного потен-

циала между государством и инсти-

тутами гражданского общества в 

современной России, можно утвер-

ждать, что асимметрия диалога 

между ними в настоящее время но-

сит институциональный характер. 

Разработка релевантной типоло-

гии публичного диалога, с точки 

зрения автора исследования, может 

опереться на теорию аргументации 

[Зайцев, 2019, с. 52-53, Зайцев, 

2016, с. 69-70]. Под аргументирова-

но обоснованным политическим 

дискурсом Ю. Хабермас подразу-

мевал общественный (публичный) 

диалог на основе разработанной им 

этики дискурса [Зайцев, 2012, 

с. 194-195]. «Аргументация гаран-

тирует, – писал по этому поводу 

Ю. Хабермас, – что все заинтересо-

ванные стороны, свободно и на об-

щих принципах, могут принять 

участие в коллективном поиске ис-

тины, где ничто не принуждает ко-

го-либо, кроме силы лучшего аргу-

мента» [Habermas, 1990, р. 198]. 

Публичные дискуссии, с точки зре-

ния этики дискурса Ю. Хабермаса, 

необходимы для того, чтобы «про-

изводить верные, убедительные… 

аргументы» [Хабермас, 2000, 

с. 137]. 

Теория дискурса Ю. Хабермаса 

может быть дополнена типологией 

диалогических интеракций, разра-

ботанная Д. Уолтоном (D. Walton), 

профессором философии из канад-

ского университета в городе Вин-

нипега. Д. Уолтон утверждает, что в 

современных условиях «любая ар-

гументация, которую мы пытаемся 

оценить, должна быть представлена 

и, соответственно, оценена в кон-

тексте диалога, в котором эта аргу-

ментация осуществляется» 

[London, р. 9, Walton, 1992, 

р. 134-135]. Логическая направлен-

ность аргументации, прагматиче-

ские цели участников коммуника-

ции, специфика риторических при-

емов – эти критерии были положе-

ны Д. Уолтоном в основу разрабо-

танной им типологии диалога, ко-

торая вполне применима к созда-

нию дифференцированного типоло-

гического ряда диалогических ин-

теракций между государством и 

гражданским обществом, в том 

числе для организации эффектив-

ных коммуникаций с применением 

политических PR-технологий [Зай-

цев, 2013а, с. 10-12, Зайцев, 2013б, 

с. 149-150]. 
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поведения под влиянием сетевой интериоризации, то есть проникновения новых 

электронно-коммуникативных технологий во все сферы жизни. Рассматриваются 

вопросы и проблемы становления дискурсивных механизмов социализации, 

формирования новых импульсов социального и политического участия. 

Подчеркивается, что в условиях сетевой интериоризации активно размываются 

границы между «политическим» и «социальным», «политическое» становится 

«социополитическим», создается новое сообщество социально-политических 

акторов, стремящихся участвовать в формировании и исполнении политических 

решений. Сетевая интериоризация является новым форматом социализации 

личности, так как активно мыслящие члены общества становятся наблюдателями 

за всеми социально-политическими действиями власти, имея возможность 

публично в сети высказывать свое мнение. В новых сетевых условиях происходит 

качественное изменение общественного сознания. Особое внимание уделяется 

перспективам изменения социально-политических отношений, усилению роли 

общественного мнения в принятии политических решений. 

Ключевые слова: сетевая интериоризация, социализация, самокоммуникация, 

публичная сфера, дискурсивная культура. 

O. A. Voronkova 

Network interorization – the emergence of a new motivational matrix 

of social and political participation 

The article examines the processes of changing public consciousness and behavior 

under the influence of network interorization, i.e. the penetration of new electronic and 

communicative technologies in all spheres of life. The issues and problems of 

establishing discursive mechanisms of socialization, formation of new impulses of 

social and political participation are considered. It is emphasized that in the conditions 

of network interiorization, the boundaries between "political" and "social" are actively 

blurred, "political" becomes "sociopolitical", and a new community of socio-political 

actors is created who seek to participate in the formation and execution of political 

decisions. Network interiorization is a new format of socialization of the individual, as 
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actively thinking members of society become observers of all socio-political actions of 

the government, having the opportunity to publicly express their opinions on the 

network. In the new network environment, there is a qualitative change in public 

consciousness. Particular attention is paid to the prospects of changing social and 

political relations, strengthening the role of public opinion in political decision-making. 

Keywords: network interiorization, socialization, self-communication, public 

sphere, discursive culture. 

 
По убеждению классиков кон-

цепции «электронно-сетевой ком-

муникации» (М. Маклюэн, 

М. Кастельс) новые цифровые тех-

нологии многократно ускоряют 

процессы эволюционных измене-

ний в массовом сознании. В резуль-

тате взаимодействия технологиче-

ских и социальных факторов, воз-

никает новое, существенно отли-

чающееся от прежнего качество 

социальной жизни. Пытаясь разо-

браться с тем, как это качество воз-

никает, М. Маклюэн предлагает 

«теорию расширения человека». 

Центральная идея М. Маклюэна 

состоит в том, что изобретение лю-

бой новой коммуникационной тех-

нологии меняет человеческое вос-

приятие мира и возвышает созна-

ние на новую ступень развития. 

Так, изобретение в свое время «фо-

нетического алфавита с его абстра-

гированием значения от звука и пе-

реводом звука в визуальный код» 

переместило человека из «магиче-

ского мира звука» в «нейтральный 

визуальный мир». Человек, до этого 

воспринимавший мир на слух и 

находившийся во власти фантазий-

но-магических представлений, 

трансформировался в «человека 

письменного», и это предоставило 

ему возможность свободно и непо-

средственно выражать свои чувства 

и мысли, «быть в высшей степени 

экстравертированным», раскован-

ным [Маклюэн, 2004, с. 26-33]. 

Фонетический алфавит стал, по 

мнению Маклюэна, средством со-

здания «цивилизованного челове-

ка» и «общества обособленных 

друг от друга индивидов, равных 

перед письменным правовым ко-

дексом» [Маклюэн, 2007, с. 95]. По 

мере того как технологические 

расширения человеческих возмож-

ностей восприятия охватывают со-

циальные сообщества, меняются 

способы взаимодействия во всех 

сферах жизни – совершаются осно-

вательные социально-культурные 

изменения. В современную эпоху 

электронных сетей, центральная 

нервная система человека, как сама 

по себе «электрическая сеть, коор-

динирующая работу всевозможных 

средств, которыми пользуются 

наши органы чувств», технологиче-

ски расширяется вовне, «вовлекая 

индивидуума в жизнь всего челове-

чества», «вживляя в нас весь чело-

веческий род», в результате чего 

«мы вынуждены глубоко участво-

вать в последствиях каждого своего 

действия» [Маклюэн, 2007, c. 5]. 
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М. Кастельс, продолжая мысль 

Маклюэна, вводит «гипотезу си-

нергии». Принципиально новый 

тип коммуникации ведет к эволю-

ционным изменениям нейронных 

сетей мозга – «возникает эффект 

синергии между технологическим 

изобретением и социальной эволю-

цией» [Кастельс, 2017, c. 16]. Про-

цесс «синхронной активизации 

нейронов» в различных узлах нерв-

ной системы формирует под влия-

нием внешних импульсов сложные 

образы окружающей реальности, 

которые остаются в «банке памяти» 

мозга. В процессе жизни эти обра-

зы постоянно сопоставляются с 

внутренними изменениями орга-

низма и с изменениями в окружа-

ющей среде. Мышление в процессе 

создания внутренних сетей соотне-

сения «объединяет паттерны созна-

ния с паттернами сенсорного вос-

приятия, возникающими при кон-

тактах с материей, энергией и дея-

тельностью, представляя собой 

весь наш опыт – прошлый, настоя-

щий и будущий» [Кастельс, 2017, 

с. 192]. 

Сознание, – утверждает Ка-

стельс, – это материальный про-

цесс, в ходе которого происходит 

постоянная интеграция увеличива-

ющегося числа ментальных обра-

зов. Усиление интеграционной мо-

щи мыслительных процессов уве-

личивает возможности разума для 

решения возникающих проблем. 

Эта возрастающая способность к 

рекомбинации мыслительных обра-

зов расширяет творческие возмож-

ности. Но творящее сознание нуж-

дается в организующем этот слож-

ный процесс принципе. На высокой 

стадии развития сознание транс-

формируется в самосознание – спо-

собность управления собственными 

мыслительными процессами. По-

скольку именно через коммуника-

цию человеческое сознание взаи-

модействует с окружающей средой, 

новый ее способ должен играть ве-

дущую роль в переформировании 

человеческого сознания. М. Ма-

клюэн, в рамках своей терминоло-

гии, утверждает, что «расширение 

тела в новые социальные техноло-

гии и изобретения» устанавливает 

«новое равновесие между всеми 

чувствами и способностями», ве-

дущее к «новому мировоззрению», 

то есть к новым установкам и 

предпочтениям в самых разных 

сферах [Маклюэн, 2007, с. 64]. Вме-

сте с сетевой интериоризацией – 

проникновением во все сферы жиз-

ни новой технологии – происходит 

перестройка всех форм восприятия. 

Социальные сети в цифровом 

пространстве «связывают сознания 

и их коммуникативную среду», что 

«равносильно переоснащению 

нашего разума» [Кастельс, 2017, 

с. 477]. Центрированные самосо-

знания не только интериоризируют 

(вбирают в себя, усваивают) новые 

условия коммуникации, но и сами 

интериоризуются (всасываются, 

поглощаются) сетью. Любое мне-

ние, высказанное в сетевой дискус-

сии, начинает жить собственной 

жизнью – его понимание, интер-
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претация (включая и искаженные 

трактовки), ответ на него и прочие 

реакции, даже невысказанные сра-

зу, но проработанные мозгом – ста-

новятся, в той или иной мере, им-

пульсами для расширения и углуб-

ления общего ментального процес-

са. Обмен мнениями поставляет 

материал для генерации новых зна-

чений, новых смыслов, которые 

начинают «работать» на «пере-

оснащение» коллективного разума 

и, впоследствии, мотивов коллек-

тивного действия. Расширение и 

совершенствование коммуникаци-

онных технологий открывает воз-

можности для социальных перемен. 

Однако какими будут эти перемены – 

вопрос открытый. Маклюэн ставит 

его так: «не может ли нынешний 

перевод всей нашей жизни в духов-

ную форму информации превратить 

весь земной шар и весь род челове-

ческий в единое сознание?» [Ма-

клюэн, 2004, c. 73]. 

Кастельс уверен, что «каждая 

новая коммуникационная техноло-

гия – от печатного станка до интер-

нета – работает на ослабление ав-

торитета власти, устанавливая свя-

зи, разрушающие барьеры индиви-

дуального опыта, открывая дорогу 

альтернативным проектам органи-

зации социума» – эта мысль наибо-

лее отчетливо описывает прогрес-

сивную тенденцию изменения со-

циально-политических отношений 

[Кастельс, 2017, с. 11]. 

Процесс социально-

политической интериоризации в 

сетевых условиях приобретает ка-

чество гибкости и пластичности, 

позволяющее менять свой вектор в 

зависимости от изменений, посто-

янно происходящих в сетевой сре-

де. Неограниченные возможности 

поиска любой информации и пере-

крестно-сетевой процесс обмена, с 

одной стороны, рушит традицион-

ные опоры «единомыслия» и «еди-

нодействия», а с другой, повышает 

энтропию информативного про-

странства. Развитие качеств не-

определенности и непредсказуемо-

сти вызывает вопрос: каким обра-

зом многомерная коммуникативная 

сетевая система способна поддер-

живать свою целостность. 

Социальная коммуникативная 

сеть обнаруживает высокую сте-

пень адаптации к изменяющимся 

условиям. Сетевое общество по-

строено по принципу «сети сетей». 

Это означает, что любой индивиду-

альный интерес не имеет шансов на 

реализацию и развитие без сетевых 

связей и включенности в смысло-

вые потоки. Сетевые связи прева-

лируют над индивидуальными ин-

тересами, а смысловые кластеры – 

над физическими сообществами. 

Формируясь из смысловых узлов, 

задаваемых активными участника-

ми информационного обмена (акто-

рами), соединяющихся между со-

бой передаточными цепочками по-

средством действия агентов-

распространителей и комментато-

ров, коммуникативная сеть создает 

свои внутренние правила взаимо-

действия и свою дискурсивную 

культуру.   
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Образующаяся визуально-

лингвистическая структура, фикси-

рующая на какое-то время смысло-

вые кластеры, становится посред-

нической сферой между индивиду-

альной нейросетью и сетью соци-

альных взаимодействий. Таким об-

разом, она способствует формиро-

ванию особых коммуникативных 

социальных институтов. И. Михай-

лов, развивая идею Л. Витгенштей-

на, рассматривает сетевой язык 

«как когнитивную надстройку над 

социальной сетью». Языковые вы-

ражения становятся «двунаправ-

ленным интерфейсом», осуществ-

ляющим доступ индивидуальной 

нейросети к значимым функциям 

сетей социального взаимодействия 

и, наоборот, доступ социальных 

институтов к социально важным 

когнитивным элементам нейросети 

мозга. Коммуникативная практика 

формирует в индивидуальном со-

знании особые символические мет-

ки, которые связывают язык с ко-

гнитивными кодами, управляющи-

ми социальными взаимодействиями 

[Михайлов, 2015]. Развитие комму-

никативных социальных институ-

тов (значимо отличающихся от по-

литически детерминируемых) со-

держит в себе громадный потенци-

ал осуществления «логики медиа-

ции» [Ахиезер, 1995]. Эта логика 

предполагает выход на качественно 

новый виток социального и поли-

тического развития – эволюцион-

ный, на котором создаются новые 

дискурсивные пласты культуры, 

новый уровень развития личности, 

отношений общества и личности, 

качественно новые социально-

политические отношения. Эта ло-

гика ведет к развитию медиатив-

ных практик как интегративных 

механизмов самоорганизации и 

устойчивого развития социальной 

системы. 

Реконструкция публичной сферы  

в сетевых условиях 

Сетевая интериоризация, то есть 

глубокое погружение в дискурсив-

ную среду, приводит к реконструк-

ции базовых опор личностного со-

знания через выработку путей ори-

ентации в многовекторном инфор-

мационном пространстве. Процесс 

сетевой интериоризации вырабаты-

вает особый механизм формирова-

ния способов восприятия много-

мерной действительности. В ре-

зультате образуются уже не те тра-

диционные устойчивые социальные 

структуры психики и рационально-

инструментальные алгоритмы, ко-

торые человек в процессе жизни 

«прикладывает» к любым событиям 

и явлениям, не замечая их измене-

ния, а гибкие, эластичные, способ-

ные быстро перестраиваться кон-

структы мышления. 

В сетевой электронной среде 

окончательно размывается граница 

между индивидуальным и публич-

ным, что принципиально рекон-

струирует публичную сферу. Элек-

тронные сети по новому формиру-

ют публичное пространство, втяги-

вая в сферу общения любого члена 

общества, даже того, кто никогда 
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прежде не интересовался вопроса-

ми, выходящими за рамки частной 

жизни. Сетевая интериоризация 

вынуждает пассивного реципиента 

информации включать скрытые, 

вытесненные в подсознание в идео-

логически заданных условиях ин-

теллектуально-рефлексивные меха-

низмы. Важнейшим явлением каче-

ственной трансформации публич-

ной сферы стал, по определению 

Кастельса, переход от массовой 

коммуникации, управляемой власт-

ным центром, к социальной само-

коммуникации, понимаемой «как 

процесс интерактивной коммуни-

кации, потенциально доступной для 

массовой аудитории,… в рамках 

которой производство сообщений 

осуществляется пользователем са-

мостоятельно,… а восприятие и 

реструктурирование контента, по-

лученного из электронных комму-

никационных сетей, – произволь-

но» [Кастельс, 2017, c. 9]. 

Возникновение явления массо-

вой самокоммуникации стало зна-

чимым следствием технологиче-

ской децентрализации медиа-сетей. 

Глобальные телекоммуникацион-

ные компании, создав мобильные 

платформы коммуникации – гори-

зонтальные сети, способствовали 

образованию «гибридной коммуни-

кационной системы», в которой 

конкурентным образом схлестну-

лись вектора влияния центра поли-

тической власти с подконтрольны-

ми ему традиционными СМИ, 

крепнущей власти специалистов-

модераторов интернета, использу-

ющих гибкие цифровые техноло-

гии, и борющейся «за умы» власти 

социальных центров критического 

мышления. Сетевая публичная сфе-

ра приобретает качественно новые 

характеристики, становясь центром 

социально-политической жизни. На 

этом этапе развития общество пе-

рестает быть объектом – целевой 

аудиторией распространения ин-

формации для власти и пассивным 

легитиматором властно-субъектных 

решений. Оно активно включается 

в процесс принятия решений в сво-

их интересах и само становится 

ключевым коллективным субъектом 

политических изменений, создавая 

очаги «контрвласти» через пере-

программирование всего коммуни-

кативного пространства. Социо-

культурное самопроизводство мас-

смедиа окончательно подрывает 

доминирующую медиапрактику. 

Институт единовластия, «остав-

шись без объекта, теряет смысл» 

[Мартьянов, 2015, с. 45]. 

Таким образом, теряет смысл 

отделение “политического» в «осо-

бую» «автономную» сферу челове-

ческой деятельности, несводимую к 

другим сферам” [Сморгунов, 2014, 

с. 11], и, соответственно, претерпе-

вает очередную трансформацию 

само привычное понятие «полити-

ческого». Границы между «полити-

ческим» и «социальным» энергич-

но размываются, «политическое» 

становится все более проницаемым 

для общественного влияния. «По-

литическое» становится «социопо-

литическим». Политические «си-
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стемы» и «структуры», строящиеся 

на жестких правилах допуска и 

функционирования, трансформи-

руются в социально-политические 

сети, образующиеся на основе сво-

бодного взаимодействия всех заин-

тересованных акторов, стремящих-

ся участвовать в формировании по-

литических решений и их выполне-

нии [Сморгунов, 2014, с. 26]. 

Сетевая интериоризация  

как новый формат социализации 

Вовлекаясь в систему «само-

коммуникации» через возобновлен-

ную на новом электронно-

технологическом уровне потреб-

ность в умении пользоваться печат-

ным словом – «письменный» инди-

вид начинает организовывать свое 

ментально-когнитивное простран-

ство совершенно иначе, нежели он 

делал это как пассивный реципиент 

информации. В электронно-сетевых 

условиях индивид начинает смот-

реть на себя и окружающий мир 

взглядом, преломленным через 

призму комментариев и интерпре-

таций. Но это уже не просто ко-

мандно-ролевые механизмы социа-

лизации [Mead, 1948], где индивид 

усваивал готовые модели поведения 

в обществе, а включение в симво-

лическое пространство избранных 

им самим поведенческих стратегий. 

В отличие от монологической си-

стемы социализации, когда лич-

ность на ранних стадиях развития 

является объектом внедрения дис-

позиций мышления и поведения, 

задаваемых идеологически, то есть 

статичной мировоззренческой мат-

рицей, процесс сетевой интериори-

зации имеет принципиально иной 

характер. Он предполагает, напро-

тив, разрушение монологичности 

информационного влияния и объ-

ектности личностной позиции в 

коммуникативном пространстве. 

Становясь центром фокуса разно-

направленных векторов информа-

ционных потоков, формирующаяся 

личность вынуждена быстро вы-

страивать внутреннюю структуру 

реагирования – восприятия значи-

мого и отсеивания незначимого 

контента и мысленного формирова-

ния ответов на встречающиеся 

мнения и оценки. 

Таким образом, объектный ста-

тус формирующейся личности до-

вольно быстро трансформируется в 

субъектный. Необходимость произ-

ведения выбора запускает мысли-

тельную деятельность не просто в 

формате усвоения информации, но 

в динамично-процессуальном 

наращивании многомерной, голо-

графически образной коммуника-

тивной компетентности и развитии 

критического мышления. Усвоение 

унаследованных из культурной тра-

диции внешних императивов про-

исходит одновременно с их много-

кратно ускоренным осмыслением и 

преломлением через аккумуляцию 

собственного опыта. Концептуаль-

ное разделение процесса социали-

зации на первичную и вторичную 

стадии [Berger, Luckmann, 1973] 

теряет свое бытийное основание, 

так как обе стадии сливаются в од-
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ну в условиях технологического 

«сжатия» временного измерения 

жизни. В образовательном процессе 

стремительно меняются цели и 

ориентиры. Накопление знания 

происходит уже не через заучива-

ние «правильных» ответов на «по-

ставленные» вопросы, а через по-

иск ответов на возникающие у са-

мой личности вопросы, через быст-

рое расширение кругозора и выра-

ботку практик участия в информа-

ционных обменах и дискуссиях. 

Процесс «самокоммуникации», 

объективно ослабляет острую со-

циальную необходимость в специа-

листах-экспертах той или иной об-

ласти знания и способствует разви-

тию потенциала для каждого инди-

вида стать «самому-себе» экспер-

том. Процесс сетевой интериориза-

ции чреват, с одной стороны, ин-

вертизацией индивидуальности, 

то есть развитием качества субъ-

ектности и самодостаточности, но с 

другой, развитием подсознательной 

зависимости от выбранной смыс-

лообразующей среды. 

В дальнейшем мыслительная 

работа происходит в русле осо-

знанного или неосознанного под-

чинения выбранной смысловой и 

лингво-символической структуре с 

последствиями все более активного 

втягивания, вовлечения в логику 

саморазвития этой структуры. Од-

нако в условиях постоянно расши-

ряющегося цифрового коммуника-

тивного пространства процесс со-

циализации приобретает «сетевое» 

качество гибкости, которое препят-

ствует формированию жесткого 

каркаса для любой социальной или 

политической позиции, и цементи-

рования «единого мировоззрения». 

В технологически переоснащенной 

коммуникативной среде социальное 

взросление личности происходит 

гораздо раньше, чем в традицион-

ных условиях. Важным становится 

овладение навыками ориентации в 

дискурсивной ситуации – различе-

ние качества информации, способ-

ность отличия истины от лжи, рас-

познавание попыток манипулятив-

ного воздействия; причем чем бо-

лее технологически изощренными 

становятся эти попытки, тем боль-

шей скорости реагирования и гиб-

кости ментального распознавания 

требуется от личности. Таким обра-

зом, опасения, что глобальная ин-

формационная паутина будет спо-

собствовать унификации массового 

сознания представляются несостоя-

тельными. Создание универсаль-

ных технологических кодов инфор-

мационного обмена объективно 

способствуют не унификации спо-

собов мышления, а выработке ме-

ханизмов согласования совершенно 

различных точек зрения, нахожде-

нию точек их соприкосновения и 

достижения оптимальных моделей 

социального согласия. 

В киберпространстве активно 

мыслящие члены общества стано-

вятся публичными гражданскими 

наблюдателями за любыми соци-

альными и политическими дей-

ствиями. Среди массы разношерст-

ных мнений, эмоциональных реак-
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ций и интерпретаций, генерирую-

щих новые мнения и реакции, вы-

деляются кластеры доминирующих 

на данный момент интересов и 

ценностей, задающих социальный 

тон и определяющих вектора ре-

структурации социальных отноше-

ний. Задокументированные с по-

мощью видеосъемки событие, мне-

ния, суждения, ответы и реакции, 

высказываемые в сети, образуют 

смысловые узлы, ядром которых 

становится ключевой критический 

посыл всему обществу, формирую-

щий ячейку мотивационной матри-

цы участия в социально-

политической жизни. 

Общественное сознание как  

«эффект сетевых взаимодействий» –  

проблемы и перспективы 

Общественное сознание в новых 

сетевых условиях качественно ме-

няет свою структуру, заряжаясь 

энергией социального, культурного 

и политического преобразования, 

выходящую за пределы дискурсно-

го поля в пространство социального 

действия. В условиях активного 

развития дискурсивных процессов 

существенно изменяются традици-

онные отношения власти и обще-

ства. Общественный резонанс по 

любому значимому событию соци-

альной и политической жизни вы-

нуждает политические и управлен-

ческие элиты менять привычные 

стратегии и методы реагирования. 

Получившие широкий резонанс 

события «протестного лета» 2019 

года определили новый этап в раз-

витии социально-политических от-

ношений. Противоречивость реак-

ций власти на общественную ак-

тивность – от вынужденных от-

ступлений до применения неадек-

ватно жестких силовых мер подав-

ления – свидетельствуют о серьез-

ном потрясении всей системы по-

литических и управленческих уста-

новок. И хотя политическая турбу-

лентность на данном этапе дает не-

много шансов на выработку в бли-

жайшем будущем работающих ме-

ханизмов социального примирения, 

она знаменует начало развития но-

вого тренда социально-полити-

ческого взаимодействия, в котором 

общественное мнение будет играть 

все более заметную роль. 

Тем не менее сам факт вовле-

ченности в сетевой дискурс не ме-

няет автоматически ключевые опо-

ры традиционной матрицы массо-

вого сознания. Включение в дис-

курсивный процесс на начальных 

стадиях активизирует поверхност-

ные слои сознания и побуждает к 

вербальной экстериоризации, 

то есть выплеску в коммуникатив-

ное пространство, уже готовых, 

сформированных ментальных по-

зиций и установок. И держатели 

твердых позиций вполне способны 

оказывать упорное и мощное со-

противление любым новым идеям и 

смыслам. 

Индивидуальный мозг, как из-

вестно, всегда склоняется к под-

держке привычных смыслов, сфор-

мированных на самых ранних ста-

диях развития. Такая работа мозга, 
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диктуемая необходимостью упоря-

дочения окружающего простран-

ства и рутинизации каждодневного 

процесса жизни, обеспечивается 

силой сложившихся в раннем опы-

те ассоциативных связей, делаю-

щих возможным базовую ориента-

цию и деятельность. Сталкиваясь с 

провокационным материалом, спо-

собным внести сомнение в «карти-

ну мира», любой индивид первона-

чально инерционно склоняется на 

рельсы уже сложившихся интер-

претационных «фреймов» до тех 

пор, пока информация о какой-то 

происходящей реальности не ока-

зывается сокрушительной для 

прежней позиции. Сама по себе 

информация, любого свойства, в 

современном многоголосом и из-

менчивом медиа-пространстве не 

способна оказывать решающего 

воздействия на защищенное устой-

чивыми «фреймами» сознание 

пользователя. Она требует убеди-

тельного фактического подкрепле-

ния. Но даже фактор очевидности 

не всегда способен «сбить» зало-

женный интерпретационный алго-

ритм. Пока информация о тех или 

иных действиях кардинально, на 

субстанциальном уровне, не проти-

воречит прочно закрепленной в ко-

гнитивном коде установке, интер-

претация даже сомнительных с 

определенной точки зрения дей-

ствия подчиняется оправдательным 

формулам, типа: «поднимаются 

налоги, зато вкладываются деньги в 

безопасность», «применяется сила 

и жестокость, зато обеспечивается 

порядок». И лишь когда произво-

дятся действия, угрожающие раз-

рушению базовых принципов куль-

турной матрицы, в массовом созна-

нии происходит сбой интерпрета-

ционной логики. Акт повышения 

пенсионного возраста в 2018 г. стал 

значимым маркером, разрушившим 

стержневой тезис «заботы власти о 

народе», на котором строилась вся 

коренная общинная матрица миро-

воззрения большинства россиян. 

Слом основного стержня повлек за 

собой серьезный крен всей верти-

кальной идеологической конструк-

ции, скрупулезно восстанавливае-

мой с 2000-х гг. Сменился интер-

претационный вектор – все те же 

действия, которым прежде находи-

лось оправдание, теперь интерпре-

тируются зеркально-противо-

положным образом. Повышение 

налогов, снижение реальных дохо-

дов населения трактуется как уже 

ничем не оправданное изъятие де-

нег у населения: «помогают кому 

угодно, только не собственному 

народу», «повышают зарплату 

только себе, а народ нищает» и пр. 

При накоплении объема сомнений и 

достижения пороговой точки эмо-

ционально-ментального раздраже-

ния алгоритм выбора информации 

кардинально меняется – выбор 

производится в пользу любой ин-

формации, подтверждающей и 

укрепляющей сомнения. 

Однако изменение интерпрета-

тивного вектора далеко не иден-

тично процессу поиска новых зна-

чений и смыслов. Крепость ассоци-
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ативных узлов заставляет массовое 

сознание искать способы погаше-

ния раздражающих стимулов и ре-

шения проблем в глубинных слоях 

структуры мозга. «Картина мира» 

требует самовоспроизводства –

восстановления нарушенной раз-

дражителями целостности. Выпав-

шие из матрицы элементы заменя-

ются внешне подобными, и образо-

вавшиеся пустоты заполняются 

«старым» материалом, пусть уже 

когда-то использованным, но дока-

завшим свою пригодность и проч-

ность. Неслучайно в моменты со-

циального кризиса, который неиз-

бежно наступает при накапливаю-

щемся несоответствии управленче-

ских методов изменяющейся прак-

тике, массовое сознание обращает-

ся к временам общего успеха, удач, 

побед, примерам былого героизма. 

Компенсаторные механизмы созна-

ния облегчают стрессовые состоя-

ния текущих неудач, иллюзорно 

освобождают от необходимости 

справляться с проблемами, вытес-

няют на какое-то время потреб-

ность в напряжении усилий для 

разработки новых путей решения 

возникающих вопросов. 

Весь процесс социальной ин-

терпретации и конструкции реаль-

ности проходит диалектический 

круг возврата на прежние позиции, 

с тем чтобы достичь осознания 

необходимости их отрицания, как 

отживших свой век, и тогда только, 

на уровне новых поколений, заря-

женных энтузиазмом и молодой 

энергией, обратиться к поиску но-

вых смыслов. Импульсы к их поис-

ку возникают у наиболее пытливых 

и активных представителей новых 

поколений, у которых процесс ин-

териоризации социальных и поли-

тических смыслов происходит уже 

в других условиях, у которых «кар-

тина мира» еще не зацементирова-

на, а наоборот, открыта для всех 

витающих в дискурсном поле идей. 

Именно в молодежной среде, про-

ходящей ускоренный курс социали-

зации и политизации благодаря 

цифровым технологическим воз-

можностям, создаются условия бла-

гоприятствования поиску и под-

держке новых смыслов. 

Тем не менее, сегодня, несмотря 

на заметное, отмечаемое многими 

исследователями, начало процесса 

эмансипации общественного созна-

ния, широкие слои населения, про-

шедшие социализацию в верти-

кально-иерархический советский 

период, далеко не сразу обнаружи-

вают готовность к осознанной ком-

муникации по поводу собственных 

интересов и ценностей. Эволюция 

системы ценностей пока привела к 

выделению из массы групп граж-

данских активистов, осознанно де-

кларирующих различные социаль-

ные и политические предпочтения, 

но пока не привела к созданию ме-

ханизмов достижения договоренно-

стей – коммуникативного баланса в 

условиях усиливающегося разно-

образия мнений. И это является ос-

новной задачей социально-

политического развития России на 

ближайшую перспективу. 
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В статье приводятся убедительные примеры невыполнения конкретных 

политических решений последних лет в силу отсутствия необходимой 
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philosopher A. I. Akhiezer, who considers it as an established mode of political process 

that restricts the achievement of dynamic state development. The main subject of a 

political decision is the power of the political elite, the conditions for its effectiveness 

and the main requirements for it are identified: consistency in the content and 

implementation of all political decisions from top to bottom. 

The author deeply analyzes the properties of "limping" political decisions: reliance 

on "top – down" settings without taking into account territorial features, excessive 

simplification of execution ("patching holes"), disorganization of execution by different 
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organizational structures-all this leads to inconsistent disintegrative reform of various 

areas of society. 

The article provides convincing examples of failure to implement specific political 

decisions of recent years due to the lack of necessary consistency, which, in the author's 

opinion, is a factor in reducing the effectiveness of public administration. 

Keywords: the concept of "limping decisions ", public administration, inconsistency 

in the implementation of decisions, modern russian politics. 
 

Современная российская поли-

тика приняла характер перманент-

ного реформирования, одной из 

причин которого является непосле-

довательность принимаемых поли-

тических решений [Макаренко, 

2010]. Актуальность этой проблемы 

все больше возрастает, поскольку 

подобный подход вне зависимости 

от того, осуществляется ли он инту-

итивно или осознанно, крайне нега-

тивно сказывается на всех областях 

жизни российского общества. Одни 

политические решения принимают-

ся, другие их отменяют или ограни-

чивают возможность реализации, 

третьи так и остаются нереализо-

ванными, поскольку не прорабаты-

вается механизм их реализации. 

Следует отметить, что такая си-

туация не является для нашего госу-

дарства каким-то открытием. На раз-

личных исторических этапах начи-

навшаяся было политическая модер-

низация (а вместе с ней и экономиче-

ская, и социальная и т. д.) оказыва-

лась незавершенной, слабоэффек-

тивной именно в силу непоследова-

тельности действий российской по-

литической элиты [Прядкина, 2017]. 

Одним из объяснений подобной не-

логичности стала предложенная оте-

чественным философом А. С. Ахие-

зером концепция «хромающих ре-

шений» как режима политического 

процесса, ограничивающего дости-

жение желаемых уровней государ-

ственного развития [Ахиезер, 1997]. 

Политическими называют ре-

шения, которые принимаются в 

коллективной форме (представи-

тельными и исполнительными ор-

ганами государственной власти) 

содержат в себе определение поли-

тической повестки, переложение в 

цели и задачи политических дей-

ствий, выбор программы их прак-

тической реализации [Бубнов, 2019; 

Лутфуллин, 2014; Сычугова, 2017]. 

Несмотря на то, что политическое 

решение является разновидностью 

управленческого решения, оно об-

ладает одним исключительным 

свойством: центральным его субъ-

ектом является власть политиче-

ской элиты, полномочия которой 

позволяют ей определять действия 

не просто отдельной группы лиц, 

но и всего общества [Коряковцева, 

2019]. Таким образом, политиче-

ское управленческое решение сле-

дует рассматривать в качестве 

средства властеосуществления. 

Непосредственным выражением 

этого становятся законы и содер-

жащие механизм их реализации 

подзаконные акты, обязательные к 

исполнению. Принципиальным ка-
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чеством политического решения 

должно являться его принятие как 

результата осознанного выбора, 

делаемого между рядом альтерна-

тивных векторов развития и дей-

ствий, выбора наилучшего способа 

с учетом ограниченных ресурсов. 

Результативность политического 

решения достигается при двух усло-

виях: оно принято должным обра-

зом и, что крайне важно, – исполне-

но. Само по себе такое решение не 

является самоцелью, по сути, оно 

всего лишь начальная, отправная 

точка для своей дальнейшей реали-

зации. В российской политической 

практике сложилась прямо проти-

воположная ситуация. Сама по себе 

эффективность политического 

управления рассматривается через 

достижение принятия политическо-

го решения без достаточного про-

гнозирования и проработки его ис-

полнимости. Кроме того, каждое 

политическое решение влечет за 

собой последующую цепь полити-

ко-управленческих решений как за-

конодательного, так и подзаконного 

характера. Основное требование 

заключается в необходимости со-

блюдения последовательности в их 

содержании и реализации, чтобы 

поставленная цель политического 

развития была в итоге достижима. 

Например, решения Правительства 

Российской Федерации по патрио-

тическому воспитанию и формиро-

ванию гражданственности подрас-

тающего поколения практически не 

находят отражения и не конкрети-

зируются в документах государ-

ственной молодежной политики 

[Коряковцева, Бугайчук, 2018]. 

Российская политика, трактуемая 

через призму концепции «хромаю-

щих» политических решений, объяс-

няет достижимость заявляемых це-

лей именно в силу отсутствия необ-

ходимой последовательности в их 

содержании и реализации. 

Изначальная сущность «хрома-

ющего» политического решения 

состоит в том, что принимаемое ре-

шение влечет за собой цепь следу-

ющих решений, которые не разви-

вают его, а, наоборот, частично или 

полностью отменяют, тем самым 

нарушая его исполнимость. В по-

добного рода цепной реакции реше-

ния либо сами себя отменяют, либо 

принимаются запреты на их реали-

зацию, либо допускается разреше-

ние того, что сначала было запре-

щено, то есть появляются множе-

ственные оговорки, исключения, 

условия и т. д. В итоге ни одно ре-

шение, начинание невозможно за-

вершить, и тем в большей степени, 

чем оно сложнее [Абакаров, 2016]. 

А. И. Ахиезер доказывал свою 

позицию путем анализа политиче-

ских решений, принятых в эпоху 

Перестройки и последовавших за 

ней «сложных» 1990-х годов. Ис-

следователь отмечал, что все новые 

законы (экономические, социаль-

ные, образовательные и т. д.) при-

нимались на скорую руку, имея 

своей основной целью не реальное 

реформирование общественных 

отношений, а стремление как мож-

но быстрее отменить советские за-
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конодательные акты [Ахиезер, 

2006]. Подобные решения не при-

вели к желаемому снижению дезор-

ганизационных механизмов и росту 

эффективности государственного 

управления, а лишь усложнили си-

туацию в целом, поскольку сами 

стали фактором дальнейшей дезор-

ганизации, так как не содержали ни 

механизма своей реализации, ни 

взаимосвязи между собой. 

Непосредственно А. И. Ахиезер 

обращал внимание, что подобного 

рода политические решения в целом 

свойственны социокультурным ос-

нованиям российской модели госу-

дарственного управления, приводя в 

качестве примера «недоделанные» 

реформы Александра I, деклариро-

вавшего необходимость реформ и 

даже прорабатывавшего их проекты, 

но не учитывавшего реальное поло-

жение в обществе [Ахиезер, 1995]. 

В итоге политика приняла «колеб-

лющийся» характер, а заявленные 

трансформации так и не были реа-

лизованы в полной мере, проекты 

реформ просто повисали в воздухе. 

Таким образом, начатое Алексан-

дром I реформирование политиче-

ской системы не только не получило 

дальнейшего развития, но впослед-

ствии просто было перекрыто прямо 

противоположными законами и 

установлениями. Аналогичные при-

меры можно привести и на более 

ранних, и последующих этапах рос-

сийской истории, практически все 

российские правители демонстри-

ровали противоречивость принима-

емых ими политических решений. 

Одним из свойств «хромающих» 

решений является стремление лиц, 

их принимающих, следовать нрав-

ственному и политическому идеалу, 

массовым настроениям, причем 

конкретно не сформулированным. 

Для российской внутренней поли-

тики это проявляется, в частности, в 

том, что она находится в прямой 

зависимости от международной 

конъюнктуры на фоне так и не про-

работанной стратегии национально-

го развития [Бирюков, 2012]. Низо-

вые же уровни государственного 

управления ориентируются в своей 

деятельности исключительно на 

установки вышестоящих уровней, 

причем персонифицируя их без уче-

та территориальных интересов [За-

харов, 2018]. В итоге «хромающий» 

характер приобретает вся вертикаль 

власти, затрагивая систему управле-

ния в целом даже на корпоративном 

уровне, поскольку последний, с од-

ной стороны, копирует общегосу-

дарственную практику, а с другой – 

сам живет в ситуации постоянных, 

рационально не всегда объяснимых 

изменений. Еще М. Тэтчэр говорила 

про взаимодействие с Россией: 

«Многие предприниматели отказы-

ваются с вами работать. Нельзя 

каждый день пересматривать за-

ключенные соглашения, так бизнес 

не делается!» [Ахиезер, 1995, с. 34]. 

Следующее свойство «хромаю-

щих» решений – это чрезмерное 

упрощение их исполнения: прини-

маются политические решения не с 

целью решения имеющихся про-

блем, а по принципу «решить то, 
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что может быть решено», или по-

ставить такие цели, которые изна-

чально не достижимы или не имеют 

объективной основы для своей раз-

работки. Таким образом, формиро-

вание политической повестки и дей-

ствия органов государственного 

управления исходят не из стратеги-

ческих целей, а основываются на 

реактивном «латании дыр». След-

ствием такого «хромающего» харак-

тера принятия политических реше-

ний становится паралич законода-

тельной и исполнительской дея-

тельности, поскольку в реальности 

она оказывается во многом проти-

воположной тому, что реально го-

ворится, решается и делается. При-

мером такого рода решений, кото-

рые уже можно рассматривать как 

классические, являются националь-

ные проекты, основная цель кото-

рых не развить имеющиеся потен-

циалы (таковые даже не выявляют-

ся), а хоть как-то показать деятель-

ность и распределить финансы. Это 

проявляется в отсутствии достаточ-

ной проработанности научно-

методологических и управленческих 

основ создания и реализации дан-

ных проектов, их противоречии с 

текущей политикой в социальной 

сфере. В текущий момент примером 

такого проекта может служить 

национальный проект «Образова-

ние», цели которого, во-первых, не 

достижимы в заявленной пятилет-

ней перспективе, во-вторых, явно 

противоречат тем решениями, кото-

рые уже были приняты в ходе ре-

формы образования, а в-третьих, 

просто не затрагивают всей сферы 

образования, в частности, практиче-

ски исключив высшее образование. 

«Хромающие» решения выража-

ются и в дезорганизации своего ис-

полнения, поскольку различные их 

составляющие оказываются закреп-

ленными за разными организацион-

ными структурами, каждая из кото-

рых ориентируется на достижение 

собственных целей. В результате 

вместо сотрудничества и синтеза по-

лучается некая инверсия, разрываю-

щая целое на части. В организацион-

ном контексте необходимо обратить 

внимание и на то, что принимаемые 

решения ориентированы на своего 

рода идеальный кадровый состав 

государственной службы, который в 

реальной практике далек от такого 

состояния [Ахиезер, 1995]. Таким 

образом, появляется несоответствие 

между сложностью реализации поли-

тических решений и реальной прак-

тикой профессиональной деятельно-

сти служащих, которые действуют на 

основании должностных регламен-

тов, не учитывающих специфику 

конкретной должности и содержа-

щих размытые требования к профес-

сиональному уровню, квалификации, 

компетентности и даже ответствен-

ности чиновников за ненадлежащее 

выполнение ими повседневных 

должностных обязанностей. Вопрос 

об их способности мыслить систем-

но, уметь прогнозировать и видеть 

альтернативы даже не ставится. 
На современном этапе подобное 

непоследовательное, дезинтеграци-
онное реформирование провело к 
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тому, что происходящие в обществе 
процессы не зависят напрямую от 
принимаемых политических реше-
ний, которые, в свою очередь, при-
обретают собственную, не всегда 
понятную логику. Решение должно 
преодолевать собственную пульса-
цию, свой «хромающий» характер, 
то есть стремление переходить от 
одной крайности к другой. Следует 
постоянно избегать опасности по-
пасть в заколдованный круг, когда 
само решение превращается в фак-

тор роста дискомфортного состоя-
ния [Ахиезер, 1995]. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что современный «хромаю-
щий» характер государственных 
решений в России определяется как 
непоследовательностью содержа-
ния, так и реализации, что приво-
дит к невозможности их неиспол-
нимости и, соответственно, к недо-
стижимости поставленных целей 
государственного развития. 
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Как добиться эффективности инновационных усилий через обеспечение 

воспроизводства самой инновационности? Региональная инновационная среда 

рассматриваться в двух взаимосвязанных аспектах. В целом региональная 

инновационная среда должна способствовать развитию специфической культуры 

деятельности субъектов экономической системы. Формирование региональной 

инновационной среды банковских продуктов связано с таким понятием как 

инновационный потенциал. Это понятие наряду с инновационной средой должно 

стать концептуальным институциональным отражением феномена инновационной 

деятельности региона. Понятие экономический потенциал пока является 

дискуссионной проблемой, предпринимаются попытки отхода от традиционного 

его отождествления с понятиями научного, интеллектуального, творческого и 

научно-технического потенциалов и рассмотрение его как самостоятельной 

экономической категории. Будучи проявлением органической целостности трех 

видов деятельности (наука, инновации, производство), экономический потенциал 

в региональном аспекте может недоиспользоваться по внутренним причинам, 

присущим самому инновационному процессу. В современную эпоху 

инновационная экономика находится в неразрывном единстве не только с научно-

технической, но и с производственной деятельностью. Государство должно играть 

важную роль в развитии механизмов, связывающих инновационную сферу с 

материальным производством и наукой. 

Ключевые слова: инновационная среда, инновационный потенциал, 

инновационная деятельность. 
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ECONOMY AND ECONOMIC MANAGEMENT  

(REGIONAL ECONOMICS) 

E. A. Voronina 

Formation of the regional innovation environment economic system 

How to achieve the effectiveness of innovation efforts by ensuring the reproduction 

of innovation itself? The regional innovation environment is considered in two 

interrelated aspects. In General, the regional innovation environment should contribute 

to the development of a specific culture of activity of economic entities. The formation 

of a regional innovation environment for banking products is associated with the 

concept of innovation potential. This concept, along with the innovation environment, 

should become a conceptual institutional reflection of the phenomenon of innovative 

activity in the region. The concept of economic potential is still a debatable issue, 

attempts are being made to move away from its traditional identification with the 

concepts of scientific, intellectual, creative and scientific and technical potentials and 

consider it as an independent economic category. As a manifestation of the organic 

integrity of the three types of activity (science, innovation, production), the economic 

potential in the regional aspect may be underutilized for internal reasons inherent in the 

innovation process itself. In the modern era, the innovative economy is in unbroken 

unity not only with scientific and technical, but also with production activities. The state 

should play an important role in developing mechanisms that link innovation with 

material production and science. 

Keywords: innovative environment, innovative potential, innovative activity. 

 

Впервые термин «национальная 

инновационная система» был ис-

пользован британским экономистом 

Кристофером Фриманом в 1982 г. 

В своих исследованиях он рассмат-

ривал институциональный контекст 

инновационной деятельности и 

опирался на выводы институцио-

нальной теории [Hirst, 2016]. 

Институциональный подход к 

изучению процессов обновления в 

современной экономической систе-

ме позволяет в качестве одной из 

центральных проблем выделить 

следующую: как добиться эффек-

тивности инновационных усилий 

через обеспечение воспроизводства 

самой инновационности? Иначе 

говоря, формирование инновацион-

но ориентированной интенсивно 

развивающейся экономики должно 

быть основано на адекватной инно-

вационной среде, которая с одной 

стороны, является следствием ин-

новационной активности, а с дру-

гой – ее причиной. 

«Инновационная среда» как 

определение термина встречается в 

разных смыслах и подходах. При 

рассмотрении инновационной сре-

ды ее можно определить как слож-

ную систему финансово-

экономических, правовых, полити-

ческих, материальных, социальных 

групп, институтов, обеспечиваю-

щих создание новшеств и последу-
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ющую их трансформацию в новов-

ведения. В другом понимании, ин-

новационная среда – это созданное 

определенным образом социальное 

пространство, обеспечивающее ин-

новационное развитие в интересах 

общества и человека [Блохина, 

2017, Ромашин, Шалаев]. 

Региональную инновационную 

среду представляется возможным 

рассматривать в двух взаимосвя-

занных аспектах: 

− как экономически организо-

ванное пространство жизнедея-

тельности, обеспечивающее разви-

тие инновационного ресурса обще-

ства; 

− как интегрированное средство 

накопления и реализации иннова-

ционного потенциала хозяйствую-

щих субъектов. 

В этой связи представляется це-

лесообразным выявить необходи-

мые факторы региональной инно-

вационной среды, к которым, в 

первую очередь, следует отнести 

благоприятную психологическую 

атмосферу, располагающую как к 

творчеству, так и к внедрению. При 

этом важно подчеркнуть, что опти-

мальная инновационная среда явля-

ется открытой системой, так как 

параметры ее могут и должны в 

определенный момент изменяться в 

соответствии с потребностями субъ-

ектов экономического процесса [Ба-

тракова, 2019]. 

В целом региональная иннова-

ционная среда должна способство-

вать развитию специфической куль-

туры деятельности субъектов эко-

номической системы, которую 

можно определить, как «инноваци-

онную». Сущность инновационной 

культуры проявляется в технологии 

ее воспроизводства: на основе ре-

флексии и коррекции всех парамет-

ров экономической деятельности. 

Следует подчеркнуть, что иннова-

ционная культура не являлась 

предметом отдельных исследова-

ний. Используя термин «инноваци-

онная культура экономической си-

стемы», мы исходим из того, что 

институциональное объяснение 

экономического развития должно 

учитывать характер культуры, в 

условиях которой это развитие про-

исходит. В данном случае сущность 

культуры заключается в создании 

необходимой среды, организации 

оптимальных способов взаимодей-

ствия, способствующих развитию 

инновационной деятельности. 

Формирование оптимальной ин-

новационной среды вызывает необ-

ходимость рассмотрения еще одно-

го понятия – «инновационного по-

тенциала». Современное экономи-

ческое знание заимствовало «по-

тенциал» из физики, где оно опре-

деляет количество энергии, кото-

рую накопила система и которую 

она способна реализовать в работе. 

Представляется, что понятие 

инновационного потенциала наряду 

с инновационной средой должно 

стать концептуальным институцио-

нальным отражением феномена 

инновационной деятельности. 

В последнее время понятие инно-

вационного потенциала находит все 
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большее распространение, появля-

ются самостоятельные исследова-

ния, посвященные анализу его раз-

личных аспектов. 

Сравнительно недавно это поня-

тие стали рассматривать как эконо-

мическую категорию. Однако для 

большинства научных работ поня-

тие «инновационный потенциал» 

используется для решения различ-

ных научно-познавательных задач, 

а не рассматривается, как самостоя-

тельная проблема. Во многих ис-

следованиях авторы концентрируют 

свои усилия на исследовании от-

дельных сторон инновационного 

потенциала, в результате чего в ли-

тературе представлены его специ-

фические определения, слабо соот-

носящиеся между собой: его зача-

стую отождествляют с понятием 

научного, интеллектуального, твор-

ческого и научно-технического по-

тенциалов [Вагизов, 2009, Виноку-

ров, 2005, Забуга, 2004]. 

Тем самым в экономической ли-

тературе еще не достигнуто едино-

го представления о том, какая эко-

номическая сфера фиксируется в 

понятии «инновационный потенци-

ал». Анализ экономических аспек-

тов понятия «инновационный по-

тенциал региона» выявляет широ-

кий спектр подходов к ее изучению. 

К рассмотрению сущности ин-

новационного потенциала следует, 

по нашему мнению, подходить как 

к экономической категории, а для 

этого анализировать иерархически 

организованную систему опреде-

ленных элементов. При этом рас-

крывается не совокупность катего-

рий, а логические вытекающие, то 

есть субординированные и коорди-

нированные друг относительно 

друга понятия в зависимости от 

экономических отношений, кото-

рые их отражают. В результате они 

дают многоуровневую характери-

стику сущности инновационного 

потенциала региона. 

Экономические отношения по 

поводу формирования ресурсной 

базы инновационного процесса ло-

гически предшествуют экономиче-

ским отношениям по поводу ис-

пользования этих ресурсов в инно-

вационном процессе. Последние, в 

свою очередь, предопределяют эко-

номические отношения по поводу 

реализации продукции инноваци-

онной деятельности и формирова-

ния ее конечных результатов непо-

средственно в производственной 

сфере. Первый уровень этих отно-

шений характеризует ресурсный 

потенциал инновационной деятель-

ности в регионе, второй – сам ин-

новационный процесс, третий – 

материальное производство. 

Вышеизложенный подход 

наиболее адекватно отражает тот 

факт, что инновационная деятель-

ность выполняет посредническую 

функцию. Следует заметить, что 

состоянию инновационного потен-

циала любой страны можно дать 

верную оценку лишь в том случае, 

если принимается во внимание то, 

что в современную эпоху: 

− инновационная деятельность 

находится в неразрывном единстве 
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не только с научно-технической, но 

и с производственной деятельно-

стью; 

− наука, инновации и производ-

ство составляют собой единую ор-

ганическую систему; 

− превращение трех видов дея-

тельности (наука, инновации, про-

изводство) в органическую целост-

ность является следствием и усло-

вием развертывания научно-

технической революции. Потенциал 

каждого из звеньев этой системы 

способен достигнуть максимальной 

эффективности не сам по себе, а 

лишь в тесном взаимодействии с 

другими, и в рамках этой системы 

наука функционирует как непосред-

ственная производительная сила. 

Баланс объективно действую-

щих внешних факторов и созна-

тельное формирование внешнего 

воздействия обуславливает соци-

ально-экономическую обстановку, 

которая создает внешние побуди-

тельные мотивы инновационной 

деятельности в регионе, создавая и 

активно используя ее потенциал. 

Экономическая система региональ-

ной экономики определяет внеш-

нюю направленность мотивации 

субъектов данной деятельности, 

возможности коммерческой реали-

зации ее результатов. 

Нельзя забывать, что приспо-

собление институтов, осуществля-

ющих инновационную деятель-

ность, к требованиям внешней для 

них среды реализуется посредством 

предпринимательской активности 

лиц, возглавляющих инновацион-

ные институты. При этом государ-

ство должно играть важную роль в 

развитии механизмов, связываю-

щих инновационную сферу с мате-

риальным производством и наукой, 

что достигается финансированием 

и созданием учреждений посредни-

ков в обмене новой техникой, раз-

работкой национальных программ, 

обеспечивающих активное участие 

в них производителей и научных 

центров. 

Реальный инновационный по-

тенциал региональной экономики 

может стабильно недоиспользо-

ваться по внутренним причинам, 

присущим самому инновационному 

процессу как разновидности спе-

цифического хозяйствования. К та-

ким причинам следует отнести сле-

дующие: 

− несовпадение объема специ-

фического экономического ресурса 

(венчурного капитала) возможно-

стям, накопленным в продукте 

научной сферы; 

− завышение издержек венчур-

ного капитала вследствие его неэф-

фективного превращения в приме-

няемые в инновационной деятель-

ности хозяйственные ресурсы; 

− неэффективное использование 

ресурсов в самом инновационном 

процессе, то есть их недостаточная 

продуктивность; 

− недореализация инновацион-

ного продукта; 

− невозмещение используемого 

в инновационной деятельности 

венчурного капитала. 
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В условиях преимущественно 

частной организации инновационной 

деятельности в регионе внутренние 

причины недоиспользования инно-

вационного потенциала являются 

текущими и относительно кратко-

срочными, поскольку цены на хозяй-

ственные ресурсы не могут долго-

временно отклоняться в невыгодную 

для венчурного капитала сторону, 

также как и их неэффективное ис-

пользование в самом инновационном 

процессе [Дубова, 2011]. 

Заканчивая анализ понятия «ин-

новационный потенциал», мы еще 

раз обращаем внимание на множе-

ственность точек зрения по этому 

вопросу и исходим из того, что под 

инновационным потенциалом сле-

дует понимать способность регио-

нальной экономики технически и 

коммерчески использовать научно-

технические знания. Как видно из 

изложенного, формирование инно-

вационного потенциала во многом 

зависит от уровня развития науки и 

техники в стране и регионе. 

Таким образом, оптимально ор-

ганизованная региональная инно-

вационная среда, способствуя раз-

витию инновационной культуры, 

будет определять место инноваци-

онной активности и ценностей ре-

гиона, и обеспечивать организацию 

и самоорганизацию инновационной 

деятельности экономической си-

стемы региона в целом. 
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В статье рассматривается проблема цифрового неравенства в разрезе 

федеральных округов РФ, населения городской и сельской местности. Приведены 

решения Правительства РФ и Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций по данной проблематике, касающиеся национальной 

программы «Цифровая экономика РФ». Графически представлена динамика 

индекса цифровой грамотности населения, числа пользователей сети Интернет, 

использования персональных компьютеров, доступа органов власти в сеть 

Интернет, использования сети Интернет для заказа товаров и услуг, как по 

федеральным округам, так и по типу местности, суммарных расходов регионов на 

информационно-коммуникационные технологии, инновационной активности 

организаций. На основании данных диаграмм выявлены тенденции цифрового 

развития регионов, определены регионы – лидеры и регионы – аутсайдеры. 

Рассмотрены причины и предпосылки, приводящие к цифровому разрыву в РФ, 

выделена важность развития электронного правительства для максимально 

широкого доступа населения к информации, повышения информационной 

грамотности общества. Приведены факторы и критерии доступа к 

информационно-коммуникационным технологиям, влияющие на цифровое 

неравенство. Представлен рейтинг 10 регионов – лидеров по размеру бюджетов, 

выделяемых на информационно-коммуникационные технологии, включая расходы 

на душу населения. Рассмотрены пути преодоления цифрового разрыва – начиная 

от снижения удельной стоимости передачи трафика, повышения информационной 

культуры населения, и, заканчивая, ростом и развитием инфраструктуры связи для 

создания единого инфокоммуникационного пространства. Показана важность 

инфраструктурных преобразований для открытия новых перспектив в 

деятельности региональных организаций, что позволит регионам обеспечивать 

устойчивое социально-экономическое развитие. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое неравенство, цифровая 

грамотность, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

федеральные округа РФ, ИКТ-инфраструктура, сеть Интернет. 
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Digital inequality and its impact on the socio-economic development 

of regions in Russia 

The article aims to consider the problem of digital inequality in the context of the Federal 

districts of the Russian Federation, the population of urban and rural areas. The decisions of 

the Government of the Russian Federation and the Ministry of digital development, 

communications and mass communications on this issue concerning the national program 

"Digital economy of the Russian Federation" are given. The dynamics of the index of digital 

literacy of the population, the number of Internet users, the use of personal computers, 

access to the Internet, the use of the Internet for ordering goods and services, both by Federal 

districts and by type of terrain, the total spending of regions on information and 

communication technologies, innovative activity of organizations is graphically presented. 

On the basis of these diagrams, trends in the digital development of regions are identified, 

regions – leaders and regions – outsiders are identified. The causes and background leading 

to the digital divide in the Russian Federation, highlighted the importance of e-government 

development for the widest public access to information, improve information literacy of the 

society. Factors and criteria of access to information and communication technologies 

influencing digital inequality are given. The rating of 10 regions – leaders in the size of the 

budgets allocated for information and communication technologies, including expenditures 

per capita is presented. The ways of overcoming the digital divide are considered – starting 

from reducing the specific cost of traffic transmission, increasing the information culture of 

the population, and ending with the growth and development of communication 

infrastructure to create a single info-communication space. The importance of infrastructural 

transformations for opening new prospects in the activities of regional organizations is 

shown, which will allow districts to ensure sustainable socio-economic development. 

Keywords: digital economy, digital inequality, digital literacy, information and 

communication technologies (ICT), Federal districts of the Russian Federation, ICT 

infrastructure, Internet. 

 
Стержневой основой цифрового 

мира является цифровая экономика, 
которую Стратегия развития инфор-
мационного общества (Указ Прези-
дента РФ от 09.05.2017г. № 203) 
определяет как хозяйственную дея-
тельность, где ключевым фактором 
производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов 
анализа которых, по сравнению с 
традиционными формами хозяйство-
вания, позволяют существенно по-
высить эффективность различных 

видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг [Указ Пре-
зидента РФ … , 2017]. 

Цифровая экономика – это новая 
основа для развития системы госу-
дарственного управления, экономи-
ки, бизнеса, социальной сферы, всего 
общества [Эскиндаров, 2019, с. 6-17]. 
Главными составляющими цифровой 
экономики являются: цифровые про-
дукты и услуги; смешанные цифро-
вые продукты и услуги; услуги или 
производство товаров, зависящие от 
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ИТ; сегмент ИТ-индустрии, который 
обслуживает три рассматриваемых 
сегмента цифровой экономики [Бухт, 
2018, с. 143-172]. Эффект от цифро-
визации можно отследить по таким 
показателям как снижение безрабо-
тицы, повышение производительно-
сти труда, рост экономических пока-
зателей, развитие новых отраслей 
[Малышкин, 2018, с. 79-86]. 

Информационно-телекоммуни-
кационные технологии (ИКТ) высту-
пают одним из ключевых драйверов 
экономики, основанной на знаниях. 
Их развитие способствует повыше-
нию качества жизни населения, про-
изводительности труда, эффективно-
сти ведения бизнеса и государствен-
ного управления, возникновению 
новых форм получения образования, 
обеспечению доступа к различным 
видам информации [Лобанова, 2019, 
с. 10-12]. Сегодня Россия не входит в 
группу лидеров развития цифровой 
экономики по многим показателям – 
уровню цифровизации, доле цифро-
вой экономики в ВВП, средней за-
держки в освоении технологий, при-
меняемых в странах-лидерах [Руса-
новский, 2018, с. 17-27]. Уровень 
развития ИКТ в РФ различается по 
регионам, особенно велик разрыв 
между мегаполисами и малыми го-
родами, сельской местностью. 

Цифровое неравенство (digital 
divide) – отсутствие доступа к совре-
менным информационно-
коммуникативным системам. Основ-
ными причинами цифрового нера-
венства являются: высокий уровень 
социального расслоения населения, 
высокая стоимость и низкое качество 

цифровой инфраструктуры в отда-
ленных районах страны, высокие 
цены на цифровые продукты и услу-
ги в регионах по сравнению со сто-
личными городами и др. [Алексан-
дрова, 2019, с. 9-12]. Решение вопро-
сов технической доступности – необ-
ходимое условие информатизации 
регионов, но недостаточное, так как 
информатизация населения зависит и 
от решения комплекса социально-
экономических проблем. Доступ-
ность ИКТ приобретает особую со-
циальную значимость в современном 
обществе и становится важнейшим 
элементом социальной инфраструк-
туры [Крысько, 2018, с. 193-196]. 

С целью ликвидации цифрового 
разрыва и повышения конкуренто-
способности на глобальном рынке 
как отдельных отраслей экономики 
Российской Федерации, так и эконо-
мики в целом, была сформирована 
национальная программа «Цифровая 
экономика РФ», утвержденная рас-
поряжением Правительства РФ от 28 
июля 2017 г. [Распоряжение Прави-
тельства РФ … , 2017]. Этот Нацио-
нальный проект направлен на обес-
печение троекратного повышения 
внутренних затрат на развитие циф-
ровой экономики за счет всех источ-
ников; создание устойчивой и без-
опасной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обра-
ботки и хранения больших объемов 
данных, доступной для всех органи-
заций и домашних хозяйств; исполь-
зование преимущественно отече-
ственного программного обеспече-
ния госорганами, органами местного 
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самоуправления и организациями. 
Основным результатом деятельности 
должна стать разработка в РФ до 
2024 г. генеральной схемы развития 
сетей связи и инфраструктуры хра-
нения и обработки данных [Капрано-
ва, 2018, с. 58-69]. 

Цифровое неравенство также уве-
личивает социальные риски, которые 
формируются на основании нерав-
номерного распределения опреде-
ленных социальных благ, доступ к 
которым ограничен [Жадан, 2018, 
с. 20-26]. Можно выделить три уров-
ня цифрового неравенства: 1) уро-
вень доступа к Интернету и ИКТ; 
2) уровень цифровых компетенций 
пользователей и цифровой грамотно-
сти; 3) уровень социальных преиму-

ществ, которые пользователи полу-
чают при грамотном и полноценном 
использовании цифровых техноло-
гий в профессиональной и частной 
жизни [Гладкова, 2019, с. 41-72]. 

Критериями для анализа форм 
цифрового неравенства являются: 
наличие технических средств и со-
единения, автономность доступа, 
навыки пользования информацион-
ными технологиями, наличие соци-
альной поддержки в освоении ин-
формационных технологий, цели 
использования информационных 
технологий [Бабынина, 2019]. Более 
подробно факторы и критерии циф-
рового неравенства представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Факторы, причины и критерии доступа к ИКТ,  

использования и влияния на поведение населения 

Факторы Критерии 

Обеспечивающие Сдерживающие Тип местности: город, 

село, субъектность 

РФ, состав домашних 

хозяйств; виды 

устройств для 

 выхода в сеть Интер-

нет; социально-

демографические ха-

рактеристики 

пользователей сети 

Интернет: пол, возраст 

образование, заня-

тость 

Наличие технических 

средств, автономность 

доступа к сети Интер-

нет, позитивная оценка 

влияния на жизнь 

Отсутствие мотивации в 

использовании Интернета, 

недостаток навыков, высокие 

затраты на подключение, от-

сутствие технических 

возможностей подключения, 

соображения безопасности 

Причины отказа от за-

каза и приобретения 

товаров и 

услуг по Интернету 

Причины отказа от получения 

государственных и муници-

пальных услуг 

Предпочтение личных 

покупок, отсутствие 

необходимости, 

отсутствие доверия, 

недостаточные навыки, 

нежелание раскрывать 

персональные данные 

Предпочтение личного визи-

та и персональных контак-

тов, недостаточно навыков и 

знаний, необходимость 

предоставления бумажных 

форм и др. 

Источник: https://digital.msu.ru/wp-content/uploads
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Среди причин цифрового нера-
венства в РФ можно также выде-
лить: высокий финансовый порог 
доступа к информационным техно-
логиям; завышенные тарифы на ин-
тернет-услуги провайдеров; нераци-
ональное использование ресурсов 
Интернета; большую площадь тер-
ритории страны, вследствие чего 
возрастает стоимость на строитель-
ство и содержание телекоммуника-
ционной инфраструктуры; недоста-
точную разработанность норматив-
но-правовой базы, которая должна 
регулировать функционирование 
интернет-пространства и др. [Фо-
мин, 2019, с. 192-195]. 

Регионы РФ различаются досту-
пом к сети Интернет по типу мест-
ности, наличию инфраструктуры, 
уровню образования и овладения 
цифровыми навыками населения. 
Рейтинг регионов Министерство 
определяет по направлениям: ИКТ – 
инфраструктура, электронное пра-
вительство, ИКТ в сфере образова-
ния, ИКТ в сфере здравоохранения, 
ИКТ в сфере транспорта. Лидерами 
рейтинга ИКТ в 2018 г. среди реги-
онов являются Москва, Санкт-
Петербург, Московская область, 
Республика Татарстан, Республика 
Саха (Якутия) [Официальный сайт 
Министерства цифрового развития 
… , 2019]. 

Проект устранения цифрового 
неравенства в РФ активно развива-
ется. Так, Министерством подго-
товлен законопроект по реформи-
рованию универсальных услуг свя-
зи. Законопроект предусматривает 
несколько мер. Предполагается, что 
интернет-доступом будут обеспече-

ны населённые пункты с количе-
ством жителей от 100 человек, а не 
от 250, как сейчас и предоставлять-
ся населению доступ к Интернету 
будет на скорости не менее 
10 Мбит/с. Кроме того, в населён-
ных пунктах, где отсутствует воз-
можность оказания услуг сотовой 
связи, одновременно с точкой до-
ступа в Интернет будет устанавли-
ваться и базовая станция сотовой 
связи. Законопроект также закреп-
ляет принцип недискриминацион-
ного подключения к точкам досту-
па: оператор будет не вправе отка-
зать юридическому или физическо-
му лицу в подключении к обще-
ственной точке доступа [Цифровая 
экономика … , 2019]. 

На сегодняшний день, по данным 
Министерства, из 18 тыс. населён-
ных пунктов с числом жителей от 
500 до 10 тыс. интернет-доступом 
обеспечены уже приблизительно 
16 тыс. Из 14 тыс. населённых пунк-
тов с количеством жителей от 250 до 
500 человек точками доступа осна-
щены примерно 8 тыс. [Официаль-
ный сайт Министерства цифрового 
развития … , 2019]. 

При анализе уровня развития 
цифровой экономики в стране необ-
ходимо рассматривать такие показа-
тели как инновационный характер 
экономики, увеличение числа поль-
зователей сетевых технологий, рост 
образовательного уровня населения, 
оборот электронной торговли, коли-
чество интернет-магазинов, число 
людей, использующих компьютеры, 
количество пользователей, имею-
щих доступ к интернету, уровень 
компьютерных навыков населения, 
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объем инвестиций в телекоммуни-
кации и др. [Батракова, 2018,  
с. 51-64]. 

Региональный общественный 
центр интернет-технологий (РОЦИТ) 
обнародовал данные ежегодного 
исследования под названием «Ин-
декс цифровой грамотности граждан 
Российской Федерации». Индекс, о 

котором идёт речь, отражает уро-
вень цифровой грамотности населе-
ния в регионах и федеральных окру-
гах РФ, а также стране в целом. 
В ходе исследования анализируются 
аспекты цифрового потребления, 
цифровых компетенций и цифровой 
безопасности в каждом российском 
регионе (см. рис. 1). 

 
Источник: РОЦИТ 

Рис. 1. Динамика индекса цифровой грамотности граждан РФ 

 

Согласно данным диаграммы, ука-
занный индекс в 2018 году составил 
4,52 балла по десятибалльной шкале. 
Для сравнения годом ранее данный 
показатель равнялся 5,99 балла. «Та-
кое резкое падение среднего значения 
объясняется в первую очередь увели-
чением диспропорций между уров-
нем цифровых компетенций, цифро-
вого потребления и цифровой без-
опасности россиян. Если в 2015 и 
2016 году цифровые компетенции 
граждан были их главной уязвимо-
стью, то в 2017 и 2018 годах они вы-
шли на первое место по значению. 
При этом, по сравнению с прошлыми 
годами в знаниях и навыках россиян 
значительно увеличился разрыв меж-
ду цифровыми компетенциями и 

цифровой безопасностью», – гово-
рится в исследовании. Отмечается, 
что наибольшую стабильность в раз-
витии цифровой грамотности пока-
зывают Северо-Западный, Уральский 
и Приволжский ФО [Структура теле-
ком-рынка РФ, 2019]. 

Как видно из диаграммы 
(см. рис. 2), наибольшее количество 
населения, пользующееся сетью 
Интернет, проживает в Южном 
(85 %), Северо-Западном (82 %) и 
Уральском (82 %) округах, 
наименьшее количество – в Сибир-
ском, Приволжском и Дальнево-
сточном округах (соответственно, 
78, 79, 80 %). В целом, разница не-
велика – не более 8 %. 
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Рис. 2. Динамика числа пользователей сети Интернет на 100 человек населения 

по федеральным округам РФ, 2018 г. [Официальный сайт Росстата, 2019] 

 

Разрыв между городским и сель-

ским населением, использующим сеть 

Интернет сократился с 20 % в 2015 г. 

до 14,5 % в 2017 г., чему способство-

вал ускоренный прирост использова-

ния Интернета в сельской местно-

сти – за 3 г. На 12 % против 6 % в го-

родской местности (см. рис. 3). 

Рис. 3. Население, использующее сеть Интернет, по типу местности  

(в процентах от общей численности населения)  

[Цифровая экономика:2019: краткий статистический сборник … , 2019] 
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Отсутствие развитой социаль-

ной и ИКТ-инфраструктуры в сель-

ских населенных пунктах приводит 

к росту негативных процессов де-

популяции сельского населения и в 

качестве неизбежного результата – 

вымиранию сел. Поэтому необхо-

димость цифровизации малых тер-

риторий стоит весьма остро [Были-

на, 2019, с. 107-113]. 

 

Рис. 4. Население, использующее персональные компьютеры, по типу местности  

(в процентах от общей численности населения РФ)  

[Индикаторы цифровой экономики … , 2018] 

На диаграмме, представленной 

на рис. 4, видна динамика прироста 

населения, использующего персо-

нальные компьютеры: в городской 

местности прирост за 2015-2017 гг. 

составил 4,5 %, в сельской – 8,1 %, 

что связано с насыщенностью рын-

ка в городе, и еще недостаточным 

количеством инфраструктуры ИКТ 

в сельской местности. Разрыв меж-

ду городской и сельской местно-

стью в 2017 г. составил 16,9 %. 

Основными целями предостав-

ления государственных и муници-

пальных услуг через Единый пор-

тал государственных услуг (ЕПГУ) 

«gosuslugi.ru» являются – снижение 

административных барьеров; по-

вышение качества и доступности; 

упрощение процедуры оказания 

государственных услуг; сокраще-

ние сроков предоставления госу-

дарственных услуг; разработка и 

внедрение единых стандартов об-

служивания населения. Электрон-

ное правительство, стремясь к цели 

упрощения административных вза-

имодействий на всех уровнях: меж-

ду государственными органами, 

между государством и гражданами, 

между государством и организаци-

ями – заинтересовано обеспечивать 

максимально широкий доступ к 

информации, более справедливое 

распределение услуг, предоставля-

емых обществу [Сологубова, 2018, 

с. 50-55]. 

Но не во всех федеральных 

округах достаточно развит доступ в 

сеть Интернет со скоростью не ме-

нее 2 Мбит/сек. 
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Рис. 5. Доля органов власти, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 

2 Мбит/сек, в общем числе органов власти федерального,  

регионального и местного уровней, 2018 г.  

[Официальный сайт Росстата, 2019] 

 

Разница между органами власти, 

имеющими такой доступ, в разрезе 

федеральных округов РФ, состав-

ляет 27 % между лидером Северо-

Западным и аутсайдером Дальнево-

сточным округами (см. рис. 5). 

Также низкий уровень имеют Си-

бирский (61 %) и Приволжский 

(61,9) федеральные округа. 

За 2015-2018 гг. вырос процент 

населения, использующего сеть 

Интернет для заказа товаров и 

услуг, с 19,6 до 29,1 % от общей 

численности населения (см. рис. 6). 

Чаще всего это делают в Ураль-

ском, Центральном и Северо-

Западном округах (соответственно, 

41,5; 40,1; 37,8 %), низкий уровень 

демонстрируют Северо-Кавказский 

(22,2 %), Дальневосточный (29,2 %) 

и Сибирский (29,6 %) округа 

(см. рис. 6). Больше всего заказы-

вают через сеть Интернет обувь, 

одежду и спортивные товары. 

Разница между населением го-

родской и сельской местности, ис-

пользующего сеть Интернет для 

заказа товаров и услуг также доста-

точно велика и на 2017 г. составля-

ет 33,8 % в пользу городской. При-

рост за период 2015-2017 гг. соста-

вил для городской местности 

25,7 %, для сельской местности 

33,8 % населения (см. рис. 7). 

Лидерами рейтинга «CNews: 

ИКТ в регионах 2018» (см. табл. 2) 

являются Москва (49,2 млрд руб), 

Санкт-Петербург (13,5 млрд руб), 

Московская область (5,7 млрд руб). 

На четвертое место с шестого в 

2017 г. переместилась Республика 

Татарстан (2,6 млрд руб). 
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Рис. 6. Доля населения, использовавшего сеть Интернет для заказа товаров  

и (или услуг), в общей численности населения, 2018 г. 

 [Официальный сайт Росстата, 2019] 

 
Рис. 7. Население, использующее сеть Интернет для заказа товаров и услуг, по типу 

местности (в процентах от общей численности населения, 

использующего сеть Интернет) [Информационное общество … , 2018] 

На пятом месте по-прежнему 
осталась Республика Саха (Якутия) 
(2,5 млрд руб). Суммарно, на долю 
данных 5 субъектов РФ приходится 
73,6 млрд руб. или 66,5% всех ре-
гиональных расходов ИКТ [ИКТ в 
регионах 2018, 2019]. 

В 2018 г. российские регионы 
направили на реализацию ИКТ-
проектов 110,7 млрд руб. (см. рис. 8). 
Это на 9,2% больше, чем в 2017 г., 

когда, согласно данным ежегодного 
рейтинга ИКТ-бюджетов россий-
ских регионов, подготовленного 
CNews, совокупные ИКТ-расходы 
региональных органов власти со-
ставили 101,3 млрд руб. За все вре-
мя формирования рейтинга регио-
нальные ИКТ-бюджеты увеличи-
лись более чем в 1,5 раза (с 69,6 
млрд руб. в 2013 г.). 
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Таблица 2. 

Топ 10 регионов по размеру ИКТ-бюджетов 

№ в 
20 

18 г. 

№ в 
20 

17 г. 

Регион 
Расходы  

региона на ИКТ, 

млн руб. 

Расходы 

на ИКТ 

2018/ 
2017, % 

Числен 
ность насе-

ления 

на 01.01. 
2018 г., 

млн человек 

ИКТ-

расходы на 
душу насе-

ления в 

2018 г., руб. 

   2018 2017    

1 1 Москва 49 239 45 710,8 7,7% 12,4 3 970,9 

2 2 Санкт-Петербург 13 526,4 11 360,3 19,1% 5,3 2 552,2 

3 3 Московская об-

ласть 
5 712,1 6 156,9 -7,2% 7,4 771,9 

4 6 Республика Та-

тарстан 
2 596,3  1 984,6 30,8% 3,9 665,7 

5 5 Республика Саха 

(Якутия) 
2 545,2 2 036,9 25% 1 2 545,2 

6 10 Самарская об-
ласть 

2 492,2 1 406,9 77,1% 3,2 778,8 

7 7 Новосибирская 

область 
2 130,8 1 863,9 14,3% 2,8 761 

8 8 ХМАО-Югра 1 701,4 1 816,7 -6,3% 1,7 1 000,8 

9 12 Волгоградская 

область 
1 652,5 1 337,9 23,5% 2,5 661 

10 20 Пермский край 1 519,5 826,2 83,9% 2,6 584,4 

Источник: CNews Analytics, 2018 

Источник: CNews Analytics, 2018 

Рис. 8. Суммарные ИКТ-расходы регионов России 

Удельный вес организаций ИКТ, 

осуществлявших инновации, с раз-

бивкой по федеральным округам, 

представлен на рис. 9. 
 

https://filearchive.cnews.ru/img/reviews/2018/10/09/risunok_1.png
https://filearchive.cnews.ru/img/reviews/2018/10/09/risunok_1.png
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Рис. 9. Динамика инновационной активности организаций ИКТ  

в общем числе организаций (в разрезе федеральных округов)  

[Индикаторы инновационной деятельности … 2018;  

Официальный сайт Росстата, 2019] 

Инновационная активность в 

2016 г. снизилась в большинстве 

федеральных округов, за исключе-

нием Уральского, где она повыси-

лась на 13 % по сравнению с 2015 г. 

Особенно заметное снижение ак-

тивности произошло в Северо-

Кавказском (47 %), а также в Сибир-

ском (16 %), Дальневосточном 

(15 %) и Северо-Западном (13 %) 

округах. Здесь также прослеживает-

ся тенденция увеличения количества 

организаций, осуществляющих ин-

новации, с привязкой к столичным 

федеральным округам – лидер Цен-

тральный регион более, чем в 2 раза 

превосходит Северо-Кавказский ре-

гион – аутсайдер. 

Для преодоления цифрового не-

равенства и дальнейшего развития в 

РФ цифровой экономики необходимо 

найти способы монетизации трафика 

данных, а также любыми средствами 

снизить удельную стоимость его пе-

редачи – с помощью программно-

конфигурируемых сетей (SDN), об-

лачных технологий, архитектуры 

HetNet, также нужна программа по-

вышения информационной культуры 

населения, 100-процентное обеспе-

чение образовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения, орга-

нов государственной власти и мест-

ного самоуправления современными 

услугами цифровой связи, и, самое 

существенное – методичное развитие 

инфраструктуры связи, без которой в 

провинции невозможно выстроить 

единое инфокоммуникационное про-

странство [Бачило, 2018, с. 59-69]. 

Инфраструктурные преобразования 

должны открывать новые перспекти-
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вы для деятельности региональных 

предприятий, в частности, возмож-

ности кооперации в цифровом фор-

мате для создания новых продуктов; 

создавать условия, в которых мест-

ные компании смогут эффективно 

использовать инновационную со-

ставляющую в своей стратегии раз-

вития; с ростом неопределенности 

окружающей среды, в условиях со-

временной экономики непрекраща-

ющихся кризисов, такие преобразо-

вания должны позволить региону, в 

рамках стратегической парадигмы, 

обеспечить устойчивое развитие, 

выполнять все социальные и эконо-

мические программы [Максимов, 

2018, с. 120-125]. 
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В статье исследуются модификации роли и значения промышленности в 

регионах в Стратегии России на среднесрочную перспективу (до 2024 года). 

Промышленность перестала быть монополистом в целевых установках, то есть 

возникает неведомая ранее проблема выбора источников экономического роста и 

повышения благосостояния. Власти и бизнес ищут комбинации объектов 

инфраструктуры и промышленности, вложений в человеческий капитал и 

экономический рост, сочетание экспортной ориентации и выхода на внутренние 

рынки. Множество факторов влияют на экономический рост, в силу чего 

допускаются ошибки в экспертных оценках его динамики. Начинается 

применение дополнительных индикаторов, таких как, объемы перевозки грузов и 

пассажиров, потребление электроэнергии и теплоэнергии, индекс деловой 

активности и др. Отмечается большая дифференциация регионов по вкладу в 

прирост ВВП страны. Наиболее эффективными инструментами региональной 

промышленной политики являются создание конгломераций, кластеров и 

территорий опережающего развития. Российские регионы разделяются на 

регионы с активной промышленной политикой (20 субъектов), нефокусируемой 

промышленной политикой (20 субъектов), рискованной промышленной политикой 

(7 субъектов), отсутствием промышленной политики (34 субъекта, включая 

Ярославскую область). В этих условиях каждая дилемма нуждается в 

конструктивном сопровождении и выверенных решениях. По важнейшим 

компонентам Стратегии учтен региональный опыт. 

Ключевые слова: промышленная политика, прорывные технологии, 

экономический рост, внешнеэкономические связи, пространственное 

обустройство. 

V. I. Peftiev, L. A. Titova 

Industry in Russia's regions in the medium term 

The article examines modifications of the role and significance of industry in the 

regions in the Russian Strategy for the medium term (until 2024). Industry has ceased to 

be a monopolist in target settings, i.e. there is a previously unknown problem of 
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choosing sources of economic growth and increasing welfare. Authorities and 

businesses are looking for a combination of infrastructure and industry, investments in 

human capital and economic growth, a combination of export orientation and access to 

domestic markets. Many factors affect economic growth, which is why mistakes are 

made in expert estimates of its dynamics. Additional indicators are being applied, such 

as the volume of cargo and passenger transportation, electricity and heat consumption, 

business activity index, etc. There is a large differentiation of regions in terms of their 

contribution to the country's GDP growth. The most effective tools of regional industrial 

policy are the creation of conglomerations, clusters and territories of advanced 

development. Russian regions are divided into regions with active industrial policy (20 

subjects), unfocused industrial policy (20 subjects), risky industrial policy (7 subjects), 

and no industrial policy (34 subjects, including the Yaroslavl region). In these 

conditions, each dilemma needs constructive support and verified solutions. Regional 

experience is taken into account for the most important components of the Strategy. 

Keywords: industrial policy, breakthrough technologies, economic growth, foreign 

economic relations, spatial arrangement. 

Введение 

Старт национальных проектов 

оказался достаточно вялым по 

большинству макроэкономических 

индикаторов (ВВП, показатели 

промышленности, инвестиции, 

личные располагаемые доходы 

населения). Несогласные настаива-

ют на изменении мандата Банка 

России: два таргета (целевые ори-

ентиры) – инфляция и ВВП. Про-

явили определенное беспокойство и 

либералы в правительстве (А. Куд-

рин, Э. Набиулина), лишь министр 

экономического развития (МЭР) 

М. Орешкин невозмутим с надеж-

дой на выравнивание ситуации до 

конца 2019 года. Министр финан-

сов О. Силуянов предлагает открыть 

общественную дискуссию относи-

тельно того, сколько средств Фонда 

национального благосостояния по-

тратить и на какие цели. До Указа 

от 7 мая 2018 года президент 

В. В. Путин сохранял определен-

ную дистанцию от дискуссий кон-

цептуального характера. Текущий и 

последующие годы – время слож-

ных решений на фоне коллизий 

приоритетов. Об этом позже. 

Своеобразие нынешних дискус-

сий в правительстве и российском 

обществе можно обозначить как 

парадокс четырех приоритетов 

(4П). Первая дилемма выглядит как 

соотношение технологий и про-

мышленности. Второй блок разно-

гласий касается взаимодействия 

инфраструктуры и промышленно-

сти. Третья группа конфликта инте-

ресов вызвана спором: что лучше 

для экономического роста и в даль-

нейшем для улучшения благососто-

яния граждан – экспортная ориен-

тация и/или насыщение внутренне-

го рынка. И последняя головолом-

ка: промышленность в регионах, 

то есть как устранить разрыв между 

лидерами и аутсайдерами промыш-

ленного развития. В соответствии с 

этими ориентирами определен ал-
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горитм изложения и исследования 

промышленной политики России. 

Предварительная авторская пози-

ция (до основного содержания ста-

тьи) излагается в кратких коммен-

тариях. 

Меняющиеся акценты в приори-

тетах России органично вписыва-

ются в контуры тенденция развития 

мировой экономики. Одной из та-

ковых является реванш ресурсов и 

технологий в стратегии факторов 

ускорения, потеснивший прежний 

рейтинг институтов. После пре-

одоления кризиса еврозоны (2017 

год), по образному выражению 

С. А. Афонцева (ИМЭМО), «опу-

стело последнее гнездо черных ле-

бедей», то есть наметился поворот 

к ускорению [Афонцев, 2019, 

с. 36-37]. 

Технологии и промышленность 

Словосочетание «Прорывные 

(высокие) технологии» не исчезают 

из лексикона политиков и экономи-

стов, управленцев и бизнесменов, 

оппозиционеров и продвинутых 

граждан. У всех на слуху ис-

куственный интеллект, блокчейн 

(Big Data), гаджеты G5 и др. Ажио-

таж вокруг технологических нови-

нок вольно или невольно искажает 

адекватное видение реальности – 

«свет» и «тени» авангардных тех-

нологий и ограничения на их при-

менения в промышленности. 

Напомним некоторые из них. Тех-

нологический лаг, то есть разрыв во 

времени между зарождением тех-

нологии и ее воплощением в това-

рах и услугах. Неизбежны и техно-

логические «паузы», и «угасание» 

некогда знаковых технологий: про-

мышленные роботы и манипулято-

ры, нанотехнологии и композитные 

материалы и др., не забудем и о не-

уживчивом «сожительстве» инно-

ваций и модернизации. Перманент-

но присутствует в промышленности 

и феномен «созидательного разру-

шения» (Й. Шумпетер), то есть 

конкуренции старых и новых от-

раслей, производств. Промышлен-

ность вносит весомый вклад в эко-

номический рост (ВВП, другие 

макроэкономические индикаторы) 

на базе технологий, готовых к 

применению и с растущим потен-

циалом. 

Инфраструктура  

и промышленность 

Национальные проекты (12) до 

2024 года многовекторны. В триаду 

приоритетов наивысшей значимо-

сти и сложности (по объему финан-

сирования) безусловно входит ин-

фраструктура, главным образом 

транспортная: 6,3 трлн рублей из 

общего бюджета 25,7 трлн рублей. 

Этот выбор спорный (для оппонен-

тов власти) и самый трудный в реа-

лизации (по объективным факторам 

и субъективным обстоятельствам). 

Объекты магистральной инфра-

структуры решают уникальную за-

дачу – собирание земель россий-

ских в Евразии, разорванных рас-

стоянием и клочковатостью про-

странственного освоения. Преобра-

зят Россию автострады Петербург – 
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Севастополь, Таврида, Крымский 

мост и мост через Амур, рекон-

струкция БАМа и Транссиба, Се-

верный морской путь (СМП) и др., 

но минусы этого стратегического 

выбора не скрыть от критиков.  

Во-первых, инфраструктура (про-

изводственная и социальная) лишь 

опосредовано, за редкими исключе-

ниями, способствует росту ВВП и 

промышленному подъему. Во-

вторых, заслуживают особого вни-

мания и другие сферы: а) промыш-

ленность и сопряженные с нею от-

раслевые комплексы; б) ОПК и ар-

мия; в) благосостояние населения 

(место в иерархии приоритетов – 

предмет жестких дискуссий). Ины-

ми словами, выбор состоит из 

4 приоритетов (4П). Как быть? Го-

ловоломка для всех и каждого.  

В-третьих, транспортные стройки 

по определению дорогостоящие и 

требуют тщательного фильтра при 

отборе для проектирования и фи-

нансирования. Надеемся, что сле-

дующая шестилетка (до 2023 г.) 

откроет все шлюзы и для промыш-

ленных инвестиций максимально 

возможных масштабов. 

Внутренний рынок и/или  

экспортная ориентация? 

Проблема примирения этих двух 

стратегий самая динамичная и од-

новременно самая противоречивая. 

Зарубежные политологи обычно 

объясняют экономические успехи 

Китая рассудительной и своевре-

менной сменой моделей (программ) 

реформ. Самая малоизвестная, но 

эффективная реформа – это осво-

бождение от административных пут 

сельских домохозяйств и общин (с 

1978 г.) с целью насыщения страны 

продовольствием и сырьем. Деся-

тилетиями постепенно Китай гото-

вил вторжение на мировые рынки и 

на финише – первая индустриаль-

ная держава мира. Но времена ме-

няются, и Китай перепрограммиру-

ет свою экономическую матрицу 

под запросы населения и отече-

ственных фирм, сохраняя значимые 

экспортные позиции. 

Многообразие ресурсов России 

благоприятствует приемлемой ком-

бинации той и другой политики, 

ожидая появления, в конце концов, 

градиалистской концепции (встреч-

ного движения). Варианты гибрид-

ной комбинации могут быть раз-

ными для приморских и сухопут-

ных регионов и территорий России. 

Конечно, нельзя исключать кон-

фликты и трения властей и бизнеса 

по поводу конкретных проектов, 

программ, объектов. Нечто подоб-

ное наблюдаем по энергоносите-

лям, зерновым, рыбе и морепродук-

там, древесине и др. Новые конфи-

гурации внешней торговли могут 

быть обусловлены геополитиче-

скими и геоэкономическими факто-

рами. Конкретный пример – газо-

вый рынок Европы. Взаимоотно-

шения России и Европы в газовой 

сфере, по материалам исследова-

тельской группы НИУ ВШЭ, пере-

шли от стратегического партнер-

ства к обычному коммерческому 

взаимодействию, отягощенному к 
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тому же политическими разногла-

сиями и межтопливной конкурен-

цией (природный газ и СПГ). Для 

России нецелесообразно полностью 

отказываться от долгосрочных кон-

тактов, обеспечивающих гаранти-

рованные объемы поставок, цели-

ком переходя на оптовую торговлю 

[Газовый рынок … , с. 5, 7]. После-

дующие события подтвердят или 

опровергнут обоснованность пере-

базирования поставок энергоноси-

телей в АТР и – особо – Юго-

Восточную Азию (ЮВА). 

Промышленность в регионах 

России: куда направлять  

инвестиции? 

Неоднозначность экономическо-

го пространства России – это веч-

ное проклятие или наследие, кото-

рое можно последовательно вырав-

нивать опережающими мерами? 

Ответы даются разные, не всегда 

реалистичные и справедливые. 

Здесь наш комментарий будет крат-

ким. И даже знатоки высказывают-

ся с предельной осторожностью, 

надеясь на прагматизм инициатив. 

И лишь Д. Астафьев (НИУ ВШЭ) 

выдвигает концепцию простран-

ственного развития России в про-

тивовес официальному развороту 

на Восток (охранная стратегия). 

Ему импонируют диагональная ло-

гистика с выделением поясов реин-

дустриализации. На обсуждение 

выдвигаются нижеследующие ам-

бициозные проекты: 1) Тюмень – 

Якутия; 2) Самара – Оренбург; 

3) Волгоград – Саратов – Иран; 

4) Челябинск – Казахстан. К концу 

2020-х годов поясами индустриали-

зации могут стать Южный Урал и 

Нижняя Волга, Новороссийск или 

Мурманск, Прибайкалье (Эксперт, 

15-21.04.2019). Ждем оживления 

дискуссий по актуальной теме. 

Промышленная политика  

России: оценки и возможности 

Научно-экспертное сообщество 

неоднозначно высказывается о но-

вой стратегии России на средне-

срочную перспективу. Доводы «за» 

и «против» старые (по инерции), 

обновленные с конструктивными 

вкраплениями. Послушаем веду-

щих представителей основных те-

чений российской экономической 

мысли. 

В. В. Миронов (НИУ ВШЭ) до-

полняет и уточняет аргументы о 

необходимости долгосрочных ин-

ституциональных реформ. В пред-

метное поле этих реформ необхо-

димо включить независимые суды, 

честную конкуренцию, эффектив-

ные институты. Они (реформы) 

должны придать общественным 

институтам инклюзивность (ком-

бинирование экономических и вне-

экономических факторов), антикор-

рупционную направленность, обес-

печить открытый и справедливый 

доступ к факторам производства и 

результатам экономического разви-

тия для всех групп населения. Ди-

версификация российской экономи-

ки требует сохранения и интенси-

фикации лидерских функций госу-

дарства по улучшению инфра-
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структуры для снижения транзак-

ционных издержек (ТАИ) индиви-

дуальных фирм [Миронов, 2019, 

с. 33]. Промышленный рост в Рос-

сии ограничивают вялый спрос 

внутри страны и со стороны им-

портеров, высокие налоги и кре-

дитные ставки и др. Часть этих 

ограничений можно снять загруз-

кой недоиспользованных мощно-

стей и стимулированием экспорта 

(тренд наметился после 2010 г.) 

[Миронов, 2019, с. 17, 21]. Класси-

ческий пример асимметрии либе-

рального этатизма в рассуждениях 

российских лидеров. К этому доба-

вим присущую либералам расте-

рянность относительного того, ка-

кие экспортные подсектора и то-

варные группы могут быть драйве-

рами экономического роста. Отме-

чается и высокая «смертность» 

компаний-экспортеров по сравне-

нию с предприятиями, работающи-

ми на внутренний рынок [Миронов, 

2019, с. 28]. 

Принципиальный оппонент 

постсоветской власти журнал 

«Экономист» предоставил незамед-

лительно свои страницы академику 

РАН В. Бетелину для изложения его 

позиции по Указу президента от 

07.05.2018. Тезисы В. Бетелина 

расхожие [Фельдман, 2018], но с 

неожиданной поляризацией произ-

водства вещей (материальное про-

изводство в марксистской тради-

ции) и экономикой услуг (из лекси-

кона мейнстрима). Промышлен-

ность производит деньги для акци-

онеров, а не предприятиям и их 

трудовым коллективам. Главная 

беда российского образования со-

стоит в подготовке потребителей и 

пользователей массовой промыш-

ленной продукции компаний – ли-

деров глобальных рынков, а вовсе 

не подготовки кадров для промыш-

ленности, науки и образования. 

Двенадцать национальных проек-

тов обеспечат рост экономики 

услуг, но не экономики промыш-

ленного производства. Модель для 

России – государственная програм-

ма вооружений (ГПВ) и военно-

промышленный комплекс (ВПК) 

[Бетелин, 2019, с. 3, 7, 9]. Мы 

оставляем без комментариев но-

стальгические нотки о реалиях со-

ветской эпохи (ведь она заслужива-

ет уважения к былому). Академик 

одновременно прав и неправ (оцен-

ки – дело, компетенция будущих 

историков). Наши возражения по 

другому поводу – вещи и услуги 

состоят в органическом единстве и 

противостоянии; напомним о роли 

и значении пред- и постпродажных 

услуг по любым товарам потреби-

тельского и производственного 

назначения. Вспомним роль сер-

висных фирм в «сланцевой рево-

люции». 

Ректор РАНХ и ГС В. А. Мау 

предлагает близкое к официозу ви-

дение предстоящих перемен в 

Стратегии социально-эконо-

мического развития России. Нас 

ждет ускорение после десятилетия 

экономического торможения 

(2008-2018 гг.), без повторения 

ошибок Перестройки. Намечается 
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поворот к стимулированию пред-

ложения, то есть реального сектора 

экономики. Будет доминировать 

проектных подход к инвестициям – 

приоритетные проекты с жесткой 

административной ответственно-

стью за достижение конкретных 

результатов. Модераторами инве-

стиций избраны финансово-

промышленные группы (ФПГ) и 

корпорации с государственным 

участием. Санкции Запада против 

России всерьез и надолго. Финансо-

вые ресурсы России будут сконцен-

трированы на страховании рисков 

геополитических потрясений [Мау, 

2019]. Эти векторы позволяют сде-

лать вывод о новаторско-

консервативной парадигме социаль-

но-экономического развития России 

до середины 20-х годов ХХI века. 

Академик С. Глазьев расширяет 

горизонты видения и размышляет о 

необходимости и возможности 

Большого евразийского партнерства 

и учреждения международного 

консорциума ТЕПР, сочленения 

ЕАЭС и транснационального про-

екта «Один пояс – один путь». 

В программе Большого евразийско-

го партнерства числятся транс-

портные коридоры через Россию, а 

также создание авиастроительного 

консорциума с максимальным ис-

пользованием потенциала инже-

нерных школ и фирм России [Гла-

зьев, 2019, с. 15-17]. 

Макро итоги за трехлетку мало-

динамичны и разбалансированы 

(см. табл. 1). Соответственно, ана-

литики в замешательстве: то ли 

восстановительный рост находится 

в паузе, то ли рецессия скрытно 

приближается. Промышленность 

еще пока не гарантирует устойчи-

вого роста ВВП, ровно, как и инве-

стиции в основной капитал. Ожи-

дается замедление темпов экономи-

ческого роста до 1,3 %. Наблюдает-

ся феномен блуждающих отрезков, 

которые не соединяются в геомет-

рические фигуры с собственной 

логикой и скоростью движения. 

Таблица 1. 

Динамика экономического роста в России (%) 

Год ВВП Промышленность 

Инвестиции  

в основной 

капитал 

Инфляция 

2017 1,6 1,0 4,8 (4,4) 3,7 

2018 2,3 2,0 4,3 2,1 

2019 (итог 

первого  

полугодия) 

0,7 2,8 3,1% (прогноз) Август 4,1  

1 кв. 0,5 (к/к)  2,1   

2 кв. 0,9 (г/г) 3,0   

Источник: Росстат 
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Экономический рост относится 

к непознанной загадке из-за множе-

ства факторов: от зримых, напри-

мер, выручка от продажи товаров и 

оказания услуг, с одной стороны, и 

причуд потребительского поведе-

ния – с другой. Профессионалы 

рынка рискуют ошибиться в своих 

оценках и прогнозах, если будут 

замыкаться квартальными данны-

ми. Они (данные) по методике сбо-

ра – предварительные, с ошибками 

и пропусками. Экономический ана-

лиз взял на вооружение дополни-

тельную группу индикаторов – опе-

режающих публикацию месячных 

и квартальных данных. Из заветной 

«шестерки» наиболее распростра-

ненные нижеследующие: а) пере-

возки грузов и пассажиров всеми 

видами транспорта, б) потребление 

электроэнергии, тепла и пара, 

в) индекс деловой активности PMI 

[Богданов, 2018]. Использование 

опережающих параметров, чув-

ствительных к колебаниям эконо-

мической конъюнктуры, подскажет 

политику и бизнесмену время и ме-

сто принятия решений с миниму-

мом ошибок, потерь и разочарова-

ний. 

Разбегающийся в разные сторо-

ны полицентризм формирования 

ВВП в России вынуждает не до-

вольствоваться общими оценками, а 

в массиве статистики отыскивать 

зоны подъема и спада с неустойчи-

вой динамикой для коррекции эко-

номической политики. Узок круг 

регионов, обеспечивающих макси-

мальный вклад в прирост ВВП и 

технологическое перевооружение 

промышленности. В каждом феде-

ральном округе один–два ядра; ди-

версификация еще пока мало за-

тронула отраслевую структуру 

промышленности, в том числе по 

Верхней Волге и Среднерусской 

равнине. Но «точки роста» про-

мышленной модернизации множат-

ся и в «депрессивных» регионах. 

К примеру, в Ивановской области за 

последние два-три года запущен 

льняной кластер с полным техноло-

гическим циклом, а также цифровая 

фабрика одежды (технология 3-д 

принтера) и выработка тканей для 

спецодежды. Новые технологии 

внедряются на средних по размеру 

предприятиях [14]. Подобные ини-

циативы должны стать правилом, а 

не исключением. 

Промышленность  

и внешнеэкономические связи 

Десятилетиями структурные ре-

формы обходили стороной связку 

промышленности и внешнеэконо-

мических связей (ВЭС). Монополь-

ное положение экспорта энергоно-

сителей и сырья (нефть, газ, алю-

миний и др.) не вызывало, за ред-

кими исключениями, особой трево-

ги властей и профессионалов. Ати-

пичный кризис 2014-2016 гг. заста-

вил срочно пересматривать страте-

гию и тактику в сфере промышлен-

ного экспорта неэнергетического 

(несырьевого) характера. Этот экс-

порт приобрел автономный статус 

национального приоритета – к 2024 

году удвоить его объемы и оптими-
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зировать его структуру. За сменой 

стратегии идут инструментальные 

новации из международного ме-

неджмента, такие как матрица 

SWOT, CR3 (доля трех крупнейших 

компаний), 5 сил конкуренции 

М. Портера и др. Экспортная ситу-

ация России к текущему моменту 

мозаична и неустойчива, подверже-

на влиянию разнонаправленных 

трендов. Перестановки в рейтингах 

экспортеров – 200 следуют одна за 

другой, но без значимых структур-

ных сдвигов. 

Однако и в этой малоподвижной 

сфере кое-что меняется. Аналитики 

«Эксперта» фиксируют феномен 

возрождения малого и среднего 

бизнеса (МСБ) в ранге экспортеров. 

Список растет (50 тысяч), но, увы, 

за счет малых, а не средних фирм. 

Они уверенно присутствуют в та-

моженной статистике и информа-

ционном пространстве. Им помо-

гают ассоциация малых и средних 

экспортеров и региональные цен-

тры поддержки экспорта, в том 

числе и в Ярославле. Федеральная 

поддержка весомая. Нефинансовое 

содействие им оказывает ВТБ и 

другие институты развития. Но, к 

сожалению, у этого сегмента экс-

портеров мало «историй» (case 

study), поучительных для всего 

бизнеса [Фельдман, 2018]. Плюсы и 

минусы отечественного МСБ от-

четливо просматриваются в Яро-

славской области [Актуальные во-

просы … , 2018]. К этой констата-

ции добавим и личные наблюдения. 

Боязнь быть младшим партнером 

крупного бизнеса-экспортера еще 

не преодолена. Вторая слабость 

происходит из скромного опыта 

продвижения своих изделий и услуг 

на незнакомые, новые рынки. К ве-

ликому сожалению, ярославские 

предприятия не являются более 

флагманами российской индустрии 

и экспорта. 

Однако, по крупным экспорте-

рам ситуация, за редкими исключе-

ниями, существенно не меняется. 

Видимо, назрели перемены во 

внешнеторговой политике. Некото-

рые из них обозначены в докладе 

НИУ ВШЭ. Экспортная ориентация 

должна быть многомерной, в том 

числе и для средних компаний. Эф-

фективность импортозамещения из 

года в год снижается. Поэтому 

назрели предпосылки для конку-

ренции на внешних рынках. Нема-

лыми шансами обладает продукция 

АПК с диверсификацией и интен-

сификацией поставок [Структурная 

политика … , 2019, с. 15-18, 20]. 

Россия слабо смотрится в стати-

стике мировой внешней торговли 

(см. табл. 2). По итогам 2018 года 

доля российского экспорта менее 

даже символических 3 % (критерий 

узнаваемости), она (доля) прибли-

жается к позиции Франции; в меж-

дународной табели о рангах – 

«среднее государство с глобальной 

ответственностью». Российский 

импорт существенно упал вслед-

ствие атипичного кризиса 

2014-2016 гг. и санкций США, ЕС, 

Японии и др. Информация к раз-

мышлению. 



Социально-политические исследования – 2020 – № 1 (6) 

В. И. Пефтиев, Л. А. Титова 68 

Таблица 2. 

Место России в статистике мировой внешней торговли 

Мировой экспорт Мировой импорт 

Страна  % Страна  % 

1. Китай 12,9 1. США 13,3 

2. США 8,6 2. Китай 10,9 

3. Германия 8,0 3. Германия 6,6 

7. Франция 2,9 6. Франция 3,4 

14. Россия 2,3 21. Россия 1,3 

Источник: Данные МВФ, ВТО 

 

Мировые гиганты США и АТР 

пока недосягаемы для российских 

ТНК по набору ключевых парамет-

ров (капитализация, выручка, чи-

стая прибыль, персонал и др.). 

Предпочтительно их сравнивать по 

конкурентоспособности с европей-

скими корпорациями; с некоторыми 

из них налажено плодотворное со-

трудничество. Полезная информа-

ция о деятельности ТНК содержит-

ся в рейтингах «FT» и «Forbs», хотя 

там присутствует мотив парада, 

смотра сил, медийный компонент. 

Рейтинги свидетельствуют об от-

раслевых сдвигах, географии при-

тока и оттока капитала, конечных 

точках движения прибыли. Они же 

воспринимаются как предвестники 

зарождающихся трендов (позитив-

ных или негативных сигналов) в 

нынешней эволюции глобализации. 

Так, возврат капитала в страну ба-

зирования (решортинг) означает на 

деле не только и не столько ин-

струмент геополитики, сколько ис-

точник и рычаг реиндустриализа-

ции [Кондратьев, 2017]. Воспользу-

емся этими концептуальными пока-

зателями. 

Французская Total и китайская 

CNPC участвуют в реализации про-

екта Ямал – СПГ. Более того, по-

ставки сжиженного газа из России в 

Европу неожиданно стали значи-

тельными конкурентами США, а 

построенные впрок терминалы 

простаивают. Компенсационные 

задачи взамен выбывающих из экс-

плуатации месторождений нефти, 

газа и сырья решают российские 

ТНК в Африке, Венесуэле и на 

Ближнем Востоке. Эти инвестиции 

России за рубежом еще пока эпизо-

дические, но уже критически важ-

ные. Ведущие автофирмы ЕС со-

здают в России заводы с высокой 

степенью локализации в рамках 

специальных инвестиционных кон-

трактов (СПИК). К ним присоеди-

няются автопроизводители из Ки-

тая. Относительно легко адаптиру-

ются к российским реалиям евро-

пейские фирмы в пищевой инду-

стрии. Процесс диверсификации 

экспорта и привлечения прямых 

иностранных инвестиций не имеет 

пространственных и временных 

границ. 
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Региональная промышленная 

политика 

Экономическая наука и практика 

обогатили палитру (меню) инстру-

ментов региональной политики. 

Кумулятивным эффектом обладает 

конгломерация (рыночное сращива-

ние предприятий и фирм с транс-

портной доступностью и численно-

стью населения более 1 млн чело-

век, с ядром и периферией). Менее 

сложное экономико-террито-

риальное образование, именуемое 

кластером, пустило корни во мно-

гих регионах и получило права 

гражданства (субъектности). Кла-

стер представляет собой промежу-

точное звено между тесным рынком 

и начальной ступенью интеграции 

хозяйствующих субъектов в про-

странстве мини-региона. Власти 

привлекают инвесторов льготами 

«территории опережающего разви-

тия» (ТОР), таковые появляются и в 

европейской части России, напри-

мер, на территории Ярославской 

области (Тутаев и Гаврилов Ям). 

Размещение в депрессивных регио-

нах амбициозных проектов (с инве-

стициями на миллиарды рублей) на 

порядок оживляют деловую актив-

ность. 

Таблица 3. 

Объем инвестиций в основной капитал по отдельным регионам России 

Регионы-лидеры  

по объему инвестиций 

Регионы, показавшие наибольший 

и наименьший рост в 2018 году 

Субъекты РФ 

и автономные 

округа 

млн руб. 

Прирост 

в % к 

2017 г. 

Субъекты РФ и 

автономные 

округа 

млн руб. 

Прирост 

в % к 

2017 г. 

Москва 
2429320,4 15,3 

Республика 

Адыгея 
31577,5 42,5 

Ямало-

Ненецкий авт. 

округ 

1024427,0 5,5 

Еврейская авт. 

область 16821,1 40,9 

Ханты-

Мансийский 

авт. округ – 

Югра 

922087,7 3,4 

Республика 

Крым 
296018,7 34,1 

Московская 

область 
897800,6 22,7 

Республика 

Хакасия 
32558,9 33,1 

Санкт-

Петербург 
747406,7 4,3 

Астраханская 

область  
106674,2 –36,9 

Республика 

Татарстан 
629731,0 –3,5 

Ростовская  

область 
252850,2 –23,6 

Источник: Росстат 
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Исследовательской коллектив 

НИУ ВШЭ изучил пространствен-

ную карту (атлас) России с точки 

зрения совпадения (совмещения) и 

различия отраслевой специализа-

ции и кластерного развития. Кар-

тина, как предполагалось, получи-

лась разноречивая. Ученые выде-

лили 4 ситуации: А) Активная по-

литика с резервами масштабирова-

ния (20 субъектов федерации, в их 

числе Вологодская область). Б) Не-

фокусируемая промышленная по-

литика (20 субъектов федерации, 

включая Тверскую и Костромскую 

области). В) Рискованная политика 

(7 субъектов федерации). Г) От-

сутствие промышленной политики 

(34 субъекта федерации, в том чис-

ле, среди прочих названы Влади-

мирская, Ивановская и Ярославская 

области). Безусловными лидерами 

кластерного развития на протяже-

нии многих лет остаются Москва, 

Санкт-Петербург, Татарстан и Мос-

ковская область. Эти же регионы 

являются лидерами по объему ин-

вестиций в основной капитал  

(см. табл. 3). Кластеры подразделя-

ются на: а) пилотные, инновацион-

ные, б) лидеры с инвестиционной 

привлекательностью мирового зна-

чения, в) кластеры в процессе ста-

новления [Куценко, 2019, с. 70, 79, 

81, 85-86]. 

Авторский обзор промышленной 

политики России, видимо, не сво-

боден от субъективизма и лояльно-

сти к федеральной власти. Нас при-

влекает панорамное видение в 

среднесрочной перспективе, а не 

критика очевидных слабостей, не-

удач и даже провалов. Наш умерен-

ный и взвешенный оптимизм отра-

жен в послании. Может быть, в не-

далеком будущем новые (неназван-

ные сегодня) регионы проявят себя 

в статусе драйверов ускорения. 

Послесловие 

Промышленность России ин-

корпорирована в мирохозяйствен-

ные связи, которые подвергаются 

изменениям с неясным исходом. 

США противятся распаду однопо-

лярного мира через брутальный 

(эгоистичный) неопротекционизм, 

но коллективные усилия сторонни-

ков полицентризма еще пока не мо-

гут переломить негативные тенден-

ции в нынешнем миропорядке. 

Санкции Запада против России ис-

черпывают свою силу, но россий-

ская экономика и гражданское об-

щество устали от их постоянного 

присутствия. Лимит на кризисные 

ситуации, к которым так или иначе 

«привязывают» Россию, находится 

у критической черты. Необходимы, 

если не устойчивые компромиссы 

по конфликтам, то, по крайней ме-

ре, их «замораживание». Такой 

внешний (санкционный) фон огра-

ничивает финансовые ресурсы гос-

ударства и подталкивает к тесному 

сотрудничеству с бизнесом, то есть 

предвидится новая фаза (стадия, 

период) государственно-частного 

партнерства (ГЧП) по националь-

ным проектам. 

Новые явления в социально-

экономическом ландшафте России 
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должны быть взвешенно учтены 

властью и оппозицией. Запасы 

нефти близки к истощению, а при-

рост добычи и экспорта возможен 

по прорывным технологиям в Аф-

рике и в дальнем Зарубежье [Богда-

нов, 2018]. Лидерство государства в 

России надлежит разумно укреп-

лять из-за императива геополити-

ки – контроль государства за базо-

выми отраслями, ключевыми рын-

ками, с учетом новых принципов и 

правил глобальной конкуренции 

[Крутиков, 2019]. Соответственно 

большая приватизация, видимо, 

будет отодвинута на более благо-

приятные сроки не только по сооб-

ражениям конъюнктуры, но и гео-

политики. «Узкие места» в про-

мышленности России обусловлены 

хроническим (застойным) отстава-

нием инфраструктуры по хране-

нию и переработке продукции от 

ввода в эксплуатацию природных 

ресурсов (земли, воды, леса, рыба и 

морепродукты, овощи и фрукты и 

др.). Без достойной инфраструкту-

ры АПК самые правильные поже-

лания опережающего роста про-

мышленности обернутся высокими 

трансформационными издержками 

(ТФИ) без ожидаемой отдачи. 

Российский бизнес не отличает-

ся способностью к риску и само-

критике. Эта «детская болезнь» 

присуща богатым, отказывающимся 

вкладывать свои накопления (леги-

тимные и не очень) в реальные 

проекты любой спецификации. Они 

предпочитают расходовать (поку-

пать) товары премиум качества, 

драгоценности, антиквариат, показ-

ную недвижимость. Бизнес уводит 

свои капиталы в наличность (кэш), 

а подает как увеличение прибыли 

[Структурная политика … , 2019]. 

Имеются и серьезные нарекания к 

власти (федеральной и региональ-

ной). Ссылки бизнеса на инвести-

ционный климат, потребительский 

спрос, процентные ставки обосно-

ваны. Но верно и то, что бизнес 

ждет (а не действует) потока бюд-

жетных денег (из ФНБ и бюджета 

национальных проектов). В поряд-

ке эксперимента можно было бы 

проверить целесообразность про-

ектной эмиссии с использованием 

счетов эскроу (аналог задействован 

в ипотеке). Благожелательного от-

ношения к себе заслуживают и гос-

корпорации, курирующие прорыв-

ные технологии. Феномен «фронта-

ра», то есть постепенного освоения 

территорий, знаком по экономиче-

ской истории США. Почему бы не 

апробировать российскую версию 

«фронтара» с привлечением корен-

ных жителей и мигрантов? Сказан-

ное в статье – это приглашение к 

размышлениям и действиям. 
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Представлены методологические основы средового проектирования в 

образовании, на основе которых создана авторская модель проектного поля 

образовательной среды и разработана проектная технология. Дано определение 

образовательной среды как пространственно и/или событийно ограниченной 

совокупности возможностей для развития личности, возникающих под влиянием 

педагогически спроектированных организационно-технологических и 

пространственно-предметных условий, а также случайных факторов в контексте 

событийного взаимодействия членов школьного сообщества. Технология 

средового проектирования в образовании заключается в проектировании на 

основе комплекса средовых параметров и системы проектных принципов 

организационно-технологического, социального и пространственно-предметного 

компонентов среды путём организации возможностей для удовлетворения всего 

иерархического комплекса потребностей личности. Представленная в статье 

технология средового проектирования в образовании или эколого-педагогического 

проектирования относится к образовательному проектированию и социально-

педагогическому проектированию, соответствует стратегии усовершенствования и 

преобразования среды, включает многообразные проектные пространства и этапы 

педагогического проектирования. Технология средового проектирования в 

образовании включает взаимосвязанное проектирование пространственно-

предметного, социального и организационно-технологического компонентов 

образовательной среды для удовлетворения социогенных потребностей человека и 

реализации личностных ценностей всех членов образовательного сообщества. 

В статье представлены продукты исследовательской деятельности: модель 

проектного поля образовательной среды, система принципов эколого-

педагогического проектирования, параметральный ряд показателей 

образовательной среды. Раскрывается психолого-педагогический смысл и 

содержание проектирования образовательной среды на трёх уровнях: на основе 

организации возможностей реализации личностных потребностей членов 

образовательного сообщества, на основе требований к эффективности её 
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компонентов, на основе системы проектных критериев. Данная статья направлена 

на разрешение противоречия между необходимостью целенаправленной 

педагогической организации образовательных сред как средства достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся и недостаточной 

разработанностью на основе единой методологии технологического 

инструментария, обеспечивающего системное развитие личностно развивающих 

школьных сред. 

Ключевые слова: образовательная среда, технология, педагогическое 

проектирование, модель, проектное поле, параметры среды, потребности 

личности, принципы проектирования среды. 

THEORY, METHODS AND ORGANIZATION  
OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES 

W. A. Yasvin 

Technology of environmental design in education 

The article presents the methodological foundations of environmental design in 

education, based on which the author's model of the project field of the educational 

environment was created and the design technology was developed. The author defines 

the educational environment as a spatially and / or event-limited set of opportunities for 

personal development that arise under the influence of pedagogically designed 

organizational, technological, and spatial-subject conditions, as well as random factors 

in the context of event-based interaction of members of the school community. The 

technology of environmental design in education consists in designing on the basis of a 

set of environmental parameters and a system of design principles of organizational, 

technological, social, and spatial-subject components of the environment by organizing 

opportunities to meet the entire hierarchical complex of individual needs. The 

technology of environmental design in education or environmental-pedagogical design 

presented in the article refers to educational design and socio-pedagogical design, 

corresponds to the strategy of improving and transforming the environment, includes 

diverse design spaces and stages of pedagogical design. The technology of 

environmental design in education includes the interrelated design of the spatial-subject, 

social, and organizational-technological components of the educational environment to 

meet the sociogenic needs of a person and realize the personal values of all members of 

the educational community. The article presents the products of research activities: a 

model of the project field of the educational environment, a system of principles of 

ecological and pedagogical design, and a parametric set of indicators of the educational 

environment. Reveals psychological and pedagogical meaning and content design of the 

educational environment at three levels: through the organization of opportunities the 

implementation of personal needs of members of the educational community, based on 

the performance requirements of its components, based on system design criteria. This 

article is aimed at resolving the contradiction between the need for purposeful 

pedagogical organization of educational environments as a means of achieving personal 

educational results of students and the lack of development of technological tools based 
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on a single methodology that ensures the system development of personal developing 

school environments. 

Keyword: educational environment, technology, pedagogical design, model, project 

field, environment parameters, personal needs, principles of environment design. 

Слово «проектирование» проис-

ходит от латинского projectus, 

означавшего «вытягивание», «вы-

тянутое положение». Особенно-

стью проектирования является не 

изучение уже существующих обра-

зовательных практик, а создание и 

познание новых образовательных 

продуктов [Давыдов, 1996]. 

Проектирование в области педа-

гогики и образования относится к 

социальной сфере, а его продукт 

относится к разряду гуманитарных 

проектов [Жиркова, 2014]. В обра-

зовательном проектировании, ори-

ентированном на обеспечение каче-

ства образования и инновационные 

изменения образовательных систем 

и институтов [Колесникова, 2005], 

выделяются психолого-педагогичес-

кое проектирование образователь-

ных процессов и социально-

педагогическое проектирование об-

разовательных институтов и образо-

вательных сред [Слободчиков, 

1997]. Рассматриваются две страте-

гии педагогического проектирова-

ния: адаптация к условиям соци-

альной среды и усовершенствование 

или преобразование среды в соот-

ветствии со своими ценностями, 

целями, убеждениями [Щедровиц-

кий, 1993]. 

Важность средового (экологиче-

ского) содержания педагогического 

проектирования подчёркивается 

К. В. Дрозд и И. В. Плаксиной: 

«Средовая отнесенность, знаково-

образная принадлежность к опреде-

ленной среде формируют экологиче-

скую составляющую проектной 

культуры. Отсутствие данной со-

ставляющей иногда обрекает на не-

удачу самые привлекательные на 

первый взгляд проекты» [Дрозд, 

Плаксина, 2017, с. 53]. Этими авто-

рами также выделяются «физическое 

пространство проекта», «социальное 

пространство проекта» и «парадиг-

мальное пространство проекта». 

Выделяются пять этапов педа-

гогического проектирования. 

1. Подготовка к проектированию, 

включающая предварительную 

оценку проблем и противоречий; 

определение предметов анализа; 

разработку концепции проектиро-

вания, установление целей и раз-

личных условий проектирования; 

формирование проектной группы. 

2. Предпроектный анализ, включа-

ющий анализ организации образо-

вательной системы школы и её 

элементов; стратегических направ-

лений ее развития; соответствия 

социальному заказу; оценку состо-

яния и потенциальных возможно-

стей системы. 3. Выработка про-

ектных решений, разработка про-

граммы действий по их выполне-

нию предполагает оценку альтер-

натив; критический анализ; приня-

тие и формулирование решений; 

обсуждение, определение програм-
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мы действий. 4. Системные изме-

нения и включение выработанных 

решений в проект предполагает 

определение средств изменения 

проектируемого объекта; модели-

рование изменений; разработку ме-

ханизмов изменения; проверку 

предлагаемых средств на модели. 

5. Маркетизация результатов про-

ектирования включает обобщение 

результатов проектирования; раз-

работку комплекса методик для 

исполнителей проекта, анализ эф-

фективности его реализации [Мои-

сеев, 2001]. 

Разработанная нами технология 

средового проектирования в обра-

зовании или эколого-

педагогического проектирования 

относится к образовательному про-

ектированию, согласно И. А. Ко-

лесниковой, к социально-

педагогическому проектированию, 

согласно В. И. Слободчикову, соот-

ветствует стратегии усовершен-

ствования и преобразования среды, 

согласно Г. П. Щедровицкому, 

включает все проектные простран-

ства, выделенные К. В. Дрозд и 

И. В. Плаксиной, и все этапы педа-

гогического проектирования, выде-

ленные А. М. Моисеевым. 

Технология включает взаимо-

связанное проектирование каждого 

из трех компонентов образователь-

ной среды: пространственно-

предмет-ного, социального и орга-

низационно-технологического 

[Ясвин, 2001], в контексте создания 

системы возможностей для удовле-

творения всего иерархического 

комплекса потребностей личности 

[Маслоу, 1982], социогенных по-

требностей человека [Климов, 1997] 

и реализации личностных ценностей 

[Леонтьев, 1997] всех членов обра-

зовательного сообщества. 

Ключевое понятие данной тех-

нологии «образовательная среда» 

понимается как пространственно 

и/или событийно ограниченная со-

вокупность возможностей для раз-

вития личности, возникающих под 

влиянием педагогически спроекти-

рованных организационно-

технологических и пространствен-

но-предметных условий, а также 

случайных факторов в контексте 

событийного взаимодействия чле-

нов школьного сообщества [Ясвин, 

2019]. 

Методической матрицей проек-

тирования может служить модель 

проектного поля образовательной 

среды (см. рис. 1). 

Эпицентр проектирования – это 

точка взаимопроникновения про-

странственно-предметного, соци-

ального, организационно-

технологи-ческого компонентов 

среды и субъекта образовательного 

процесса. Вокруг этого эпицентра 

организуется зона развивающих 

возможностей (см. табл. 1). При 

этом необходимо учитывать, что 

наряду с педагогически организо-

ванной и контролируемой зоной, 

неизбежно самоорганизуются так-

же локальные участки спонтанных 

взаимодействий и взаимовлияний, 

которые могут выполнять как пози-

тивную развивающую функцию, 
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так и негативную, искажающую 

процесс конструктивного личност-

ного развития (заштрихованные 

участки на модели). 

Модель

проектного поля

развивающей

образовательной

среды

 
Рис. 1. Модель проектного поля образовательной среды 

 

Система принципов эколого-

педагогического проектирования 

базируется на теории возможностей 

[Гибсон, 1988], согласно которой 

возможность содержит два взаимо-

связанных аспекта – стимулы, по-

ступающие из среды, и деятель-

ность самой личности, направлен-

ная «навстречу» этим стимулам. 

Таким образом, при эколого-
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педагогическом проектировании 

необходимо: во-первых, организо-

вать соответствующий комплекс 

развивающих стимулов – простран-

ственно-предметный компонент 

среды; во-вторых, организовать 

развивающую деятельность субъ-

ектов образовательного процесса – 

организационно-технологический 

компонент среды; в-третьих, орга-

низовать развивающее межлич-

ностное взаимодействие, опосре-

дующее воздействие на личность 

соответствующих стимулов и 

включение её в соответствующую 

деятельность в контексте образова-

тельного процесса – социальный 

компонент среды. 

Сформулированы следующие 

принципы эколого-педагогического 

проектирования. 

Принцип проектирования 

комплексной и гетерогенной об-

разовательной среды заключается 

в педагогической целесообразности 

такого её проектирования, при ко-

тором данная среда обеспечивает 

членам образовательного сообще-

ства разнообразные возможности 

развития (гетерогенность) по пер-

цептивному, когнитивному и прак-

тическому каналам контактов с 

этой средой (комплексность). 

При проектировании простран-

ственно-предметного компонента 

среды данный принцип реализуется 

в педагогическом воздействии на 

личность комплекса разнородных 

стимулов, воспринимаемых, как по 

перцептивному и когнитивному, 

так и по практическому каналам. 

При проектировании организаци-

онно-технологического компонента 

среды данный принцип реализуется 

во включении личности в максималь-

но разнообразные виды деятельно-

сти, актуализирующие перцептивные 

и когнитивные развивающие процес-

сы, а также способствующие практи-

ческому освоению разнообразных 

предметных технологий. 

При проектировании социально-

го компонента среды данный прин-

цип реализуется во включении 

личности в максимально разнооб-

разные виды социального взаимо-

действия, способствующие пер-

цептивному и когнитивному разви-

тию, а также освоению ею комму-

никативных компетенций. 

Принцип ориентации на акту-

ализирующий потенциал образо-

вательной среды заключается в 

педагогическом проектировании 

такой среды, которая стимулирует 

действие соответствующих психо-

логических механизмов личностно-

го развития. 

При проектировании простран-

ственно-предметного компонента 

среды данный принцип реализуется 

в педагогической организации воз-

действия на личность таких стиму-

лов, которые актуализируют вклю-

чение психологических механизмов 

их личностного развития. 

При проектировании организа-

ционно-технологического компо-
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нента среды данный принцип реали-

зуется в педагогическом включении 

личности в такие виды деятельно-

сти, в которых происходит её 

«встреча» с содержанием образова-

ния через задействование психоло-

гических механизмов, актуализиру-

ющих процесс личностного роста. 

При проектировании социально-

го компонента среды данный прин-

цип реализуется в педагогической 

поддержке таких групповых норм, 

при которых способность личности 

к партнерскому взаимодействию 

выступает как социальная цен-

ность, обусловливающая статус 

личности в группе, является объек-

том подражания, обеспечивая про-

цесс личностного развития. 

Принцип проектирования пер-

сонально адекватной образова-

тельной среды заключается в пе-

дагогическом проектировании та-

кой среды, которая обеспечивает 

возможности развития всех членов 

образовательного сообщества, с 

учетом их возрастных, половых, 

этнических, профессиональных и 

других специфических индивиду-

альных особенностей. 

При проектировании простран-

ственно-предметного компонента 

среды данный принцип реализуется 

в педагогической организации воз-

действия на членов образователь-

ного сообщества таких стимулов, 

которые могут быть личностно зна-

чимыми как для данной категории 

субъектов, так и персонально для 

каждого из них. 

При проектировании организа-

ционно-технологического компо-

нента среды данный принцип реа-

лизуется в педагогическом включе-

нии личности в такие виды дея-

тельности, которые максимально 

адекватны ее специфическим осо-

бенностям. 

При проектировании социально-

го компонента среды данный прин-

цип реализуется в педагогической 

организации такого межличностно-

го взаимодействия, при котором 

происходит принятие и поддержка 

каждого вне зависимости от его 

специфических личностных осо-

бенностей, не допускаются какие-

либо формы дискриминации. 

Эколого-педагогическое проек-

тирование пространственно-

предметного компонента среды 

базируется на системе критериев 

его эффективной организации, 

сформулированной на основе ана-

лиза работ Ю. Г. Абрамовой, 

В. В. Давыдова, Г. А. Ковалева, 

В. А. Петровского и др.: 1) гетеро-

генность и сложность среды; 

2) связность функциональных зон 

среды; 3) гибкость и управляемость 

среды; 4) обеспечение символиче-

ской функции среды; 5) индивиду-

ализированность среды; 6) аутен-

тичность среды. Основные крите-

рии эколого-педагогического про-

ектирования социального компо-

нента среды сформулированы в 
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работах Н. П. Аникеевой, Л. И. Бо-

жович, Ю. Н. Емельянова, 

А. В. Запорожца, Е. С. Кузьмина, 

А. С. Макаренко, М. И. Лисиной, 

В. А. Сухомлинского и др.: 1) вза-

имопонимание и удовлетворен-

ность взаимоотношениями; 2) пре-

обладающее позитивное настрое-

ние; 3) авторитетность руководите-

лей; 4) степень участия в управле-

нии образовательным процессом; 

5) сплоченность и сознательность; 

6) продуктивность взаимодействий 

в обучающем компоненте образо-

вательного процесса (см. табл. 2). 

При проектировании необходи-

мо ориентироваться также на обес-

печение наиболее высоких показа-

телей образовательной среды пара-

метров: 1) широты; 2) интенсивно-

сти; 3) модальности; 4) степени 

осознаваемости; 5) устойчивости; 

6) эмоциональности; 7) обобщенно-

сти; 8) доминантности; 9) коге-

рентности; 10) активности; 11) мо-

бильности (см. табл. 3). 

Таблица 1. 

Проектирование образовательной среды на основе организации  

возможностей реализации личностных потребностей членов  

образовательного сообщества 

Потребности Психолого-педагогический смысл и содержание деятельности 

Физиологические по-

требности и потребности 
в определенных услови-

ях быта 

Возможности удовлетворения физиологических потребностей связаны с 

организацией пространственно-предметного компонента среды. Это соот-
ветствующий уровень просторности помещений и удобной мебели, света, 

тепла и т. д.  

Потребности в физиче-
ской и психологической 

безопасности 

Возможность удовлетворения потребности в безопасности предполагает 
такую организацию образовательной среды, которая, как минимум, гаран-

тирует защиту каждого учащегося от негативных воздействий (агрессии, 

дискриминации и т. п.) 

 Потребность усвоить 
мировоззренческие 

принципы, а также нор-

мы морали и идеалы 

эталонной группы  

Возможность усвоения групповых норм и идеалов предполагает такую 
организацию среды, когда обеспечивается специальная педагогическая 

работа в отношении «новичков». Педагогическое развитие групповых 

норм, ценностей, идеалов, а также помощь отдельным членам сообщества 

в их освоении должно стать важной образовательной задачей. Одним из 

эффективных методов развития групповых норм становится групповой 

социально-психологический тренинг или спроектированные по его типу 
психологические игры. Главное – это организация возможности группо-

вой рефлексии в психологически комфортной (безопасной) социальной 

среде 

Потребности в любви, 

уважении и признании со 

стороны общества 

Возможность удовлетворения социальных потребностей предполагает 

такую организацию образовательной среды, в которой целенаправленно и 

постоянно осуществляется психологическая поддержка каждого члена 
сообщества 

Потребность 

в сохранении или улуч-
шении самооценки 

Возможность удовлетворения потребности в сохранении и повышении 

самооценки предполагает такую организацию среды, когда критерием 
успехов выступают не абсолютные рекорды типа «самый лучший», а 

предметом анализа является, прежде всего, индивидуальная динамика 

развития каждого члена образовательного сообщества 

Потребность в труде, 
общественно-полезной 

деятельности 

Возможность удовлетворения потребности в труде, значимой деятельно-
сти предполагает такую организацию среды, когда каждый может реали-

зовать свои способности в важном и серьезном деле 
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Потребности Психолого-педагогический смысл и содержание деятельности 

 Потребность 
в познании  

Возможность в удовлетворении и развитии познавательной потребности в 
особой области (интересов) предполагает организацию среды по типу 

ресурсного центра, когда члены сообщества могут осуществлять свое 

личностное развитие, свободно пользуясь образовательными ресурсами 
площадки. В этом смысле большое значение имеют связи с другими обра-

зовательными структурами, контакты с различными специалистами и 
подключение их к образовательному процессу, участие площадки в раз-

нообразных ассоциациях в качестве коллективного члена и т. п.  

 Потребность в преобра-

зующей деятельности в 
какой-либо специальной 

области 

Возможность удовлетворения и развития потребности в преобразующей 

деятельности в особой области (склонности) предполагает такую органи-
зацию среды, когда члены сообщества могут осуществлять свое личност-

ное развитие путем практического участия в исследовательских, кон-

структорских и других проектах, соответствующих их склонностям, до-
стигать при этом конкретных результатов, получать признание окружаю-

щего социума 

 Потребность 
в эстетическом оформле-

нии окружающей обста-

новки 

Возможность удовлетворения и развития потребности в эстетическом 
оформлении окружающей обстановки предполагает такую организацию 

среды, когда члены сообщества будут постоянно ощущать и совершен-

ствовать ее высокий эстетический уровень – важнейший фактор, обуслов-
ливающий характер поведения всех субъектов образовательного процесса 

в этой среде 

 Потребности 

в самостоятельной 
выработке мировоззре-

ния, упорядочении кар-

тины мира 

Возможность удовлетворения и развития потребности в самостоятельном 

упорядочении индивидуальной картины мира предполагает такую орга-
низацию образовательной среды, когда члены сообщества могут в специ-

ально создаваемой обстановке (круглые столы, встречи с философами, 

писателями, политиками и т. д.) свободно дискутировать о глобальных, 
государственных и региональных проблемах, тенденциях стратегического 

развития общества, жизненном предназначении человека и т. п.  

 Потребность в овладе-
нии наиболее высоким 

уровнем мастерства в 

своем деле 

Возможность удовлетворения и развития потребности в овладении высо-
ким уровнем мастерства в своем деле предполагает такую организацию 

образовательной среды, когда члены сообщества ощущают обществен-

ную поддержку своей профессиональной деятельности, и в то же время 
несут ответственность за ее качество. Только образовательная среда твор-

ческого типа, создающая комплекс возможностей для свободного и ак-

тивного развития, может стимулировать максимальную самоотдачу каж-
дого, в итоге чего и достигается образовательный результат, максимально 

возможный для уровня его способностей 

Потребность в личност-
ной самоактуализации 

Возможность удовлетворения и развития потребности в самоактуализа-
ции личности – ключевая задача всего образовательного процесса – мо-

жет быть обеспечена образовательной средой в результате организации 

всего комплекса вышеперечисленных возможностей 

Таблица 2. 

Проектирование образовательной среды на основе требований  

к эффективности её компонентов 

Компонент 

среды 
Требования 

Психолого-педагогический смысл  

и содержание деятельности 

 Организационно-

технологический 

компонент 
среды 

 Миссия  Формирование и развитие «человека культуры», высо-

кообразованного человека в понятиях культуры: «нрав-

ственная культура», «эстетическая культура», «инфор-
мационная культура», «гуманитарная культура», «тех-

ническая культура» и т. д. 

 Цель Воспитание физически, психологически здоровой, высо-

кокультурной, целеустремлённой, социально активной 
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Компонент 
среды 

Требования 
Психолого-педагогический смысл  

и содержание деятельности 

молодежи, обладающей глубокими знаниями и компе-

тентностями, обеспечивающими способность самореали-

зации в различных областях жизнедеятельности. Разви-
тие учащихся осуществляется в интеллектуальной, 

нравственной и коммуникативной сферах 

 Содержание Содержание образования проектируется на основе пол-
ного охвата сфер культуры и ключевых компетентно-

стей, с одной стороны, и охвата важнейших проблем, 

актуальных для развития учащихся – с другой 

 Принципы Система педагогических принципов опирается на три 

содержательных компонента образовательного процесса: 

развитие представлений о мире, развитие субъективных 
отношений личности, развитие стратегий и индивиду-

альных технологий деятельности, связанной с различ-

ными предметами или явлениями 

 Формы и методы Использование форм и методов, основанных на стиму-

лировании активности самих обучающихся, широком 

взаимодействии их между собой, а также с преподавате-

лями и социальным окружением 

 Пространственно-

предметный ком-

понент 
среды 

 Гетерогенность 

(разнородность) 

и сложность среды 

Организация гетерогенной и сложной структуры образо-

вательной среды создает возможность для осуществле-

ния постоянного пространственного и предметного вы-
бора всеми субъектами образовательного процесса. В 

такой среде можно не только отыскивать, но и констру-

ировать предметы своей моторной, сенсорной, манипу-
лятивно-познавательной, игровой и художественной 

активности. Разнообразная и структурно сложная обра-

зовательная среда предоставляет комплекс разнообраз-
ных возможностей, «провоцируя» на проявление само-

стоятельности и свободной активности 

Связность функци-
ональных 

зон 

Организация связности различных функциональных зон 
среды создает возможность воспринимать различные 

виды образовательной деятельности как взаимообуслов-

ленные и дополняющие друг друга. Сущность связности 
функциональных зон заключается в возможности мно-

гофункционального использования тех или иных эле-

ментов предметной среды и включения их в различные 
функциональные структуры образовательного процесса 

Гибкость 

и управляемость 

среды 

Организация гибкости и управляемости образовательной 

среды обеспечивает возможность проявления творческой, 

преобразующей активности. Такая среда создает возмож-
ности для изменения окружающего предметного мира, 

позволяет производить функциональные изменения раз-

личных предметов, в зависимости от конкретных условий 
образовательного процесса. Гибкость и управляемость 

среды создает уникальные дидактические возможности 

для педагогов, которые могут побуждать к активности, к 
принятию самостоятельных решений не только вербаль-

ными средствами, но и путем соответствующего опера-

тивного изменения пространственно-предметного окру-
жения 

Обеспечение сим-

волической 
функции среды 

Организация образовательной среды как носителя сим-

волических сообщений обеспечивает дополнительные 
возможности познавательного, эстетического, этическо-
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Компонент 
среды 

Требования 
Психолого-педагогический смысл  

и содержание деятельности 

го развития субъектов образовательного процесса 

Индивидуализи-

рованность среды 

Организация индивидуализированности образователь-

ной среды обеспечивает возможность удовлетворения 
потребности в персонализированном пространстве. 

Наличие постоянной «своей» территории обеспечивает 

человеку ощущение физической и эмоциональной без-
опасности, удовлетворяя соответствующую базовую 

потребность (по А. Маслоу), что является необходимым 

условием личностного развития 

Автономность 

среды 

Организация автономности среды обеспечивает возмож-

ность различных субъектов образовательного процесса 

функционировать в наиболее благоприятном для них режи-
ме 

Социальный 

компонент 

среды 

Взаимопонимание и 

удовлетворенность 

взаимоотношениями 

Взаимопонимание и удовлетворенность взаимоотноше-

ниями обусловливается, прежде всего, доброжелатель-

ностью друг к другу, преобладанием взаимного положи-

тельного оценивания 

Преобладающее 

позитивное настро-
ение 

Преобладающее позитивное настроение обусловливается 

совместной подготовкой к каким-либо интересным, 
радостным событиям, а также периодическим участием в 

игровых ситуациях. В процессе подготовки к эмоцио-

нально значимым событиям (праздникам, вечерам, вы-
ставкам, фестивалям и т. п.) формируется чувство опти-

мизма, уверенности в интересном и насыщенном зав-

трашнем дне. Игровой контекст образовательного про-
цесса создает возможность для проявления творческой 

активности, позволяет освободиться от психологических 

барьеров, оптимистично оценивать свое настоящее и 
будущее и, самое главное, корректирует весь характер 

межличностных отношений в образовательной среде 

Авторитетность 
руководителей 

Авторитетность руководителей приобретает особое 
значение в условиях личностно-ориентированной обра-

зовательной среды, когда система межличностных от-

ношений строится на субъектно-субъктной основе; когда 
взаимодействие носит не только межролевой, но и в 

большой степени межличностный характер; когда в 

образовательной структуре утверждается демократиче-
ский стиль управления и немыслим авторитарный 

Степень участия в 

формировании об-

разовательного 
процесса 

Участие в управлении образовательным процессом вы-

ступает как важнейшая развивающая возможность обра-

зовательной среды, обеспечивающая становление соци-
альной активности личности. Деятельность может но-

сить развивающий характер только в том случае, если ее 

участники вовлечены в переживание самого процесса 
этой деятельности, психологически включены в нее 

Сплоченность и 

сознательность 

Сплоченность и сознательность – необходимая предпо-

сылка функционирования образовательной среды, кото-
рая в этом случае становится инструментом личностного 

развития каждого субъекта образовательного процесса 

Результативность 

взаимодействий 

Продуктивность взаимодействий обеспечивается соот-

ветствующим уровнем развития социального компонен-
та образовательной среды. Если будут выполнены все 

ранее рассмотренные условия, создан комплекс разви-

вающих возможностей, но при этом результативность 
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Компонент 
среды 

Требования 
Психолого-педагогический смысл  

и содержание деятельности 

деятельности окажется на низком уровне, то такая обра-

зовательная среда не может рассматриваться как каче-

ственная и эффективная развивающая среда 

Таблица 3. 

Проектирование образовательной среды  

на основе системы проектных критериев 

Параметр 
Содержание 

параметра 

Проектные 

модули 

Организационно-

педагогическая деятельность 

и прогнозируемые результаты 

 Широта   Структурно-

содержательная ха-
рактеристика среды, 

показывающая какие 

субъекты, объекты, 
процессы и явления 

включены в нее 

Экскурсии и путе-

шествия 

Периодически проводятся экс-

курсии и поездки как неотъем-
лемая часть образовательного 

процесса 

Посещение учре-
ждений культуры 

Периодические посещения 
учреждений культуры как 

неотъемлемая часть образова-

тельного процесса 

Гости Периодически организуется 

общение с интересными людьми 

в форме бесед, круглых столов, 
дискуссий и т. п. Организуются 

фестивали, праздники, конфе-

ренции или другие формы мас-
сового приёма гостей 

Выбор микросред Возможность выбора школьни-

ками образовательных микро-

групп, проектных команд 

Материальная база Оборудованные помещения, 

наличие ресурсного центра, 

возможность свободного досту-
па к информационным сетям 

Интенсивность  Структурно-

динамическая харак-

теристика среды, 
показывающая сте-

пень насыщенности 

среды условиями, 
влияниями и разви-

вающими возможно-

стями, а также кон-
центрированность их 

проявления 

Уровень требова-

ний 

Индивидуальный подход. Мак-

симальные требования, основан-

ные на анализе персональных 
способностей и возможностей 

Образовательная 

нагрузка 

Индивидуальный подход в зави-

симости от способностей, состо-
яния здоровья, образовательных 

целей и т. д. 

Организация ак-

тивного отдыха 

Разработана и реализуется спе-

циальная программа организа-
ции активного отдыха учащихся 

(как в выходные дни, так и на 
период отпусков) 

Интерактивные 

формы и методы 

Активно осваиваются и приме-

няются в реальной практике педа-

гогов. Квалифицированными 
специалистами-консультантами 

систематически проводится соот-

ветствующая учебно-методическая 
работа с педагогами 

Степень осозна-  Показатель созна- Символика Разработана и широко использу-



Социально-политические исследования – 2020 – № 1 (6) 

В. А. Ясвин 86 

Параметр 
Содержание 

параметра 

Проектные 

модули 

Организационно-

педагогическая деятельность 

и прогнозируемые результаты 

ваемости  тельной включенно-

сти в образователь-
ную среду всех чле-

нов образовательного 
сообщества 

ется логотип и его др. символика 

школы 

Формирование 

осознаваемости 

Проводятся периодические бесе-

ды по истории школы. Разраба-

тываются специальные стенды и 
буклеты, а также издаётся аль-

манах, рассказывающие об исто-

рии, традициях и выдающихся 
«выпускниках». Ведётся лето-

пись (видео). Готовятся и отме-

чаются юбилейные даты. Орга-
низуется музей истории школы 

Связь с выпускни-

ками  

Действует Совет выпускников, 

который оказывает содействие 
развитию школы 

Развитие активно-

сти членов образо-

вательного сообще-
ства 

Организуется обсуждение про-

блем развития школы с учащими-

ся, педагогами и родителями, 
создаются условия для их актив-

ного участия в практическом раз-

решении возникающих проблем 

Обобщенность 

образовательной 

среды 

 Показатель степени 

координации деятель-

ности всех членов 
образовательного 

сообщества 

Команда едино-

мышленников 

Ведётся целенаправленная рабо-

та с педагогическим коллекти-

вом по осознанной реализации 
единой образовательной страте-

гии 

Концепция школы Концепция школы развивается и 

дорабатывается педагогами. На 
основе положений Концепции 

разрабатываются программы обра-
зовательных курсов, формируется 

методический арсенал и т. д. 

Формы работы с 

педагогическим 
коллективом 

Периодически проводятся педа-

гогические конференции, на 
которых происходит свободный 

обмен мнениями, совместно 

разрабатываются стратегические 
положения развития школы. 

Организуется постоянно дей-

ствующий педагогический семи-
нар, направленный на повыше-

ние уровня понимания целей 

образовательного процесса, 
перспектив и т. п. 

Включённость 

обучающихся 

Учащиеся реально участвуют в 

соуправлении школой, наиболее 
активные из них входят в состав 

команды, разрабатывающей 

стратегию дальнейшего развития 
школы 

Авторский надзор Научный руководитель и кон-

сультанты работают в постоян-

ном тесном контакте с управ-
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Параметр 
Содержание 

параметра 

Проектные 

модули 

Организационно-

педагогическая деятельность 

и прогнозируемые результаты 

ленческим персоналом и педаго-

гическим коллективом 

Эмоциональность  Показатель соотно-

шения в среде эмоци-

онального и рацио-
нального компонен-

тов 

 Взаимоотношения 

в педагогическом 

коллективе 

Педсоветы, совещания и т. п. 

проходят в неформальной обста-

новке, участники чувствуют себя 
психологически комфортно, 

легко и свободно проявляют 

свои эмоции. Каждый ощущает 
сопереживание и поддержку 

коллег по поводу своих профес-

сиональных успехов и неудач. В 
коллективе принято делиться не 

только профессиональными, но 

и личными проблемами 

Взаимоотношения с 

обучающимися 

Взаимоотношения педагогов с 

обучающимися, хотя и осу-

ществляются в основном в фор-
мальных рамках, но носят пре-

имущественно межличностный 

характер, отличаются искренно-
стью и сопереживанием, касаются 

«внеучебных» проблем. Члены 

образовательного сообщества 
часто общаются между собой в 

неформальной обстановке. Каж-

дый ощущает сопереживание и 
поддержку педагогов по поводу 

своих успехов и неудач. Обучаю-

щиеся часто делятся с педагогами 
своими личными проблемами 

Оформление про-

странственно-
предметной среды 

В оформлении интерьеров при-

сутствуют эмоционально насы-
щенные элементы (юмористиче-

ские, сатирические сюжеты 

плакатов, картинок, лозунгов, 

стенгазет и т. д.). Периодически 

проводятся выставки рисунков 

(эссе), отражающих отношение 
членов сообщества к своему 

образовательному процессу, к 

педагогам и товарищам. Участ-
никами таких выставок являются 

не только обучающиеся, но и 

педагоги. Члены образователь-
ного сообщества могут свободно 

выражать свои эмоции (рисовать 

шаржи, писать пожелания или 
благодарности и т. п.) на специ-

альных планшетах, стенгазетах, 

на сайте и т. п. 

Доминантность Показатель значимо-
сти среды в системе 

ценностей членов 

образовательного 

Значимость для 
педагогов 

Образ жизни педагогов, так или 
иначе, обусловливается вовле-

чённостью в жизнь школы, ко-

торый является для них очень 
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Параметр 
Содержание 

параметра 

Проектные 

модули 

Организационно-

педагогическая деятельность 

и прогнозируемые результаты 

сообщества. Показа-

тель иерархического 
положения среды по 

отношению к другим 
источникам влияния 

на личность 

важной жизненной ценностью 

Значимость для 
обучающихся 

Школа становится для учащихся 
центром социальной реализации, 

составляет для них одну из их 

важнейших ценностей. В повсе-
дневной жизни они придержи-

ваются принципов и норм, при-

нятых в образовательном сооб-
ществе школы, даже если эти 

принципы и нормы подвергают-

ся критике со стороны некото-
рых значимых для них людей 

Когерентность   Показатель степени 

согласованности вли-
яния образовательной 

среды на членов со-

общества с влияниями 
других факторов со-

циальной среды  

Глобальная согла-

сованность 

Школа ориентирована на гло-

бальные ценности и приоритеты 
постиндустриального общества. 

Учитываются главные совре-

менные тенденции, определяю-
щие будущее цивилизации – 

информатизация, гуманизация и 

экологизация. 
Образовательная система стро-

ится на основе мировой фило-

софско-педагогической мысли и 
опирается на современные обра-

зовательные технологии 

Региональная со-

гласованность 

Использование научного, произ-

водственного, культурного, 
спортивного и другого социаль-

ного потенциала в организации 
образовательного процесса. 

Сотрудничество с различными 

экологическими, политически-
ми, молодёжными, религиозны-

ми и другими организациями. 

Контакты с органами местного 

самоуправления. Проектная 

деятельность ориентирована на 

социально-экономические осо-
бенности региона 

Социальная согла-

сованность 

Развитие личностных качеств, 

необходимых для успеха в совре-

менном обществе (целеустрем-
лённости, решительности, ответ-

ственности, работоспособности и 

т. п.). Практическая подготовка, 
соответствующая современным 

социальным требованиям (ком-

пьютерная, коммуникативная, 
экономическая и т. д.) 

Социальная ак-

тивность  

Показатель социально 

ориентированного 
потенциала и экспан-

сии в социум ценно-

стей школы  

Работа со сред-

ствами информа-
ции 

Разработана и реализуется про-

грамма сотрудничества со СМИ. 
Различные сведения о деятель-

ности школы периодически 

транслируются по телевидению. 
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Параметр 
Содержание 

параметра 

Проектные 

модули 

Организационно-

педагогическая деятельность 

и прогнозируемые результаты 

Материалы о деятельности шко-

лы систематически публикуются 
в прессе. Активно работает сайт 

школы в сети Интернет 

Социальные ини-
циативы 

Школа принимает активное 
участие в различных выставках, 

смотрах, конкурсах, фестивалях, 

акциях, движениях и других 
социально значимых формах 

реализации творческой активно-

сти. 
Школа является инициатором 

ряда социальных акций и меро-

приятий 

Мобильность   Показатель способ-

ности школы 

к органичным эволю-
ционным изменениям, 

в контексте тенден-

ций развития социума 

Мобильность со-

держания  

Вводятся новые темы, проблем-

ные модули и проекты в соот-

ветствие с социально-
экономическими изменениями в 

социуме и запросами членов 

образовательного сообщества. 
Вносятся соответствующие из-

менения в программы образова-

тельных курсов. 
Педагоги оперативно меняют 

тематику занятий, откликаясь на 

актуальные события, происхо-
дящие в стране и в мире 

Мобильность мето-

дов  

Педагоги владеют современны-

ми психолого-педагогическими 
методами (интерактивными, 

цифровыми, игровыми, проект-

ными, экспертными и т. д.) и 
активно используют их в обра-

зовательном процессе. 

Организовано целенаправленное 

обучение педагогов современ-

ным образовательным техноло-

гиям, налажена их методическая 
поддержка 

Мобильность кад-

рового обеспечения 

Педагоги приглашаются на кон-

курсной основе. 

Эффективность их работы опре-
деляется на основе обратной 

связи с членами образовательно-

го сообщества. 
Прилагаются серьёзные усилия 

для привлечения к сотрудниче-

ству наиболее компетентных и 
авторитетных специалистов 

Мобильность 

средств 

Используются новейшие техни-

ческие средства обучения. 
Педагоги следят за новинками 

рынка образовательных средств 
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Параметр 
Содержание 

параметра 

Проектные 

модули 

Организационно-

педагогическая деятельность 

и прогнозируемые результаты 

и ставят вопрос о приобретении 

приглянувшихся новинок 

Устойчивость   Показатель стабиль-

ности образователь-

ной среды во времени 

Стабильность 

управленческого 

персонала 

Создаются оптимальные условия 

для деятельности администра-

ции школы на основе доверия, 
права на эксперимент и творче-

ские ошибки 

Стабильность педа-
гогического состава 

Педагогический состав также 
тщательно отбирается, а затем 

получает достаточный уровень 

творческой самостоятельности в 
рамках принятых требований. 

Выпускники школы привлека-

ются к педагогической работе 

Пространственно-

предметная ста-

бильность 

Школа обеспечивается новым, 

хорошо оборудованным поме-

щением. 

Помещения оформляются в 
специально разработанном сти-

ле, обеспечивая соответствую-

щее психологическое воздей-
ствие в духе ценностей и тради-

ций школы 

    

Начало апробации технологии 

средового проектирования в обра-

зовании было положено в начале 

90-х годов прошлого века в Центре 

комплексного формирования лич-

ности РАО, учителями которого 

разрабатывались личностно разви-

вающие образовательные микро-

среды. Содержание данной работы 

включало поиск организационно-

педагогических механизмов инди-

видуализации образовательной 

среды для каждого обучающегося, 

технологические перестройки мо-

делей образовательных сред по 

годам обучения, поиск диагности-

ческих и коррекционных процедур. 

Проектирование образовательных 

микросред осуществлялось «с уче-

том изменений, происходящих в 

развивающейся личности, с учетом 

психологической природы, с уче-

том личностно значимых, индиви-

дуальных интересов, намечаемых 

целей, то есть личностных про-

грамм развития при личном выбо-

ре путей и средств их достижения, 

при высокой самостоятельности 

каждого школьника, так необходи-

мой для самореализации» [Давы-

дов, 1996, с. 5]. 

В дальнейшем апробация и раз-

витие технологии средового про-

ектирования в образовании осу-

ществлялась в рамках четырёх 

экспериментальных и инноваци-

онных площадок Департамента 

образования города Москвы: «Раз-

витие школьных образовательных 

систем» (2002−2005, 10 школ), 
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«Развитие школьных организаций» 

(2005−2008, 20 школ), «Внедрение 

новой модели оценки качества ра-

боты общеобразовательных учре-

ждений через апробацию новых 

критериев» (2012, 50 школ) и 

«Формирование экспертных сооб-

ществ для консультативно-

проектного сопровождения разви-

тия образовательных учреждений в 

условиях реализации новых Феде-

ральных государственных образо-

вательных стандартов и Москов-

ского стандарта качества образова-

ния» (2013−2015, 70 школ), а также 

федеральной инновационной пло-

щадки «Формирование региональ-

ных профессиональных эксперт-

ных сообществ для гуманитарной 

экспертизы и педагогического про-

ектирования личностно развиваю-

щих социально-образовательных 

сред» (2015−2018). 

Необходимо подчеркнуть, что 

управленческо-педагогическое 

проектирование школьной среды 

состоит как из системного проек-

тирования образовательной среды 

на уровне общеобразовательной 

организации в целом, так и из про-

ектирования «встроенных» в нее 

образовательных микросред. По-

нятие «встроенность» – одно из 

ключевых понятий в теории эколо-

гического подхода в психологии 

[Гибсон, 1988]: мелкие элементы 

окружающего мира встроены в бо-

лее крупные, а те, в свою оче-

редь, – в еще более крупные и так 

далее. Соответственно, школьная 

среда встроена в среду поселения 

и, в значительной степени, опреде-

ляется этой макросредой. Можно 

говорить также о взаимопроникно-

вении сред развития личности. 

Так, семейная среда, школьная 

среда и среда организаций допол-

нительного образования взаимо-

проникают друг в друга, в свою 

очередь, происходит взаимопро-

никновение образовательных мик-

росред, организуемых в общеобра-

зовательной организации отдель-

ными педагогами. 

Таким образом, в технологии 

педагогического проектирования, 

разработанной на основе модели 

проектного поля образовательной 

среды, реализуются три взаимодо-

полняющих проектных алгоритма: 

проектирование по количествен-

ным параметрам школьной среды; 

проектирование по педагогиче-

ским требованиям к эффективно-

сти организационно-

технологического, со-циального и 

пространственно-предметного 

компонентов среды; проектирова-

ние по иерархическому комплексу 

личностных и социогенных по-

требностей в контексте их реали-

зации через каждый из компонен-

тов среды. 

Используя технологию средово-

го проектирования, руководители 

общеобразовательных организаций 

и педагоги могут выйти на новый 

творческий уровень своей профес-
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сиональной деятельности, что по-

казала успешная апробация данной 

технологии в рамках эксперимен-

тальных и инновационных площа-

док. 
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В статье рассматриваются вопросы профессиональной компетентности 

преподавателя дополнительного профессионального образования специалистов 

социальной сферы с учетом требований современности. Модернизация всей 

образовательной системы России актуализирует и реформирование 

дополнительного профессионального образования специалистов социальной 

сферы. Однако одним из препятствий на пути развития данного образовательного 

сегмента является использование модели традиционного вузовского обучения с 

преобладанием теоретической подготовки. Вместе с тем главным познающим и 

профессионально развивающимся субъектом системы дополнительного 

профессионального образования является взрослый человек, что требует 

андрагогического подхода к его обучению. В статье раскрывается понятие 

андрагогической позиции, обосновываются её основные содержательные 

составляющие: социальная позиция (системы взглядов, убеждений и ценностных 

ориентаций, ценностного отношения к профессии, профессионально-

педагогической направленности), андрагогическая компетентность 

(андрагогические знания и умения, которые реализуются преподавателем на 

основе осознанного использования образовательной стратегии), андрагогическое 

взаимодействие (многообразие функциональных позиций и профессиональных 

ролей преподавателя дополнительного профессионального образования). На 

основе теоретико-методологического анализа профессиональной деятельности 

преподавателя делается вывод о многомерности понятия андрагогической 

позиции преподавателя дополнительного профессионального образования в 

пространстве концепции интерактивности отношений. 

Ключевые слова: андрагогическая позиция, андрагог, компетентность, 

дополнительное профессиональное образование, социальная сфера. 

N. V. Lebedeva 

Andragogical position of the teacher of additional professional education 

of social sphere specialists 

The article deals with the issues of professional competence of the teacher of 

additional professional education of social sphere specialists, taking into account the 
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requirements of modern times. The modernization of the entire educational system of 

Russia actualizes the reform of additional professional education of social sphere 

specialists. However, one of the obstacles to the development of this educational 

segment is the use of a model of traditional higher education with a predominance of 

theoretical training. At the same time, the main cognizing and professionally developing 

subject of the system of additional professional education (DPO) is an adult, which 

requires an andragogical approach to his training. The article reveals the concept of 

andragogical position, justifies its main content components: social position (systems of 

views, beliefs and value orientations, value attitude to the profession, professional and 

pedagogical orientation), andragogical competence (andragogical knowledge and skills 

that are implemented by the teacher on the basis of conscious use of educational 

strategy), andragogical interaction (variety of functional positions and professional roles 

of teachers). Based on the theoretical and methodological analysis of the professional 

activity of an andragogue teacher it is concluded that the concept of andragogical 

position of a teacher of additional professional education is multidimensional in the 

space of the concept of interactivity of relations. 

Keywords: andragogic position, andragog, competence, additional professional 

education, social sphere. 

Стремительное развитие совре-

менной науки и общества, затраги-

вающее все без исключения состав-

ляющие жизни человека XXI века, 

актуализируют роль непрерывного 

образования и как составную его 

часть систему дополнительного 

профессионального образования. 

Каким сегодня должно быть обра-

зование для взрослых? Каковы кри-

терии эффективности данного об-

разования? В поисках ответа на во-

просы, необходимо рассмотреть 

профессиональный портрет препо-

давателя дополнительного профес-

сионального образования. 

Одной из составляющих про-

фессионализма преподавателя, ра-

ботающего со взрослой аудиторией, 

является его позиция. С помощью 

данного понятия можно системно 

представить стороны жизнедея-

тельности человека, особенности 

проявления личности субъекта. 

Е. А. Климов, рассматривая пози-

цию, включал в нее гражданское и 

творческое отношение к профес-

сии, уважительное отношение к 

коллегам, участникам совместной 

деятельности, а также высоко-

критичное отношение к себе [Кли-

мов, 2006, с. 108]. 

Раскрывая суть андрагогической 

позиции, М. Т. Громкова характери-

зует ее как видение преподавателем 

собственного места в образовании 

взрослых. Андрагогическая пози-

ция предопределяет характер взаи-

модействия в педагогическом про-

цессе, технологию формирования 

целей, освоения содержания, овла-

дения методом [Громкова]. 

Андрагогическая позиция долж-

на рассматриваться как частный 

случай педагогической позиции, но 

она имеет свои специфические ха-

рактеристики структурные элемен-

ты. Рассмотрим их. 
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Во-первых, следует отметить, 

что в основании андрагогической 

позиции преподавателя дополни-

тельного профессионального обра-

зования лежит его социальная по-

зиция. Социальная позиция состоит 

из системы взглядов, убеждений и 

ценностных ориентаций, ценност-

ного отношения к профессии, про-

фессионально-педагогической на-

правленности. Нельзя не согласить-

ся с мнением М. Т. Громковой, что 

андрагогическая позиция препода-

вателя исходит, прежде всего, из его 

собственного воззрения на мир, то 

есть из того, что принято называть 

мировоззрением, из понимания 

своего взаимодействия с миром. 

Она проявляется как осознание 

собственного жизненного опыта, 

как сознание преподавателя, вклю-

чающего систему потребностей, 

норм, способностей, их взаимосвя-

зи и регуляции [Громкова]. 

Социальная позиция преподава-

теля-андрагога в условиях совре-

менности проявляется и в принятии 

своей миссии – «вести взрослого» к 

открытому обществу, что требует 

развития соответствующих методо-

логических основ его деятельности, 

и, в частности, понимания сущно-

сти идей непрерывного образова-

ния как процесса, осуществляюще-

гося на протяжении всей жизни че-

ловека, и видения своей роли в 

данном процессе. 

Социальная позиция преподава-

теля дополнительного профессио-

нального образования специалистов 

социальной сферы представляет 

собой систему отношений лично-

сти: к своей профессии преподава-

теля, работающего в системе до-

полнительного профессионального 

образования, аудиторию которого 

представляют социальные работни-

ки, педагоги, психологи, к их рабо-

тодателям как основным заказчи-

кам обучения, к коллегам, к самому 

себе, основанной на многообразной 

профессиональной идентичности 

[Лебедева, 2017, с. 128]. 

Преподаватель дополнительного 

профессионального образования 

специалистов социальной сферы 

должен иметь идентичность с та-

кими общностями, как научно-

исследовательское сообщество, со-

общество преподавателей дополни-

тельного профессионального обра-

зования, профессиональное сооб-

щество специалистов социальной 

сферы. 

Таким образом, социальная по-

зиция преподавателя дополнитель-

ного профессионального образова-

ния специалистов социальной сфе-

ры многомерна. Это взаимосвязь 

интеллектуальных, волевых, эмо-

ционально-оценочных отношений к 

миру, педагогической и андрагоги-

ческой деятельности, в частности, 

которые являются источником его 

активности. 

Во-вторых, педагогическая по-

зиция связана с андрагогической 

компетентностью. Андрагогическая 

компетентность преподавателя мо-

жет быть раскрыта через андраго-

гические знания и умения, которые 

реализуются преподавателем на 
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основе осознанного использования 

образовательной стратегии, а также 

через его личностные качества, яв-

ляющиеся неотъемлемой частью 

профессиональной компетентности. 

С. Г. Вершловский составными 

компонентами андрагогической 

компетентности преподавателя си-

стемы дополнительного професси-

онального образования считает: 

понимание им образования взрос-

лого человека как способа его твор-

ческой самореализации; знание 

особенностей взрослого как субъ-

екта профессиональной и образова-

тельной деятельности; владение 

образовательными технологиями, 

соответствующими особенностям 

взрослого обучающегося и др. 

[Вершловский, 2013, с. 277]. 

С. И. Змеёв, описывая компе-

тентностную модель андрагога на 

основании выделенных функций в 

его деятельности, включает в неё 

помимо системы знаний, требую-

щихся преподавателю, определен-

ных умений и навыков по осу-

ществлению диагностики, создания 

учебно-методических материалов, 

работы с профессиональной лите-

ратурой, ряд личностных качеств 

(эмпатию, терпимость, тактич-

ность) и ценностных ориентаций 

(уважение личности, представление 

о ней как о саморазвивающемся, 

самоценном субъекте, осознание 

учения как способа жизнедеятель-

ности) [Змеев, 2007, с. 191]. 

Необходимо подчеркнуть нали-

чие у преподавателя дополнитель-

ного профессионального образова-

ния как важной составляющей его 

профессионализма сформирован-

ную коммуникативную компетент-

ность, которая обеспечивает не 

только качество и эффективность 

учебно-образовательного процесса 

дополнительного профессионально-

го образования за счет профессио-

нально-коммуникативных умений и 

навыков, ценностно-смысловой 

направленности личности препо-

давателя, информационно-

коммуникативных знаний, комму-

никативного самоконтроля, пове-

денческой рефлексии, но и содей-

ствует самовыражению и саморе-

ализации всех субъектов образо-

вательного процесса. 

Важной составляющей компе-

тентности преподавателя-андрагога 

дополнительного профессиональ-

ного образования, работающего с 

аудиторией специалистов социаль-

ной сферы, является полное пред-

ставление о специфике профессио-

нальной деятельности своих слу-

шателей [Лебедева, 2018, с. 79]. 

Каждая должность специалиста 

социальной сферы имеет свои осо-

бенности. Динамичное развитие 

отрасли социального обслужива-

ния, введение в действие Феде-

рального закона от 29.12.2014 года 

№ 442-ФЗ «О социальном обслу-

живании граждан в Российской Фе-

дерации», а также Федерального 

закона «О независимой оценке ква-

лификации», профессиональных 

стандартов для специалистов соци-

альной сферы требует от препода-

вателя дополнительного професси-
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онального образования как норма-

тивно-правовых знаний, их приме-

нения на практике в деятельности 

учреждений/организаций социаль-

ной сферы, так и профессиональ-

ных знаний в области социальной 

работы. Аудитория слушателей, 

работающих в данных учреждени-

ях/организациях, сегодня ждет от 

преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

конкретных знаний в области со-

временной социальной сферы, ко-

торая характеризуется постоянной 

модификацией алгоритмов выпол-

нения действий, многообразием 

документов, а также методических 

рекомендаций по разработке и 

внедрению инновационных техно-

логий социального обслуживания 

населения. Помимо этого, у специ-

алистов-практиков существуют пе-

редовые идеи, творческие и креа-

тивные мысли по совершенствова-

нию социальных технологий, ко-

торые требуют специальных знаний 

для фиксирования и документиро-

вания их в формате методических 

материалов с целью распростране-

ния передового опыта на другие 

учреждения/организации социаль-

ной сферы. 

Андрагогическая позиция пре-

подавателя включает и такое поня-

тие как интеллигентность, ком-

плекс, состоящий из чувства спра-

ведливости, понятия чести, сове-

сти, порядочности, благородства, 

умения ценить в другом человек 

другого человека; вариативность 

мышления; цивилизованные мане-

ры поведения; самокритику; чув-

ство социальной справедливости, а 

также развитие чувства нового, 

стремление к созиданию. 

Таким образом, преподаватель 

современной организации дополни-

тельного профессионального обра-

зования специалистов социальной 

сферы – это специалист высокой 

квалификации, владеющий ком-

плексом специализированных зна-

ний, умений и навыков в социаль-

ной, экономический, политической 

областях, а также личностных ка-

честв, которые способствуют эф-

фективности обеспечения качества 

образовательной деятельности со 

слушателями с учетом специфики 

их образовательных запросов и 

личностных особенностей. Однако 

сегодня в России отмечается недо-

статочное количество квалифици-

рованных преподавателей дополни-

тельного профессионального обра-

зования специалистов социальной 

сферы и отсутствие системы подго-

товки преподавателей дополни-

тельного профессионального обра-

зования для обучения данной кате-

гории специалистов. 

Следующей важной составляю-

щей андрагогической позиции пе-

дагога дополнительного професси-

онального образования являются 

его роли и функции в андрагогиче-

ском процессе. Так, П. Джарвис 

определяет следующие роли андра-

гога в учебном процессе: учитель 

учителей, маркетолог, менеджер, ат-

тестующий, автор учебных материа-

лов и программ, фасилитатор, 
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наблюдатель, помощник, тренер, со-

ветник, ментор, контролер, админи-

стратор [Коряковцева, 2015, с. 421]. 

Представители деятельностно-

ролевого подхода (Н. Н. Букина, 

А. М. Митина) выделяют роли 

андрагога в соответствии с теми 

или иными взаимосвязанными 

между собой сферами андрагогиче-

ской деятельности. В предметно-

содержательной сфере преподава-

тель дополнительного профессио-

нального образования – это обуча-

ющий, носитель профессиональных 

знаний, специалист в определенной 

области социальной сферы (напри-

мер, социального управления, тех-

нологий социальной работы с раз-

личными категориями граждан, со-

циальной психологии, педагогики). 

Другая сфера деятельности препо-

давателя дополнительного профес-

сионального образования – самоор-

ганизационная, заключающаяся в 

ролевых позициях лектора, препо-

давателя, выполнение которых тре-

бует владения профессиональной 

способностью планировать, подго-

тавливать и осуществлять образо-

вательную деятельность в аудито-

рии специалистов социальной сфе-

ры. Следующая сфера – организа-

ционная, обеспечивается разнооб-

разием ролей: модератора, фасили-

татора, тренера, тьютора. Важным 

показателем профессионализма пре-

подавателя дополнительного профес-

сионального образования является 

его способность соединять указан-

ные сферы в интегральной ролевой 

позиции [Лебедева, 2017, с. 82]. 

В материалах Совета Европы, 

содержащих концепцию образова-

ния взрослых, также затрагивается 

вопрос, касающийся роли препода-

вателя-андрагога в современном 

мире. Отмечается, что она принци-

пиально отличается от традицион-

ной, нацеленной на трансляцию и 

распространение формального зна-

ния. Сегодня высококвалифицро-

ванный преподаватель-андрагог – 

это «инженер, архитектор, разра-

ботчик концепции образования (и 

обучения) взрослых, консультант, 

советник, спутник обучающихся» 

[Лебедева, 2017, с. 68]. С учетом 

этого преподаватель-андрагог до-

полнительного профессионального 

образования должен обладать эмпа-

тией и отзывчивостью к потребно-

стям и ожиданиям взрослых обу-

чающихся; способностью опреде-

лять и оценивать потенциал слуша-

телей, используя его для продвиже-

ния личности в образовании. 

С. И. Змеёв указывает, что андра-

гог в соответствии с современными 

запросами к системе образования 

взрослых – это специалист в обла-

сти управления, обучения, консуль-

тирования, специалист по реабили-

тационной, коррекционной, соци-

альной работе для взрослого обуча-

ющегося [Змеев, 2007, с. 56]. 

Преподаватель дополнительного 

профессионального образования 

помогает содействовать специали-

сту социальной сферы в решении 

разных жизненных проблем, как 

своему социальному партнеру и 

одновременно реализовывает выс-
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шие смыслы и цели своей социаль-

ной деятельности. 

Анализ проблемы взаимодей-

ствия преподавателя и слушателя 

показывает, что вопрос готовности 

преподавателя работать со взрослой 

аудиторией всегда стоял остро. 

С. И. Змеёв справедливо считает, 

что данный процесс до сих пор не 

организован структурно [Змеев, 

2007, с. 56]. По-прежнему актуаль-

ными являются вопросы, как обу-

чаться взрослому человеку, как ра-

ботать преподавателю со взрослым 

обучающимся, что значит взрослый 

человек и его образование. 

Для понимания значения взаи-

модействия для андрагогической 

позиции преподавателя дополни-

тельного профессионального обра-

зования обратимся к его толкова-

нию в философии, психологии и 

педагогике. Взаимодействие отно-

сится к базовым философским ка-

тегориям, отражающим процессы 

влияния одного субъекта на друго-

го, их изменение и взаимную обу-

словленность. Взаимодействие яв-

ляется разновидностью внутренних 

или внешних, опосредованных или 

непосредственных связей, при этом 

свойства субъектов могут быть по-

знаны или проявляют себя только 

во взаимодействии с другими субъ-

ектами. 

В психологии взаимодействие 

рассматривается как взаимное вли-

яние людей друг на друга в процес-

се общения. 

Анализ практики употребления 

термина взаимодействия в педаго-

гических работах дает основание 

определить его как процесс обще-

ния в системе «воспитатель-

воспитанник» с целью формирова-

ния личности. Оно не должно но-

сить авторитарный характер, так 

как в его основе лежит принцип 

равенства отношений. При этом 

способность к учебно-профес-

сиональным коммуникациям рас-

сматривается в современной науке 

как универсальная компетенция и 

является показателем успешности 

во многих сферах, как профессио-

нальных, так и жизненных [Tar-

khanova, 2018]. Но для преподава-

теля дополнительного профессио-

нального образования данный вид 

компетентности является также и 

профессиональным, и напрямую 

влияет на результат решения про-

фессиональных задач. 

Андрагогическая позиция пре-

подавателя дополнительного про-

фессионального образования поз-

воляет выстраивать андрагогиче-

ское взаимодействие в системе 

преподаватель-слушатель, включа-

ющее адаптивное управление, 

партнерство, соуправление, само-

управление, со-творчество. Однако 

современные системы управления 

процессом обучения в образова-

тельных организациях для взрос-

лых не отвечают новым требовани-

ям к содержанию образования и 

гуманитарной парадигме. Родилась 

потребность в андрагогическом 

взаимодействии, гибком образова-

тельном процессе организации до-
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полнительного профессионального 

образования. 

Как подчеркивает С. Д. Резник, в 

современном образовательном про-

странстве «обучение приобретает 

характер обмена мнениями. Препо-

даватель перестает быть храните-

лем и передатчиком научных зна-

ний, он помогает ориентироваться в 

мире постоянно обновляющейся 

информации. Равноправное обще-

ние становится обязательным усло-

вием подлинных субъектных отно-

шений» [Резник, 2011, с. 75]. Диа-

логовое общение и совместная дея-

тельность являются ведущими фак-

торами развития самосознания 

слушателя, за счет чего обеспечива-

ется субъектное взаимное межлич-

ностное отражение отношений. 

Самосознание слушателя также вы-

ступает и в качестве внутреннего 

личностного условия, и предпо-

сылки активности в обучении, ос-

новы саморегуляции и самоуправ-

ления [Тарханова, 2013, с. 31]. 

Г. С. Жукова, Е. В. Комарова, 

Н. И. Никитина характеризуют 

андрагогическое взаимодействие как 

особый вид профессионально-

педагогической деятельности про-

фессорско-преподавательского со-

става дополнительного профессио-

нального образования, который обу-

славливает необходимость комплек-

са знаний: медико-физиологических, 

психологических, акмеологических, 

педагогических, социокультурных, а 

также толерантности, такта для эф-

фективного решения задач достиже-

ния качества обучения слушателей 

по дополнительным профессио-

нальным программам [Жукова, 

2013, с. 45]. 

Андрагогическая позиция пре-

подавателя дополнительного про-

фессионального образования поз-

воляет создавать ситуации диалога, 

развивающей способность думать 

над проблемой при существовании 

нескольких точек зрения. Стратегия 

воздействия в формате диалога 

способствует переосмыслению раз-

личных позиций, ведь в момент 

взаимодействия участники образо-

вательного процесса равны и одно-

временно взаимосвязаны. Атмо-

сфера партнерства и уважения друг 

к другу является и средством соб-

ственного развития участников 

обучения в условиях дополнитель-

ного профессионального образова-

ния [Лебедева, 2017, с. 46]. 

Деятельность специалиста соци-

альной сферы в образовательном 

процессе под влиянием такого рода 

отношений развивается в особом 

направлении, обретая новый цен-

ностно-смысловой контекст, порож-

дает ситуации творческого самовы-

ражения, «надситуационной» актив-

ности, способствует возникновению 

дивергентного характера мысли-

тельной активности. Знания, кото-

рые специалист социальной сферы 

получает в процессе непосредствен-

ного общения со своими коллегами, 

приобретают для него личностную 

значимость, практическую досто-

верность и убедительность. 

Преподаватель дополнительного 

профессионального образования в 
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процессе андрагогического взаимо-

действия уделяет внимание личным 

контактам специалистов социаль-

ной сферы в образовательном про-

цессе, рассматривая их как важные 

каналы коммуникации, через кото-

рые участники обучения получают 

новые идеи. 

При андрагогическом взаимодей-

ствии преподаватель дополнитель-

ного профессионального образова-

ния реализует также и междисци-

плинарный подход, который дает 

возможность учитывать специфику 

каждой отдельной группы слушате-

лей в зависимости от занимаемых 

ими должностей (руководитель, 

специалист, психолог, социальный 

работник), содержания дополни-

тельной профессиональной про-

граммы, отборе образовательных 

технологий, а также позволяет учи-

тывать половозрастные, профессио-

нальные и личностные особенности 

слушателей. С учетом данной спе-

цифики перед преподавателями до-

полнительного профессионального 

образования стоят такие задачи, как: 

− оценка и изучение личностно-

го ресурса слушателей с целью эф-

фективного использования его в 

образовательном процессе; 

− обеспечение психологической 

и социально-педагогической под-

держки взрослых обучающихся; 

− предоставление слушателям 

комплекса профессиональных и 

общекультурных знаний в соответ-

ствии с профессиональными стан-

дартами специалистов в области 

социальной сферы, а также лич-

ностными образовательными за-

просами слушателей; 

− вовлечение слушателей в дея-

тельность по проектированию 

учебно-образовательного процесса, 

его реализации, оценке результатов. 

Обобщая вышесказанное, кон-

статируем, что функционально-

ролевые позиции преподавателя до-

полнительного профессионального 

образования специалистов социаль-

ной сферы многообразны. Совре-

менная ситуация в дополнительном 

профессиональном образования де-

лает ведущими такие его роли как 

тьютор, фасилитатор, консультант. 

От преподавателя требуется их гар-

монизация, гибкость, чтобы предот-

вратить конфликт ролей. 

Преподаватель дополнительного 

профессионального образования 

специалистов социальной сферы 

как непосредственный участник не 

является учителем, он всегда 

участник, посредник, человек. 

В результате этого профессиональ-

ная позиция преподавателя-

андрагога дополнительного про-

фессионального образования в об-

разовательной реальности находит-

ся в пространстве концепции ин-

терактивности отношений: отно-

шений к субъектам, к собственной 

деятельности, к себе как к профес-

сионалу и человеку, а также в плос-

кости отношений между субъекта-

ми, что предоставляет возможность 

создать новый концептуальный ап-

парат взаимного обогащения «обра-

зования по-взрослому». 
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В статье представлены результаты научного исследования авторов по вопросам 

гражданского образования в контексте работы с молодежью. Данная проблема 

приобретает актуальность в связи с имеющимися в обществе противоречиями в 

вопросах формирования гражданского самосознания у представителей молодого 

поколения. Именно в рамках гражданского образования как формального, так и 

неформального, формируются личностно значимые качества и установки. Такое 

образование способствует активизации процесса гражданской социализации 

молодежи, усвоения социокультурного опыта в политической, профессиональной, 

экономической и правовой сферах. Авторы рассматривают гражданское 

образование с точки зрения пяти основных взаимосвязанных и 

взаимодополняющих подходов: культурологического, этнопедагогического, 

личностно-ориентированного, аксиологического и компетентностного. Особый 

интерес представляет сравнительный анализ основных аспектов гражданского 

образования в России и европейских странах, в связи с этим обобщается 

полученный авторами опыт изучения неформального образования в ходе 

педагогической стажировки в Федеративной Республике Германии. В России и 

Германии существуют различные подходы в молодежной политике этих стран, 

относительно приоритетов гражданского и патриотического воспитания. Также 

существует различие в трактовке таких понятий как «патриотизм» и «гражданское 

образование». В практике российской системы работы с молодежью 

акцентируется внимание на патриотическом воспитании, которое реализуется в 

различных проектах, касающихся Великой Отечественной войны. В Германии в 

основе гражданского образования – воспитание активной гражданской позиции, 

критического отношения к событиям прошлого, устойчивых демократических 

убеждений и уважения прав и интересов окружающих людей независимо от их 

национальности, расы, политических и религиозных воззрений. Неформальное 

гражданское образование представлено здесь как ориентация на социально-

культурную ситуацию в современной Германии и Европе, которая в целом 

определяет спектр вопросов и дисциплин, востребованных в процессе овладения 

молодежью необходимыми профессиональными компетенциями. 
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T. V. Makeeva, V. N. Guryanchk 

Features of the development of civic education  

in Russia and Germany 

The article presents the results of a scientific study of authors on civic education in 

the context of work with youth. This problem is becoming relevant in connection with 

the contradictions in society regarding the formation of civic consciousness among 

representatives of the young generation. It is within the framework of civic education, 

both formal and non-formal, that personally significant qualities and attitudes are 

formed. Such an education contributes to the activation of the process of civilization of 

young people, the assimilation of sociocultural experience in the political, professional, 

economic and legal fields. The authors consider civic education in terms of five basic 

interrelated and mutually supportive approaches: cultural, ethnopedagogical, 

personality-oriented, axiological and competency-based. Of particular interest is a 

comparative analysis of the main aspects of civic education in Russia and European 

countries, in connection with this, the experience gained by the authors in studying non-

formal education during a pedagogical internship in the Federal Republic of Germany is 

generalized. In Russia and Germany, there are various approaches to the youth policy of 

these countries, regarding the priorities of civic and patriotic education. There is also a 

difference in the interpretation of such concepts as “patriotism” and “civic education”. 

In the practice of the Russian youth work system, attention is focused on patriotic 

education, which is being implemented in various projects related to the Great Patriotic 

War. In Germany, civic education is based on fostering an active citizenship, a critical 

attitude to past events, strong democratic convictions and respect for the rights and 

interests of those around us, regardless of their nationality, race, political and religious 

views. Non-formal civic education is presented here as an orientation toward the socio-

cultural situation in modern Germany and Europe, which generally determines the range 

of issues and disciplines demanded in the process of mastering young people by the 

necessary professional competencies. 

Keywords: civic education, civil society, civic identity, young people, competency-

based approach, informal civic education, subject-centrism, ethnopedagogical approach. 

 

Кризисное состояние, в котором 

сегодня находится Россия, застав-

ляет задуматься о том, в какую сто-

рону будет развиваться страна: то-

талитаризм или демократия. При-

чем выбор вектора дальнейшего 

развития определяется не только 

правящими политиками, но и са-

мим обществом. При этом особое 

внимание все акторы политическо-

го процесса уделяют развитию 

именно гражданского общества в 

России. Как отмечает Л. Г. Титова, 

«Новые требования предъявляются 
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временем к политической культуре 

граждан, сознательно и активно 

участвующим в политическом про-

цессе в качестве соорганизаторов, 

соправителей, способных понимать 

масштабы преобразований и участ-

вовать в них» [Титова, 2018, с. 11]. 

В настоящее время устоявшего-

ся понятия «гражданское обще-

ство» не существует. Например, 

Е. В. Галкина так определяет это 

понятие: «Под гражданским обще-

ством следует понимать совокуп-

ность негосударственных обще-

ственных институтов и отношений, 

которые позволяют личностям и их 

группам реализовывать частные и 

групповые интересы, которые им 

гарантированы Конституцией и за-

щищены законом» [Галкина, 2008, 

с. 13]. Другими словами, можно 

сказать, что гражданское общество 

подразумевает, прежде всего, ак-

тивную социальную позицию 

граждан без прямого вмешатель-

ства государства. Таким образом, 

«гражданское общество – это со-

общество активных граждан, кото-

рые добровольно объединяются в 

различные организации и устанав-

ливают между собой разнообраз-

ные отношения для реализации 

своих интересов» [Плетнева, 2018, 

с. 271]. 

Данные определения позволяют 

выявить ключевую сторону граж-

данского общества – самостоятель-

ное, прогрессивное развитие соци-

ума, обеспечивающее стабильное и 

поступательное движение без уча-

стия государства как политической 

силы и ограничивающее властную 

монополию последнего. Кроме то-

го, эти определения базируются на 

ряде принципов: системность, как 

основа гражданского общества; не-

вмешательство государства и неза-

висимость институтов гражданско-

го общества от государства; закон-

ность [Архангельская, 2017, с. 40]. 

Однако гражданское общество 

само по себе не может сформиро-

ваться, для этого необходимы опре-

деленные условия. Одним из таких 

ключевых условий является систе-

ма гражданского образования, ко-

торая призвана обеспечивать граж-

данскую социализацию молодежи. 

К сожалению, современное россий-

ское общество нельзя в полной ме-

ре назвать гражданским, так как 

сами граждане нашей страны не 

сформировались как таковые, не 

чувствуют ответственности как за 

собственную жизнь, так и за судьбу 

Отечества. 

В этой связи проблема формиро-

вания гражданского самосознания у 

представителей молодого поколе-

ния посредством гражданского об-

разования является действительно 

актуальной. Именно в рамках граж-

данского образования как формаль-

ного, так и неформального, форми-

руются личностно значимые каче-

ства и установки: честь, долг, спра-

ведливость, ответственность, со-

причастность к судьбе страны, со-
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циально-политическая активность и 

др. Такое образование способствует 

активизации процесса гражданской 

социализации молодежи, усвоения 

социокультурного опыта в полити-

ческой, профессиональной, эконо-

мической и правовой сферах. 

Реализация гражданского обра-

зования осуществляется в рамках 

пяти основных взаимосвязанных и 

взаимодополняющих подходов: 

культурологического, этнопедаго-

гического, личностно-

ориентированного, аксиологическо-

го и компетентностного. 

Сторонники культурологического 

подхода в качестве приоритетов в 

гражданском образовании опреде-

ляют «воспитание и образование, 

направленное на формирование 

нравственной, правовой и политиче-

ской культуры учащихся, предпола-

гающее знание, уважение и выпол-

нение человеком моральных и пра-

вовых норм» [Габидуллин, 2012]. 

Этнопедагогический подход в 

гражданском образовании подразу-

мевает формирование толерантного 

восприятия социальных, этниче-

ских, культурных и конфессио-

нальных различий. 

В основе личностно-

ориентированного подхода лежит 

постулат о приоритете интересов 

личности перед государственно-

общественными интересами. Лич-

ность, ее права и свободы, закон-

ные интересы и достоинства со-

ставляют основу субъектоцентриз-

ма в рамках данного подхода. 

Гражданское образование в рам-

ках аксиологического подхода на 

основе развития общегражданских 

ценностей личности должно спо-

собствовать консолидации обще-

ства в единый социальный орга-

низм. 

Компетентностный подход в 

первую очередь выделяет практи-

ческую способность и готовность 

выпускника высшего учебного за-

ведения к активной социальной де-

ятельности посредством аналити-

ческих, адаптивных и деятельност-

ных умений и навыков социального 

взаимодействия. 

Еще в 2005 г. был разработан Ме-

морандум «Актуальные задачи граж-

данского образования», в котором 

были закреплены положения, фор-

мирующие соответствующие компе-

тенции: учебная, исследовательская, 

социального выбора, социального 

действия [Меморандум, 2003, с. 75]. 

К сожалению, данный документ так 

и не был принят в России. 

Формирование мировоззрения 

личности является процессом слож-

ным и многогранным, требующим 

от субъекта образовательной дея-

тельности не только усвоения науч-

ных знаний об общественных и 

гражданских ценностях, но и инте-

риоризации их в систему личност-

ных ценностей и установок. Граж-

данское образование представляет 

собой совокупность социально-
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правовых, коммуникативных и лич-

ностно-деятельных компетенций, 

формирующих социокультурный, 

морально-нравственный и граждан-

ско-правовой облик современного 

гражданина. Можно сказать, что 

гражданское образование представ-

ляет собой «процесс подготовки 

личности к ответственному участию 

в демократическом развитии обще-

ства, основанном на уважении прав 

человека, равенстве, справедливо-

сти. Оно формирует гражданскую 

позицию, чувство любви к своему 

Отечеству, патриотические чувства» 

[Морозов, 2017, с. 292]. 

Безопасное и социально устой-

чивое развитие современного об-

щества во многом связано с разви-

тием системы гражданского обра-

зования. Обширные знания об об-

ществе, роли и месте человека в 

социуме составляют основу такого 

образования во многих европей-

ских странах. 

В Федеративной Республике 

Германии радикальная реформа 

школьного образования, начатая в 

1970 г., предусматривала в том чис-

ле и соответствие целей обучения 

«потребностям общественного раз-

вития, их социальной значимости» 

при опоре «на общепризнанные 

представления о человеческих цен-

ностях, включая соблюдение равен-

ства прав и возможностей гражда-

нина, уважение к его человеческому 

достоинству, выполнению им об-

щественного долга и права на ра-

циональную критику» [Bildungsber-

icht, 1970]. 

Развитие системы образования в 

Германии в начале XXI в. происхо-

дило совершенно в другом образо-

вательном пространстве и при дру-

гих парадигмальных подходах. 

Речь, прежде всего идет о «призна-

нии мировым сообществом непре-

рывного образования важнейшим 

ресурсом общественного развития 

и инструментом социальной транс-

формации, новой педагогической 

парадигмой, фактором изменения 

общественного сознания и сред-

ством адаптации человека к изме-

няющейся среде обитания» [Писа-

рева, 2019, с. 124]. 

Полученный в ходе педагогиче-

ской стажировки опыт позволяет 

говорить о том, что в России и Гер-

мании существуют различные под-

ходы в молодежной политике этих 

стран, относительно приоритетов 

гражданского и патриотического 

воспитания. Как отмечает 

А. М. Ермаков: «В России специа-

листы по работе с молодежью де-

лают акцент на патриотическом 

воспитании, которое реализуется в 

различных проектах, касающихся 

Великой Отечественной войны. Не-

редко от подростков и молодежи 

требуется обращение к истории 

собственной семьи, получение ин-

формации о подвигах старшего по-

коления, героически боровшегося с 

фашизмом и одержавшего победу. 

Российские педагоги широко прак-
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тикуют такие формы работы, как 

квесты, сочинения, подготовка пре-

зентаций. В Германии во главу угла 

поставлены воспитание активной 

гражданской позиции, критическо-

го отношения к событиям прошло-

го, устойчивых демократических 

убеждений и уважения прав и инте-

ресов окружающих людей незави-

симо от их национальности, расы, 

политических и религиозных воз-

зрений» [Ермаков, 2016, с. 365]. 

В Германии понятия патриотиз-

ма практически не существует, так 

как во многом с ним связаны нега-

тивные стороны германской исто-

рии XX века. Послевоенная исто-

рия многих стран Европы, в том 

числе и Германии, отражает про-

цесс демократизации всех социаль-

но-политических процессов, изме-

нение качественного состава обще-

ства на миграционных волнах. Это 

нашло отражение и в представле-

нии о самом понятии «гражданин». 

Например, в Германии нет понятия 

«немецкий народ», которое соотно-

сится исключительно с титульной 

нацией. Вместо этого существует 

понятие «народ Германии», вклю-

чающее в себя всех граждан страны 

независимо от их этнической при-

надлежности. Общественное со-

знание германского народа, его 

гражданское самосознание направ-

лено на «укрепление демократиче-

ского образа мыслей, умения выно-

сить самостоятельные суждения о 

текущей политике, давать нрав-

ственные оценки политическим 

действиям других людей, организа-

ций и государства, формирование 

готовности действовать вопреки 

большинству, если сделанный вы-

бор морально оправдан, в духе пра-

ва на сопротивление, провозгла-

шенного в Основном законе» [Ер-

маков, 2019, с. 47-48]. 

Следует отметить, что в работе с 

молодежью во всех учебных заве-

дениях как формальной, так и не-

формальной формы, прослеживает-

ся «ориентация на социально-

культурную ситуацию в современ-

ной Германии и Европе, которая в 

целом определяет спектр вопросов 

и дисциплин, востребованных в 

процессе овладения будущих спе-

циалистов необходимыми профес-

сиональными компетенциями» 

[Макеева, Соколова, 2015, с. 83]. 

Что же касается неформального 

гражданского образования в Герма-

нии, то оно представлено широким 

спектром не только учебных заве-

дений (например, Евангелистская 

академия г. Франкфурт-на-Майне), 

но и общественных организаций, 

учебных центров, музеев и пр. 

Многоступенчатость процесса 

формирования гражданственности 

определяется уровнями образова-

ния. Система дошкольного образо-

вания направлена на формирование 

и развитие у ребенка общей культу-

ры, интеллектуальных, эстетиче-

ских и нравственных качеств. 

В данном случае речь идет о вовле-
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чении ребенка в познавательный 

процесс, развитие у него мотивации 

к дальнейшему изучению окружа-

ющего мира посредством ценност-

но-рациональных действий без 

ориентации на конкретный форма-

лизованный результат. На этом эта-

пе важно акцентировать внимание 

на духовном, культурном и нрав-

ственном аспектах воспитания. 

В рамках среднего (полного) 

общего образования формирование 

качеств личности осуществляется 

как в мотивационно-

деятельностной сфере, так и в ду-

ховно-нравственной. «Первона-

чальные качества, присущие «порт-

рету выпускника школы», – это лю-

бовь к своей Родине, народу и тра-

дициям, осознание своей идентич-

ности и сопричастности к истории 

своей страны. Воспитание лично-

сти с высокой морально-

нравственной системой ценност-

ных ориентаций является необхо-

димым условием создания развито-

го общества» [Акулич, 2017, с. 68]. 

Другими словами, на этом этапе у 

школьников, особенно у старше-

классников, формируется граждан-

ская идентичность и не только в 

системе школьного, но и дополни-

тельного образования [Быкова, Гу-

щина 2019]. 

Воспитательная работа в систе-

ме высшего образования проявля-

ется как в виде прямого и целена-

правленного воздействия на обуча-

ющихся посредством организации 

и проведения различного рода вос-

питательных мероприятий, так и в 

латентном виде. Педагог всегда 

остается воспитателем и, прежде 

всего, на учебных занятиях. 

Проведение любого вида заня-

тия требует от преподавателя ис-

пользования разнообразных мето-

дик воспитательного воздействия. 

Воспитательный инструментарий 

педагогики позволяет скрыто воз-

действовать на сознание и чувства 

обучающихся как в организацион-

но-методическом, так и в содержа-

тельном аспекте занятия. При этом 

совершенно не важно по каким 

дисциплинам (естественнонауч-

ным, техническим или гуманитар-

ным) проводится занятие. 

Организационный компонент 

занятия включает в себя следующие 

стороны воспитательного воздей-

ствия: личная примерность и тре-

бовательность; сочетание требова-

тельности с уважением личного 

достоинства и вежливостью; лич-

ная организационная готовность 

преподавателя; позитивная педаго-

гическая направленность и пр. 

Важное значение в ходе прове-

дения занятий имеет его содержа-

тельная сторона, которая позволяет 

педагогу демонстрировать не толь-

ко профессиональные, но и граж-

данские качества: патриотизм, 

идейность, верность своему долгу и 

профессии, позитивный педагоги-

ческий идеал, гуманистическую 
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направленность, общую и педаго-

гическую эрудированность и т. д. 

Однако, не следует спекулиро-

вать патриотизмом, вкладывая в 

него отнюдь не безопасный смысл, 

граничащий с великодержавием, 

шовинизмом. Гражданственно-

патриотическое воспитание в Рос-

сии в большей степени отражает 

именно патриотическую сторону, 

где прошлое формирует чувство 

гордости за страну, как правило, 

нивелируя трагические, неудобные 

для руководства страны историче-

ские факты, события или целые 

эпохи. В этой связи С. Г. Осьмачко 

справедливо отмечает: «Оно (госу-

дарственно-патриотическое воспи-

тание) в свою очередь стремится к 

формированию у граждан любви и 

преданности к государству, за кото-

рым стоит лидер, органы власти, 

бюрократия, соответствующие ве-

домства и традиционные отноше-

ния. Любовь к Родине подменяется 

(дополняется) благонадежностью, 

что может быть опасно и вредно в 

случае рассогласования интересов 

власти и народа. Навязывание цен-

ности благонадежности в обратном 

значении ведет к подавлению ина-

комыслия, санкциям в адрес тех, 

кто «не умеет Родину любить» 

[Осьмачко, 2009, с. 95-96]. 

Воспитательное воздействие ме-

тодического компонента занятия 

проявляется через демонстрацию 

активных методик вовлечения обу-

чающихся в познавательную дея-

тельность, его уместную эмоцио-

нальность, переживание и заинтере-

сованность в педагогическом взаи-

модействии, культуру речи педагога. 

Ираклий Андроников заметил по 

этому поводу: «Слово написанное и 

слово сказанное неравнозначны. 

Ибо важно не только то, что сказано, 

но и как сказано. И в этом смысле 

слово, звучащее богаче воспроизве-

денного на бумаге. Интонация от-

крывает далекие перспективы смыс-

ла, делает речь более убедительной, 

многозначной» [Шилов, 1977]. 

Таким образом, активная жиз-

ненная позиция педагога, его пози-

тивный педагогический идеал спо-

собствуют формированию у студен-

тов таких нравственных черт лично-

сти как ответственность, добросо-

вестность, долг, честь, целеустрем-

ленность, уважение, справедливость 

и т. д. При этом нет необходимости 

специально выдумывать какие-то 

мероприятия непосредственно в 

рамках воспитательной работы. 

Преподаватель уже реализует вос-

питательное воздействие проводя 

занятия со студентами, конечно, при 

условии, что он целенаправленно 

готовится к этому, понимает свою не 

только обучающую, но и воспита-

тельную функцию. 

Отсюда вытекает главная цель 

педагога – формирование качеств 

гражданина своей страны, способ-

ного жить в современном неустой-

чивом обществе, активно реализо-

вывая свою индивидуальность. 
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А основной целью образования в 

России должно быть формирование 

всесторонне развитой личности 

гражданина, ориентирующейся в 

сложных переплетениях социально-

экономической, правовой и полити-

ческой сферах общества, готовой к 

активной адаптации в социуме и 

самостоятельному выбору своего 

жизненного пути. Несомненно, что 

достижение этих целей возможно 

лишь с учетом как культурно-

исторических традиций российско-

го общества, так и накопленного 

зарубежного педагогического опыта 

в рамках гражданского образования 

для избежания ситуации образова-

тельной изоляции и скатывания в 

опасную пропасть гражданской со-

циализации лишь на основе этни-

ческой идентичности. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты различных уровней 

ориентированы на субъектно-деятельностный подход и компетентностный 

образовательный результат. Современный обучающийся является как объектом 

так и субъектом образовательного процесса. Он не только воспринимает 

воздействия внешних условий и обстоятельств, с которыми сталкивается, но и 

получая информацию, преобразует ее в своем сознании. В связи с этим 

исследование внутриличностной ответственности субъектов образовательного 

процесса является актуальным. Статья посвящена основным характеристикам 

внутриличностной ответственности в образовательной деятельности, где 

интернальность во взаимосвязи с рефлексией студента анализируются как 

главенствующая позиция при принятии решения и при регуляции своей 

активности. Автор приводит доказательства в пользу того, что ответственность 

является одним из факторов формирования личности и способствует развитию 

таких жизненно важных качеств как субъектность, рефлексивность, способность 

контролировать свои усилия, стремление достигать запланированных результатов. 

Анализируются результаты эмпирического исследования с применением 

опросников «Уровень субъективного контроля» и «Дифференциальный тип 

рефлексии»; описываются выявленные взаимосвязи общей интернальности и 

системной рефлексии. По результатам исследования формулируется вывод о том, 

что принятие ответственности за события в жизни необходимо субъекту обучения 

для координации поведения не только в образовательной деятельности, но других 

сферах жизнедеятельности. 

Ключевые слова: внутриличностная ответственность, экстернальный локус 

контроля, интернальный локус контроля, социальная субъектность, 

универсальные компетенции. 
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V. B. Tokareva 

Internal responsibility as a key social competence  

of subjects educational process 

Federal state educational standards of different levels are oriented towards subject-

activity approach and competent educational result. Modern learner is both object and 

subject of educational process. He not only perceives the effects of the external 

conditions and circumstances he faces, but also receives information, transforms it in 

his mind. Therefore, the study of the intra-personal responsibility of the subjects of the 

educational process is relevant. The article is devoted to the main characteristics of 

intra-personal responsibility in educational activities, where internality in relation to 

student reflexion is analyzed as the dominant position in decision-making and in 

regulation of their activity. The author provides evidence that responsibility is one of the 

factors of personality formation and contributes to the development of such vital 

qualities as subjectivity, reflexivity, ability to control their efforts, desire to achieve 

planned results. The results of empirical research are analyzed using questionnaires 

"Level of subjective control" and "Differential type of reflection"; Described are 

revealed relationships of internality and systemic reflection. According to the results of 

the study, the conclusion is formulated that taking responsibility for events in life is 

necessary for the subject of training to coordinate behavior not only in educational 

activities, but other spheres of life. 

Keywords: intra-personal responsibility, external locus of control , internal locus of 

control, social subjectivity, universal competencies. 

Введение 
Современная социальная ситуа-

ция развития выдвигает принципи-

ально иные требования к социали-

зации личности. Взрослеющий че-

ловек занимает всё более субъект-

ную позицию по отношению к себе, 

своей системе социальных отноше-

ний, тем социальным ролям и 

функциям, которые он выполняет в 

обществе [Гущина, 2019, с. 53-54]. 

Для высоких социальных достиже-

ний необходим опыт личной ответ-

ственности. В юношеском возрасте 

сенситивным видом деятельности 

для формирования ответственности 

является учебная деятельность. 

В обучении начинающему субъекту 

образовательного процесса необхо-

димо иметь ряд особых компетен-

ций, которые позволяют выделить-

ся ему из целого ряда обучающих-

ся. Особый род компетенций пред-

ставляют – метакомпетенции, как 

интегративная характеристика 

субъекта, которая включает в каче-

стве базового качества рефлексию, 

как механизм высших уровней раз-

вития познания [Метаева, 2006, 

с. 56-61]. 

В современной дидактике выс-

шего образования такие компетен-

ции называются универсальными и 

рассматриваются с точки зрения 

единства требований к обучению и 

оценке потенциала человеческих 

ресурсов [Груздев, 2018, с. 691]. 

Идея выделения универсальных 
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компетенций отталкивается от аме-

риканской традиции дифференциа-

ции профессиональных навыков на 

soft-skills (мягкие навыки) и hard-

skills (жесткие навыки). Долгое 

время считалось, что hard skills 

должны доминировать в этой диаде, 

под их формирование была настро-

ена вся система высшего професси-

онального образования. Но в начале 

нынешнего века американские уче-

ные доказали, что от 75 до 85 % 

профессионального успеха зависит 

именно от soft skills и только 

25-15 % – от hard skills [Груздев, 

2018, с. 691]. Иными словами, soft 

skills представляют собой набор 

таких личностных характеристик, 

которые способствовуют эффек-

тивному взаимодействию и сотруд-

ничеству между людьми, участву-

ющими в деловом процессе. 

Именно осознание значимости 

универсальных компетенций над 

профессиональными перевернуло в 

течение последних 20-ти лет всю 

систему западного высшего образо-

вания. Что касается российских об-

разовательных организаций про-

фессионального образования, 

большинство из них до сих пор 

ориентированы, прежде всего, на 

формирование у будущих специа-

листов профессиональных (hard) 

компетенций, несмотря на то что 

ведущую роль в индивидуальных и 

корпоративных профессиональных 

достижениях в современном пост-

индустриальном обществе обеспе-

чивается «надстроечными» (soft) 

умениями. 

В российской традиции, под 

универсальными (общими) компе-

тенциями понимается способность 

человека устанавливать связи меж-

ду знанием и реальной ситуацией, 

осуществлять принятие верного 

образовательного направления и 

вырабатывать алгоритм действий 

по его реализации в условиях не-

определенности, являющийся осно-

ванием для других, более конкрет-

ных и предметно-ориентированных 

составляющих [Тарханова, 2018, 

с. 1989-1996]. В самом общем виде 

универсальные компетенции можно 

определить как неспецифичные для 

работы в определенной профессии 

или отрасли, но очень важные для 

работы, образования и жизни в це-

лом. 

В основе личностной ответ-

ственности субъектов образова-

тельного процесса лежит целый ряд 

метакогнитивных или универсаль-

ных компетенций: способность к 

рефлексии, самоорганизация и са-

моуправление, продуктивные меж-

личностные коммуникации. 

Одной из метакомпетенций 

В. С. Чернявская в своем исследо-

вании выделяет локус контроля 

[Чернявская, 2012, с. 75-79], в дан-

ном исследовании на основе мето-

дики М. М. Кашапова «Самооценка 

метакогнитивных знаний и мета-

когнитивной активности» [Каша-

пов, 2005, с. 65-70], а также мето-

дики определения интернальности 

и экстернальности А. К. Осницкого 

[Осницкий, 1996, с. 124] автор до-

казывает взаимосвязь данных 
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опросников и полагает, что уровень 

субъективного контроля как инте-

гративная способствует разреше-

нию противоречия – быть актив-

ным или нет в деятельности, а так-

же содействует принятию результа-

тивных решений. 

Слово «локус» с латинского 

означает «место» или «локаль-

ность». Локус – это то локальное 

положение, где субъект может кон-

центрировать свою психическую 

энергию относительно ответственно-

сти, образовывая две полярности – 

внешнее (экстернальность) и внут-

реннее (интернальность), тем са-

мым воздействуя на природу при-

нятия решения. 

Концепция Дж. Роттера состоит 

в том, что она имеет дело с меха-

низмами индивидуального кон-

троля [Яницкий, 2012, с 82-97]. Тем 

не менее, представление о социаль-

ном характере ценностно «ориен-

тированной изнутри» личности – 

существенный аспект интернально-

сти, поскольку свидетельствует о 

значимости проявления способно-

сти человека ко внутренней цен-

ностной опоре и внутренне моти-

вированному поведению, причем, в 

масштабах массового сознания. Ис-

ходя из этого мы можем говорить, 

что интернальный локус контроля 

можно охарактеризовать как внут-

риличностную ответственность и 

рассматривать как основополагаю-

щий фактор при принятии решения, 

дальнейших действий в жизненных 

ситуациях, осознание своего автор-

ства в отношении чувств, мыслей, 

поведения в различных обстоятель-

ствах. 

В современной науке рассматри-

ваются разные подходы к понима-

нию понятия «внутриличностная 

ответственность» и часто данное 

понятие отождествляется с интер-

нальным локусом контроля. Такой 

позиции относительно внутрилич-

ностной ответственности придер-

живаются, например, Г. В. Семено-

ва, Р. Х. Шакуров, Э. Фромм. В сво-

ем исследовании мы также отож-

дествляем данные понятия, говоря 

о том, что они имеют одинаковую 

природу, меру и глубину. 

Методы исследования 

Для диагностики внутрилич-

ностной ответственности нами бы-

ла применена методика «Уровень 

субъективного контроля» 

Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, 

А. М. Эткинда [Реан, 2001, с. 224], 

а также опросник «Дифференци-

альный тип рефлексии», разрабо-

танный с целью диагностики типа 

рефлексии как устойчивой лич-

ностной черты, разработанный 

Д. А, Леонтьевым, Е. М. Лаптевой, 

Е. Н. Осиным и А. Ж. Салиховой. 

В исследовании приняли участие 

50 человек, студенты ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского по специаль-

ности «Организация работы с мо-

лодежью» и «Социальная работа» в 

возрасте от 19 до лет до 21 года. 

Многие учёные, трактуя взаимо-

связь способов существования 

субъекта и его рефлексии, выделя-

ют два аспекта. Например, 
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С. Л. Рубинштейн видит сущность 

первого аспекта в том, что человек, 

находясь внутри жизни и осу-

ществляя оценку событий, относит 

её непосредственно к явлениям 

протекающих процессов. В этом 

случае рассмотрение жизненного 

сценария не происходит над самой 

жизнью. Данную точку зрения так-

же разделяет В. В. Розанов, говоря 

в этом случае о бессознательном 

субъекта. В первом случае его со-

знание не направляет активность 

субъекта, а только присутствует как 

пособие для деятельности, коорди-

нируя причины и протекая как при-

родный процесс. Второй аспект ха-

рактеризуется прерыванием при-

родного процесса и более высокой 

степенью осознанности, где созна-

ние приобретает ведущую роль: 

оно выбирает способы реагирова-

ния, соотносит возможности чело-

века для выполнения того или ино-

го действия. Представленные ас-

пекты раскрывают также сущность 

феномена локуса контроля, где экс-

тернальный локус контроля говорит 

о том, что субъект деятельности 

будет приписывать свои успехи и 

неудачи случайности, не осознавая 

своей роли в деятельности, 

а интернальный локус контроля у 

субъекта, наоборот, будет говорить 

об обратном – осознавая свои дей-

ствия и рефлексируя, субъект будет 

порождать активность, направляя 

её в определенное русло. 

Интерпретация результатов 

Выявленная взаимосвязь обшей 

интернальности и системной ре-

флексии (U=0,34, p= 0,05) подтвер-

ждает теоретические предположе-

ния о взаимодействии двух процес-

сов у субъекта, наделяя оба процес-

са первостепенной важностью в 

принятии решений и в последую-

щих действиях. В образовательном 

процессе необходимо прикладывать 

усилия для получения знаний, уме-

ний и навыков, поэтому, осознавая 

ответственность за происходящее, 

субъект образовательного процесса 

выстраивает дальнейшие действия, 

направляя свою активность по 

определённой поведенческой тра-

ектории. 

Низкий уровень интроспекции 

показывает обратную взаимосвязь 

с интернальным локусом контроля, 

которая может объясняться тем, что 

при приглушённой сосредоточенно-

сти субъекта образовательного про-

цесса на своих переживаниях, соб-

ственных состояниях, возрастает 

чувство внутриличностной ответ-

ственности за отрицательные собы-

тия, ситуации. По этой причине при 

дальнейших неудачах субъект обра-

зовательного процесса будет пы-

таться абстрагироваться от негатив-

ных эмоций, стараясь действовать 

более активно, концентрируясь на 

возможности проявить себя. 

Под рефлексией мы понимаем 

способность ума наблюдать 

за собственными мыслями, и таким 

образом влиять на их ход. При этом 

наблюдение даёт возможность про-
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изводить дальнейшие умственные 

действия, в том числе и определять 

место испытуемого на шкале цен-

ностей. Отсюда следует и ценность 

самой рефлексии в гуманистиче-

ской педагогике. Наличие обратной 

взаимосвязи высокого уровня ин-

тернальности в производственной 

сфере и интроспекции сниженного 

уровня у студентов (U = -0,337, 

p = 0,05) также доказывает, что при 

меньшей концентрации на своих 

переживаниях студент будет при-

нимать ответственность на себя, а, 

следовательно, действовать более 

осознанно на основе самостоятель-

ности и инициативы. Данная взаи-

мосвязь может означать, что субъ-

ект образовательного процесса 

имеет внутриличностную ответ-

ственность в учебной сфере и по-

средством отвлечения от внутрен-

них переживаний может осваивать 

при этом профессиональные компе-

тенции, необходимые для дальней-

шего карьерного роста. 

В современном обществе, когда 

всё большее значение имеет непре-

рывное образование, отношения 

между педагогом и обучающимися, 

студентами разных возрастов, слу-

шателями курсов переподготовки, 

способствуют самоактуализации и 

самореализации, освоению и ак-

тивному применению инновацион-

ных технологий, а также использо-

ванию известных способов взаимо-

действия на новом уровне. Поэтому 

одним из немаловажных процессов 

в образовательной деятельности 

студентов является межличностное 

общение, от которого зависит ком-

форт не только самих студентов, но 

и преподавателей. Прямая взаимо-

связь высокого уровня интерналь-

ности в сфере межличностных от-

ношений и системной рефлексии 

(U = 0,308, p = 0,07) говорит о го-

товности субъекта образовательно-

го процесса брать на себя ответ-

ственность при взаимодействии с 

окружающими, чувствуя себя спо-

собным вызывать уважение и сим-

патию к другим людям. 

Заключение 

Анализ результатов эмпириче-

ского исследования позволяет сде-

лать вывод, что, развиваясь, субъект 

образования не только воспринима-

ет воздействия внешних условий и 

обстоятельств, с которыми он стал-

кивается, но и получая информа-

цию, преобразует ее в своем созна-

нии. Поэтому в образовательной 

деятельности одним из немаловаж-

ных факторов развития субъекта 

является формирование личной от-

ветственности. Построение про-

граммы саморазвития, анализ соб-

ственного продвижения не только в 

познании нового, но и в переходе 

на качественно иной уровень лич-

ностного развития, раскрытие соб-

ственных возможностей и понима-

ние ограничений – все это позволя-

ет повысить мотивацию учебной 

деятельности обучающихся. Лич-

ностная ответственность предпола-

гает убеждение, что большинство 

важных событий в жизни человека 

являются результатом собственных 
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действий, ими можно управлять, и, 

таким образом, принимать ответ-

ственность за эти события и за то, 

как складывается их жизнь в целом. 

Ещё одним важным выводом из 

проведенного исследования являет-

ся то, что образование по своей 

природе рефлексивно и, следова-

тельно, субъекту образовательного 

процесса приходится формировать, 

осмыслять и описывать задачи с 

последующим решением и опреде-

лением правильности такого реше-

ния. Системная рефлексия может 

выступать как средство обратной 

связи для педагога и студента, что в 

дальнейшем позволит выделить 

соответствующие продуктивные 

механизмы взаимодействия двух 

субъектов образовательного про-

цесса. Принятие ответственности, в 

свою очередь, дает субъекту обра-

зовательного процесса возможность 

применить усилия и действовать в 

соответствии с намеченными целя-

ми. В зависимости выбранного ис-

точника ответственности будет 

строиться дальнейшая деятель-

ность субъекта образовательного 

процесса. Внутриличностная от-

ветственность как свойство обеспе-

чивающее привитие не только са-

мостоятельности, но и надежности, 

и обязательности имеет влияние на 

дальнейшую жизнь субъекта обра-

зовательного процесса и его взаи-

моотношения с социумом. 
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