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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ,  

ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 32.032 

Л. И. Никовская                           https: // orcid org/0000-0002-1160-5801 

Проблемные аспекты функционирования института защиты  

и продвижения общественных интересов в публичном пространстве  

в региональном измерении 

Для цитирования: Никовская Л. И. Проблемные аспекты функционирования 

института защиты и продвижения общественных интересов в публичном про-

странстве в региональном измерении // Социально-политические исследования. 

2020. № 2 (7). С. 5-19. DOI 10.20323/2658-428X-2020-2-7-5-19 

В статье представлены некоторые обобщения по итогам двух исследовательских 

проектов по проблематике состояния публичной сферы в двух регионах – 

Ярославской и Костромской областях в части анализа состояния института 

продвижения и защиты общественных интересов. Показано, что этот институт по 

критерию состоятельности/несостоятельности находится в неудовлетворительном 

состоянии, что ослабляет качество государственного и муниципального управления, 

респонсивность органов публичной власти в решении назревших социальных 

проблем местного и регионального сообщества, особенно в условиях кризиса. 

Выход из этого положения видится в путях совершенствования принципов 

межсекторного социального партнерства, субсидиарности  деятельности на разных 

уровнях публичной власти, в повышении качества функционирования гражданских 

организаций и объединений. 

Ключевые слова: публичная политика, гражданское общество, 

представительство интересов, общественный интерес, социальный механизм 

государственного/муниципального управления. 

POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

Nikovskaya L. I.  

Problematic aspects of the functioning of the institute  

for the protection and promotion of public interests  

in the public space in the regional dimension 

The article presents some generalizations based on the results of two research 

projects on the state of the public sphere in two regions – the Yaroslavl and Kostroma 

regions in terms of analyzing the state of the institute for the promotion and protection 
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of public interests. It is shown that this institution according to the criterion of 

solvency/insolvency is in an unsatisfactory state, which weakens the quality of state and 

municipal management, the responsiveness of public authorities in solving urgent social 

problems of the local and regional community, especially in a crisis. Ways out of this 

situation are seen in the ways of improving the principles of intersectoral social 

partnership, subsidiarity in the activities of different levels of public authority, and 

improving the quality of functioning of civil organizations and associations. 

Key words: public policy, civil society, representation of interests, public interest, 

social mechanism of state/municipal management. 

 

Наши исследования по проблеме 

состоятельности/несостоятельности 

институтов публичного взаимодей-

ствия граждан и власти на регио-

нальном и муниципальном уровне 

за последние 5 лет выявили устой-

чивую тенденцию неудовлетвори-

тельного состояния института за-

щиты и продвижения обществен-

ных интересов1, как правило они 

попадают в сектор несостоятель-

ных институтов2. Проблема выяв-

ления и продвижения обществен-

ных интересов, в отношении кото-

рых наши исследования показали 

значительный функциональный 

дисбаланс, тесно связана с важ-

нейшей функцией публичной сфе-

ры, в рамках которой взаимодей-

ствие гражданского общества и 

государства позволяет сформиро-

вать – посредством общественного 

дискурса – публичный (обществен-

ный) интерес. Причем в этом про-

цессе важны все 3 составляющие – 

само качество развития граждан-

ского общества, качество государ-

ственного (муниципального) 

управления, нацеленного на диалог 

с обществом и рассматривающего 

его как важнейший ресурс обще-

ственного развития и важный фак-

тор принятия социально-значимых 

решений, и само состояние пуб-

личной сферы (ее прозрачность, 

доступность для всего многообра-

зия частных, партикулярных инте-

ресов). Как правило, общественный 

интерес не представляет собой ме-

ханическую сумму частных инте-

ресов, он рождается на пересечении 

совместных усилий, сигналов, за-

просов и ожиданий, идущих «сни-

зу», от самого общества, и реше-

ний, посылов, поступающих «свер-

ху», со стороны политико-

государственных структур. Пуб-

личная сфера позволяет этим пото-

кам встретиться и, благодаря диа-

логу, взаимной рефлексии, актив-

ному обсуждению найти точки со-

гласия, сопряжения и солидарности 

для формулирования общих целей 

и приоритетов, которые и составят 

основу общественного (публично-

го) интереса. Способность предста-

вителей гражданского общества к 

этому взаимодействию с государ-

ством, в результате которого фор-

мируется понимание общественно-
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го блага и общественного интереса, 

многие исследователи называют 

гражданственностью, гражданской 

культурой взаимодействия с госу-

дарством и по этому критерию раз-

деляют общественные организации, 

которые в большей степени наце-

лены на реализацию только своих 

групповых интересов, не стремя-

щихся выйти за рамки удовлетво-

рения партикулярных интересов, от 

тех организаций, которые ставят 

своей задачей решение обществен-

ных проблем, реализация которых 

может существенно помочь улуч-

шению общественной жизнедея-

тельности неопределенного круга 

лиц [Беляева, 2011]. И решение 

этих проблем требует непременно-

го участия государства в силу 

наличия общественного договора  с 

гражданами. Основное отличие 

этих гражданских объединений со-

стоит в том, что они служат пуб-

личной цели, работают на дости-

жение общественного блага. Они 

потому и называются «граждан-

скими», что действуют в интересах 

всех граждан, поскольку результа-

том их деятельности является из-

менение социальных практик, от-

вечающих общественным (публич-

ным) интересам. Роль и качество 

развития публичной сферы в фор-

мировании и продвижении обще-

ственных интересов очень значима. 

Публичная сфера предстает, с од-

ной стороны, как пространство 

коллективного поиска гражданами 

общих целей и средств их достиже-

ния, с другой стороны, как область 

практических воплощений этих це-

лей в систему отношений и инсти-

тутов, образующих общественный 

сектор жизнедеятельности обще-

ства и государства. В этом простран-

стве осуществляются важнейшие 

функции взаимодействия власти и 

общества в формировании публич-

ной политики, выражающей публич-

ный (общественный) интерес.  

Артикуляция основных класте-

ров интересов общества в публич-

ном пространстве служит сред-

ством и необходимой предпосыл-

кой самоидентификации этого об-

щества, определяющей суть и глав-

ные линии государственной пуб-

личной политики. Они должны ро-

диться в недрах самого общества и 

прозвучать от его имени в самом 

обществе, отчетливо заявить о себе, 

чтобы и власть, и сама обществен-

ность смогли их заметить и оце-

нить. Тогда в повестке дня публич-

ной политики выявятся вопросы, 

действительно волнующие обще-

ственность, прояснятся приоритет-

ность и очередность их решения.  

Обобщая материалы качествен-

ных исследований, проведенных в 

двух регионах (Костромская, Яро-

славская области в 2014 и 2019 гг.) 

в рамках изучения особенностей 

функционирования публичной сфе-

ры, можно выделить некоторые 

особенности этого процесса. Прак-

тически все представители отмети-
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ли важность наличия определенной 

компетентности со стороны обще-

ственности во взаимодействии с 

органами власти. Необходимы не 

только навыки сложной аналитиче-

ской деятельности, которые позво-

ляют делать грамотную экспертизу, 

взвешенные оценки, комплексное 

видение проблемы, но и требуются 

узкие компетенции, которые наце-

лены на решение узких предметных 

областей общественной жизнедея-

тельности. Не все организации го-

товы к такому систематическому и 

полноценному взаимодействию. 

Сохраняется и иждивенческая по-

зиция общественных объединений 

и неумение вести конструктивное 

взаимодействие с представителями 

муниципального и регионального 

государственного управления в 

рамках системного и нормативно-

правового решения возникшей 

проблемы [Никовская, 2012; Ни-

ковская, 2019а; Никовская, 2019б; 

Никовская, 2019в; Зайцев, 2018; 

Зайцев, 2019].  

Представители экспертного со-

общества двух регионов констати-

ровали, что институциональная ос-

нова взаимодействия в публичном 

пространстве в общих чертах уже 

сложилась: есть соответствующие 

Департаменты по связям с обще-

ственностью, заработали Обще-

ственные палаты, в том числе и на 

муниципальном уровне, сложились 

и предметные консультативные 

структуры в виде Круглых столов, 

публичных обсуждений по кон-

кретным вопросам, дает свой эф-

фект и практика сетевых механиз-

мов привлечения общественного 

мнения граждан по сетевым кон-

кретным проектам, но… «чтобы 

каналы обратной связи между об-

ществом и властью работали эф-

фективно, нужны шаги с обеих 

сторон. Профильные органы вла-

сти должны реально общаться со 

своей целевой аудиторией. Сейчас 

на уровне губернатора о таких ка-

налах говорить трудно. Власть 

должна быть готова к диалогу не 

только на бумаге, а на деле» (из 

глубинного интервью ярославских 

экспертов). 

Неожиданно слабой оказалась 

роль региональных СМИ в форми-

ровании публичных возможностей 

для рефлексии и кристаллизации 

общественных интересов, посколь-

ку, по мнению общественников, 

«региональные СМИ дают возмож-

ность активистам выступать или 

представлять свою точку зрения 

только по указанию власти» (из 

интервью с экспертом Костромы). 

Ярославские же эксперты довольно 

четко определили, что СМИ не яв-

ляются инструментом формирова-

ния и проводником реального об-

щественного мнения в регионе: 

«С одной стороны, СМИ зависимы, 

так как принадлежат органам вла-

сти и поэтому дают односторон-

нюю интерпретацию ситуации. 

С другой – эту ситуацию исправля-
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ет интернет. Если к информации, 

полученной по TV, радио или из 

газет, добавить отфильтрованные 

новости и обсуждения в социаль-

ных сетях, электронных изданиях, 

то можно сложить достоверную 

картинку. Но сложно говорить о 

дискуссии, так как традиционные 

СМИ – односторонний инструмент, 

а в интернете – достаточно узкая 

аудитория». 

Как выяснилось, и на муници-

пальном уровне традиционные 

СМИ не используются в качестве 

ретранслятора общественного мне-

ния, поскольку чрезвычайно ком-

мерционализированы и в большей 

степени ориентированы на интере-

сы местной власти: «Что касается 

общественников, то у нас нет взаи-

модействия, нет точек соприкосно-

вения со СМИ, они не выходят на 

взаимодействия, мы им не очень 

интересны» (материалы фокус-

группы в Красном-на-Волге). 

В этой ситуации роль СМИ до-

полняют интернет-ресурсы, со-

зданные при органах власти или 

специально под решение пробле-

мы: в Ярославле активно работает 

портал «Народного правительства», 

портал «Неравнодушный Яро-

славль», в Костроме – интернет-

сайты (tsgdom.ru/kos и др.), интер-

нет-приемные, интернет-форумы. 

Но не все представители граждан-

ской общественности и НКО  име-

ют к ним доступ, общественники 

более расположены к личным кана-

лом общения, включая неформаль-

ное. Высокую значимость имеет 

прямой доступ к тем должностным 

лицам, которые принимают испол-

нительно-распорядительные реше-

ния. И часто интернет и сетевое 

сообщество выполняют сигналь-

ную функцию, чтобы проинформи-

ровать власть и отмобилизовать 

своих сторонников. 

Особую роль в повышении каче-

ства артикуляции и продвижения 

общественных интересов отводится 

гражданскому просвещению. Его 

главной целью можно считать 

формирование гражданских ка-

честв на основе новых знаний, уме-

ний и ценностей, помогающих ор-

ганизациям и гражданам разрешать 

возникающие проблемы, адаптиро-

ваться к изменяющимся социально-

экономическим и политическим 

условиям, а также представлять и 

защищать свои права и интересы, 

уважая интересы и права других 

людей. Так, в Костромской области 

сами представители гражданского 

общества инициировали просве-

щенческие мероприятия: «В по-

следнее время администрация го-

рода под нажимом со стороны об-

щественности стала проводить 

обучающие семинары, обучение 

актива (Костромской городской 

совет управдомов и др.)». В Яро-

славле в этом отношении активно 

действует Общественная палата 

области, Ресурсный центр, которые 

существенно активизировали свою 
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работу в условиях пандэмии, разъ-

ясняя и сопровождая граждан в за-

щите и удовлетворении базовых 

социально-экономических потреб-

ностей и интересов. 

Существенным фактором, сни-

жающим качество реализации ин-

ститута защиты общественных ин-

тересов, выступает низкая роль 

консультативных и общественных 

Советов при муниципальных орга-

нах власти. По нашим данным, и в 

Ярославской области, и в Костром-

ской на муниципальном уровне они 

попали в разряд слабо состоятель-

ных институтов. А ведь сущность 

социальной технологии «Обще-

ственный совет» заключается в со-

здании одного из механизмов де-

мократии участия. Иными словами, 

общественный совет служит одним 

из каналов прямой и обратной свя-

зи народа и органов публичной 

власти, обеспечивая участие пред-

ставителей общественности в вы-

работке государственных, либо му-

ниципальных решений. Если по-

смотреть на проблему шире, то се-

годня технология «Общественных 

советов» получила новое дыхание в 

связи с растущим запросом граж-

данского общества на углубление 

функции общественного контроля. 

Общественные советы при органах 

власти стали создаваться в 2006 

году на основе Указа Президента 

РФ №842 в соответствии с Феде-

ральным законом РФ «Об Обще-

ственной палате Российской феде-

рации»3. В нем говорится, в первую 

очередь, о целях и задачах Обще-

ственной палаты РФ, но эта функ-

циональная повестка стала распро-

страняться на создаваемые по ее 

инициативе Общественные советы. 

Согласование интересов граждан-

ского общества и государства 

предполагалось достигать путем 

реализации 6 задач. Главная из 

них – это осуществление обще-

ственного контроля со стороны 

общества, а остальные пять: при-

влечение граждан и общественных 

объединений к реализации государ-

ственной/муниципальной полити-

ки, поддержка инициатив, проведе-

ние общественной экспертизы, вы-

работка рекомендаций власти и 

другие – фактически направлены на 

реальное вовлечение гражданских 

инициатив  в формирование госу-

дарственной политики. На муници-

пальном уровне эта технология су-

щественно недоиспользуется. 

Только в муниципальном образова-

нии Красном-на-Волге Костром-

ской области активно задействова-

ны консультативные механизмы 

привлечения гражданской инициа-

тивы – Общественный и Консуль-

тативный советы при администра-

ции поселения –  лишний раз дока-

зали, что публичный принцип вза-

имодействия с гражданским обще-

ством всегда выступает существен-

ным ресурсом развития территорий 

и формирования доверия к дея-

тельности власти любого уровня. 



Социально-политические исследования – 2020 – № 2 (7) 

Проблемные аспекты функционирования института защиты и продвижения  

общественных интересов в публичном пространстве в региональном измерении 

11 

Практически все представители 

экспертной мысли двух регионов 

отметили, что при решении про-

блем по защите и продвижению 

общественных интересов решаю-

щая роль остается за государством, 

его органами. Линия на доминиро-

вание государства (а, по сути, госу-

дарственно-административной бю-

рократии) в публичной сфере рас-

пространяется на все структуры 

социума. Во взаимоотношениях с 

организациями гражданского об-

щества, бизнес-сообщества власт-

ные органы ставят во главу угла 

усиление государственного начала. 

Эти организации и объединения 

рассматриваются ими как «привод-

ные ремни», образующие контро-

лируемую из одного центра «по 

вертикали» тотальную систему 

управления обществом. Именно 

поэтому можно говорить о том, что 

публичная сфера у нас сильно де-

формирована. При этом эксперты 

отметили, что нынешнее состояние 

системы государственного управ-

ления не дает оснований для фор-

мирования полноценной и долго-

срочной стратегии конструктивно-

го взаимодействия: «органы власти 

и структуры гражданского обще-

ства не представляют заранее 

возможные точки социального 

напряжения по наиболее проблем-

ным вопросам развития региона и 

местного сообщества» (из глубин-

ного интервью экспертов Ярослав-

ля).  Костромские же общественни-

ки отмечают также некоторые эле-

менты недоверия и зарегламенти-

рованности в деятельности админи-

стративных структур, в превалиро-

вании корпоративных и коммерче-

ских интересов над общественны-

ми: «У администрации всегда есть 

потенциальная возможность что-

то скрыть или предоставить пре-

ференции тем, кто предложит 

лучшую цену» (из глубинного ин-

тервью с экспертами Костромы). 

Иными словами, деформация пуб-

личного пространства связана с 

влиянием более сильных «групп 

интересов», корпоративных струк-

тур, которые предпочитают дей-

ствовать неформально и теневым 

образом. 

Провалы и институциональные 

разрывы во взаимодействии власти 

и гражданского общества, отсут-

ствие навыков такого взаимодей-

ствия существенно блокируют про-

цесс формирования,  защиты и 

продвижения общественных инте-

ресов, поскольку это процесс – 

обоюдный. Несущей конструкцией, 

своеобразным субстратом установ-

ления конструктивных отношений 

является способность и готовность 

выстраивать симметричные, осно-

ванные на балансе интересов, дву-

сторонние связи представителей 

государственной власти и граждан-

ского общества. Основой этого 

процесса выступает искусство об-

щения, налаживания эффективных 

коммуникаций, которые позволяют 
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выявить зоны совмещения интере-

сов и создать условия для их согла-

сования. Эти технологии представ-

ляют такой способ достижения це-

лей, при котором субъект и объект 

управления существуют не как раз-

нополюсные, подчас антагонисти-

ческие субстанции, но как взаимо-

связанные субъекты общественных 

отношений, равно заинтересован-

ные друг в друге и находящие 

«точки согласования интересов» 

как внутренний императив своего 

существования и успеха [Доклад о 

состоянии…, с. 112]. «Власти 

необходимо не лениться и прислу-

шиваться к общественным иници-

ативам и избегать формального 

подхода к обращениям. В свою оче-

редь, общественные организации 

должны понять, что они призваны 

помогать исполнительным орга-

нам, и избавиться от принципа, 

согласно которому им все должны. 

Когда органам власти нужен иной 

взгляд и они обращаются к НКО за 

ним, те не должны отказываться 

и игнорировать проблему, оставляя 

ее на попечение только власти» 

(глубинные интервью, Ярославль). 

Таким образом, мы видим, что 

представители гражданских иници-

атив, как правило, вступают в пуб-

личные отношения с властями: их 

инициативы, так или иначе, стано-

вятся известными более или менее 

широкому кругу горожан. Тем са-

мым они приобретают вес в систе-

ме общественных отношений, 

предлагая согражданам свою кар-

тину видения проблемы, свои ин-

терпретации событий, общественно 

значимые цели совместной дея-

тельности. Возможность влиять на 

общественное мнение расширяется 

по мере того, как активисты увели-

чивают объем своих ресурсов (до-

верия, авторитета, навыков пуб-

личной деятельности). Происходят 

изменения не только в  кругу граж-

данского сообщества, но и в самих 

структурах власти, которая вынуж-

денно втягивается в публичные 

взаимоотношения с гражданами. 

Вместе с тем, анализ публичных 

практик  сотрудничества предста-

вителей НКО-сообщества и властей 

показывает, что зачастую попытки 

общественников наладить такое 

сотрудничество наталкивается на 

сопротивление представителей вла-

сти, скрытое или более, или менее 

открытое. Нам представляется, что 

причинами выступает ряд факто-

ров. Во-первых, несовпадение 

стандартов деятельности высоко 

формализованной административ-

ной управленческой структуры, с 

одной стороны, и гораздо более 

«свободных» форматов, в которых 

проявляется общественная актив-

ность граждан. «Неудобство» взаи-

модействия с общественниками 

часто формирует в управленческих 

структурах представление, что дея-

тельность активистов – это всегда 

риск для административной систе-

мы и, соответственно, ее дестаби-
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лизация. Властям часто бывает 

удобнее отказываться от диалога 

или топить общественные инициа-

тивы в бюрократических проволоч-

ках, чем менять привычные адми-

нистративные процедуры. Умение 

работать в публичном простран-

стве, опираясь на информирование 

граждан, на получение живой об-

ратной связи от них – важный ре-

сурс поддержания эффективности и 

стабильности в решении острых 

социальных вопросов, что соб-

ственно подтвердили в своих оцен-

ках граждане в 2019 году: «Вот 

вам пример: гаражные кооперати-

вы были не то, что недовольны – 

возмущены, когда цены и плата за 

землю выросли не на проценты, а в 

разы, в пять раз. И все же на сего-

дня нашли решение этого вопроса, 

но не на своем муниципальном 

уровне, а на региональном. Почему? 

Во-первых, слабая информирован-

ность населения. Если бы было ска-

зано, что вышло постановление, 

сейчас будут такие цены и тари-

фы, разъяснили, рассказали людям 

по СМИ, потом собрали предста-

вителей гаражных кооперативов – 

это два – все бы успокоились… Но 

когда приходит платежка, и вме-

сто 100 рублей им нужно запла-

тить 500, уже в сотнях это как? 

Начинается: «Так, мы пойдем в 

суд!» и муниципальная власть, вме-

сто того, чтобы заниматься пла-

новой работой, они, или их руково-

дители или помощники, бегают по 

судам и доказывают правоту, по-

тому что вот такой вышел новый 

норматив… А нужно было вести 

работу среди гаражных коопера-

тивов!» (по материалам ФГ в Ко-

строме). Иными словами, там, где 

власти стремятся жестко формаль-

но-административными методами 

контролировать сферу гражданских 

инициатив, мы имеем негативные 

последствия – отказ жителей от 

разных форм гражданского уча-

стия, признание его неэффектив-

ным, низкий уровень доверия и 

поддержки власти, всплески откры-

того противостояния и протеста. 

Успешным сотрудничество бывает 

там, где развитые институты граж-

данского общества оказываются в 

состоянии убедить власти в обос-

нованности и реалистичности своей 

«повестки дня», или там, где губер-

натор или мэр ориентированы на 

сотрудничество с институтами 

гражданского общества.  

Исследование особенностей от-

стаивания общественных интересов 

на муниципальном уровне показало 

нам в 2019 году, что своеобразная 

неотзывчивость муниципальной 

власти может быть детерминирова-

на сложным ее положением в си-

стеме соотношения с региональным 

уровнем власти и избыточной заре-

гламентированностью ее функцио-

нирования: «Самый страшный ужас 

сотрудника органа муниципальной 

и государственной власти – прийти 

к общественности, выслушать ее и 
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понять, что ты не можешь удовле-

творить все то, что хотят от тебя 

люди, к которым ты пришел. Этот 

механизм требует правовой согла-

сованности действий всех уровней 

и органов «властной вертикали» и 

поэтому, чтобы удовлетворить за-

прос населения по проблеме обще-

домового имущества (ОДИ) много-

квартирных домов, нам пришлось 

много поработать… Почему власти 

не идут к народу? Потому что ты 

идешь к народу и понимаешь, что 

нет быстрых способов и механиз-

мов, чтобы помочь реализовать 

этот запрос, правовые рамки очень 

медленно меняются…» (из интер-

вью руководителя департамента 

муниципальной власти).  

Свой вклад в сложное положе-

ние органов местного самоуправ-

ления в системе публичных взаи-

модействий с гражданским обще-

ством внес Федеральный закон № 

136-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 263 Федерального закона 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и Феде-

ральный закон «Об общих принци-

пах организации местного само-

управления в Российской Федера-

ции»,  которым вводится институт 

«перераспределения полномочий» 

между органами местного само-

управления и органами государ-

ственной власти субъектов РФ. Та-

кое перераспределение полномочий 

теперь осуществляется законами 

субъектов РФ. И, согласно докладу 

о состоянии местного самоуправ-

ления в Российской Федерации, 

подготовленному исследователями 

РАНХиГС [Никовская, 2012], в 40 

субъектах Российской Федерации 

были приняты законы о перерас-

пределении полномочий в пользу 

субъектов Российской Федерации; 

в 2015 году эти законы затронули 

3 200 муниципальных образований 

в двадцати восьми субъектах Рос-

сийской Федерации, в 2016 году – 

5 200 муниципальных образований 

в тридцати девяти субъектах Рос-

сийской Федерации. При этом в 

ряде субъектов РФ были реализо-

ваны «масштабные проекты по пе-

рераспределению полномочий». 

Так, например,  в Московской об-

ласти законом от 24.07.2014 г. 

№ 106/2014-ОЗ «О перераспреде-

лении полномочий между органами 

местного самоуправления муници-

пальных образований Московской 

области и органами государствен-

ной власти Московской области» у 

городских поселений было изъято 

девятнадцать полномочий, у сель-

ских поселений – семь полномочий, 

у муниципальных районов – два-

дцать три полномочия, у муници-

пальных округов – двадцать одно 

полномочие. Концепция перерас-

пределения полномочий входит в 

серьезный конфликт с конституци-

онным положением о самостоя-
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тельности институтов местного са-

моуправления. По сути, мы наблю-

даем постепенное встраивание ор-

ганов местного самоуправления в 

вертикаль государственной власти. 

Не удивительно, что многие экспер-

ты из двух регионов констатирова-

ли, что после принятия этого закона 

можно было говорить об отсутствии 

самостоятельной  внутренней поли-

тики на уровне местного само-

управления, поскольку характер 

власти на этом уровне приобрел 

свойства «риверсивной» власти. 

Таким образом, обращение к 

технологиям эффективных комму-

никаций и «связей с общественно-

стью», понимаемым не просто как 

искусство построения общения, а 

как, прежде всего, управленческий 

процесс, позволяет представителям 

государства и гражданского обще-

ства снять потенциальный кон-

фликт отношений, основанный на 

плохих возможностях общения, 

социальной стереотипизации вос-

приятия; информационный кон-

фликт, вырастающий на основе 

искажения, сокрытия информации 

или дезинформации; ценностный 

конфликт, основанный на проти-

вопоставлении ценностных убеж-

дений и идеалов; и в какой-то сте-

пени –  структурный конфликт, 

который базируется на неравнопра-

вии сторон, несправедливом рас-

пределении власти и полномочий, 

ресурсов, возможностей влияния на 

процесс принятия решений [Ата-

манчук, 2012, с. 87]. 

В целом, завершая рассмотрение 

вопроса о проблемных аспектах 

взаимодействия государства и 

гражданского общества в части 

формирования публичных (обще-

ственных) интересов, можно кон-

статировать, что современные де-

мократические государства объек-

тивно стремятся к построению 

партнерских отношений с граждан-

ским обществом, понимая, что опо-

ра на гражданское общество – это 

мощная «корневая система», при-

дающая общественную силу и 

устойчивость политической систе-

ме общества в целом. Однако поиск 

оптимума в этом взаимодействии 

идет сегодня очень непросто. Со-

циокультурные сдвиги формирую-

щегося сетевого общества отлича-

ются «утончением» социальной 

ткани, нарастанием хрупкости со-

циальных связей, их «виртуализа-

ции». Социальный механизм осу-

ществления государственного и 

муниципального управления стал 

сложнее и противоречивее, так как 

именно к горизонтальному уровню 

«стянулась» живая энергия разви-

вающегося социума и именно он 

острее и оперативнее «схватывает» 

назревающие в толще реальной 

жизни потребности и проблемы 

общественного развития. В этом 

смысле особая роль ложится на си-

стему представительства соци-

альных интересов в рамках госу-
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дарственного/ муниципального 

управления, что позволяет посто-

янно поддерживать режим баланса 

во взаимоотношениях государства 

и общественных ассоциаций, за-

щищая его от  угрозы «сваливания» 

в деструктивное русло.  

Социальный механизм государ-

ственного/муниципального управ-

ления предполагает налаживание 

организованного взаимодействия 

людей, их сообществ, социальных 

групп, понимание приоритета все-

общих интересов (общественных, 

публичных) и целей над корпора-

тивными и групповыми и необхо-

димости соблюдения взаимных 

обязательств и ответственности. 

Иными словами, социальный меха-

низм публичного управления при-

зван аккумулировать интересы и 

потребности общества, его основ-

ных социальных групп с целью вы-

работки оптимальных средств и 

методов их удовлетворения. Имен-

но существенные сдвиги в среде 

гражданского общества, когда 

наметилась тенденция перераспре-

деления центра тяжести граждан-

ской активности от политических 

партий в сторону неполитических 

общественных объединений, ре-

шающих насущные и социально-

значимые  проблемы, которые не 

может или не хочет пока решать 

государство и не заинтересован 

решать бизнес, заставили посте-

пенно реформироваться современ-

ное государство в направлении 

расширения рамок его открытости 

обществу, его запросам. Это транс-

формировало модель современного 

государственного правления в 

направлении концепции new public 

management. И роль эффективного 

механизма такого представитель-

ства взяло на себя межсекторное 

партнерство – как особая социаль-

ная технология, соединяющая по-

иск баланса интересов на основе 

выявления «зон согласия», поиска 

компромиссов в условиях плюра-

лизма и несовпадения частных, 

групповых интересов. Эта техноло-

гия приучает двигаться от эгопар-

тикуляризма в направлении выяв-

ления основ общественного блага и 

общих интересов. Это требует, в 

свою очередь, всемерного развития 

публичной сферы  и такого ее важ-

ного элемента как институт форми-

рования, отстаивания и продвиже-

ния общественного интереса, кото-

рый может работать только при 

наличии каналов обратной связи 

между властью и гражданским об-

ществом. Но именно эти каналы 

сегодня часто дают сбои, особенно 

на муниципальном уровне, актуа-

лизируя проблему субсидиарности 

государственного и муниципально-

го уровней власти в публичном 

управлении. 

Суммируя, можно сказать, что в 

нынешних условиях мы наблюдаем 

противоречивую ситуацию по раз-

витию институтов публичной по-

литики, и, в частности, института 
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формирования и продвижения обще-

ственных интересов. Проведенная 

нами исследовательская  работа про-

блематизировала общий контекст 

этой ситуации: возросла модальность 

повестки об эффективности системы 

социального представительства об-

щественных интересов в условиях 

незавершенности процесса транс-

формации, усиления реформирова-

ния управленческих механизмов и 

технологий государства с учетом 

заметных сдвигов в гражданском 

обществе, чтобы суметь более адек-

ватно учесть возрастающий плюра-

лизм социальных групп и их социо-

культурных, национальных предпо-

чтений. А с другой стороны и перед 

самим гражданским обществом сто-

ит задача повышения эффективно-

сти, компетентности, солидарности и 

организованности  в продвижении и 

защите общественных интересов, 

углубления системной и кропотли-

вой работы по взаимодействию со 

специалистами государственно-

го/муниципального управления с 

целью обеспечения независимой 

экспертной оценки и контроля дея-

тельности органов власти, что и де-

лает гражданское общество самосто-

ятельным и сильным игроком, спо-

собным ограничивать экспансию 

административно-государственной 

бюрократии в сферу общественной 

жизнедеятельности, что обеспечива-

ет подлинное развитие и  стабиль-

ность общества. Ответом на постав-

ленные вопросы в какой-то мере по-

служили проведенные нами исследо-

вания. 

Примечания

                                                           

1 (Проект ИПГО № 555-13 «Развитие 

навыков и обучение технологиям фор-

мирования и отстаивания обществен-

ных интересов при решении приори-

тетных задач социальной сферы регио-

на» за 2014 г.; проект РФФИ № 19-011-

31282 «Исследование состояния и воз-

можностей совершенствования инсти-

тутов и механизмов публичной поли-

тики на муниципальном уровне на ос-

нове индексного подхода» за 2019 г.). 
2 Используя данные расчетов, мы по-

лучили следующую категоризацию  

институтов публичной политики по 

степени их состоятельности: несосто-

ятельные институты ПП –  когда ме-

нее трети респондентов (33 %) от всех 

трех групп поставили институтам от 

6 до 10 баллов; слабо состоятельные 

институты ПП – когда оценки от 6 до 

10 баллов были даны числом респон-

дентов от трети до половины (от 33 до 

50 %) от всех трех групп; состоятель-

ные институты ПП – когда более по-

ловины (50 %) респондентов поставили 

оценки от 6 до 10 баллов. 
3 Указ Президента РФ №842 от 8 ав-

густа 2006 года «О порядке образова-

ния общественных советов при феде-

ральных министерствах, федеральных 

службах и федеральных агентствах, 

руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской 

Федерации, при федеральных службах 

и федеральных агентствах, подведом-

ственных этим федеральным мини-

стерствам». 
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Законодательное дозволение бесплатного доступа населения к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

позволяет расширить границы информированности граждан. В статье 

рассмотрены меры по совершенствованию обеспечения доступа населения к 

информации о деятельности региональных органов власти Мурманской области. 

Информационная политика аппарата Правительства области должна быть 

нацелена на нужды населения посредством внедрения элементов электронного 

управления (разработка технологических карт для оказания услуг аппаратом 

Правительства Мурманской области; размещение данных карт в сети Интернет; 

создание информационных пунктов, где граждане могут получить 

исчерпывающую информацию по алгоритму действий для получения от 

администрации области необходимых услуг; открытие информационных 

терминалов для получения гражданами информации об услугах; сертификация 

политики управления качеством региональной администрации в информационной 

сфере в соответствии с нормативами Международной организации по 

сертификации; возможность через сайт оплатить услуги, используя электронные 

платежные системы; совершенствование навигационной панели сайта с целью 

повышения удобства ее использования; использование счетчиков посещений в 

онлайновом режиме; предоставление пользователям возможности комментировать 

информационные сообщения на сайте, участвовать в онлайн-форумах) и 

способствовать доступу граждан к полной и объективной информации и 

расширению общественного контроля. 

Ключевые слова: информированность населения, деятельность органов власти. 

A. P. Opalskiy  

Activities of state bodies management of the region in matters of 

improvement public awareness (on the example of the Murmansk region) 

The legal authorization of free public access to information about the activities of 

state and local government bodies allows expanding the boundaries of citizens ' 
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awareness. The article considers measures to improve public access to information 

about the activities of regional authorities in the Murmansk region. The information 

policy of the regional government apparatus should be aimed at the needs of the 

population through the introduction of electronic management elements (development 

of technological maps for the provision of services by the Murmansk region 

government apparatus; placement of these maps on the Internet; creation of information 

points where citizens can get comprehensive information on the algorithm of actions for 

obtaining necessary services from the regional administration; opening of information 

terminals for citizens to receive information about services; certification of the quality 

management policy of the regional administration in the information sphere in 

accordance with the standards of the International certification organization; the ability 

to pay for services via the site using electronic payment systems; improvement of the 

navigation panel of the site in order to improve its usability; use of counters of visits in 

online mode; providing users with the opportunity to comment on information messages 

on the site, participate in online forums) and promote citizens ' access to complete and 

objective information and expand public control. 

Key words: awareness of the population, activity of authorities. 

Величайшее искусство правления заклю-

чается в том, чтоб сделать свою власть не-

заметной. 

Ж. Ж. Руссо 

 
Современные информационные 

технологии, благодаря новому ци-

вилизационному скачку, пронизы-

вают не только экономическую и 

социальную сферы, но всю систему 

государственного управления. Про-

цессы глобализации отразились и на 

стремительном развитии россий-

ских информационных и коммуни-

кационных технологий. Основные 

тенденции этого развития рассмот-

рены в Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы [Указ 

Президента РФ от 09.05.2017 № 203 

…]. Стратегией определены цели, 

задачи и меры по реализации внут-

ренней и внешней политики в сфере 

применения информационных и 

коммуникационных технологий. 

Принятая в последовательной 

реализации Стратегии программа 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» [Распоряжение Прави-

тельства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 

…] направлена на создание условий 

для развития общества, повышение 

благосостояния и качества жизни 

граждан нашей страны путем по-

вышения доступности и качества 

товаров и услуг, произведенных с 

использованием современных циф-

ровых технологий, повышения ин-

формированности и цифровой гра-

мотности. 

С вступлением в силу Феде-

рального закона от 9 февраля 2009 

г. № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности 

государственных органов и органов 
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местного самоуправления» про-

блемы доступа граждан и органи-

заций к информации начинают 

находить свое решение на практи-

ке. Положения указанного норма-

тивно-правового акта регламенти-

руют условия и методы предостав-

ления гражданам и организациям 

информации о деятельности орга-

нов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в 

Российской Федерации. В связи с 

этим данный закон призван реали-

зовать конституционное право 

гражданина на информацию. 

Что же касается самой власти, то 

тут уместно вспомнить высказыва-

ние М. Е. Салтыкова-Щедрина: 

«российская власть должна держать 

свой народ в состоянии постоянно-

го изумления». Не хотите про сме-

ну правительства? Акцентируем 

внимание на коронавирусе. Ин-

формационный флюгер чётко сори-

ентирует массы в нужном направ-

лении. 

Основой осуществления кон-

троля над деятельностью государ-

ства в лице его органов является 

доступ физических и юридических 

лиц к информации о соответству-

ющей деятельности. Именно по-

этому среди всех разновидностей 

информации особым интересом по 

критерию социальной значимости и 

востребованности пользуется ин-

формация о деятельности самих 

органов власти. Взять, к примеру, 

заявление заместителя председате-

ля комитета Совета Федерации по 

международным делам В. Джаба-

рова о вмешательстве во внутрен-

ние дела России по поводу выска-

зывания государственного секрета-

ря США Майка Помпео о том, что 

«смена российского правительства 

является попыткой президента 

Владимира Путина сохранить кон-

троль над ситуацией в стране после 

окончания его президентского сро-

ка» [В Совфеде ответили на слова 

Помпео …]. Как тут не вспомнить 

известный афоризм: чем упорнее 

политик отвергает то или иное 

утверждение, тем оно более похоже 

на правду. 

Без обеспечения государством 

способов доступа к информации 

данное право не может быть реали-

зовано в полной мере. То есть без 

активного участия государствен-

ных органов, а также органов мест-

ного самоуправления, невозможно 

реализовать желание гражданина в 

получении информации о деятель-

ности указанных субъектов.  

«Сила правительства – писал 

Л. Н. Толстой в письме к 

А. М. Калмыковой 31 августа 1896 

г., – держится на невежестве наро-

да, и оно знает это и потому всегда 

будет бороться против просвеще-

ния» [Толстой 1984, с. 364]. Про-

шло более 100 лет. 22 июня 2012 г. 

на международном экономическом 

форуме в Санкт-Петербурге обсуж-

далась тема «Выход из управленче-

ского тупика: мудрость толпы или 

авторитарный гений?». Большин-

ство участников дискуссии со-

шлись во мнении о том, что госу-

дарства отстают от новых задач и 
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требуются новые соответствующие 

требованиям времени механизмы 

для вовлечения народа в управле-

ние. Однако, представитель «эли-

ты» – глава ОАО «Сбербанк Рос-

сии» Герман Греф сделал заявление 

о манипулировании населением, 

подтверждая слова классика: «Лю-

бое массовое управление подразу-

мевает элемент манипуляции. 

Как жить, как управлять таким 

обществом, где все имеют равный 

доступ к информации, все имеют 

возможность получать напрямую 

не препарированную информацию 

через обученных правительством 

аналитиков, политологов и огром-

ные машины, которые спущены на 

головы, средства массовой ин-

формации, которые как бы неза-

висимы, а на самом деле мы по-

нимаем, что все средства массо-

вой информации все равно заняты 

построением, сохранением 

страт?» [Греф Г. –  Если каждый 

человек …]. 
В общем виде механизм реализа-

ции права народа на получение ин-

формации закреплено в федераль-

ном законе «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления». При 

этом возможности доступа различ-

ных категорий пользователей к ука-

занной информации различаются. 

Граждане Российской Федерации 

могут обратиться в органы государ-

ственной власти, на предприятия, в 

учреждения, организации, государ-

ственные архивы с заявлением о 

рассекречивании сведений, отне-

сенных к государственной тайне. 

В зависимости от гражданского ста-

туса различен и порядок доступа к 

подобным сведениям.  

В соответствии со статьей 

21 ФЗ-8 пользователю информаци-

ей предоставляется на бесплатной 

основе информация о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления: 

1) передаваемая в устной форме; 

2) размещаемая государствен-

ным органом, органом местного 

самоуправления в сети Интернет, а 

также в отведенных для размеще-

ния информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления местах; 

3) затрагивающая права и уста-

новленные законодательством РФ 

обязанности заинтересованного 

пользователя информацией; 

4) иная установленная законом 

информация о деятельности госу-

дарственных органов и органов 

местного самоуправления, а также 

иная установленная муниципаль-

ными правовыми актами информа-

ция о деятельности органов мест-

ного самоуправления.  

Проект по совершенствованию 

обеспечения доступа населения к 

информации о деятельности орга-

нов власти различного уровня в 

Мурманской области представлен 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Проект по совершенствованию обеспечения доступа населения  

к информации о деятельности органов власти 

 различного уровня в Мурманской области 

 
Рассмотрим эти три блока пред-

ложений для конкретизации меро-
приятий. 

I. Дополнить государственную 
программу Мурманской области 
«Содействие развитию гражданского 
общества, поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций и укрепление единства 
российской нации на 2013–2020 го-
ды» отдельным мероприятием (назо-
вём его «Внедрение электронного 
управления и электронной демокра-
тии»), цель которого будет состоять 
в повышении эффективности работы 
администрации Правительства Мур-
манской области путем внедрения 
инструментов и механизмов элек-
тронного управления.  

Что это может дать? Во-первых, 

повышение уровня осведомлённости 

граждан области о деятельности ад-

министрации областного правитель-

ства и возможности влиять на приня-

тие решений на региональном 

уровне. Во-вторых, привлечение де-

путатов и служащих государствен-

ных органов к участию в демократи-

ческом процессе на областном 

уровне с целью внедрения стандар-

тов публичной этики как основы 

взаимоотношений власти и граждан. 

Помимо учёта и исправления 

указанных в проведенном выше 

анализе недостатков, следует также 

предусмотреть в Мероприятии дей-

ственные меры по внедрению эле-

ментов электронного управления, 

разработке механизмов гарантиро-

ванного доступа граждан к полной 

и объективной информации о дея-
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тельности администрации Прави-

тельства Мурманской области.  

Среди таких мероприятий особо 

следует выделить:  

− разработку технологических 

карт для оказания услуг аппаратом 

Правительства Мурманской области;  

− размещение данных карт в се-

ти Интернет;  

− создание информационных 

пунктов, где граждане могут полу-

чить исчерпывающую информацию 

по алгоритму действий для получе-

ния от администрации области не-

обходимых услуг;  

− открытие информационных 

терминалов для получения гражда-

нами информации об услугах;  

− сертификацию политики 

управления качеством региональ-

ной администрации в информаци-

онной сфере в соответствии с нор-

мативами Международной органи-

зации по сертификации.  

Возможно, необходимо рас-

смотреть и внесение изменений в 

Устав администрации Правитель-

ства Мурманской области, связан-

ных с модернизацией информаци-

онной политики, внедрением эле-

ментов электронного управления и 

общественного контроля.  

Среди других мероприятий по 

совершенствованию нормативной 

базы следует выделить необходи-

мость разработки и принятия ис-

черпывающего «Регламента оказа-

ния услуг», а также «Порядка раз-

мещения в средствах массовой ин-

формации о процедурах предостав-

ления услуг».  

II. Модернизация веб-сайта Пра-

вительства Мурманской области. 

Направления модернизации веб-

сайта правительства могут вклю-

чать, в частности, следующее:  

1. Довести до необходимого 

объема контактную информацию 

по отделу по работе с обращениями 

граждан администрации Прави-

тельства Мурманской области, 

включая возможность записаться 

на приём с помощью сайта (на сай-

те предусмотрена только предвари-

тельная запись на прием либо по 

телефонам, либо письменно). 

2. Предусмотреть возможность 

через сайт оплатить услуги, исполь-

зуя электронные платежные системы.  

3. Совершенствование навигаци-

онной панели сайта с целью повы-

шения удобства ее использования.  

4. Использование счетчиков по-

сещений в онлайновом режиме.  

5. Предоставление пользовате-

лям возможности комментировать 

информационные сообщения на 

сайте, участвовать в онлайн-

форумах (с четко установленными 

правилами модерации, то есть по-

средничестве, контроле над выпол-

нением требований в каком-либо 

сообществе, группе в соцсетях).  

6. Размещение на официальном 

сайте Правительства Мурманской 

области системы LiveTex (или по-

добной). Онлайн-консультант поз-

воляет общаться с посетителями 

сайта в многофункциональном чате 

в режиме реального времени. 

Направление повышения обес-

печения доступа населения к ин-
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формации о деятельности органов 

власти различного уровня пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Проблемы по обеспечению доступа населения к информации  

о деятельности органов власти различного уровня в администрации 

Правительства Мурманской области 

Проблемы информационной открытости 
Направления повышения  

информационной открытости 

Отсутствие консультанта, который позво-
ляет общаться с посетителями сайта в 
многофункциональном чате в режиме ре-
ального времени, отсутствие форума на 
сайте, отсутствие возможностей коммен-
тировать новости и события 

Размещение на официальном сайте 
ОЦНК системы LiveTex (или подоб-
ной). Онлайн-консультант позволяет 
общаться с посетителями сайта в 
многофункциональном чате в режи-
ме реального времени 

Такой ресурс как социальные сети слабо 
задействован, в то время, как именно этот 
ресурс в настоящее время является самым 
быстрым способом распространения ин-
формации (на свою страницу в социаль-
ной сети гражданин заходит существенно 
чаще, чем на официальные сайты госу-
дарственных органов или бюджетных и 
автономных учреждений) 

Совершенствование навигационной 
панели сайта с целью повышения 
удобства ее использования 

Внести изменения в государственную 
программу Мурманской области «Содей-
ствие развитию гражданского общества, 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и укрепле-
ние единства российской нации на 2013–
2020 годы» с целью указания и представ-
ления в ней современных форм коммуни-
каций с сообществом 

Предоставление пользователям воз-
можности комментировать инфор-
мационные сообщения на сайте, 
участвовать в онлайн-форумах (с 
четко установленными правилами 
модерации) 

Отсутствует возможность записаться на 
прием с помощью сайта 

Довести до необходимого объема 
контактную информацию по работе с 
обращениями граждан, включая воз-
можность записаться на прием с по-
мощью сайта 

Отсутствует возможность оплатить услу-
ги, что повысило бы удобство ресурса для 
пользователей. Главным правилом при 
дальнейшей разработке Интернет-ресурса 
администрации Правительства Мурман-
ской области должно стать ориентация на 
потребности пользователя, а не формаль-
ное исполнение требований закона 

Предусмотреть возможность через 
сайт оплатить услуги, используя 
электронные платежные системы 
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Политика информационной от-

крытости администрации Прави-

тельства Мурманской области по-

мимо прочего предусматривает и 

совершенствование отношений со 

средствами массовой информации 

(далее – СМИ). 

Стремление к формированию 

собственного политического имиджа 

должно отойти на второй план по 

сравнению с системной работой по 

объективному информированию 

граждан о деятельности аппарата 

Правительства Мурманской области. 

Взаимодействие со СМИ должно 

строиться на принципах прозрачно-

сти, равенства, объективности и 

профессионализма. Целями сотруд-

ничества со СМИ должны стать:  

− повышение качества и до-

ступности информации о админи-

страции Правительства Мурман-

ской области;  

− укрепление связей между ад-

министрацией Правительства Мур-

манской области, СМИ и населением.  

Для того чтобы добиться по-

ставленных целей необходимо: 

− внедрить системное планиро-

вание в информационной сфере, 

например, в части проведения дол-

госрочных социально значимых 

информационных кампаний, 

направленных на решение приори-

тетных проблем; 

− повысить мотивацию и инте-

рес журналистов к освещению дея-

тельности областного правитель-

ства, избегать заангажированности 

в работе со СМИ, искажения и со-

крытия информации о деятельности 

областной администрации;  

− приветствовать попытки 

непредубежденного, объективного 

анализа деятельности администра-

ции области;  

− продолжать практику «ин-

формационной активности» (про-

ведение пресс-конференций, пресс-

туров, распространение текущей 

информации в виде сообщений для 

СМИ, пресс-анонсов и пресс-

релизов, обеспечение репортерской 

потребности в информации).  

III. В качестве одного из возмож-

ных механизмов обеспечения ин-

формационной открытости админи-

страции областного Правительства 

рекомендуется разработать и подпи-

сать «Меморандум о сотрудничестве 

и основах взаимоотношений между 

администрацией Правительства 

Мурманской области и средствами 

массовой информации».  

Меморандум будет представлять 

некий информационно-справочный 

документ с изложением взглядов по 

ряду вопросов. Для этого целесооб-

разно создать рабочую группу для 

выработки условий совместного 

Меморандума, в котором будут за-

фиксированы принципы конструк-

тивных взаимоотношений и обяза-

тельства сторон с целью реализа-

ции права граждан на получение 

полной и объективной информации 

о деятельности администрации 

Правительства региона.  
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Изучив положительную практи-

ку деятельности органов, предо-

ставляющих государственные и 

муниципальные услуги населению, 

направленную на повышение уров-

ня информированности населения, 

следует отметить, что в число при-

оритетных направлений такой дея-

тельности входят следующие:  

− подготовка и издание публич-

ных отчетов о своей деятельности;  

− издание буклетов, листовок, 

других массовых информационных 

материалов о работе органов ис-

полнительной власти, бюджетных и 

автономных учреждений;  

− привлечение внимания 

средств массовой информации к 

работе органов исполнительной 

власти, бюджетных и автономных 

учреждений (содействие средствам 

массовой информации в конструк-

тивном освещении работы органов 

исполнительной власти, бюджет-

ных и автономных учреждений, 

содействие в подготовке аналити-

ческих материалов);  

− определение рейтинга органов 

исполнительной власти, бюджетных 

и автономных учреждений по крите-

рию открытости (опыт составления 

рейтингов признан экспертами весь-

ма успешным в качестве одной из 

форм стимулирования к обеспече-

нию прозрачности деятельности ор-

ганов власти, бюджетных и автоном-

ных учреждений);  

− проведение масштабной разъ-

яснительной работы среди населе-

ния (подача информации о целях, 

преимуществах и необходимости 

общественного участия и монито-

ринга деятельности органов испол-

нительной власти, бюджетных и 

автономных учреждений должна 

быть системной, осуществляться с 

привлечением средств массовой 

информации и общественных орга-

низаций).  

Перечисленные направления 

можно поставить в противовес то-

му, о чем писал М. Е. Салтыков-

Щедрин: «У меня есть своя адми-

нистративная система, которая 

несомненно когда-нибудь понадо-

бится… Система моя очень проста: 

никогда ничего прямо не дозволять 

и никогда ничего прямо не воспре-

щать» [Салтыков-Щедрин, с. 77]. 

Помимо прочего, региональным 

органам исполнительной власти 

различных уровней необходимо 

продолжать работу по установле-

нию и реальному обеспечению раз-

личных способов доступа граждан 

и организаций к информации о сво-

ей деятельности, в частности, по 

наполнению официальных сайтов в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами 

(исполнение одного Постановления 

Правительства Российской Федера-

ции «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Пра-

вительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполни-

тельной власти» существенно про-

двинет ситуацию по обеспечению 

доступа к информации в положи-

тельном направлении, в том числе 

снизит коррупционные явления).  
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У Марка Твена есть такое вы-

сказывание: «Даже когда власть 

имущий хочет сделать добро одно-

му человеку, он неизбежно причи-

няет вред другому» [Твен, 1886]. 

Как же сочетать интересы всех сло-

ев населения, столь стратифициро-

ванных с 90-х годов, населения и 

власти, власти региона и органов 

местного самоуправления? 

При реализации мероприятий по 

совершенствованию обеспечения 

доступа населения к информации о 

деятельности органов власти в 

Мурманской области различного 

уровня могут возникнуть следую-

щие группы рисков (см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Группы рисков при реализации мероприятий по совершенствованию 

обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов 

власти в Мурманской области различного уровня 

Факторы, негативно  

влияющие на реализа-

цию мероприятий 

Способы минимизации рисков 

Изменение федерального 

законодательства в сфере 

информированности 

Проведение регулярного мониторинга планируемых 

изменений в федеральном законодательстве и свое-

временная корректировка нормативных правовых 

актов Мурманской области 

Недостаточное финанси-

рование мероприятий за 

счет средств областного 

бюджета 

Определение приоритетов для первоочередного фи-

нансирования; 

привлечение средств федерального бюджета и вне-

бюджетных источников на поддержку обеспечения 

доступа населения к информации о деятельности ор-

ганов государственной власти различного уровня 

Потеря актуальности 

мероприятий  

Реализация в случае необходимости новых мероприя-

тий по обеспечению доступа населения к информации 

о деятельности региональных органов власти различ-

ного уровня; 

изучение опыта обеспечения доступа населения к ин-

формации о деятельности органов власти в Мурман-

ской области различного уровня в субъектах Россий-

ской Федерации  

Недоверие населения 

области к доступности 

мероприятий  

Осуществление активного сотрудничества со сред-

ствами массовой информации в целях информирова-

ния населения области о способах доступа населения 

к информации о деятельности органов власти в Мур-

манской области различного уровня 

Несоответствие (в сторо-

ну уменьшения) факти-

чески достигнутых пока-

Проведение ежегодного мониторинга и оценки эф-

фективности реализации мероприятий; 

анализ причин отклонения фактически достигнутых 
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Факторы, негативно  

влияющие на реализа-

цию мероприятий 

Способы минимизации рисков 

зателей эффективности 

реализации мероприятий 

запланированным 

показателей эффективности реализации мероприятий 

от запланированных; 

оперативная разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности реализа-

ции мероприятий  

 
Реализация указанных выше 

предложений представляется пози-

тивным сдвигом информационного 

развития региона, поскольку позво-

лит повысить уровень информиро-

ванности населения о деятельности 

органов исполнительной власти, 

бюджетных и автономных учрежде-

ний и обеспечит повышение про-

зрачности деятельности властных 

структур и, в свою очередь, окажет 

противодействие коррупции. 
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Влияние референтной личности (группы)  

на протестные настроения студенческой молодежи 

Для цитирования: Таланов С. Л.  Влияние референтной личности (группы) на 

протестные настроения студенческой молодежи // Социально-политические иссле-

дования. 2020. № 2 (7). С. 32-47. DOI 10.20323/2658-428X-2020-2-7-32-47 

Анализируется влияние референтной личности (референтной группы), на 

политическую социализацию молодежи. На политические практики молодежи 

существенное влияние оказывают ценности референтной личности (группы). 

Автором проведено социологическое исследование среди студентов ведущих 

вузов города Ярославля. В рамках исследования установлено, что выбор «своей» 

социальной группы и политической позиции у индивида связан не столько с 

позицией родителей и остального окружения, сколько с оценкой социально-

политической позиции референтной личности. У каждого индивида есть 

референтная личность или референтная группа, непосредственно влияющая на 

процесс политической социализации. Другие каналы социализации (СМИ, 

система образования и т. п.) воздействуют опосредованно на усвоение социально-

политических норм. Кроме того, выявлено, что вовлеченность индивидов в 

публичные практики зависит от ориентации и установок их родителей по 

отношению к политическому полю, но только в том случае, если один или оба 

родителя являются референтной личностью. Так, если один из родителей 

(является референтной личностью), или оба родителя (являются референтной 

группой) индифферентно относятся к общественно-политическим процессам в 

стране, то такую же позицию занимают их дети. Если родителям присуще 

высокоактивное политическое поведение, то и их детям свойственна такая же 

форма политического поведения. По результатам проведенного исследования 

предлагаются мероприятия по снижению протестного поведения среди молодежи. 

Ключевые слова: референтная личность, социальный протест, протестный 

потенциал. 

S. L. Talanov  

The influence of the reference person (group) on the protest mood of students 

The influence of the reference person (reference group) on the political socialization 

of youth is analyzed. The author conducted a sociological study among students of 

leading universities in the city of Yaroslavl. The political practices of youth are 

significantly influenced by the values of the reference person (group). As part of the 

study, it was found that the choice of “one's own” social group and political position of 
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the individual is not connected with the position of parents and the rest of the 

environment, but with the assessment of the socio-political position of the reference 

person. Each individual has a reference person or a reference group that directly affects 

the process of political socialization. Other channels of socialization (media, education, 

etc.) act indirectly on the assimilation of socio-political norms. In addition, it was 

revealed that the involvement of individuals in public practices depends on the 

orientation and attitudes of their parents towards the political field, but only if one or 

both parents are a reference person. So, if one of the parents (being a reference person) 

or both parents (as a reference group) are indifferent to the socio-political processes in 

the country, then their children take the same position. If parents are characterized by 

highly active political behavior, then their children are characterized by the same form 

of political behavior. Based on the results of the study, measures are proposed to reduce 

protest behavior among young people. 

Key words: reference person, social protest, protest potential. 

 

Актуальность исследования 

Правящей элите для обеспече-

ния стабильности политической 

структуры России необходима кон-

солидация общества, которая в 

свою очередь невозможна без ак-

тивной социально-политической 

коммуникации между властью и 

обществом. Целенаправленная не-

прекращающаяся информационная 

война против России на фоне паде-

ния в течение последних шести лет 

реальных доходов большей части 

населения ведет к социальному 

напряжению в обществе, особенно 

к массовым протестам среди моло-

дежи, которые не сталкивались с 

экономическими кризисами 90-х 

годов ХХ века. Слабая информиро-

ванность о причинах падения каче-

ства и уровня жизни населения, а 

также о планируемых мероприяти-

ях по выходу из сложившейся си-

туации ведет к возникновению пока 

еще временных протестных групп. 

Чтобы временные протесты не ста-

ли целенаправленными и система-

тическими и не вышли из цифровой 

сети на улицы, необходимо создать 

такие условия для подрастающего 

поколения, чтобы они могли ока-

зывать реальное влияние на приня-

тие политических решений, а также 

имели возможность участвовать в 

разрешении общественных про-

блем. Это создаст предпосылки для 

деэскалации конфликтов в обще-

стве и позволит концентрировать и 

мобилизовать человеческие ресур-

сы для решения злободневных эко-

номических задач. Позиционные 

эксперты отмечают, что, к сожале-

нию, одной третьи современной 

молодежи свойственно пассивное 

политическое поведение, а другой 

третьи молодежи характерно про-

тестное настроение и прежде всего 

в цифровой сети. Только 33 % мо-

лодежи реализует средней активно-

сти и высокой активности полити-

ческое поведение, что явно недо-

статочно для консолидации обще-

ства и адекватного реагирования на 
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стоящие перед государством и об-

ществом вызовы. 

Учитывая вышеизложенное 

нами, было проведено исследова-

ние, направленное на изучение ро-

ли референтной личности (группы) 

в процессе политической социали-

зации, в частности роли референт-

ных групп и личностей в про-

тестных ориентациях подрастаю-

щего поколения. 

Теоретико-методологическая  

база исследования 

При решении указанной задачи 

мы опирались на принципы струк-

туралистского конструктивизма, 

разработанные П. Бурдьё, а также 

научные труды Березина Д. Т., Ко-

ряковцевой О. А. [Березин, 2019; 

Коряковцева, 2009], на исследова-

ния зарубежных исследователей М. 

Рокича, Ш. Шварца, Р. Инглхарта, 

Г. Триандиса, Г. Хофстеда. [Ingle-

hart, 1990; The school environment, 

2013; Different institutions, 2018]. 

Эмпирическая  

база исследования 

Осуществлен опрос студентов и 

магистрантов: 

– Ярославского государственно-

го педагогического университета 

им. К. Д. Ушинского (ЯГПУ), 

n=400; 

– Ярославского государственно-

го университета имени П. Г. Деми-

дова (ЯрГУ), n=400; 

Выборка квотная. Выборочная 

совокупность n=800. Переменные 

квотирования: пол, возраст, вуз. 

Осуществлена серия глубинных 

интервью студентов, у которых 

один из членов семьи является для 

них референтной личностью (или 

несколько членов семьи), n=10; со 

студентами, у которых ни один из 

членов семьи или семейной группы 

не является для них референтной 

личностью, n=10; с родителями 

студентов-участников протесных 

политических акций, n=10. 

Осуществлен вторичный анализ 

на основе данных и публикаций ре-

зультатов исследований, осуществ-

ленных Институтом социологии 

ФНИСЦ РАН (г. Москва), ВЦИОМ. 

Авторские гипотезы 

1. На политические практики 

молодежи существенное влияние 

оказывают ценности референтной 

личности (группы). 

2. Выбор «своей» социальной 

группы и политической позиции у 

индивида связан не столько с пози-

цией родителей и остального окру-

жения, сколько с оценкой социаль-

но-политической позиции рефе-

рентной личности. У каждого ин-

дивида есть референтная личность 

или референтная группа, непосред-

ственно влияющая на процесс по-

литической социализации. Другие 

каналы социализации (СМИ, си-

стема образования и т. п.) воздей-

ствуют опосредованно на усвоение 

социально-политических норм. 

3. Вовлеченность индивидов в 

публичные практики зависит от 

ориентации и установок их родите-

лей по отношению к политическо-
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му полю, но только в том случае 

если один или оба родителя явля-

ются референтной личностью. Так, 

если один из родителей (является 

референтной личностью), или оба 

родителя (являются референтной 

группой) индифферентно относятся 

к общественно-политическим про-

цессам в стране, то такую же пози-

цию занимают их дети. Если роди-

телям присуще высокоактивное 

политическое поведение, то и их 

детям свойственна такая же форма 

политического поведения. 

Результаты исследования 

Сначала мы изучали, как наши 

респонденты относится к мирным 

протестам против тех или иных 

решений действующей власти 

(см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к мирным 

протестам против тех или иных решений действующей власти?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Поддерживаю полностью 50 34 46 31 

Я к ним равнодушен 33 58 32 59 

Не поддерживаю совсем 17 8 22 10 
 

В результате опроса выявлен 

гендерный дисбаланс. Так, около 

одной трети студентов-юношей 

равнодушно относятся к мирным 

протестам против тех или иных 

решений действующей власти. 

У девушек мы наблюдаем иную 

ситуацию, более половины девушек 

относятся равнодушно к мирным 

акциям протеста.  

Далее мы изучали, чем для сту-

дентов является митинг (см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «Чем для Вас является митинг?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Способ защиты интересов 50 34 49 31 

Затрудняющий фактор в решений 

проблем 

21 19 20 16 

Вспомогательный фактор в ре-

шении проблем 

12 39 9 43 

Фактор, увеличивающий напря-

женность в регионе 

17 8 22 10 
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Здесь мы снова видим разницу в 

восприятии у юношей и девушек тех 

или иных явлений и процессов. Так, 

около 50 % юношей и около одной 

трети девушек в каждом вузе счита-

ют, что митинг это один из цивили-

зованных инструментов защиты ин-

тересов граждан. Разошлись также 

во мнениях юноши и девушки отно-

сительно деструктивной роли митин-

га. Юноши в большей степени, чем 

девушки считают, что митинг это 

фактор, увеличивающий напряжен-

ность в регионе. 

Далее мы изучали, поддержива-

ют ли студенты действующую 

власть, какому уровню власти они в 

большей степени доверяют и чем 

это обусловлено. 

Сначала мы выясняли их отно-

шение к президенту Путину и его 

политическому курсу (см. табл. 3). 

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: «Каково Ваше отношение к прези-

денту В. В. Путину и его политическому курсу?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Поддерживаю полностью 52 62 54 63 

Мне безразлично 33 27 30 31 

Кое-что считаю правильным 10 11 9 6 

Не поддерживаю совсем 5 — 7 — 

 
Как видно из ответов опрошен-

ных, более половины юношей и де-

вушек из каждого вуза поддержи-

вают политический курс президента 

В. В. Путина студенты имели воз-

можность пояснить свои ответы. 

Для этого в анкете были предусмот-

рены открытые вопросы. Так, более 

половины юношей и четверть деву-

шек указали, что поддерживают 

внешнюю политику России, кото-

рую они связывают, прежде всего, с 

активной позицией Президента РФ. 

Менее одной трети студентов юно-

шей и девушек одобряют внутрен-

нею политику Президента РФ. 

В рамках своего исследования 

мы не имели возможности опро-

сить родителей респондентов, но 

мы имели возможность в рамках 

анкетирования выяснить мнение 

родителей респондентов со слов 

самих респондентов (см. табл. 4).  
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Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: «Каково отношение Ваших  

родителей к президенту В. В. Путину и его политическому курсу?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Поддерживают полностью 51 61 53 62 

Им безразлично 33 22 30 25 

Кое-что считают правильным 11 12 10 8 

Не поддерживают совсем 5 5 7 5 

     

Если сравнить данные между 

собой, представленные в таблицах 

3 и 4, то мы увидим, что они при-

мерно одинаковые. Это говорит о 

том, что в рамках первичной соци-

ализации детей усваивают нормы, 

интересы, взгляды и модели пове-

дения своих родителей. 

Далее мы анализировали отно-

шение студентов к Правительству 

РФ и его политическому курсу 

(см. табл. 5). 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «Каково Ваше отношение  

к Правительству РФ и его политическому курсу?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Поддерживаю полностью 32 42 24 43 

Мне безразлично 33 27 30 30 

Кое-что считаю правильным 20 31 29 27 

Не поддерживаю совсем 15 — 17 — 

 
Как видно, к Правительству РФ 

отношение среди студентов иное, 

чем к президенту РФ. Студенты име-

ли возможность пояснять свои отве-

ты. Так, значительная часть юношей 

и более половины девушек связыва-

ют все негативные тенденции в эко-

номике и в социальной сфере с дей-

ствиями правительства РФ.  

Далее мы анализировали, как 

относятся родители студентов к 

Правительству РФ и его политиче-

скому курсу (со слов самих студен-

тов) (см. табл. 6). 
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Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: «Каково отношение Ваших  

родителей к Правительству РФ и его политическому курсу?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Поддерживаю полностью 30 41 25 42 

Мне безразлично 33 28 29 32 

Кое-что считаю правильным 22 31 28 26 

Не поддерживаю совсем 15 — 18 - 

 

Сравнивая данные, представ-

ленные в таблицах 5 и 6 мы видим, 

что они принципиально не отлича-

ются. Это говорит о том, что влия-

ние родителей на политическую 

социализацию является очень су-

щественным.  

Далее мы изучали отношение 

студентов к губернатору Ярослав-

ской области и его инициативам 

(см. табл. 7). 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: «Каково Ваше отношение  

к губернатору Ярославской области и его инициативам?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Поддерживаю полностью 32 40 24 41 

Мне безразлично 30 25 28 26 

Кое-что считаю правильным 23 35 31 33 

Не поддерживаю совсем 15 — 17 — 

 
Как видно из ответов респон-

дентов к губернатору отношение 

примерно такое же, как и к Прави-

тельству РФ. Студенты указали, 

что губернатор Дмитрий Миронов 

в их понимании не является пуб-

личным политиком, а должность 

губернатора, прежде всего полити-

ческая, и необходимо правильно 

презентовать себя. 

Далее мы изучали, как родители 

студентов относятся к губернатору 

Ярославской области (со слов сту-

дентов) (см. табл. 8). 
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Таблица 8. 

Распределение ответов на вопрос: «Каково отношение Ваших  

родителей к губернатору Ярославской области и его инициативам?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Поддерживаю полностью 33 41 25 41 

Мне безразлично 31 25 27 27 

Кое-что считаю правильным 22 34 32 32 

Не поддерживаю совсем 14 — 16 — 

 

Сравнение данных представлен-

ных в таблицах 7 и 8 позволяет 

сделать вывод, что отношение к 

губернатору у студентов такое же, 

как и у их родителей. 

Далее мы изучали, как студенты 

относятся к депутатам Ярославской 

областной думы (см. табл. 9). 

Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос: «Каково Ваше отношение  

к депутатам Ярославской областной думы и их инициативам?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Поддерживаю полностью 20 20 14 21 

Мне безразлично 42 45 38 46 

Кое-что считаю правильным 21 28 25 25 

Не поддерживаю совсем 17 7 23 8 

 
Как видно из ответов опрошен-

ных, студенты более равнодушны к 

депутатам Ярославской областной 

думы и к их инициативам, чем к 

деятельности губернатора области. 

Далее мы изучали, как относятся 

родители студентов к депутатам 

Ярославской областной думы и их 

инициативам (со слов самих сту-

дентов) (см. табл. 10). 
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Таблица 10. 

Распределение ответов на вопрос: «Каково Ваше отношение  

к депутатам Ярославской областной думы и их инициативам?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Поддерживаю полностью 19 20 16 23 

Мне безразлично 43 46 38 43 

Кое-что считаю правильным 22 28 25 24 

Не поддерживаю совсем 16 6 21 10 

 
При сравнении данных, пред-

ставленных в таблицах 9 и 10, мы 

обнаруживаем, что они принципи-

ально не отличаются.  

Далее мы изучали отношение 

респондентов к мэру Ярославля и 

его инициативам (табл. 11). 

Таблица 11. 

Распределение ответов на вопрос: «Каково Ваше отношение к мэру 

Ярославля и его инициативам?»  

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Поддерживаю полностью 18 20 14 21 

Мне безразлично 21 18 35 30 

Кое-что считаю правильным 35 38 23 20 

Не поддерживаю совсем 26 24 28 29 

 

Как видно из ответов студентов, 

около четверти студентов из каж-

дого вуза, причем как девушки, так 

и юноши не поддерживают иници-

ативы мэра Ярославля. 

Далее мы изучали, как родители 

студентов относятся к мэру г. Яро-

славля (см. табл. 12). 

Таблица 12. 

Распределение ответов на вопрос: «Как относятся Ваши родители к 

мэру Ярославля и его инициативам?»  

(в %, от числа ответивших) 
Ответы респондентов ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Поддерживаю полностью 17 21 16 22 
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Ответы респондентов ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Мне безразлично 22 19 33 29 

Кое-что считаю правильным 36 37 24 22 

Не поддерживаю совсем 25 23 27 27 
 

И снова, как и при сравнении 

предыдущих таблиц между собой 

мы видим, что данные представ-

ленные по результатам опроса в 

таблице 11 и 12 принципиально не 

отличаются. 

Далее нас, как исследователей, 

интересовало, каким образом сту-

денты выражают свое несогласие с 

проводимыми в РФ политическими 

процессами (см. табл. 13). 

Таблица 13. 

Распределение ответов на вопрос: «Каким образом Вы выражаете 

свое несогласие с проводимыми в РФ политическими процессами?»* 

(в %, от числа опрошенных) 

Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Чтение оппозиционных СМИ 42 21 47 23 

Протестный абсентеизм 33 62 34 60 

Участие в виртуальных «соци-

альных сетях» протестной 

направленности 

30 17 32 15 

Обращение во властные струк-

туры или к их представителям 
21 27 25 29 

Участие в неразрешенных де-

монстрациях и митингах 
18 17 22 15 

Электоральный протест 12 10 14 12 

Участие в работе оппозицион-

ных партий и в избирательных 

кампаниях 

12 5 15 8 

Подписание оппозиционных 

воззваний, петиций, обращений 

к властям. 

9 21 10 24 

Участие в оппозиционных ми-

тингах и собраниях; 
8 5 29 6 

Создание оппозиционного кон-

тента в «социальных сетях» 
5 — 6 5 

Создание экстремистского кон-

тента в «социальных сетях» 
— — — — 

Бойкот 5 5 5 6 
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Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Голодовка — — — — 

Участие в акциях гражданского 

неповиновения 
— — 5 — 

Неуплата налогов — — — — 

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

 

Как видно из ответов респон-
дентов, основной массе студентов 
свойствен низкий уровень активно-
сти политического протеста, кото-
рый проявляется в основном виде 
чтения оппозиционных СМИ и не в 
протестном абсентеизме. 

Средний уровень активности по-
литического протеста, проявляется в 
основном в участии в неразрешен-
ных демонстрациях и митингах. 

Высокий уровень активности по-
литического протеста проявляется в 
виде обращений во властные струк-
туры или к их представителям, при-
чем одинаковую активность прояв-
ляют как девушки, так и юноши. 

Далее мы изучали, кто для сту-
дентов является образцом для под-
ражания (идеалом)? (см. табл. 14). 

Таблица 14. 

Распределение ответов на вопрос: «Кто для Вас является образцом  

для подражания (идеалом)?»*  
(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 
n=140 

Девушки 
n=260 

Юноши 
n=168 

Девушки 
n=232 

Мать 74 81 73 80 

Отец 66 65 63 64 

Учитель в школе 16 18 12 14 

Врач 13 15 18 19 

Дедушка 12 7 — 7 

Политический деятель 10 — 8 6 

Известный артист 9 12 7 15 

Известный телеведущий 8 13 9 11 

Бабушка 7 7 5 — 

Другой родственник 6 9 7 7 

Брат 5 — 7 — 

Сестра — 6 — 6 

другой человек 5 5 6 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100, так как респонденты могли 
дать несколько вариантов ответов
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Наше исследование показало, 

что у всех опрошенных респонден-

тов есть референтная личность или 

референтная группа. При этом для 

большинства студентов реферат-

ными личностями являются роди-

тели. Респонденты имели возмож-

ность пояснить свои ответы. Это 

согласуется с ранее проведенными 

социологическими исследованиями 

[Bourdieu, 1984]. 

Далее мы изучали, мнение каких 

людей обычно учитывают наши 

респонденты при принятии реше-

ния об участие в тех или иных ак-

циях (см. табл. 15). 

Таблица 15 

Распределение ответов на вопрос: «Мнение каких людей Вы  

обычно учитываете, принимая решение об участии в тех или иных 

политических акциях или процессах?»*  

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

ЯГПУ ЯрГУ 

Юноши 

n=140 

Девушки 

n=260 

Юноши 

n=168 

Девушки 

n=232 

Референтной личности 86 72 87 75 

Отца  74 81 73 80 

Матери  66 65 63 64 

Брата  32 23 35 26 

Сестры  14 33 11 37 

Друзей  12 17 15 19 

Ориентируюсь на информа-

цию, представленную в авто-

ритетных СМИ 

13 25 15 28 

Известных политических дея-

телей 
30 17 28 16 

Мнение преподавателей 16 18 12 14 

Не учитываю мнение других 13 5 11 6 

Других людей 5 6 5 6 

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

дать несколько вариантов ответов 

 

Как видно из ответов, значи-

тельная часть респондентов незави-

симо от гендерных особенностей 

ориентируется на мнение своей ре-

ферентной личности или референт-

ной группы.  

В рамках исследования нами 

проведена серия глубинных интер-

вью студентами, у которых один из 

членов семьи является для них ре-

ферентной личностью (или не-

сколько членов семьи), n=10. 

Далее мы приводим наиболее 

типичные высказывания из интер-

вью. 
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Ульяна, 22 года. 

«Меня политика не интересует. 

Мой папа говорит, что за нас все 

давно решили, и соответственно 

бесполезно ходить на выборы. Ро-

дители рассказывали, что когда я 

была маленькой, меня брали с собой 

на первомайские демонстрации. 

Когда мне предлагают принять 

участие в каком-либо митинге, пи-

кете, шествии, я отказываюсь. И 

принципиально не хожу на выборы». 

Егор, 23 года. 

«Мои родителя для меня обра-

зец для подражания. Мои отец по-

стоянно смотрит все новостные 

каналы, причем может это делать 

бесконечно долго. Вроде только 

что смотрел данную новость и 

вновь пересматривает эту но-

вость, но уже на другом канале. 

При этом слушает разные точки 

зрения. Когда мы едем в машине, 

то он всегда слушает «Эхо Моск-

вы». Отец считает, что надо все-

гда слушать альтернативные точ-

ки зрения. Это он меня приучил 

смотреть передачи с Навальным и 

Соболь. Отец и мать у меня всегда 

ходят на выборы. Я решил для се-

бя, что однажды стану депута-

том муниципалитета». 

Здесь мы видим, что политиче-

ское поведение детей совпадает с 

политическим поведением их роди-

телей. 

Проведена серия глубинных ин-

тервью со студентами, у которых 

ни один из членов семьи или се-

мейной группы не является для них 

референтной личностью, n=10. 

Далее мы приводим наиболее ти-

пичные высказывания из интервью. 

Анна, 20 лет. 

«Мой отец ушел из семьи, когда 

я еще не родилась. Потом вернулся 

в семью. Сейчас я знаю, что у меня 

есть сводная сестра. Несмотря на 

то, что мама давно простила папу, 

он не имеет постоянного заработ-

ка и периодически злоупотребляет 

спиртными напитками. Мама у 

меня работает уборщицей в дет-

ском саду. Я ее очень люблю. У ме-

ня есть идеал, это Брэдли Купер. Я 

хочу, чтобы мой будущий муж был 

на него похож и характером и ма-

нерой поведения. Политикой я не 

интересуюсь, я вообще не помню, 

чтобы кто-нибудь из моих род-

ственников ей интересовался. Ни 

дедушка, ни бабушка, ни отец и 

тем более мама никогда не смот-

рели политические новости. Чаще 

всего смотрят передачи про погоду 

и местные новости. На выборы я 

не хожу, я считаю, что от меня 

ничего не зависит. Отец мою точ-

ку зрения полностью разделяет». 

Сергей, 21 год. 

«Моя мама работает электро-

монтером, а отец работает элек-

триком. Дома мы смотрим в ос-

новном хоккей и футбол. Когда-то 

отец активно занимался боксом. 

Потом начал пить. В настоящее 

время в семье периодически наблю-

даются ссоры. Я давно бы съехал 

от родителей, но мне жалко маму, 

да и денег нет. Моим идеалам явля-

ется Михаэль Шумахер. Однажды 

я накоплю денег и куплю машину. 
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Насколько я помню в нашей семье 

политическим новостями никогда 

не интересовались. На выборы хо-

дим время от времени, если нам за 

это обещают какие-либо бонусы».  

Здесь мы видим, что у студентов 

пассивное политическое поведение, 

что полностью соответствует поли-

тическому поведению их родителей. 

В рамках исследования мы про-

вели также серию глубинных ин-

тервью с родителями студентов-

участников протестных политиче-

ских акций, n=10. 

Далее мы приводим наиболее 

типичные высказывания. 

Владимир Альбертович, 45 лет. 

«Мне не нравится, что наруша-

ются принципы демократии. Я 

считаю, что должна быть перио-

дическая переизбранность всех ор-

ганов власти. А на местах мы за-

частую видим совершенно иное. Я 

и мой сын периодически посещаем 

несанкционированные акции (ми-

тинги, пикеты, шествия). Раньше, 

когда был жив Немцов, мы с сыном 

систематически ездили в Москву 

для участия в митингах. Реальная 

политика делается в столице. Я 

постоянно слушаю «Эхо Москвы» и 

читаю новости на канале 

«Дождь». Мой идеал  это мой 

отец, он никогда не состоял в ком-

мунистической партии, а моего 

деда раскулачили большевики в свое 

время».  

Здесь мы видим, что отец одного 

из студентов оппозиционно настро-

ен к действующей власти и на это у 

него есть причины. Очевидно, он не 

может простить не справедливое по 

отношению к его семейной группе 

со стороны государственной власти. 

При этом для него эпоха не имеет 

значения. В его понимании власть, 

что во времена СССР, что сейчас не 

соответствует его ожиданиям. 

Владимир Анатольевич, 50 лет. 

«Я активно занимался спортом 

(боксом). Мой сын профессиональ-

но занимается боксом. Я его всегда 

учил и учу, что важно уметь от-

стаивать свое мнение. В свое вре-

мя я был осужден за кражу и от-

бывал наказание в МЛС. Но не-

смотря на это, я стремлюсь ак-

тивно участвовать в политических 

процессах. Прежде всего, в оппози-

ционных митингах, шествиях и де-

монстрациях. Мне пока не удалось 

избраться в депутаты, но я уверен, 

что однажды у меня получится. 

Мой сын также активно поддер-

живает Навального и Соболь, но 

чаще в Интернете, а не на уличных 

мероприятиях. Сын верит в эф-

фективность интернет-

коммуникации». 

Здесь мы видим, что у отца и 

сына одинаковые политические 

взгляды, но немного разные ин-

струменты воздействия на полити-

ческую власть. 

Заключение 

В рамках исследования было 

выявлено влияние родителей, ре-

ферентных личностей (групп) на 
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претесное настроение студенческой 

молодежи. 

Нашли подтверждения все гипо-

тезы. 

Проведенное исследование поз-

воляет, в частности, дать некоторые 

рекомендации по совершенствова-

нию процесса политической социа-

лизации студенческой молодежи.  

В частности, мы предлагаем: 

– целенаправленно повышать 

квалификацию у профессорско-

преподавательского состава в сфере 

политического анализа публичной 

политики; 

– целенаправленно повышать 

политическую грамотность студен-

тов. Учитывая, что во многих тех-

нических, медицинских и других 

вузах страны сократили часы на 

преподавание политических дисци-

плин, а в некоторых вообще убрали 

из учебных планов политологию, 

важно разработать специальный 

курс, в рамках которого формиро-

вать знания, умения, навыки поли-

тических действий; 

– приглашать для проведения 

открытых лекций представителей 

государственных и муниципальных 

органов; 

– общероссийской общественно-

государственной просветительской 

организации – российскому обще-

ству «Знание» совершенствовать 

формы и методы работы в области 

публичной политики. Преподавате-

лям общества «Знания» системати-

чески читать лекции в области по-

литического анализа публичной 

политики на предприятиях и орга-

низациях; 

– СМИ активнее и более целе-

направленно и систематически 

освещать события в области поли-

тического анализа публичной по-

литики как на федеральном, так и 

на региональном, и муниципальных 

уровнях. 
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Тема, которая поднимается в статье, крайне актуальна для современной России. 
Работа посвящена экономической ситуации, возникшей в регионах в результате 
эпидемия коронавируса. Подчеркивается, что в результате пандемии остановилась 
работа многих малых и средних предприятий и в то же время широкое 
распространение получили on-line сервисы. В работе раскрыта роль малого и 
среднего предпринимательства в экономической жизни государств. Показано, что для 
России в последние годы характерна отрицательная динамика развития среднего и 
малого бизнеса и уменьшение его доли в экономике по сравнению с развитыми 
странами мира. Проанализированы нормативные и правовые документы, касающиеся 
развития и критериев оценки малого и среднего предпринимательства. Проведен 
анализ показателей предпринимательской активности малых и средних предприятий 
по субъектам Российской Федерации за 2018-2019 годы, а также их отраслевая 
структура по видам экономической деятельности. Пандемия усугубила 
экономическую ситуацию регионов, поэтому в статье рассмотрены основные 
проблемы в работе предприятий и проведена группировка отраслей национального 
хозяйства по степени риска потери доходов. В статье указано, что особенность 
сегодняшней  экономической ситуации заключается в том, что ее нельзя 
спрогнозировать. Показано, что делается государством для изменения сложившейся 
ситуации, описаны меры Правительства РФ по поддержке малого и среднего 
предпринимательства в условиях эпидемия коронавируса. Изложены меры 
региональной поддержки малому и среднему предпринимательству в Тульской, 
Новгородской, Ярославской, Вологодской и других областях. В заключении сделан 
вывод о том, что экономика регионов будет восстанавливаться медленно и поэтапно. 

Ключевые слова: экономическая ситуация, пандемия коронавируса, 

цифровые сервисы, регион, малый и средний бизнес, показатели развития, 

поддержка предпринимательства, меры поддержки. 
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ECONOMY AND ECONOMIC MANAGEMENT  

(REGIONAL ECONOMICS)  

L. G. Batrakova 

The development of small and medium enterprises in the regions of Russia 

The topic raised in the article is extremely relevant for modern Russia. The paper is 

devoted to the economic situation that arose in the regions as a result of the coronavirus 

epidemic. It is emphasized that as a result of the pandemic, the work of many small and 

medium-sized enterprises has stopped, while on-line services have become widespread. The 

paper reveals the role of small and medium-sized businesses in the economic life of States. It 

is shown that Russia in recent years has been characterized by a negative dynamics of 

development of medium and small businesses and a decrease in its share in the economy, 

compared wit. Regulatory and legal documents related to the development and criteria of 

small and medium-sized businesses are analyzed. The analysis of indicators of 

entrepreneurial activity of small and medium-sized enterprises in the subjects of the Russian 

Federation for 2018-2019, as well as their sectoral structure by type of economic activity. 

The pandemic has worsened the economic situation of the regions, so the article considers 

the main problems in the work of enterprises and groups the branches of the national 

economy by the degree of risk of loss of income. The article States that the peculiarity of the 

current economic situation is that it cannot be predicted. It shows what the state is doing to 

change the current situation, describes the measures Of the government of the Russian 

Federation to support small and medium-sized businesses in the context of the coronavirus 

epidemic. Examples of regional support for small and medium-sized businesses in Tula, 

Novgorod, Yaroslavl, Vologda and other regions are given. In conclusion, it is concluded that 

the regional economy will recover slowly and gradually. 

Key words: economic situation, coronavirus pandemic, digital services, region, small 

and medium business, development indicators, support of business, support measure. 

 

Введение 
В последние годы в России 

наблюдается рост в использовании 

цифровых технологий во всех сфе-

рах жизни общества. Информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии (Information and Communication 

Technologies) сменили режим дея-

тельности и проведение досуга 

населения [Батракова, 2019, с. 51-

64]. Однако эпидемия коронавиру-

са открыла особый смысл цифро-

вой экономики. Можно согласиться 

с мнением ведущего экономиста, 
эксперта Всемирного экономиче-

ского форума, Роберто Кротти, ко-

торый считает, что пандемия уско-

рит Четвертую индустриальную 

революцию, так как приведет к 

цифровизации экономик [В ВЭФ 

оценили …]. 

Эпидемия коронавируса остано-

вила многие процессы и заставила 

экономику страны развиваться по-
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новому, в прошлом оказались ком-

форт, уют, уверенность в завтраш-

нем дне, общество потребления 

преобразовалось в общество без-

опасности, большие убытки понес-

ли те предприятия и организации, 

которые меньше других внедряли 

цифровые технологии. 
В зависимости от жесткости ка-

рантина в регионах была останов-

лена работа многих предприятий, 

исключение составили online сер-

висы, предоставляющие всевоз-

можные услуги. Высокими темпа-

ми стала развиваться электронная 

торговля, сферы доставки, логисти-

ки и др.  

По прогнозам специалистов со-

кращение мирового ВВП в этой 

ситуации может достигнуть 10 % за 

год, но это снижение в разных 

странах будет варьировать [Мов-

чан, 2020], рост безработицы может 

достичь 25-30 %. 

Авторитетное международное 

рейтинговое агентство Moody’s In-

vestors Service, занимающееся при-

своением кредитных рейтингов, 

исследованиями и анализом рисков, 

на фоне пандемии коронавируса 

дало прогноз снижения в 2020 году 

совокупного ВВП стран Группы 

двадцати на 0,5%, вместо прогно-

зируемого роста на 2,6 % [Панде-

мия короновируса]. 

1. Значение МСП и анализ доли 

МСП в ВВП странах мира 

Малый и средний бизнес являет-

ся одной из движущих сил эконо-

мического и научно-технического 

прогресса. Его можно назвать ос-

новой и источником роста эконо-

мики любого государства, т.к. он 

способен оживить экономику, фор-

мируя средний класс, составляю-

щий большую долю рабочей силы. 

Развитие малого и среднего бизнеса 

способствует росту уровня жизни 

населения, сокращению числа без-

работных, развитию конкуренции, 

увеличению налоговых поступле-

ний в бюджет и др. 

Большая часть американского и 

европейского бизнеса относится 

именно к категориям «малого» и 

«среднего», их доля в ВВП состав-

ляет 50-60 %. По данным Институ-

та экономики роста, в Великобри-

тании доля малого и среднего биз-

неса в ВВП составляет 51 %, в Гер-

мании –  53 %, в Финляндии – 

60 %, в Нидерландах 63 %. Данные 

других стран показаны на рисун-

ке 1. 
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Рисунок 1. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП и занятость населения на таких 

предприятиях в отдельных странах мира 

 

По определению, малое пред-

принимательство (малый бизнес) – 

это совокупность независимых 

мелких и средних предприятий, 

являющихся участниками эконо-

мического рынка.  В России крите-

рии субъектов малого и среднего 

предпринимательства изложены в 

статье 4 Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» 

[ФЗ от 24.07.2007 …]. Остановимся 

на одном критерии: среднесписоч-

ная численность работников, кото-

рая в соответствии с законодатель-

ством РФ не должна превышать 

предельные значения для каждой 

категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(МСП) [Федеральных законов от 

23.06.2016 N 222-ФЗ, от 03.08.2018 

N 313-ФЗ]: 

а) до 100 человек для малых 

предприятий (среди малых пред-

приятий выделяются микропред-

приятия – до 15 человек); 

б) от 101 до 250 человек для 

средних предприятий. 

Для деятельности МСБ характе-

рен небольшой размер как самого 

бизнеса, так и прибыли, дохода, в 

сравнении с крупными предприяти-

ями [Черкасов, 2016, с. 626-629]. 

В последние годы среди предпри-

нимателей растет число пользовате-

лей в цифровых сервисах. По дан-

ным портала Бизнес-Навигатора 

МСП (онлайн площадка по под-

держке субъектов МСП), с 2017 го-

да число пользователей увеличилось 

с 445 тысяч до 916 тысяч субъектов 

МСП в 2018 году, из них, по дан-

ным ФНС, 54 % показали рост вы-

ручки или численности занятых. 

Однако следует отметить, что 

малое предпринимательство в Рос-
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сии недооценено, поэтому по срав-

нению с экономически развитыми 

странами вклад малого и среднего 

предпринимательства в ВВП Рос-

сии, а также  занятость населения 

на таких предприятиях является 

небольшими. Доля МСП в ВВП 

рассчитывается по методике, 

утвержденной Росстатом в декабре 

2018 г., как отношение суммарного 

объема валовой добавленной стои-

мости, созданной средними и ма-

лыми предприятиями (включая 

микропредприятия) и индивиду-

альными предпринимателями, к 

валовой добавленной стоимости в 

основных ценах всех хозяйствен-

ных субъектов.  

По приказу Росстата расчет 

ВВП, представляющий собой ко-

нечный результат производствен-

ной деятельности экономических 

единиц-резидентов и рассчитанный 

производственным методом, рас-

считывается как сумма валовых 

добавленных стоимостей (ВДС) 

всех отраслей в основных ценах 

плюс чистые налоги на продукты 

(налоги на продукты за вычетом 

субсидий на продукты). ВДС ис-

числяется на уровне отраслей как 

разность между выпуском товаров 

и услуг и промежуточным потреб-

лением [Приказ Росстата …]. 

Проанализируем динамику 

вклада результатов деятельности 

МСП в экономику страны за 

предыдущие годы. Во время усиле-

ния мирового экономического кри-

зиса и введения экономических 

санкций доля МСП в ВВП России 

снизилась в 2014 году до мини-

мального уровня – 19,2 %, в 2016 

году доля составила 21,2 %, в 2018 

году – 21 % (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика доли малого и среднего предпринимательства в ВВП России 
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Согласно национальному проек-

ту «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской ини-

циативы» в 2024 г. вклад этого сек-

тора в экономику должен составить 

32,5 %. Однако, на наш взгляд, эта 

задача сложная, так как это потре-

бует структурных изменений дан-

ного сектора экономики. 

2. Анализ развития МПС в России 

Основным показателем развития 

малого и среднего предприниматель-

ства (далле МСП) является количе-

ство занятых в этой сфере. В России 

на 1 тысячу человек приходится 40 

субъектов МСП, в Германии – 30, в 

Великобритании – 32, в Японии – 22 

и т. д. Однако согласимся с мнением 

российского экономиста, генераль-

ного директора АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

Александра Арнольдовича Бравер-

мана, число субъектов МСП можно 

считать лишь косвенным показате-

лем развития МСП [В «Корпорации 

МСП» …].  
Более реальную картину можно 

получить, если проанализировать 

долю занятых в МСП в общей чис-

ленности населения. В России она 

составляет около 13 %, в то время 

как, например, в Великобритании – 

16,3, в Германии – 22,1.  

Другим показателем является 

численность работников сектора 

МСП. В соответствии с указом 

Президента РФ от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

России на период до 2024 года» 

необходимо к 2024 г. увеличить 

именно численность занятых в 

МСП с 19,2 до 25 млн человек 

[Указ Президента РФ …].  

В соответствии с данными ФНС 

России количество работников в 

секторе МСП на 100 человек насе-

ления в 2018 г. по регионам приве-

дено в таблице 1. 

Таблица 1.   

Количество работников в секторе МСП на 100 человек  

населения [Титов, 2018] 

 Количество работников в секторе МСП 

на100 человек населения 

Центральный федеральный округ 13 

Северо-Западный федеральный округ 14,1 

Южный федеральный округ 9,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 3,6 

Приволжский федеральный округ 10,7 

Уральский федеральный округ 9,2 

Сибирский федеральный округ 9,7 

Дальневосточный федеральный округ  10,7 

Примечание: число субъектов МСП по состоянию на 10.04.2018, население – 

на 1 января 2018 г. 
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Проанализируем показатели де-

ятельности малых и средних пред-

приятий (включая микропредприя-

тия) в Российской Федерации (см. 

табл. 2). 

Таблица 2.  

Показатели малых предприятий Российской Федерации за 2018 г. 

[Федеральная служба …] 

  

Количе-

ство 

предпри-

ятий, 

единиц 

Средняя числен-

ность работников, 

тыс.чел. 

 

Оборот предприятий, 

млрд. руб. 

всего из нее 

средняя 

числен-

ность ра-

ботников 

списочного 

состава 

(без внеш-

них совме-

стителей) 

всего в том числе: 

отгружено 

товаров 

собствен-

ного про-

изводства, 

выполнено 

работ и 

услуг соб-

ственны-

ми силами 

продано 

товаров 

несоб-

ственного 

производ-

ства 

Всего по 

обследуе-

мым видам 

экономи-

ческой 

деятельно-

сти 

2659943 
1181

9,8 
10719,9 

5331

4,2 
21292,8 32021,4 

 

Согласно Единому реестру 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства по состоянию на 

10.09.2019 в России соответствую-

щих субъектов насчитывается 

5 813 278, при этом малых пред-

приятий – 225 556, средних пред-

приятий – 16 977, микропредприя-

тий – 5 570 745. Общее количество 

среднесписочной численности ра-

ботников, занятых в данных субъ-

ектах, составляет 15 428 476 чело-

век. Картина распределения заня-

тых в МСП по регионам России 

согласно данным ФНС показана на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России [3] 

Динамика изменения количества 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства в России показы-

вает снижение их количества более 

чем на 100 тыс. За год прекратили 

свое существование около 80 тыс. 

микропредприятий, 25 тыс. малых 

предприятий и 2 тыс. средних. Об-

щее количество работников сокра-

тилось на полмиллиона человек. 

В I полугодии 2019 г. средняя 

численность малых предприятий 

(без учета микро-) в РФ составила 

248,5 тыс., в среднем годовое сни-

жение равно 6,28 % (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Динамика численности малых предприятий (без учета микро-)  

в РФ и ее годовое изменение в I полугодии 2019 года  [Арзуманов, 2019] 
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В I полугодии 2019 г. числен-

ность средних предприятий в РФ 

составила 19,6 тыс., в среднем го-

довое снижение равно 3,02 % (см. 

рис. 5). 

 

Рис. 5. Численность средних предприятий  

в РФ и ее годовое изменение [Арзуманов, 2019] 

Приведенные данные на рисун-

ках 4 и 5, позволяют сделать вывод 

о том, что развитие среднего и ма-

лого бизнеса в России имеет отри-

цательную динамику, а это нега-

тивно сказывается на экономике 

регионов. 

Проанализируем показатели 

предпринимательской активности 

МСП, представленные в таблице 3. 

Таблица 3.  

Показатели предпринимательской активности предприятий  

по субъектам Российской Федерации в 2018 г. [Федеральная служба …] 

  Количество актив-

ных предприятий 

Количество «угасаю-

щих» предприятий 

Российская Федерация 3 433 533 217 953 

Центральный федеральный 

округ 
1 291 515 101 342 

Северо-Западный федеральный 

округ 
466 546 28 477 

Южный федеральный округ 253 536 15 792 
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  Количество актив-

ных предприятий 

Количество «угасаю-

щих» предприятий 

Северо-Кавказский федераль-

ный округ 
78 588 11 309 

Приволжский федеральный 

округ 
561 335 23 363 

Уральский федеральный округ 276 156 10 850 

Сибирский федеральный округ 373 266 19 116 

Дальневосточный федеральный 

округ  
132 350 7 704 

 

По данным налоговой службы, с 

августа 2018 г. по август 2019 г. 

прекратили деятельность 750 тыс. 

малых предприятий в Москве и 

Московской области, Санкт-

Петербурге, Татарстане. Одной из 

причин можно назвать высокую 

конкуренцию в этих регионах.  

Если рассмотреть отраслевую 

структуру МСП по видам экономи-

ческой деятельности, то можно от-

метить, что более ¾ предприятий 

МСП сконцентрировано в торговле, 

строительстве и обрабатывающей 

промышленности. В 2019 году на 

сферу оптовой и розничной торгов-

ли приходилось 37% от общей доли 

МСП, 22 % – на предприятия, осу-

ществляющие операции с недви-

жимым имуществом, далее идут 

строительные организации – 12 %, 

обрабатывающее производство – 

9 %, транспорт и связь – 8 %, гос-

тиницы и рестораны – 3 %, сель-

ское хозяйство – 2 % и прочие со-

ставили 7 %.  

3. Анализ проблем МСБ  

в условиях пандемии 

В условиях экономического кри-

зиса в любой стране представители 

малого и среднего предпринима-

тельства испытывают трудности 

первыми, так как меньше всего за-

щищены от внешних экономиче-

ских воздействий. Пандемия уда-

рила по малому и среднему бизне-

су, и как следствие, пытаясь вы-

жить, компании стали сокращать 

штат. В работе предприятий воз-

никли серьезные проблемы: недо-

статок оборотных средств; сниже-

ние спроса на продукцию; ухудше-

ние условий поставки сырья и ком-

плектующих; сокращение объемов 

производства компании и др. 

В отсутствие выбора бизнес был 

вынужден приспосабливаться к но-

вым условиям. Риск потери дохо-

дов характерен для многих отрас-

лей, однако степень этих рисков 

различна. Сгруппируем отрасли 

национального хозяйства по степе-

ни риска потери доходов в условия 

пандемии: 

− отрасли сферы услуг, туризм и 

гостиничный бизнес, транспортные 

перевозки, ресторанный бизнес, 

бизнес, связанный с услугами оф-

флайн образования (культурного, 

спортивного и т. п.), индустрия раз-
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влечений и организации мероприя-

тий, непродуктовый ритейл.  

С учетом специфики этих бизнесов 

можно ожидать их банкротства и 

потери кредитоспособности, кроме 

того большинство сотрудников этих 

индустрий потеряют работу; 

− отрасли, связанные с про-

мышленным и сельскохозяйствен-

ным производством, а также метал-

лургия, нефтегазовые, горнодобы-

вающие и химические сектора эко-

номики. Этот бизнес понесет опо-

средованный ущерб, который свя-

зан с общим замедлением экономи-

ки и снижением цен на сырье; 

− отрасли продуктового ритей-

ла, телекоммуникации, фармацев-

тика. 

По данным Национального 

агентства финансовых исследова-

ний (НАФИ) самые большие потери 

понесут сферы общепита (37 %) и 

туризма (34 %) [Названы сферы …]. 

Распространение коронавируса 

внесло свои коррективы и в жизнь 

россиян, появились невостребован-

ные во время карантина профессии. 

Для иллюстрации рассмотрим как 

меняется посещаемость торговых 

центров в Москве в марте 2020 года 

на фоне распростаранения корона-

вируса (см. рис. 6). 

 
Рис. 6. Динамика посещения торговых центов Москвы 
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Главная особенность нынешней 
экономической ситуации заключа-
ется в том, что ее нельзя спрогно-
зировать. Поэтому власти всех 
стран стараются поддержать пред-
принимателей, чтобы избежать фи-
нансового коллапса.  

4. Федеральные и региональные 

меры поддержки МСП  

в условиях пандемии 
Долгосрочное накопление ре-

зервов правительством Российской 
Федерации обрело смысл. В каче-
стве федеральных мер поддержки 

Президент РФ В.В. Путин предо-
ставил предприятиям из зоны риска 
отсрочку на ближайшие шесть ме-
сяцев по всем налогам, за исключе-
нием НДС. Вдвое (с 30 до 15 %) 
снизил размер страховых взносов, а 
микропредприятиям дал по ним 
отсрочку [Меры поддержки …]. 
Меры Правительства РФ по под-
держке малого и среднего пред-
принимательства в условиях пан-
демии обобщены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Меры Правительства РФ по поддержке малого и среднего  

предпринимательства в условиях пандемии  

Меры поддержки Нормативные документы 

Продление сроков уплаты налогов ПП РФ от 02.04.2020    № 409  

Продление срока предоставления от-

четности 

ПП РФ от 02.04.2020    № 409  

Запрет на проверки, взыскания 

и санкции со стороны ФНС и других 

органов КНД 

Блокировка 

ПП РФ от 02.04.2020    № 409  

Мораторий на налоговые санкции пункт 7 ПП РФ от 02.04.2020 № 409  

Снижение тарифов по страховым 

взносам  

 

Мораторий на рост взносов ИП   

Беспроцентные кредиты на выплату 

зарплат 

Правила предоставления субсидий  

ПП РФ от 30 декабря 2018 г. N 1764 

Расширена программа льготного кре-

дитования малого и среднего бизнеса 

Правила предоставления субсидий  

ПП РФ от 30 декабря 2018 г. N 1764 

Отсрочка по взносам    

Отсрочка по кредиту  Правила предоставления субсидий  

ПП РФ от 30 декабря 2018 г. N 1764 

Отсрочка по аренде  Статья 19 Закона 98-ФЗ  

 ПП РФ от 3 апреля 2020 г. N 439  

Спецпрограмма стимулирования 

Кредитные каникулы ФЗ от 03.04.2020      № 106-ФЗ  

ПП РФ от 3 апреля 2020 г. № 434  

https://решение-верное.рф/covid-msp-tax-declaration
https://решение-верное.рф/covid-msp-tax-declaration
https://решение-верное.рф/covid-msp-tax-declaration
https://решение-верное.рф/covid-msp-tax-declaration
https://решение-верное.рф/98-fz-arenda
https://решение-верное.рф/98-fz-arenda
https://www.решение-верное.рф/842224-7-covid
https://www.решение-верное.рф/842224-7-covid-credit-kanikuly-msp
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Меры поддержки Нормативные документы 

Снижение требований к обеспечению 

госконтрактов  

Статья 11 ФЗ № 98-ФЗ  

N 44-ФЗ (в ред. от 01.04.2020 Закона 98-

ФЗ)  

  

Помимо федеральной помощи 

МСП получат поддержку регио-

нальную.  

В Карелии региональное прави-

тельство одним из первых в России 

начало вводить дополнительные 

льготы и субсидии для пострадав-

ших от коронавируса предприни-

мателей, пакет мер поддержки по-

стоянно увеличивается. Власти Ка-

релии ввели отсрочку по платежам 

за аренду имущества и земли, 

находящиеся в республиканской и 

муниципальной собственности.  

На наиболее пострадавшие от-

расли Правительство России заре-

зервировало для Карелии 265 млн 

рублей: дополнительные компенса-

ции для малого бизнеса, работаю-

щего в социальной сфере (образо-

вание, культура, спорт, здраво-

охранение и пр.). Бюджет возмеща-

ет таким предприятиям до 1 млн 

рублей (но не более 70 %) затрат на 

аренду и ремонт помещений, опла-

ту коммунальных услуг, покупку 

оборудования, инструментов и ма-

териалов, до 1 млн рублей (но не 

больше 50 %) затрат на электро-

энергию.  

Максимальная компенсация по 

выплате кредитов и лизинговых 

платежей отраслей автоперевозок, 

культуры и организации досуга и 

развлечений, физкультурно-

оздоровительной деятельности и 

спорта, туризма и гостиничного 

бизнеса, общественного питания, 

дополнительного образования, 

предоставления бытовых услуг и 

розничной торговли непродоволь-

ственными товарами увеличена с 

2 до 4 млн рублей. Правительство 

намерено уменьшить ставки плате-

жей, взимаемых по упрощенной 

схеме налогообложения, и ставку 

налога на имущество организаций 

[Как власти поддерживают …].  

В Новгородской области для 

предпринимателей вводят льготные 

займы, а в Нижегородской области 

представителей бизнеса полностью 

освободят от коммунальных пла-

тежей, где-то от аренды. 

В Тульской области разработали 

следующие меры поддержки: 

− финансовой (льготный займ 

100 тыс. рублей под 1 % годовых на 

1 год без залога и поручительств, 

с возможностью оплаты через год, до 

500 тыс. рублей по ставкам от 3 % до 

6 % годовых на срок до 3 лет без за-

лога, до 5,0 млн рублей по ставкам от 

3 % до 6 % годовых на срок до 3 лет 

с залогом, с поручительством, с воз-

можностью отсрочки по оплате ос-

новного долга и процентов); 

− имущественной (отсрочка по 

уплате арендных платежей за поль-

зование федеральным имуществом, 

государственным имуществом 

https://решение-верное.рф/covid-44-FZ
https://решение-верное.рф/covid-44-FZ
https://решение-верное.рф/44-FZ-98-FZ-2020
https://решение-верное.рф/44-FZ-98-FZ-2020


Социально-политические исследования – 2020 – № 2 (7) 

Развитие малого и среднего предпринимательства в регионах России 61 

Тульской области, муниципальным 

имуществом); 

− налоговой (снижение ставок 

по УСН в отношении приоритет-

ных сфер деятельности). 

В Ярославле значительно по-

страдали туристический и гости-

ничный бизнес, общепит. Яро-

славль – туристический город, и 

это означает, что бюджет недопо-

лучит налогов. В департаменте ин-

вестиций и промышленности пра-

вительства Ярославской области 

открыта горячая линия по вопросам 

поддержки промышленности и ма-

лого и среднего бизнеса. 

В Екатеринбурге правительство 

определило девять наиболее по-

страдавших отраслей из-за распро-

странения коронавирусной инфек-

ции, которым предполагается ока-

зывать поддержку. Эти предприя-

тия смогут рассчитывать на не-

большие беспроцентные льготные 

кредиты для выплаты зарплат на 

полгода, отсрочку на 6 месяцев по 

действующим займам со снижени-

ем процентной ставки, а также на 

отсрочку налогов на полгода (кроме 

НДС). Введут также мораторий на 

банкротство, штрафы и проверки. 

Кроме того, микропредприятия чис-

ленностью до 15 человек на 6 меся-

цев будут освобождены от социаль-

ных взносов. Остальным компаниям 

взносы снизят с 30 % до 15 % [Пра-

вительство определило …].  

В Вологодской области под-

держку предприятиям региона ока-

жут по четырем направлениям: 

налоги, кредиты, контрольно-

надзорная деятельность и аренда. 

На региональном уровне будет 

вдвое снижен размер налога на 

имущество, а муниципалитетам 

рекомендовано снизить ставки по 

земельному налогу и единому 

налогу на вмененный доход [Кув-

шинников, 2020].  

В Сахалинской области предло-

жили меры защиты предпринима-

телей от экономических послед-

ствий пандемии, общая сумма всех 

налоговых послаблений и мер под-

держки, принятых для малого и 

среднего бизнеса, составит 1 млрд 

рублей. Сахалинский фонд разви-

тия предпринимательства снизил 

ставки по займам. Бизнесмены мо-

гут получить до 5 млн рублей на 

открытие и развитие собственного 

дела. В зависимости от вида дея-

тельности предприятия кредитная 

ставка с 5–6 % уменьшается до  

2–3 %. Кроме того, для сахалинских 

предпринимателей уменьшат налоги 

[Малый и средний бизнес …].  

Выводы 

Малый и средний бизнес являет-

ся сектором экономики националь-

ного, регионального и местного 

масштаба, а также особым типом 

предпринимательской деятельно-

сти. Развитие малого и среднего 

предпринимательства давно явля-

лась одной из ключевых проблем в 

России. Однако уровень актуально-

сти данной проблемы обострился в 

связи развитием эпидемии короно-

вируса. В этих условиях малый и 

средний бизнес пострадали первы-
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ми, поскольку менее всего защи-

щены от внешних экономических 

воздействий.  

Анализ количественных показа-

телей деятельности МСП показал 

относительно малый масштаб про-

изводства, в то время как опыт раз-

витых стран свидетельствует о том, 

что от уровня развития МСП зави-

сит экономика региона и страны в 

целом. Поэтому власти всех стран 

стараются поддержать предприни-

мателей в период пандемии.  

В заключение отметим, что по-

сле отмены ограничений, введен-

ных из-за коронавируса, экономика 

регионов будет восстанавливаться 

медленно и поэтапно. Там, где су-

ществуют тесные контакты между 

людьми, в таких отраслях как ту-

ризм, авиаперевозки, сфера услуг и 

развлечений и пр. процесс оживле-

ния будет происходить дольше. 
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Содержание статьи раскрывает основополагающие характеристики 

франчайзинга, как своеобразного варианта организации бизнеса, оказывающего 

влияние на развитие региональной экономики. Характеристика франчайзинга в 

условиях региональной экономики конкретизирует некоторые черты, выявляет 

практику адаптации к условиям ведения предпринимательской деятельности. 

Реальное влияние сетевых структур на организацию экономической деятельности 

региона требует концентрации аналитических и оценочных действий с целью 

характеристики места и роли франчайзинга, как инструмента организации 

экономической деятельности на стыке малого и крупного бизнеса.  

Ключевые слова: франчайзинг, бизнес, предпринимательство, особенность, 

риск, региональная экономика, регион, контракт, франшиза, доход, система, сеть, 

сделка, риск. 

N. S. Rossiina 

Franchising: features and risks in the context of the organization  

of the regional economy 

The, сontent of the article reveals the fundamental characteristics of franchising as a 

kind of variant of business organization that affects the development of the regional 

economy. The characteristic of franchising in the conditions of regional economy 

concretizes some features, reveals the practice of adaptation to the conditions of doing 

business. The real impact of network structures on the organization of economic activity 

of the region requires the concentration of analytical and evaluation activities in order to 

characterize the place and role of franchising as a tool for the organization of economic 

activity at the junction of small and large businesses.  

Key words: franchising, business, entrepreneurship, feature, risk, regional economy, 

region, contract, franchise, income, system, network, transaction, risk. 

 

Сущностная характеристика 

франчайзинга, как способа органи-

зации бизнеса заключается в предо-

ставлении предпринимателю 
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(франчайзи) права пользования 

брендом и концепции его реализа-

ции за определенную плату. Фран-

чайзи имеет договорно конкретизи-

рованные ограничения со стороны 

правообладателя (франчайзера), 

поскольку последний, традицион-

но, оставляет за собой возможность 

принятия решения по организации 

системы указанной деятельности и 

контролю за ее осуществлением. 

Правообладатель, пройдя путь лич-

ного успеха в организации при-

быльного предприятия, по его мне-

нию, легко воспроизводимого, дуб-

лирует зачастую неоднократно этот 

опыт, формируя модели аналогич-

ные его компании.  

Франчайзи, в соответствии с до-

говором, обязан реализовывать 

определенный продукт или прода-

вать услуги по заранее конкретизи-

рованным ценам, соблюдать уста-

новленные франчайзером правила 

ведения дела. В соответствии с до-

говором франчайзи вносит в огово-

ренном режиме определенную пла-

ту (это может быть единовремен-

ный платеж или ежемесячные по-

ступления), например, за консуль-

тации, обучение сотрудников и 

т. п., получаемую франчайзером. 

Кроме прямого может быть и кос-

венное денежное вознаграждение в 

виде каких-либо услуг либо обес-

печения оговоренных условий. 

С учетом платы и в силу договора 

франчайзи получает разрешение 

использовать имя компании (фир-

менное наименование, бренд, тор-

говую марку), продукт и услуги, 

маркетинговые технологии, резуль-

таты исследований рынков и экс-

пертиз.  

Возможности предпринимателя-

франчайзи, начально осваивающего 

франшизу вариативны в опреде-

ленной степени, поскольку зависят 

от условий заключенного договора, 

однако включают в себя ряд пози-

ций, существенно определяющих 

как тактические, так и стратегиче-

ские возможности (франшиза или 

франчайзинговый пакет включает 

предпринимателя в бизнес-систему, 

обеспечивая его: инструкциями по 

организации деятельности; иден-

тификационными документами; 

программами деятельности; раз-

личными вспомогательными мате-

риалами, варьирующимися в зави-

симости от сферы деятельности). 

Так называемый «Деловой ком-

плекс» включает в себя ряд пози-

ций: совокупность документов, 

обеспечивающих охраноспособные 

имущественные права, упомянутые 

выше; неохраноспособные имуще-

ственные права (ноу-хау, деловой 

опыт в сфере организации избран-

ной деятельности); коммерческую 

информацию (например, имуще-

ственные права) и пр. По мнению и 

участников подобной деятельности, 

и исследователей, франчайзи, начи-

ная заниматься собственным бизне-

сом, не остается один в борьбе со 

всевозможными рисками и пробле-

мами. Даже в случае прямого фи-

нансирования франчайзинговой 

компании, он остается самостоя-

тельным владельцем предприятия. 
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В рамках получения предостав-

ляемой квалифицированной под-

держки, у франчайзи появляется 

возможность не иметь проблем, 

свойственных на этапе становления 

и развития, другим предпринима-

телям [Довгань].  

Поскольку франчайзер помогает 

быстро и эффективно начать свое 

дело, то предприниматель-

франчайзи сразу снабжается ин-

формацией, помогающей опти-

мальным образом расположить 

предприятие, оформить его дизайн, 

не затрачивая при этом время на 

долгое специализированное обуче-

ние. Владелец дела, который орга-

низует курсы обучения, предостав-

ляет программы, помогающие осо-

знать логику системы открытия но-

вой компании, практику быстрого 

вхождения в дело. Более того, сов-

местная начальная работа обеспе-

чивает не только начальный опыт, 

но и сформированность навыков 

для успешного решения даже неор-

динарных проблем. 

Договором о франчайзинге может 

устанавливаться территориальная 

граница, в пределах которой работа-

ет определенный франчайзи, что 

позволяет эффективно развивать 

бизнес, поскольку у владельцев ана-

логичной франшизы возможны дру-

гие зоны влияния. Если в одном ре-

гионе действуют предприниматели 

имеющие аналогичную франшизу, то 

конкурентная борьба будет вестись 

на основе одной концептуальной ли-

нии бизнес-идеи. 

Таким образом, договор о фран-

чайзинге может заключаться на 

определенный срок или бессрочно, 

с указанием или без указания тер-

ритории использования примени-

тельно к определенной сфере пред-

принимательской деятельности 

(продаже товаров, полученных от 

франчайзера или произведенных 

пользователем, осуществлению 

иной торговой деятельности, вы-

полнению работ, оказанию услуг). 

Безусловным является то, что в 

контракте четко указаны, какие 

именно права, в каком объеме, ко-

му они предоставляются по данно-

му соглашению. 

Франчайзинг обеспечивает вла-

дельцу-правообладателю бренда 

(марки, реализованной концепту-

альной идеи) возможность включе-

ния в орбиту своих интересов, в 

развитие конкретного вида деятель-

ности не только новых работников 

(франчайзи – работники на соб-

ственной «ниве», с апробированным 

и освоенным другим бенефициаром 

«флагом» в руках), но и дополни-

тельные финансовые средства, пер-

спективу ориентации на освоение 

регионального, национального или 

международного рынка. Для фран-

чайзера очень значимым моментом 

является укрепление репутации не 

только на освоенной ранее террито-

рии, но и в разрезе другой зоны, по-

скольку франчайзи продвигает тор-

говую марку (бренд) в спектре 

предлагаемого разнообразия това-

ров и услуг [Довгань]. 
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Дополнительными источниками 

доходов для франчайзера обычно 

становится реализация конкретизи-

рованных договоров на продвиже-

ние услуг по менеджменту (специ-

альная консалтинговая и маркетин-

говая поддержка бизнеса которая 

оплачивается франчайзи как до-

полнительные услуги).  

За счет получаемых взносов 

(единовременных, постоянных), 

франчайзер эффективно и быстро 

развивается, строя своеобразную 

пирамиду. Владелец системы заин-

тересован в развитии бизнеса каж-

дого нового члена создаваемой им 

совокупности, поскольку это поз-

воляет поддержать и усилить зна-

чимость франшизы.  
На первоначальном этапе, глав-

ный франчайзи уплачивает своему 

франчайзеру определенные взносы 

за занятие этим видом деятельности, 

а впоследствии начинает получать от 

него роялти. Их величина напрямую 

зависит от деятельности новичков, 

привлеченных им во франчайзинго-

вую систему, поэтому создаваемая 

структура может быть охарактеризо-

вана как своеобразная пирамида или 

даже сетевое сообщество. 

Преференции подобной органи-

зации могут принести всем участ-

никам как прямого, так и косвенно-

го взаимодействия, как новые воз-

можности, так и дополнительные 

проблемы. Например, франчайзер, 

предоставляя возможности исполь-

зования своего опыта, репутации, 

идентификационных данных может 

иметь ряд сложностей, связанных с 

ошибками в подборе франчайзи, 

поскольку не имеет возможности 

прекратить взаимодействие с фран-

чайзи, не соблюдающим правила 

деятельности в системе. Фран-

чайзинговый договор, в большин-

стве стран мира, традиционно дол-

жен иметь определенные позиции 

по защите прав франчайзи, напри-

мер, пункт о невозможности рас-

торжения контракта с франчайзи, 

даже в том случае, когда он нару-

шает законы франчайзингового 

бизнеса. Франчайзи  это не наем-

ные работники франчайзера, а не-

зависимые партнеры, владельцы 

своего дела, хотя и с некоторыми 

ограничениями. Еще одной про-

блемой является возможность под-

рыва репутации, поскольку потре-

бителями франчайзинговые компа-

нии воспринимаются как целостное 

предприятие, а недобросовестная 

работа одного члена сети ухудшает 

положение всего сообщества, кото-

рое работает под единым брендом. 

Сложностью является и организа-

ция системы контроля за положе-

нием дел франчайзи. Франчайзер, 

чаще всего, устанавливает выплату 

взносов (за предоставляемые услу-

ги, продаваемую под брендом про-

дукцию) как процент от суммы 

продаж на конкретном предприя-

тии. Отчет о продажах предостав-

ляемый франчайзеру, на основании 

которого он и рассчитывает при-

надлежащую ему выплату может не 

содержать истинную информацию, 

обеспечивая уплату меньшего 

взноса, что сказывается на прибыли 



Социально-политические исследования – 2020 – № 2 (7) 

Н. С. Россиина 70 

франчайзера. Кроме того, у вла-

дельца системы риски и проблемы 

связаны с сохранением коммерче-

ской тайны. Система бренда (тор-

говой марки) работает в рамках 

стандартов и принципов, являю-

щихся интеллектуальной собствен-

ностью франчайзера. Передача этой 

конфиденциальной информации, 

хотя и обеспеченной договором о 

неразглашении, приводит к нега-

тивным последствиям, которые от-

ражаются на ведении предприни-

мательского дела и личном поло-

жении правообладателя. Если 

франчайзи приходит к убеждению 

о нецелесообразности сохранения 

договорных отношений, поскольку 

франчайзер накладывает большие 

ограничения, он может расторгнуть 

договор, после чего становится 

прямым конкурентом правооблада-

теля, в ситуации освоения не при-

надлежащей (но использующейся в 

полном объеме) интеллектуальной 

собственности. 

Некоторые сложности при орга-

низации деятельности в режиме 

франчайзинга есть и у франчайзи. 

Они статусно обязаны строго со-

блюдать правила, требования, 

установки, ограничения, преду-

смотренные сложившейся систе-

мой, и сформулированные в заклю-

чаемом контракте. Выполняться 

данные условия должны четко (как 

правило – без изъятий) всеми обла-

дателями франшизы без исключе-

ния. У франчайзи есть право на 

внесение своих предложений, а 

возможности их апробации – нет. 

Поэтому можно утверждать, что 

подобная система ограничивает 

инициативу франчайзи. Он, являясь 

собственником конкретного дела, 

одновременно является частью си-

стемы, каждый из элементов кото-

рой должен соблюдать однотипные 

правила и работать на основании 

единообразных для этого бизнеса, 

ограничений. Положение «винти-

ка» системы, звена в сети всех об-

ладателей данной франшизы, ино-

гда становится обременительным, 

особенно в условиях постоянного 

контроля за франчайзи со стороны 

представителей головного офиса 

[Грисько, Довгань].  

Считается, что более устойчивой 

оказывается франчайзинговая сеть 

(пирамида) отношения внутри ко-

торой являются не подчиненными, 

а коллегиальными (франчайзи не 

находятся в полном подчинении у 

правообладателя и представителей 

центрального офиса и должны 

ощущать определенную коммерче-

скую свободу).  

В соответствии с данными Меж-

дународной ассоциации фран-

чайзинга в мире насчитывается 

около 17 тысяч франчайзеров и по-

чти 1,5 млн франчайзи, во франши-

зах заняты свыше 12 млн человек 

[International franchising …]. 

Лидирующую позицию в обла-

сти организации предприниматель-

ства на основе франчайзинга, тра-

диционно занимает торговля    

доля франшиз в этой сфере свыше 

половины рынка. 

https://alterainvest.ru/rus/franshiza/razdel-1530/
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Вторая по величине сфера    

проекты в сфере общепита. Далее 

следуют франшизы в сфере услуг, 

бытового обслуживания, ремонта 

автомобилей, здравоохранения. 

Специалисты прогнозируют рост 

франшиз в области сервиса и B2B 

[Грисько, Мельников, Фран-

чайзинг. Статистика, Эволюция 

франчайзинга …]. 

Сегодня в России продают 

франшизы более 600 компаний. 

Для сравнения: в Германии, Испа-

нии и Австралии по франчайзинго-

вой схеме работают свыше 900 

компаний, а во Франции – более 

1 000 (см. табл. 1). Большинство 

франшиз в России приходится на 

розничную торговлю одеждой и 

рестораны быстрого питания. При 

этом до 90 % всех российских фирм 

этого профиля сконцентрированы в 

Москве и Санкт-Петербурге. Здесь 

они, как правило, открывают соб-

ственные точки, а экспансию в дру-

гие города осуществляют на основе 

франчайзинга [Развитие фран-

чайзинга …, Франчайзинг в России 

2019 …, Эволюция франчайзинга 

…, International franchising …]. 

Таблица 1. 

Сравнительные характеристики российского и европейского рынка 

франшиз [Развитие франчайзинга …, International franchising …] 

Параметры Россия 
European Franchise 

Federation 

Ориентированность 

рынка 

Рынок франшиз в основном 

ориентирован на торговлю  

Франшизы представ-

лены в самых разных 

сферах 

Темпы роста 30 % 4–10 % 

Цель предложения 

франшиз 

Чаще всего – расширение 

сбыта 

Развитие брэнда 

Поддержка франчайзи В основном, франчайзи по-

лучает только информаци-

онную и методическую по-

мощь 

Франчайзи может по-

лучать и финансовую 

помощь 

Участники рынка Государство и банки не яв-

ляются активными участни-

ками рынка  

Государство и банки – 

активные участники 

рынка 

 

Данные таблицы достаточно яс-

но показывают, что риски сферы 

франчайзинга в России в опреде-

ленной степени связаны со своеоб-

разной практикой освоения пред-

принимательства по франшизе. Не-

достаточность диверсификации, не 

совсем полное освоение возможно-

стей, обусловленных апробирован-

ной практикой других стран, со-

здают определенное своеобразие 

указанной системы и возможность 

https://alterainvest.ru/rus/franshiza/razdel-1547/
https://alterainvest.ru/rus/franshiza/razdel-1550/
https://alterainvest.ru/rus/franshiza/razdel-1569/
https://alterainvest.ru/rus/franshiza/razdel-1569/
https://alterainvest.ru/rus/franshiza/razdel-1545/
https://franshiza.ru/franchise/categorys/odezhda/
https://franshiza.ru/franchise/categorys/fast_fud/
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развития потенциала деятельности 

в подобном режиме. 

Региональный франчайзинг – 

уточненная, конкретизированная 

форма организации подобной дея-

тельности, при которой предпри-

ниматель-франчайзи реализует 

возможность использования пред-

принимательского проекта в опре-

деленном районе (регионе). Он 

контролирует вновь открывающие-

ся предприятия этого проектного 

варианта организации предприни-

мательской деятельности на основе 

согласованного ранее графика от-

крытия подразделений (компаний) 

с учетом оговоренных количе-

ственных ориентиров. Указанные 

подразделения в рамках региональ-

ного франчайзинга, обычно не 

наделены независимым юридиче-

ским статусом. Они являются фи-

лиалами или отделениями фран-

чайзи, что позволяет строить пира-

мидальную структуру с большей 

надежностью, с целью безусловно-

сти обеспечения аккумуляции до-

хода для правообладателя [Каталог 

…, Производственные франшизы 

…, Развитие франчайзинга …, 

Франчайзинг в регионах …, Фран-

шизы и франчайзинг …]. 

В Ярославле по франшизе раз-

вивается множество сетей пред-

принимательской деятельности, как 

из сферы розничной торговли, об-

щественного питания, так и услуг 

населению [Каталог …].  

Поскольку город расположен в 

непосредственной близости к сто-

лице, практически не существует 

ограничений по сферам бизнеса. 

Устойчивая, отработанная и недо-

рогая логистика, коммуникативное 

взаимодействие с Москвой обеспе-

чивают популярность самых разно-

образных франшиз и недорогое 

обучение в головных офисах. Вари-

анты «готового бизнеса» для Яро-

славля и Ярославской области, 

представленных в каталоге фран-

шиз, достаточно разнообразны и 

включают в себя от 150 до 200 ва-

риантов предложений в разные пе-

риоды. В настоящее время инве-

сторы из Ярославля кроме торгов-

ли, как сферы применения подоб-

ной технологии, ориентируются на 

франшизы фаст-фуда, пиццерий, 

аптек, разнородных сетевых струк-

тур мелкого ремонта. Перспектив-

ные варианты франшиз включают 

салоны красоты, медицинские ла-

боратории, точки автосервиса, ко-

фейни, бары, организацию рекламы 

и пр. [Франчайзинг в регионах …, 

Франшизы и франчайзинг …, 

Франчайзинг. Статистика, Фран-

чайзинг в России 2019 …]. Произ-

водительные виды деятельности 

представлены не столь разнообраз-

но и включают, например, возмож-

ности открытия пекарен, пошива 

обуви, производство мыла и шоко-

лада. Представители франчайзеров 

в режиме реального времени опера-

тивно предоставляют развернутую 

дополнительную информацию ре-

кламного содержания, желающим, 

сориентированную на формирова-

ние убеждения о способности каж-

дого из них реализовать возмож-
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ность приобщения к апробирован-

ному успеху, прибыли [Производ-

ственные франшизы,  Франчайзинг. 

Статистика, Франчайзинг в России 

2019 …, International franchising …].  

На данный момент в Ярослав-

ской области существуют фран-

чайзи, которые обладают не одной, 

а несколькими франшизами. Осо-

бенно это солидно представлено в 

сфере торговли. Такие торговые 

центры, например, как Аура и Аль-

таир, соотносятся с рядом самых 

разнообразных франшиз: Перекре-

сток, Ralf Ringer, ecco, Адамас, 

Adidas, Befree, Colin's, Calzedonia и 

пр В Ярославле в настоящее время 

осваивается идея концептуальных 

магазинов [Грисько, Каталог 

франшиз …]. 

В Ярославском регионе фран-

чайзинг интенсивно развивается в 

таких отраслях деятельности и сфе-

ры услуг как услуги автосервиса; 

помощь в организации и ведении 

бизнеса (бухгалтерия, делопроиз-

водство, реклама и т. п.); строи-

тельство, услуги, связанные с ре-

монтом и обслуживанием домов; 

услуги, связанные с образованием; 

отдых и развлечения; рестораны 

быстрого обслуживания, рестора-

ны, закусочные и т. д.; продуктовые 

палатки; медицинские и косметиче-

ские услуги; услуги в сфере до-

машнего хозяйства; розничная тор-

говля; многие другие виды дея-

тельности. В каждой из перечис-

ленных сфер делаются попытки 

присутствия концептуальной идеи, 

или ее элементов. 

Ориентация на региональный 

франчайзинг приводит предприни-

мателя-франчайзера к стремлению 

освоения со своими подразделени-

ями определенной географической 

территории обычно в условиях не-

хватки необходимого количества 

финансовых средств, скудости кад-

рового потенциала. Существующий 

у него потенциал не обеспечивает 

целесообразную динамику в усло-

виях неопределенности и недоста-

точности практически всего необ-

ходимого, кроме отработанной 

концептуальной идеи. Многое пре-

одолевается, если находится заин-

тересованное лицо, включенное в 

специфику конкретного территори-

ального образования. Главный 

франчайзи, наделенный определен-

ными правами и обязанностями, 

может выполнять роль локомотива, 

продвигая бизнес в рамках знако-

мой для него среды. Поэтому на 

основе освоенной ранее практики 

деятельности, апробированный ал-

горитм становится базой для реали-

зации на определенной территории 

конкретных возможностей, пред-

ложения услуг, выполнения работ, 

производства продукции. 

Развитие бизнеса по франшизе, в 

ряде случаев, предполагает вариант 

самостоятельного отбора дополни-

тельных франчайзи в осваиваемом 

регионе, осуществление обучения 

персонала, оказание необходимых 

платных консалтинговых услуги. 

Участие в региональном бизнесе 

по франшизе существенно конкрети-
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зирует требования к некоторым эле-

ментам организации деятельности. 

Для организатора предпринима-

тельской сети продажа права на 

пользование его брендом выгодна, 

особенно в региональном бизнесе, 

так как это позволяет разрешить 

ряд проблем: расширение рынка 

сбыта за счет развития сети пред-

принимательских структур; пре-

одоление конкурентной борьбы за 

счет расширения сферы влияния и 

привлечения высокомотивирован-

ных членов в свою команду, разви-

тие своего бренда; развитие при-

влекательности своей марки (брен-

да) на рынке конкретного товара 

(услуги); увеличение прибыли за 

счет получения сервисной платы со 

всех франчайзи региона (пирами-

дальные выгоды). Все эти преиму-

щества реальны в любом варианте 

развития, но особенно просматри-

ваются при освоении конкретного 

региона, поскольку обеспечиваются 

на компактной территории, в усло-

виях единообразного нормативного 

регулирования, надзора и контроля 

[Крякова]. 

Франчайзи в условиях участия в 

региональном бизнесе получают 

ряд значимых преимуществ: сни-

жение предпринимательского риска 

в связи с возможностью решения 

всех административных проблем на 

уровне бизнес-группы; ускорение 

развития собственного бизнеса на 

компактной территории возможно 

в условиях использования нарабо-

ток и элементов организации то-

варных, потоков, использования 

отработанных партнерами схем; 

поддержка коммерческой репута-

ции со стороны сетевых структур, 

работающих на основе единообраз-

ных требований и ограничений. 

Известность, репутация, история 

развития, опыт самого франчайзера 

и франчайзи, работающих в систе-

ме региона, работают на каждого из 

них. Как отмечалось выше, ситуа-

ция развития предпринимательской 

деятельности в регионе может быть 

и затруднена в ситуации некомпе-

тентности или низкого профессио-

нального уровня франчайзи, поэто-

му развитие бизнеса в региональ-

ном масштабе заставляет франчай-

зера более досконально и тщатель-

но изучать потенциальные кадро-

вые возможности на локальном 

рынке. Выбор компетентных и тру-

доспособных франчайзи не только 

для обычной деятельности в рамках 

приобретенной франшизы, но и для 

дальнейшей конкурентной борьбы 

на рынке данного региона является 

принципиальной задачей. Поэтому-

то принципиально важная задача 

подбора сотрудников становится 

крайне злободневной при освоении 

регионального рынка. 

Вариант развития предпринима-

тельства в рамках франчайзинга в 

регионе возможен и в другом вари-

анте. Франшиза может быть напря-

мую передана какому-либо пред-

принимателю. Иногда исключи-

тельные права на развитие торго-

вой марки (бренда) в пределах 

определенного региона переходят 

одному франчайзи, тогда ее еще 
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называют мастер-франшизой. Та-

кой франчайзи уже сам становится 

франчайзером, продавая и предла-

гая франшизы другим предприни-

мателям и собирая с них сервисную 

плату. 

В Ярославском регионе пред-

ставлены сбытовой, товарный, 

промышленный, деловой виды 

франчайзинга [Каталог франшиз 

…, Каталог …, International 

franchising …].  

Сбытовой франчайзинг исполь-

зуется производителем товаров для 

построения единой разветвленной 

сбытовой сети, функционирование 

которой находится под его контро-

лем (Светконсалт, КАРАВАН-

одежда из Монголии). 

Товарный франчайзинг пред-

ставляет собой передачу исключи-

тельных прав на реализацию про-

дукции, выпускаемой франчайзе-

ром и под его товарным знаком на 

определенной территории. Фран-

чайзи становится единственным 

продавцом данного товара на за-

крепленной территории и эксклю-

зивным представителем торговой 

марки франчайзера. Основным 

условием данной сделки является 

то, что франчайзи обязуется заку-

пать продукцию только у своего 

франчайзера и полностью отказы-

вается от реализации аналогичных 

товаров других фирм, которые мо-

гут составить конкуренцию. В Яро-

славском регионе представлен ряд 

структур, пребывающих на рынке 

достаточно долго и успешно 

(ECCO, ZEPTER, Фикс-прайс). 

Производственный франчайзинг 

представляет собой передачу прав 

на производство и сбыт под торго-

вым знаком франчайзера продук-

ции с использованием запатенто-

ванной технологии производства, 

материалов, сырья или исходного 

компонента продукции. Фирма-

франчайзи выступает под торговой 

маркой франчайзера, реализует его 

продукцию и услуги, включается в 

полный цикл хозяйственной дея-

тельности крупной корпорации, 

выполняя равные с ней требования 

технологического процесса, каче-

ства, обучения персонала, выпол-

нения плана продаж, оперативной 

отчетности. В этом варианте без-

условен тесный контакт франчай-

зера и франчайзи, обеспечивающий 

детальную регламентацию дея-

тельности, необходимую степень 

ответственности малого предприя-

тия. В Ярославском регионе в та-

ком режиме работают малые пред-

приятия «Бани-бочки», «Забор-

лего», «Печи-Прайд», «ССС». 

Деловой франчайзинг подразу-

мевает передачу не только товарно-

го знака, но и технологию ведения 

бизнеса, отработанной и апробиро-

ванной фирмой франчайзером. По-

добные схемы (бизнес-формат) ис-

пользуются для предприятий обще-

ственного питания, проката и бы-

тового обслуживания, деловых и 

профессиональных услуг бизнесу и 

населению. В таком варианте орга-

низации деятельности малое пред-

приятие обязуется действовать с 

учетом строгого соответствия стра-
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тегии, а иногда и тактике собствен-

ника бренда (правилами планиро-

вания, организации управления, 

техническими требованиями, уста-

новленными стандартами, услови-

ями обеспечения качества, ответ-

ственности за экономические ре-

зультаты своей работы). Подобного 

рода взаимоотношения предпола-

гают тесный контакт сторон дого-

вора, обмен информацией, регла-

ментацию деятельности, высокую 

степень ответственности предпри-

нимателя, купившего франшизу. 

В Ярославле и Ярославской обла-

сти таких схем достаточно много. 

Огромное их количество – зару-

бежные бренды. В их число входят: 

БлекСтарБургер, КФС, ДоДОПиц-

ца, БургерКинг, Старбакс, Су-

шиФоб, Сабвей, СушиВок,  Мак-

дональдс и пр. [Каталог …]. 

Исследователи отмечают, что 

разница между товарным и дело-

вым франчайзингом не всегда есть 

(например, магазины мороженого 

«Баскин-Роббинс»). Лицензия 

частным или юридическим лицам в 

развернутом виде, предусматривает 

право открытия магазинов, киосков 

или целых групп магазинов для 

продажи покупателям набора про-

дуктов и услуг под именем фран-

чайзера. 

Система регионального бизнеса 

традиционно более многоступенча-

та и вариативна. В рамках освоения 

региона франчайзи, владелец биз-

нес-идеи (бренда, торговой марки) 

зачастую взаимодействуют с глав-

ным франчайзи, контролирующим 

регион. В этом варианте именно он 

осуществляет набор новых фран-

чайзи в своем географическом рай-

оне, обеспечивает их обучение, и 

оказывает консалтинговые услуги 

(прерогатива франчайзера, вла-

дельца бизнеса в целом). Тогда 

главный франчайзи (контролирую-

щий конкретный регион) является 

бенефициаром определенного 

уровня и включен в разделение 

платежей и взносов в рекламный 

фонд. Плата взносов обеспечивает 

ему использование конкретизиро-

ванных возможностей, предостав-

ляемых держателем-собственником 

бизнеса (франчайзером). Договор-

ные отношения между франчайзе-

ром и главным франчайзи устанав-

ливают права, обязанности, ответ-

ственность сторон, форс-мажорные 

обстоятельства и порядок разреше-

ния споров. Кроме того, указывает-

ся в какой период франчайзи будет 

выполнять специфическую роль 

руководителя территории в рамках 

данного бизнеса. В ответ на перво-

начальную уплату франчайзеру 

взносов за деятельность на исклю-

чительной территории рынка глав-

ный франчайзи в будущем получа-

ет от франчайзера роялти, величина 

которых зависит от доли в общем 

объеме реализации тех новых 

франчайзи, которых он вовлек в эту 

франчайзинговую систему. В отли-

чие от других методов этот метод 

выгоден для всех сторон, так как 

главный франчайзи-выборное лицо, 

и он должен получать поддержку 

на протяжении всего времени со-
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трудничества, а это выгодно и 

франчайзеру.  

В условиях региональной орга-

низации деятельности осваивается 

и субфранчайзинг – форма органи-

зации франшизного бизнеса, при 

которой франчайзер передает дру-

гой стороне – главному фран-

чайзи – права (иногда исключи-

тельные) в пределах строго уста-

новленной территории на продажу 

франшиз третьим лицам – суб-

франчайзи. В соглашении может 

предусматриваться, что некоторые 

суб-франчайзи имеют право управ-

лять более чем одной торговой 

единицей. В таком случае договор 

на суб-франшизу называют «мно-

гоэлементной франшизой». 

В суб-франчайзинге суб-

франчайзер также осваивает какую-

то определенную территорию и 

обеспечивает первоначальное обу-

чение, выбор помещения и т. д. 

Разница только в том, что фран-

чайзи работает напрямую с суб-

франчайзером на долгосрочной ос-

нове и имеет очень ограниченный 

контакт с франчайзером. Он платит 

роялти и рекламные взносы суб-

франчайзеру, который, в свою оче-

редь, часть этих денег платит фран-

чайзеру. Суб-франчайзер, таким 

образом, становится франчайзером 

на своей территории и франчайзи 

зависит от его долгосрочной под-

держки. То, что суб-франчайзер 

может иметь не ограниченные 

средства, управленческие и марке-

тинговые способности, отразится 

на франчайзи. Следовательно, по-

тенциальный франчайзи должен 

очень тщательно выбирать суб-

франчайзинговые отношения, так 

как он зависит от деловой и жиз-

ненной хватки как франчайзера, так 

и суб-франчайзера [Каталог фран-

шиз …]. 

В таком режиме соглашение по 

развитию территории предполагает 

передачу франчайзером эксклю-

зивных прав на развитие какого-то 

географического района группе 

франчайзеров. Инвесторы, в свою 

очередь, либо развивают свои соб-

ственные франчайзеры, которыми 

они владеют на этой территории, 

либо подбирают франчайзи. В по-

следнем случае положение инве-

стора как собственника ограничено. 

В ответ на право развития эксклю-

зивной территории лицо, владею-

щее этим правом, платит франчай-

зеру взносы и обязано открыть 

определенное количество точек в 

оговоренный период времени. Вла-

дельцы открытых франчайзи платят 

роялти и рекламные взносы непо-

средственно франчайзеру. Лицо, 

обладающее эксклюзивными пра-

вами, не имеет доли в этих взносах, 

его доля есть только в рентабельно-

сти индивидуальных франчайзов, 

которые он открыл [Грисько, 

Мельников].  

Франчайзинг, как система сете-

вой организации бизнеса имеет 

особенности плюсы и минусы для 

социально-экономической системы, 

поскольку это явление франчайзин-

га при злоупотреблении ограниче-

ниями в развитии может представ-
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лять серьезную угрозу свободной 

конкуренции, и противодейство-

вать такому влиянию призваны 

специальные положения антимоно-

польного законодательства. Так, ст. 

12 Федерального закона от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» разрешены так назы-

ваемые «вертикальные» соглаше-

ния между субъектами предприни-

мательской деятельности, если до-

ля каждого из них на конкретном 

рынке товаров не превышает два-

дцати процентов [Мельников]. 

Сетевая форма организации 

бизнеса на конкретной территории 

имеет преимущества для включен-

ных в систему, потому что в нем 

сочетается мотивация личного вла-

дения с управленческим и техниче-

ским мастерством крупного бизне-

са. Однако, они мощно противо-

действуют малым предприятиям, 

находящимся вне указанной пира-

миды. 

Возможности развития системы 

франчайзинга в региональном ва-

рианте, поэтому сопряжены с необ-

ходимостью тщательного анализа и 

многоаспектной оценки выгод, 

рисков, проблем для всех участни-

ков как прямого, как и косвенного 

участия. 
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В статье исследованы отдельные аспекты обеспечения долговой устойчивости 

региона. Выявлено, что обеспечение долговой устойчивости служит основой 

стратегического развития региональной экономики. Автор дает определение 

долговой устойчивости региона как экономического состояния, при котором 

субъект Российской Федерации способен в прогнозные сроки обеспечить 

исполнение принятых обязательств без существенных изменений условий 

заемной политики, исходя из оптимальной структуры долгового портфеля и 

установленных нормативных ограничений. 

Процесс обеспечения долговой устойчивости региона рассматривается в статье 

в качестве элемента анализа развития региональной экономической системы  как 

составной части экономического роста в стране. При этом используются 

различные подходы реализации социально-экономических программ, к которым и 

относятся субфедеральные заимствования. 

Отмечается, что происходящие в последние годы изменения в финансовой 

системе, основанные на повышении бюджетной самостоятельности и 

ответственности субъектов Российской Федерации, обусловливают определение 

стратегических целей развития регионов.   Основу финансовой политики должна 

составлять сбалансированность региональных бюджетов с целью реализации 

различных социально-экономических программ. Проблема возникает в 

привлечении дополнительных финансовых ресурсов, поиске новых источников 

финансирования. Формируется рынок субфедеральных заимствований как фактор, 

обеспечивающий преодоление дефицитности бюджета  субъекта Федерации и 

достижения его сбалансированности. 

Автором выявлено, что  использование механизма заимствований в целях 

реализации инвестиционных проектов в регионах требует использования 

инструментов и методов обеспечения бюджетной сбалансированности. 

Необходимо создать  эффективную систему управления долговой нагрузкой и 

финансовой устойчивостью региональной экономики.  

Обоснованы элементы системного подхода к оценке долговой устойчивости  

регионов, осуществления инвестиционной деятельности на основе 

субфедеральных заимствований. Это позволило автору сделать вывод  о 

необходимости снижения стоимости фондирования, диверсификации структуры 
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долговых обязательств. Принимаемые в регионах финансовые решения должны 

обеспечивать возможность своевременного и полного исполнения принятых 

обязательств. 

Ключевые слова. Региональная экономика, долговая устойчивость, долговая 

нагрузка, бюджет, субфедеральные заимствования, сбалансированность бюджета, 

кредиты, облигации. 

Y. V. Korechkov 

Debt sustainability of the region as the basis for its strategic development 

The article examines certain aspects of ensuring the long-term stability of the region. 

It is revealed that ensuring debt sustainability is the basis for the strategic development 

of the regional economy. The author defines the debt sustainability of the region as an 

economic condition in which the subject of the Russian Federation is able to ensure the 

fulfillment of its obligations in the forecast period without significant changes in the 

terms of the loan policy, based on the optimal structure of the debt portfolio and the 

established regulatory restrictions. 

The process of ensuring the debt sustainability of the region is considered in the article as 

an element of the analysis of the development of the regional economic system as an integral 

part of economic growth in the country. At the same time, various approaches are used to 

implement socio-economic programs, which include sub-Federal loans. 

It is noted that changes in the financial system in recent years, based on an increase 

in the budget independence and responsibility of the subjects of the Russian Federation, 

determine the strategic goals of regional development. The basis of financial policy 

should be the balance of regional budgets in order to implement various socio-economic 

programs. The problem arises in attracting additional financial resources and finding 

new sources of financing. The market of sub-Federal borrowings is being formed as a 

factor that ensures overcoming the budget deficit of the subject of the Federation and 

achieving its balance. 

The author reveals that the use of the borrowing mechanism for the implementation 

of investment projects in the regions requires the use of tools and methods to ensure 

budget balance. It is necessary to create an effective system for managing the debt 

burden and financial stability of the regional economy. 

Elements of a systematic approach to assessing the debt sustainability of regions and 

investment activities based on sub-Federal borrowings are substantiated. This allowed 

the author to conclude that it is necessary to reduce the cost of funding and diversify the 

structure of debt obligations. Financial decisions made in the regions should ensure that 

the obligations assumed can be fulfilled in a timely and complete manner. 

Keyword. Regional economy, debt sustainability, debt burden, budget, sub-Federal 

borrowing, budget balance, loans, bonds. 

Введение 

Необходимость укрепления фи-

нансовой самостоятельности реги-

онов, поиска средств на реализа-

цию региональных социальных 

программ, программ модернизации 

и инноваций активизирует заемно-
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долговую деятельность органов 

власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

Обеспечение стабильного разви-

тия региональной экономики воз-

можно только при соблюдении 

следующих условий: 

Реализация стратегических це-

лей развития экономической си-

стемы региона исходя из современ-

ных тенденций обеспечения эконо-

мического роста в условиях фор-

мирования цифровой экономики. 

Финансовая стабильность регио-

на, в основе которой лежит обеспе-

чение его долговой устойчивости. 

Благоприятные условия внеш-

ней экономической и политической 

среды. 

Стратегические цели развития 

экономической системы региона 

включают в себя систему законода-

тельно утвержденных на регио-

нальном уровне мероприятий по 

решению задач социально-

экономического развития региона. 

Разработка таких целей начинается 

на этапе стратегического планиро-

вания, как процесса формулировки 

целей и критериев развития на ос-

нове прогнозирования и определе-

ния сценариев реализации социаль-

но-экономических программ. Еще 

30 июня 2005 года Правительством 

РФ была рассмотрена «Концепция 

Стратегии социально-

экономического развития регионов 

Российской Федерации». После 

этого субъекты Российской Феде-

рации стали разрабатывать регио-

нальные стратегии, в которых 

определялись основные виды эко-

номической деятельности, полу-

чившие приоритетное развитие на 

территории определенных регио-

нов. Обоснование и разработка 

стратегии развития региона долж-

ны основываться на  экономиче-

ских, территориальных, климатиче-

ских особенностях функциониро-

вания региональной экономики и 

возможностях использования ее 

потенциала. Для реализации соци-

ально-экономических программ 

привлекаются заимствования. От-

мечу, что вопросы и проблемы, 

связанные со стратегическими и 

текущими целями развития регио-

нальной экономики, относятся к 

дискуссионной области прогнози-

рования и планирования на уровне 

мезоэкономики.  

1. Научно-теоретические  

подходы к управлению  

субфедеральными  

заимствованиями 

Долговая устойчивость является 

индикатором эффективности заем-

но-долговой деятельности органов 

власти субъекта РФ. Однако следу-

ет отметить, что определение тер-

мина «долговая устойчивость субъ-

екта РФ» в российском бюджетном 

законодательстве отсутствует, но 

Минфином России и другими фе-

деральными ведомствами в ряде 

официальных документов исполь-

зуется термин «долговая устойчи-

вость субъекта РФ (региона)», 

например,  статья 107.1 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации 
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«Оценка долговой устойчивости 

субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования)»  

[Бюджетный кодекс …, 1998].  

В научных исследованиях рос-

сийских ученых рассмотрены от-

дельные вопросы управления суб-

федеральными заимствованиями. 

Научно-теоретические подходы к 

управлению субфедеральным дол-

гом основаны на анализе: 

− сущности и роли субфеде-

рального долга в системе регио-

нальных финансовых отношений; 

− инструментов и методов суб-

федеральных заимствований; 

− методов определения финан-

совой устойчивости региона. 

Определению путей совершен-

ствования управления государ-

ственным долгом и выявлению 

критических зон общественных 

финансов разноуровневых террито-

риальных образований в контексте 

обеспечения национальной без-

опасности Российской Федерации 

посвящены труды П. А. Иванова 

[Иванов, 2016, с. 142-152]. Инсти-

туциональная оценка субфедераль-

ных заимствований произвела 

М. В. Потяева, выделив норматив-

но-правовое обеспечение субфеде-

ральных заимствований и инстру-

менты привлечения финансовых 

ресурсов  [Потяева, Коречков, 2018,  

с. 553-559]. 

Модели управления государ-

ственным долга на региональном 

уровне с учетом текущих социаль-

но-экономический реалий, а также 

существующего зарубежного опыта 

(Германия, Франция) рассмотрела 

С. А. Кудрявцева [Кудрявцева, 

2015, с. 34-44]. Она делает вывод о 

том, что в каждой стране имеется 

своя юридическая структура переч-

ня долговых обязательств регио-

нальных органов власти. Н. В. За-

мятина также проанализировала 

совершенствование управления 

субфедеральным и муниципальным 

долгом в контексте зарубежного 

опыта [Замятина, 2011, с. 39-46]. 

Мировой опыт управления регио-

нальным долгом  и его использова-

ние в условиях российской специ-

фики исследовали Д. Ю. Сорокин, 

И. А. Зарипов и А. В. Петров [Со-

рокин, Зарипов, Петров, 2015, с. 12-

36]. Методическое обеспечение 

долговой устойчивости субъектов 

Российской Федерации обосновала 

Т. В. Полтеева [Полтева, Кирюш-

кина, 2016, с.168-173]. По мнению 

А.Н. Кирюшкиной, отсутствие су-

щественного улучшения экономи-

ческой ситуации при увеличиваю-

щемся уровне долговой нагрузки 

субъектов РФ может стать реаль-

ной угрозой платежеспособности 

ряда регионов [Кирюшкина, 2016].  

В ряде научных публикаций вы-

явлены основные проблемы долго-

вой устойчивости субъектов Рос-

сийской Федерации. Так, 

Т. Ю. Чернышева рассматривает 

теоретические модели управления 

долгом, принципы управления дол-

гом, которые используются в рос-

сийской практике [Чернышева, 

2007, с. 39-42]. Ею проанализиро-

вана методика управления субфе-

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodah-otsenki-dolgovoy-ustoychivosti-subektov-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodah-otsenki-dolgovoy-ustoychivosti-subektov-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodah-otsenki-dolgovoy-ustoychivosti-subektov-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodah-otsenki-dolgovoy-ustoychivosti-subektov-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodah-otsenki-dolgovoy-ustoychivosti-subektov-rossiyskoy-federatsii
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деральным долгом и долговыми 

обязательствами муниципальных 

образований на основе понятия 

долговой емкости бюджета.  

При анализе долговой устойчи-

вости Ярославской области необ-

ходимо исследовать управление 

субфедеральными заимствования-

ми в других регионах. Так, анализ 

параметров состояния и различных 

элементов системы управления 

государственным долгом Тамбов-

ской области произвели О-К. М. Ж. 

Хельсун и М. А. Кулакова [Хельсун  

О-К., Кулакова, 2016, с. 89-96].  

Опыт Республики Карелия и обос-

нованные пути совершенствования 

управления государственным внут-

ренним долгом региона проанали-

зировала Л. Н. Иванова  [Иванова , 

2008, с. 30-33]. Долговые проблемы 

муниципалитетов (на примере го-

родских округов Вологодской об-

ласти) выявила А. И. Поварова 

[Поварова, 2015, с. 1-11]. Анализ 

показателей долговой устойчивости 

субъекта Российской Федерации на 

примере Республики Хакассия 

осуществила Н. В. Голованова [Го-

лованова, 2017]. На примере анали-

за управления государственным 

долгом ряда субъектов РФ 

А. С. Чулков разработал «модель 

ответственного управления долгом 

региона» [Чулков, 2015, с. 31-42]. 

В рассмотренных исследованиях 

бюджетные заимствования харак-

теризуются как денежные средства, 

поступающие на кредитной основе 

для финансирования дефицита со-

ответствующего бюджета и пога-

шения долговых обязательств. На 

наш взгляд, такой подход не в пол-

ной мере раскрывает сущность от-

ношений займа и долговой устой-

чивости региона. Исходя из эконо-

мической природы займов, следует 

определить субфедеральные заим-

ствования как финансово-

кредитные отношения, возникаю-

щие между субъектом РФ и инве-

сторами (кредиторами) на срочной, 

платной и возвратной основе, в це-

лях осуществления социально зна-

чимых инвестиционных проектов, 

финансирования дефицита бюдже-

та и обеспечения бюджетной сба-

лансированности. 

2. Долговая устойчивость региона 

Важнейшим элементом про-

грамм развития регионов  являются 

финансовые планы реализации 

экономических проектов. Одним из 

источников финансирования этих 

программ являются региональные 

заимствования. В особых условиях 

развития экономики большинства 

стран мира в 2020 году, когда 

нарушаются экономические взаи-

моотношения и взаимосвязи, во-

просы управления государствен-

ным долгом субъектов Российской 

Федерации являются одной из са-

мых важных и острых задач сба-

лансированности и безопасности 

региональной экономики. Неожи-

данное возникновение кризисной 

ситуации в марте 2020 г. привело к 

тому, что субъекты столкнулись с 

новыми проблемами, ограничива-

ющими возможности обеспечения 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-parametrov-sostoyaniya-i-sistemy-upravleniya-gosudarstvennym-dolgom-tambovskoy-oblasti-v-2015-godu
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-parametrov-sostoyaniya-i-sistemy-upravleniya-gosudarstvennym-dolgom-tambovskoy-oblasti-v-2015-godu
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-parametrov-sostoyaniya-i-sistemy-upravleniya-gosudarstvennym-dolgom-tambovskoy-oblasti-v-2015-godu
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-parametrov-sostoyaniya-i-sistemy-upravleniya-gosudarstvennym-dolgom-tambovskoy-oblasti-v-2015-godu
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-parametrov-sostoyaniya-i-sistemy-upravleniya-gosudarstvennym-dolgom-tambovskoy-oblasti-v-2015-godu
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-parametrov-sostoyaniya-i-sistemy-upravleniya-gosudarstvennym-dolgom-tambovskoy-oblasti-v-2015-godu
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-parametrov-sostoyaniya-i-sistemy-upravleniya-gosudarstvennym-dolgom-tambovskoy-oblasti-v-2015-godu
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сбалансированности и устойчиво-

сти региональной экономики, до-

стижения положительного бюд-

жетного баланса.  

В современной экономической 

литературе значительное внимание 

уделяется проблемам государ-

ственных заимствований, но анали-

зу сущности долговой устойчиво-

сти регионов, на наш взгляд, по-

священо ещё мало научных трудов. 

Финансовый кризис, разразивший-

ся в мировой экономике в 2008-

2009 гг., продемонстрировал, что 

показатели долговой устойчивости 

как государства, так и его органов 

местного самоуправления, пред-

ставляют собой не пустые стати-

стические данные, а непосред-

ственные элементы эффективного 

управления задолженностью госу-

дарства. 

В отечественной литературе, в 

частности, в публикациях 

Л. А. Каримовой и Д. В. Пантюко-

вой,  под долговой устойчивостью 

субъекта Российской Федерации 

принято понимать такое состояние 

его бюджетной системы, при кото-

ром долговая нагрузка на бюджет и 

экономику субъекта не превышает 

определенных нормативов, а осу-

ществляемые субъектом заимство-

вания строятся исходя из опти-

мальной структуры и максимально-

го использования возможностей 

долговых инструментов [Каримова, 

2015, с. 295-306]. 

Эксперты Международного Ва-

лютного Фонда и Всемирного Бан-

ка под долговой устойчивостью 

понимают такое состояние, при ко-

тором накопленный государствен-

ный долг может быть обслужен в 

любой момент времени [Обзор 

МВФ, 2014]. Оптимальный уровень 

внешнего долга признается такой 

величиной, которая позволяет хо-

зяйствующему субъекту в отсут-

ствие неожиданных внешних по-

трясений стремиться к равновесию. 

Устойчивость экономической си-

стемы понимается в таком смысле, 

что накопленный государственный 

долг должен быть обслужен в лю-

бое время [Коречков, Овчинникова, 

Уторов, 2019, с. 351-355].  

Следует определить долговую 

устойчивость региона как экономи-

ческое состояние, при котором 

субъект РФ способен в прогнозные 

сроки обеспечить исполнение при-

нятых обязательств без существен-

ных изменений условий заемной 

политики, исходя из оптимальной 

структуры долгового портфеля и 

установленных нормативных огра-

ничений. Долговая устойчивость 

региона является основным факто-

ром, определяющим эффективность 

региональных и муниципальных 

заимствований, развитие регио-

нальной экономической системы 

[Коречков, Леженина, Овчиннико-

ва, 2019, с. 561-564]. 

В 2019 г.  приняты законода-

тельные нормы, которые наделяют 

Минфин правом классифициро-

вать регионы РФ на три уровня 

риска (красный, желтый, зеленый), 

исходя из их долговой нагрузки. 

Меняется система оценки долговой 
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устойчивости субъектов РФ и му-

ниципалитетов, пересматриваются 

установленные пороговые значения 

применяемых показателей и вво-

дятся правила классификации реги-

онов по группам долговой устойчи-

вости. Так, законом предлагается 

для субъектов РФ и муниципаль-

ных образований ужесточить огра-

ничение объема расходов на об-

служивание долга, предельное зна-

чение данного показателя – на 

уровне 10 %. 

Законодательство также преду-

сматривает ограничение годовой 

суммы платежей по погашению и 

обслуживанию долга на уровне до 

20 % общего объема налоговых, 

неналоговых доходов бюджета и 

дотаций из бюджетов бюджетной 

системы РФ. Данный показатель 

характеризует уровень текущей 

долговой нагрузки на бюджет и яв-

ляется одним из показателей, при-

меняемых в мировой практике в 

целях определения безопасных 

уровней объемов государственного 

долга. В зависимости от состояния 

долговой устойчивости субъекты 

РФ классифицируются по группам 

риска: заемщики с высоким (зеле-

ный уровень), средним (желтый 

уровень) или низким (красным) 

уровнем долговой устойчивости. 

На сайте Министерства финан-

сов [Государственный внутренний 

…, 2020] приводится следующая 

информация: на 1 января 2018 года 

объем долга российских регионов 

составил 2,535 трлн рублей, на 

1 января 2019 г. субфедеральный 

долг – 2,597 трлн рублей, а на 1 ян-

варя 2020 г. – 3,265 трлн рублей. 

К основным причинам роста за-

долженности следует отнести фи-

нансирование социальных расход-

ных обязательств и ухудшение об-

щеэкономической ситуации.  

Рассматривая структуру субфе-

деральных долгов, отметим, что в 

2019 году на бюджетные кредиты 

приходилось 42 % долгов регионов. 

Очевидна тенденция роста доли 

бюджетных кредитов в общем объ-

еме задолженности: в 2017 году она 

составляла 35 %, в 2016 году – 

31 %. Причиной данной тенденции 

является политика замещения ры-

ночных кредитов бюджетными. Доля 

банковских кредитов в общем объе-

ме долгов субъектов снижалась. Она 

упала с 43% в 2016 году до 34% в 

2018-м. Доля гарантий в структуре 

задолженности субъектов РФ прак-

тически не изменялась. Так, в 2016 

году показатель составлял 21 %, в 

2017-2018 годах – 19 %. Процент 

долга, приходящийся на государ-

ственные ценные бумаги, колебался 

в районе 4-5 %.  В 2020 г. планирует-

ся двукратный рост объемов привле-

чения средств по ценным бумагам.  
Для обеспечения долговой 

устойчивости региона следует ис-

пользовать модель оценки количе-

ственных критериев оптимальности 

долговой политики субъекта Рос-

сийской Федерации, которая долж-

на  включать в себя: 

− оценку долговой нагрузки на 

региональную экономику; 
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− оценку обслуживания госу-

дарственного долга субъекта Рос-

сийской Федерации; 

− оценку системы управления 

государственным долгом субъекта 

Российской Федерации. 

Используемые показатели могут 

послужить основой для заключений 

и выводов относительно оптималь-

ного размера государственного 

долга субъекта Федерации. Напри-

мер, в методике Е. А. Ермаковой, 

разработанной еще в 2014 году,  

каждый показатель должен отра-

жать непосредственный результат и 

давать характеристику эффектив-

ности долговой политики субъекта 

Российской Федерации и опти-

мальному размеру его госдолга 

[Ермакова, 2014, с. 48-50]. Такие 

научные подходы следует исполь-

зовать при методическом обеспече-

нии управления субфедеральными 

заимствованиями. 

Целью заимствований является 

их эффективность, то есть долго-

вые обязательства должны быть  

ориентированы на результат. Си-

стема целеполагания должна вклю-

чать следующие элементы: 

− учет факторов, способствую-

щих сокращению рисков, связан-

ных с заимствованиями; 

− оптимизация структуры долга 

и минимизация затрат на его об-

служивание; 

− осуществление  региональных 

заимствований на основе расчета 

реальных потребностей бюджета 

субъекта Российской Федерации в 

привлечении заемных средств; 

− сокращение объема государ-

ственного долга, при недопущении 

секвестра расходных обязательств. 

При этом должны быть рассчита-

ны следующие целевые показатели: 

− отношение госдолга к объему 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета; 

− доля расходов в обслуживании 

госдолга в общем объеме расходов 

бюджета; 

− отношение годовой суммы 

платежей по погашению и обслу-

живанию госдолга к доходам бюд-

жета; 

− доля краткосрочных обяза-

тельств в составе долга; 

− отношение темпов прироста 

долга к прогнозным темпам прироста 

валового регионального продукта. 

Заключение 

В качестве вывода следует отме-

тить, что специфика региональных 

заимствований  обусловлена целе-

полаганием в системе реализации 

стратегических целей региона и 

тесно связана с управлением фи-

нансовыми потоками. Грамотное 

управление позволяет обеспечивать 

долговую устойчивость региона. От 

организации финансов напрямую 

зависит возможность своевремен-

ного и полного исполнения приня-

тых обязательств и, следовательно, 

достижения поставленных целей.  
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В статье рассматриваются подходы, факторы, риски при реализации сетевых 
моделей социального партнерства как инновационных образовательных практик. 
В системе современного отечественного непрерывного образования существуют 
инновационные образовательные практики, в основе которых лежат внутренние и 
внешние механизмы интеграции образовательной деятельности. Данные механизмы 
отражают социальные, финансовые, кадровые, организационные и психолого-
педагогические стороны, необходимые для реализации взаимодействия организаций и 
педагогических работников общего и дополнительного образования. Дополнительное 
образование детей реализуется как элемент, способствующий скреплению 
формального, неформального и информального образования в единую систему 
непрерывного образования. Наиболее эффективным способом конструирования 
современного содержания дополнительного образования детей является сетевая 
модель. В представленной статье описываются эффективные условия развития 
сетевых моделей социального партнерства. Сеть является способом совместной 
деятельности, направленной на решение определенной проблемы, которая объединяет 
всех заинтересованных субъектов, вступивших в сеть. Все субъекты являются 
независимыми в своей основной деятельности и взаимодействуют только в рамках 
данной проблемы, при необходимости объединяя ресурсы для ее решения. В статье 
также представлены выявленные в процессе проведенного автором исследования 
типичные для социального партнерства группы рисков: риски, относящиеся к 
«человеческому фактору» (пассивность субъектов сетевого взаимодействия, их 
неготовность к социальному партнерству и инновационной деятельности в целом, 
недостаточная компетентность специалистов); экономические риски (уменьшение или 
прекращение финансирования инновационной деятельности, вынужденная 
коммерциализация образовательных услуг, уменьшение числа детей, вовлеченных в 
образовательные программы); риски внешнего влияния (влияние средств массовой 
информации, субкультур, социума). В статье актуализирована проблема минимизации 
вероятных негативных последствий. 
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THEORY, METHODS AND ORGANIZATION  
OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES 

I. I. Frishman 

Network models of social partnership in additional education  

of children as innovative educational practices 

The article considers approaches, factors, and risks in implementing network models 

of social partnership as innovative educational practices. In the system of modern Russian 

continuing education, there are innovative educational practices that are based on internal 

and external mechanisms for integrating educational activities. These mechanisms reflect 

the social, financial, personnel, organizational, and psychological and pedagogical aspects 

necessary for teachers of General and additional education. Additional education of 

children's interaction between organizations and teachers is implemented as an element 

that contributes to the consolidation of formal, non-formal and informal education into a 

single system of continuing education. The most effective way to construct the modern 

content of children's additional education is the network model. This article describes the 

effective conditions for the development of network models of social partnership. A 

network is a way of working together to solve a specific problem that brings together all 

the stakeholders who have joined the network. All subjects are independent in their main 

activities and interact only within the framework of this problem, if necessary, pooling 

resources to solve it. The article also presents typical risk groups for social partnership 

identified in the course of the author's research: risks related to the "human factor" 

(passivity of subjects of network interaction, their lack of readiness for social partnership 

and innovation in General, insufficient competence of specialists); economic risks 

(reduction or termination of funding for innovation, forced commercialization of 

educational services, a decrease in the number of children involved in educational 

programs); risks of external influence (influence of mass media, subcultures, society). The 

article highlights the problem of minimizing the likely negative consequences. 

Key words: network model, social partnership, additional education for children, 

educational practices, conditions for the development of partnerships, educational 

resources, partnerships within the network, integration of educational activities. 

 

Введение 
В настоящее время в системе 

отечественного непрерывного об-

разования существуют различные 

инновационные образовательные 

практики, в основе которых лежат 

внутренние и внешние механизмы 

интеграции образовательной дея-

тельности. Данные механизмы от-

ражают социальные, финансовые, 
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кадровые, организационные и пси-

холого-педагогические стороны, 

необходимые для реализации взаи-

модействия как отдельных органи-

заций, так и педагогов разных спе-

циальностей общего и дополни-

тельного образования. Дополни-

тельное образование детей реали-

зуется как элемент, способствую-

щий скреплению формального, не-

формального и информального об-

разования в единую систему непре-

рывного образования. Подтвержде-

нием этому является социально 

значимый Федеральный проект 

«Доступное дополнительное обра-

зование детей», реализуемый как 

инновация в регионах Российской 

Федерации.  

В настоящее время дополни-

тельное образование детей является 

самостоятельным ресурсом образо-

вания, необходимым для достиже-

ний различных компетенций во 

всех сферах жизнедеятельности 

ребенка, развития его личностных и 

творческих качеств, улучшения 

личностных, предметных и мета-

предметных результатов. Для инте-

грации общего и дополнительного 

образования наиболее эффективно 

использовать сетевые модели соци-

ального партнерства. 

Сеть является способом сов-

местной деятельности, направлен-

ной на решение определенной про-

блемы, которая объединяет всех 

заинтересованных субъектов, всту-

пивших в сеть. Все субъекты явля-

ются независимыми в своей основ-

ной деятельности и взаимодей-

ствуют только в рамках данной 

проблемы, при необходимости объ-

единяя ресурсы для ее решения. 

Партнерство внутри сети дает 

возможность субъектам решать 

проблемные для отдельных образо-

вательных организаций образова-

тельные задачи. Данное взаимодей-

ствие создает новые формы и спо-

собы работы, например, такие как 

средства личностного и професси-

онального роста, сетевые модели и 

программы, обмен образователь-

ными результатами и другие. 

Для системы дополнительного 

образования совершенствование 

практики сетевых моделей соци-

ального партнерства обуславлива-

ется явлениями модернизации ор-

ганизаций и программ дополни-

тельного образования, предъявле-

нием новых требований к качеству 

образования, ограниченностью ре-

сурсов отдельной организации до-

полнительного образования.  

Сетевая модель как  

эффективный способ  

конструирования современного 

дополнительного образования 

Наиболее эффективным спосо-

бом конструирования современного 

содержания дополнительного обра-

зования детей является сетевая мо-

дель. Понятие «сетевая модель» 

позволяет универсально описать 

организацию и технологические 

основы совместной деятельности ее 

субъектов [Глубокова, 2017; Гро-

шева 2012; Толковый словарь рус-

ского …, 2018]. 
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Сетевые модели социального 

партнерства в дополнительном об-

разовании детей рассматриваются 

как совокупность теоретических, 

нормативно-правовых, социально-

психолого-педагогических факто-

ров и особенностей, являясь ре-

зультатом взаимодействия всех со-

циальных институтов общества 

[Глубокова, 2017; Оптимизация 

дополнительного образования ..., 

2010–2011; Сетевая модель управ-

ления …, 2017]. 

Сформированность условий для 

развития сетевых моделей социаль-

ного партнерства в дополнитель-

ном образовании детей указывает 

на степень развитости экономиче-

ской, политической и социальной 

сферы общества в интересах детей 

[Грошева, 2012; Копылов, 1992; 

Медведев, Скрипниченко, 2011; 

Реализация вариативных моделей 

…, 2011]. 

В настоящее время систему до-

полнительного образования детей 

можно охарактеризовать не как 

вертикальную организованную си-

стему с иерархическим строем, а 

как горизонтальную сеть, способ-

ную к самоорганизации [Методика 

работы педагога …, 2001]. Однако 

понятие «организованности», с 

точки зрения педагогики и психо-

логии, не является традиционным. 

Объединение в сети начинается с 

небольших сообществ. Для данных 

сетевых образований характерна 

неоднородность, сложность и не-

правильность.  

В основе сети лежат не стандар-

тизированные организации допол-

нительного образования и их про-

граммы, а инновационные модели, 

авторские школы и различные кур-

сы. Сеть базируется не на объеди-

нении похожих инициатив в сфере 

образования, а на общей направ-

ленности партнеров в решении той 

или иной социокультурной про-

блемы. Инновации в сети распро-

страняются гораздо быстрее и лег-

че, чем в традиционной системе. 

Сеть выявляет закономерности и 

проектирует различные формы и 

механизмы для развития социаль-

но-образовательной практики [Гу-

щина, 2012; Дополнительное обра-

зование …, 2002; Интеграция до-

полнительного и…, 2005]. 

В настоящее время анализ эф-

фективности системы дополни-

тельного образования детей пока-

зывает, что поддерживаемая на 

государственном уровне практика 

формирования новых социальных 

отношений субъектов социального 

партнерства может стать главным 

инструментом, обеспечивающим 

успешность и эффективность про-

ектируемых изменений в сфере об-

разования.  

С точки зрения, социально-

правового аспекта, данная практика 

будет иметь успех только в рамках 

общественного договора, в котором 

пропишут цели, задачи, содержание 

и условия реализации образова-

тельного процесса. Необходимо, 

чтобы участниками процесса были 

государственные и гражданские 
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институты, имеющие прямое отно-

шение к образованию. Особое ме-

сто в системе социального партнер-

ства занимают детские и молодеж-

ные общественные объединения, 

творческие, спортивные, туристи-

ческие, музейные и иные сообще-

ства, педагогические отряды, кото-

рые являются субъектами обще-

ственной практики подрастающего 

поколения. Они же являются ос-

новной целевой группой, на запро-

сы которой необходимо ориентиро-

ваться при разработке социально-

педагогического наполнения сете-

вой модели.  

Среди процессов, происходящих 

в современной системе непрерыв-

ного образования, можно выделить 

следующие системные характери-

стики становления сетевых моде-

лей социального партнерства: сете-

вые партнеры; задачи; образова-

тельные программы; способы дея-

тельности; комплекс условий; ре-

зультаты сетевого взаимодействия. 

В настоящее время практика ре-

ализации сетевых моделей соци-

ального партнерства направлена на 

решение следующих задач [Модели 

сетевого взаимодействия …, 21012; 

Оптимизация дополнительного об-

разования ..., 2010–2011; 14]:  

− доступность услуг дополни-

тельного образования для разных 

социальных слоев населения, по-

вышение коммуникационных каче-

ства образования;  

− расширение кругозора обуча-

ющихся, повышение их способно-

стей, получение ими социального 

опыта и формирования их мировоз-

зрения;  

− анализ спектра запросов со-

циальных партнеров по организа-

ции взаимодействия в сети;  

− совместная реализация обра-

зовательных проектов и социаль-

ных инициатив, обмен опытом 

между социальными партнерами, 

модернизация образовательной 

среды учреждений;  

− объединение образовательных 

ресурсов общеобразовательных ор-

ганизаций и организаций дополни-

тельного образования детей, созда-

ние общего программно-мето-

дического пространства;  

− предоставление возможностей 

для профессионального диалога 

педагогов, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные про-

граммы;  

− возможность перехода от 

управления образовательной орга-

низацией к управлению образова-

тельными программами, модерни-

зация научно-методического и пси-

хологического сопровождения 

учебного процесса;  

− повышение качества дополни-

тельных общеобразовательных 

программ в соответствии с акту-

альными запросами детей, в том 

числе с ограниченными возможно-

стями здоровья, родителей и обще-

ства;  

− мотивация детей как участни-

ков социальных практик и проектов 

в системе сетевого взаимодействия;  

− раскрытие творческого потен-

циала детей и организация взаимо-
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действия с родителями обучающих-

ся и социальными партнерами;  

− создание материальной и ме-

тодической базы организации до-

полнительного образования детей 

как ресурсного центра при сетевом 

взаимодействии;  

− разработка и внедрение про-

грамм внеурочной деятельности, 

которые будут ориентированы на 

планируемые результаты, освоение 

основной образовательной про-

граммы общего образования дан-

ной общеобразовательной органи-

зации; создание и распространение 

информации о многообразии вне-

урочных видов деятельности пред-

лагаемых организацией дополни-

тельного образования. 

Как показывает анализ образо-

вательной практики, для успешной 

реализации сетевых моделей соци-

ального партнерства в дополни-

тельном образовании детей необ-

ходимы следующие условия: 

1. Организационные условия. 

В эту группу входит: создание ин-

формационно-образовательной 

среды, наличие необходимых ре-

сурсов у членов взаимодействия, 

обеспечение добровольности уча-

стия, четкое понимание общей цели 

и задач, путей достижения цели, 

совместное планирование и согла-

сованность действий; 

2. Нормативно-правовые 

условия. Регулируют порядок по-

строения правоотношений в усло-

виях сетевого взаимодействия, ос-

новываясь на разработанном ком-

плексе нормативно-правовых до-

кументов; 

3. Финансовые условия. Фи-

нансирование является многока-

нальным и экономически эффек-

тивным; 

4. Кадровые условия. Вклю-

чают в себя наличие педагогов, об-

ладающих компетенциями для реа-

лизации конкретного сетевого про-

екта, готовностью участников вза-

имодействия к наставничеству; 

5. Материально-технические 

условия. Возможность использова-

ния ресурсов партнера взаимодей-

ствия для восполнения материаль-

но-технических ресурсов; 

6. Научно-методические усло-

вия. Разработка образовательных 

программ и программ психолого-

педагогического сопровождения, 

формирование сетевых планов, 

проведение семинаров, мастер-

классов и курсов. Разработка и рас-

пространение методических реко-

мендаций о результатах сетевого 

взаимодействия и опыта работы по 

проблемам; 

7. Информационные условия. 

Включают в себя наличие ресурсов 

медиа-пространства. 

Для управления сетевыми моде-

лями социального партнерства, в 

большинстве своем, используются 

такие механизмы как ведомствен-

ные и координационные советы. 

Так, например, доктор педагоги-

ческих наук, профессор А. В. Золо-

тарева при проведении своего ис-

следования по усовершенствова-

нию сетевого взаимодействия орга-
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низаций общего и дополнительного 

образования детей в Ярославской 

области выявила следующие ре-

зультаты: 

− положительный опыт взаимо-

действия общеобразовательных ор-

ганизаций и организаций дополни-

тельного образования детей; 

− укрепление положительного 

имиджа и расширение контактов 

образовательных организаций; 

− объединение кадровых, вос-

питательных и материально-

технических ресурсов образова-

тельной деятельности в организа-

циях; 

− частичное обновление мате-

риально-технической базы без кон-

тактов образовательных организа-

ций; 

− приобретение опыта обучаю-

щих семинаров для педагогов на 

базе социальных партнеров; 

− разработка и внедрение новых 

образовательных программ и соци-

ально-педагогических технологий; 

− повышение качества обслу-

живания в информационной среде 

для обучающихся, их родителей, 

педагогов и других участников вза-

имодействия; 

− создание условий для мотива-

ции разработки инновационной де-

ятельности; 

− повышение уровня квалифи-

кации педагогов, специалистов в 

области воспитания; 

− повышенная наполняемость 

образовательных объединений до-

полнительного образования детей; 

− формирование комплекса про-

ектов, способных удовлетворять 

запросы и потребности обучаю-

щихся и их родителей по шести 

направленностям дополнительного 

образования; 

− формирование механизма об-

щественной экспертизы результатов 

сетевого взаимодействия; 

− за счет оптимизации финансо-

вых ресурсов и спонсорской помо-

щи выявлено улучшение финансо-

вого обеспечения образовательного 

процесса; 

− повышение доступности до-

полнительного образования для 

детей: увеличение охвата детей 

услугами дополнительного образо-

вания, привлечение к занятиям де-

тей, по различным причинам не 

посещающих занятия вне общеоб-

разовательной организации; 

− удовлетворенность общества 

качеством образовательных услуг; 

− вовлечение детей в социаль-

но-культурную, творческую и про-

ектную и иные виды деятельности 

по их интересам; 

− развитие системы дополни-

тельного образования детей в це-

лом [Модели сетевого взаимодей-

ствия …, 2012; О формах сетевого 

…, 2015]. 

 

Заключение 

При анализе образовательных 

практик были выявлены следую-

щие типичные для социального 

партнерства группы рисков: 
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1. Риски, относящиеся к «че-

ловеческому фактору». К ним от-

носятся: пассивность субъектов 

сетевого взаимодействия, их него-

товность к социальному партнер-

ству и инновационной деятельно-

сти в целом, недостаточная компе-

тентность специалистов; 

2. Экономические риски, в 

том числе: уменьшение или пре-

кращение финансирования иннова-

ционной деятельности, вынужден-

ная коммерциализация образова-

тельных услуг, и как следствие, 

уменьшение числа детей, вовле-

ченных в образовательные про-

граммы; 

3. Риски внешнего влияния. 

Например, влияние средств массо-

вой информации, субкультур, со-

циума [Модели сетевого взаимо-

действия …, 2012]. 

В процессе реализации сетевой 

модели не исключены и иные рис-

ки. Для минимизации вероятных 

негативных последствий в отноше-

нии каждой из групп риска необхо-

дима разработка контрмер. Тогда 

сетевые модели социального парт-

нёрства в дополнительном образо-

вании детей будут представлять 

собой инновационные образова-

тельные практики. 
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Современная уголовно-исполнительная политика направлена на смягчение 

наказания и усиление воспитательных мер воздействия на осужденных. Вместе с 

тем часто воспитательный процесс является малоэффективным. В этой связи 

появляется необходимость поиска разнообразных форм и методов 

воспитательного воздействия с целью формирования у осужденных 

правопослушного поведения. Целью нашего исследования является изучение 

эффективных средств воспитательного воздействия, направленных на снижение 

дисциплинарных нарушений осужденных, отбывающих наказание. Для 

достижения данной цели необходимо решение следующих задач: изучить 

причины противоправного поведения осужденных в местах лишения свободы; 

проверить на практике эффективность методов и форм воспитательного 

воздействия; разработать рекомендации для сотрудников исправительных 

учреждений по формированию у осужденных правопослушного поведения. 

Исследование показало, что причины противоправного поведения осужденных в 

местах лишения свободы весьма разнообразны (самоутверждение, проявление 

несогласия, снятие стресса, защита от угрозы и другие) Появляется 

необходимость активизировать поиск наиболее эффективных форм и методов 

воспитательной работы с целью формирования правопослушного поведения 

осужденных в местах лишения свободы. В ходе реализации воспитательной 

программы, предназначенной для осужденных – нарушителей дисциплины, нами 

применялись диалоговые методы, аутогенная тренировка, метод творческой 

визуализации и мозгового штурма, моделирование ситуаций в ролевых играх, 

методы арт-педагогики. Эффективность их использования проверялась методикой 

«Личностная агрессивность и конфликтность». Сравнивая полученные 

результаты, отмечаем изменения в поведении осужденных, которые стали чаще 

анализировать проблему, более спокойно относиться к иному мнению и оценке 

окружающих, лучше контролировать собственное поведение. Использование 

различных педагогических средств и методов воспитательного воздействия 

позволяют понизить уровень дисциплинарных нарушений со стороны 

осужденных и способствуют формированию правопослушного поведения. На 

основании полученных результатов авторами статьи разработаны рекомендации 
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сотрудникам исправительных учреждений по формированию у осужденных 

правопослушного поведения. 

Ключевые слова: исправительные учреждения, лишение свободы, 

осужденные, личностные особенности осужденных, правопослушное поведение, 

сотрудники, воспитательная работа, формы и методы. 

Zautorova E. V., Kevlya F. I. Formation of law-abiding behavior of 

convicts in a correctional facility 

Modern penal enforcement policy is aimed at mitigating punishment and 

strengthening educational measures to influence convicts. However, the educational 

process is often ineffective. In this regard, there is a need to search for various forms 

and methods of educational influence in order to form law-abiding behavior in convicts. 

The purpose of our research is to study effective means of educational influence aimed 

at reducing disciplinary violations of convicted persons serving sentences. To achieve 

this goal, it is necessary to solve the following tasks:  to study the causes of illegal 

behavior of prisoners in places of detention; to check in practice the effectiveness of 

methods and forms of educational influence; to develop recommendations for 

employees of the law enforcement agency on the formation of law-abiding behavior in 

prisoners. The research has shown that the reasons for the illegal behavior of prisoners 

in prison are very diverse (self-affirmation, dissent, stress relief, protection from threats, 

etc.), there is a need to intensify the search for the most effective forms and methods of 

educational work in order to form law-abiding behavior of prisoners in prison. During 

the implementation of the educational program intended for convicted offenders, we 

used dialogue methods, autogenic training, creative visualization and brainstorming 

methods, modeling situations in role – playing games, and methods of art pedagogy. 

The effectiveness of their use was checked by the method "Personal aggression and 

conflict". Comparing the results obtained, there are changes in the behavior of convicts, 

they began to analyze the problem more often, more calmly treat other opinions and 

assessments of others, better control their own behavior, etc. The use of various 

pedagogical tools and methods can reduce the level of disciplinary violations on the part 

of convicts and contribute to the formation of law-abiding behavior. Based on the 

results obtained, we have developed recommendations to correctional officers on the 

formation of law-abiding behavior in convicts. 

Key words: correctional institutions, incarceration, convicts, convicts ' personality 

characteristics, law-abiding behavior, employees, educational work, forms and methods. 

 

Введение 

Современная уголовно-

исполнительная политика, согласно 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года, 

направлена на смягчение наказания 

и усиление воспитательных мер 

воздействия на осужденных, созда-

ние гуманной среды отбывания 

наказания. Важная роль в органи-

зации данного процесса возлагается 

на отдел воспитательной работы 

исправительного учреждения. 
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Главные задачи специалистов дан-

ной службы – это анализ результа-

тов воспитательной работы; осу-

ществление дифференцированного 

воспитательного воздействия на 

осужденных с учетом их индивиду-

альных особенностей; развитие по-

лезной инициативы правонаруши-

телей, связанной с организацией 

досуга, рациональной занятости 

свободного времени; внедрение 

передовых форм и методов воспи-

тательной работы с осужденными в 

исправительном учреждении [Кон-

цепция развития уголовно-

исполнительной …]. 

Специфичность мер воспитания 

осужденных определяется их лич-

ностными особенностями, возраст-

ными, психологическими и физио-

логическими состояниями, степе-

нью педагогической запущенности. 

Учитывать данные особенности 

необходимо при организации про-

цесса исправления осужденных. 

Так, осужденные, как правило, 

имеют различные интересы и же-

лания, привычки, мотивы поведе-

ния и отличаются друг от друга по 

характеру, по степени зараженно-

сти идеалами тюремной субкульту-

ры [Дроздова, 2019, с. 84–89]. По-

этому для многих из них нормально 

организованный воспитательный 

процесс является малоэффектив-

ным или даже неэффективным. В 

связи с этим появляется необходи-

мость проведения специальной ра-

боты по поиску разнообразных 

форм и методов воспитательного 

воздействия с целью формирования 

у осужденных правопослушного 

поведения.  

Отличительные особенности 

личности осужденных рассматри-

вались в трудах А. М. Михлина 

[Михлин, 1991]; жизненные ценно-

сти, нравственные качества, отно-

шение к правовым нормам рас-

смотрены в трудах А. Р. Ратинова 

[Ратинов, 2016]; деформацию от-

ношений осужденных в определен-

ных сферах жизнедеятельности 

изучала М. П. Стурова [Стурова, 

2020]; степень восприятия исправи-

тельного воздействия рассматривал 

В. И. Хомлюк [Хомлюк, 2000].  

Целью нашего исследования яв-

ляется изучение эффективных 

средств воспитательного воздей-

ствия, направленных на снижение 

дисциплинарных нарушений осуж-

денных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях. Для 

достижения данной цели необходи-

мо решение следующих задач: изу-

чить причины противоправного по-

ведения осужденных в местах ли-

шения свободы; проверить на прак-

тике эффективность методов и форм 

воспитательного воздействия; раз-

работать рекомендации для сотруд-

ников исправительных учреждений 

по формированию у осужденных 

правопослушного поведения. 

Причины противоправного 

поведения осужденных в местах 

лишения свободы 

С целью изучения причин про-

тивоправного поведения осужден-

ных был проведен анкетный опрос 
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(в исследовании участвовали 60 

осужденных-нарушителей дисци-

плины исправительных учрежде-

ний Управления Федеральной 

Службы Исполнений Наказания 

России по республике Карелия). 

Так, распределение ответов на во-

прос: «Укажите, по Вашему мне-

нию, основную причину, которая 

побуждает осужденных нарушать 

режим содержания», представлено 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Укажите, по Вашему мнению,  

основную причину, которая побуждает осужденных нарушать режим 

содержания» 

Варианты ответов 
Осужденные 

(кол-во чел) 

Способ  самоутверждения 6 

Проявление  несогласия 12 

Снятие  стресса 4 

Защита  от угрозы 10 

Привлечение  внимания 4 

Поддержание  социального статуса 14 

Тревога  за свою безопасность 4 

Невозможность  получения желаемого 6 

 

Итак, больше ответов респон-

дентов в таком варианте, как «под-

держание социального статуса» 

(14 чел.). Это значит, что часть 

осужденных совершает нарушения 

режима для поддержания своего 

авторитета, таким способом они 

достигают желаемого любым пу-

тем, проявляют уверенность, 

настойчивость, стойкость и, скорее 

всего, являются инициаторами раз-

личных конфликтов. Помимо этого, 

можно отметить, что значимые по 

выраженности результаты демон-

стрируются в ответах «проявление 

несогласия» (12 чел.): осужденные 

склонны охранять и поддерживать 

собственное существование в 

неизменном виде, что помогает им 

избавиться от негативных эмоций. 

Возможно, это связано с особенно-

стями личностных свойств респон-

дентов, которые в меньшей степени 

способны контролировать свои 

действия, не задумываются о по-

следствиях, что приводит к проти-

воправному поведению. Также 

осужденные начинают испытывать 

чувство ненужности, безысходно-

сти, ограничивают собственное 

развитие, раскрытие своих возмож-

ностей и способностей, поэтому 

оказывают значительное деструк-

тивное влияние на других осуж-

денных и свидетелей конфликтного 

взаимодействия («защита от угро-

зы» – 10 чел.). Осуждённые стано-

вятся требовательными к окружа-
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ющим, стремятся, чтобы менее 

опытные и молодые лица их уважа-

ли и учитывали их мнение, дабы 

обезопасить свое положение в со-

циальной среде. 

Отметим и результаты выбора 

ответа «способ самоутверждения» 

(6 чел.): способы поведения и вы-

бираемые стратегии демонстриру-

ют агрессивные тенденции и, сле-

довательно, позиции интолерант-

ной личности, выбор стратегий до-

минирования во взаимодействии, 

слабый самоконтроль поведения, 

проявление насильственных тен-

денций, слабая регуляция эмоцио-

нальной сферы [Михутин, 2019, 

с. 12–14]. Выбор ответа: «невоз-

можность получения желаемого» 

(6 чел.) показывает, что у данных 

осужденных состояние провоциру-

ет противостояние социальному 

окружению, они не расположены к 

успешному сотрудничеству, что 

проявляется в отсутствии способ-

ности к диалогическому общению, 

эмпатии, пониманию другого чело-

века и его позиции. Выбор ответа: 

«снятие стресса» (4 чел.) показыва-

ет, что это связано с неконструк-

тивными способами совладающего 

поведения, осужденные в большей 

мере ориентированы на избегание, 

сохранение своих эмоциональных и 

интеллектуальных ресурсов [Кря-

жева, 2019, с. 111–116]. Выбор от-

вета: «привлечение внимания» 

(4 чел.) показывает, что, совершая 

правонарушения, осужденные хо-

тят изолироваться от противной 

стороны. В данном случае имеются 

в виду побеги, злостные нарушения 

режима, членовредительство, аг-

гравация (симуляция) или подго-

товка преступлений осужденными 

для того, чтобы добиться привле-

чения внимания. Выбор ответа: 

«тревога за свою безопасность» 

(4 чел.) отмечает, что у осужден-

ных нередко приходится наблюдать 

достаточно закономерные, но раз-

лично выраженные изменения ха-

рактера, в том числе негативные, 

которые обостряют обстановку в 

исправительных учреждениях.  

Осужденных побуждают к про-

тивоправному поведению и раз-

личные внутриличностные факто-

ры. Больше ответов респондентов в 

таком варианте, как «ругань, брань, 

оскорбления» (34 чел.). Это значит, 

что большая часть испытуемых в 

связи с режимными требованиями 

демонстрируют готовность к про-

явлению негативных чувств, при 

малейшем возбуждении (раздраже-

ние, гнев, грубость) готовы нару-

шить правила распорядка в  

Исправительном учреждении. 

Выбор ответа: «физическое наси-

лие» (8 чел.) говорит о том, что 

лишенные свободы проявляют не-

доверие и убеждены, что другие 

люди приносят вред. Они часто от-

стаивают свои интересы и убежде-

ния, любыми способами стараются 

достичь желаемого, даже с приме-

нением физической силы.  

Выбор ответа: «отчуждение 

(уход в себя)» (8 чел.) показывает, 

что некоторые из осужденных не 

готовы приносить в жертву соб-
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ственные интересы ради интересов 

другого человека, не намерены эф-

фективно разрешать проблемы. 

Выбор ответа: «неоказание помощи 

(безразличие)» (6 чел.): осужден-

ные не готовы ущемлять свои права 

и идти на уступки оппоненту. Вы-

бор ответа: «негативное отношение 

к окружающим» (4 чел.) показыва-

ет, что осужденные проявляют 

упорство и настойчивость в отста-

ивании своих интересов, старают-

ся всеми возможными способами 

добиваться своих целей, не идут на 

уступки и усугубляют еще больше 

напряженную ситуацию. Распре-

деление ответов на вопрос: «Удо-

влетворяет ли Вас эффективность 

управления и проведение воспита-

тельной работы висправительном 

учреждении?»: 28 человек ответи-

ли отрицательно на вопрос, 22 – 

ответили «частично», и всего лишь 

10 респондентов отозвались поло-

жительно, о чем можно сделать 

вывод, что в исправительных 

учреждениях нет взаимодействия 

между сотрудниками и осужден-

ными, воспитательная работа име-

ет низкую эффективность, слабо 

развита профилактика противо-

правного поведения.  

Таким образом, исследование 

показало, что причины нарушения 

осужденными дисциплины в усло-

виях исправительного учреждения 

весьма разнообразны (самоутвер-

ждение, проявление несогласия, 

снятие стресса, защита от угрозы и 

другие). Это необходимо учитывать 

в ходе осуществления исправи-

тельного процесса, и в связи с этим 

появляется необходимость активи-

зировать поиск наиболее эффек-

тивных форм и методов воспита-

тельной работы с целью формиро-

вания правопослушного поведения 

осужденных в местах лишения сво-

боды. 

Методы, формы и средства  

воспитательного воздействия 

в работе с осужденными  

противоправного поведения 

В реальной исправительной 

практике осужденный, как правило, 

остается объектом педагогической 

деятельности, его ресурсное разви-

тие должным образом не задей-

ствовано, что негативно влияет на 

эффективность проводимой воспи-

тательной работы. В связи с этим 

особое место среди средств педаго-

гического воздействия отводится 

комплексным, рассчитанным на 

оказание глобального эффекта на 

личность, затрагивающим все или 

большинство ее сторон.  

Так, эффективным будет ис-

пользование в работе с осужден-

ными диалоговых методов (группо-

вая беседа, дискуссия и других). 

Общение в ходе беседы, дискуссии 

побуждают осужденных искать 

различные способы для выражения 

своих мыслей, повышают воспри-

имчивость к новым сведениям, но-

вой точке зрения, аргументации 

собственного мнения. При взаимо-

действии в группе осужденный бу-

дет чувствовать поддержку, полу-

чать обратную связь от других 
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участников группы, начнет быстрее 

адаптироваться к тюремному со-

обществу и условиям отбывания 

наказания [Храброва, 2012, с. 19–

22].  

В воспитательной работе с 

осужденными важно использовать 

аутогенную тренировку, способ-

ствующую обретению навыка рас-

слабления. Аутогенная тренировка 

основана на наблюдении, что изме-

нения в организме сопровождаются 

определенными ощущениями и 

позволяет добиться ряда эффектов: 

успокоиться, снять физическое и 

психическое напряжение; быстро 

отдохнуть; активизировать внима-

ние, память, воображение, способ-

ность к физическим усилиям; акти-

визировать творческие ресурсы; 

побеждать вредные привычки; по-

знать себя. Участник активно 

включается в работу, сохраняя 

инициативу и самоконтроль. При 

этом приобретенные навыки само-

воздействия сохраняются на про-

тяжении всей жизни.  

При диагностике отрицательно-

го поведения осужденных в испра-

вительных учреждениях использу-

ется комплекс методик, позволяю-

щих выявить это качество и опре-

делить его уровень. В первую оче-

редь следует определить его при-

чину, а затем применить соответ-

ствующую технику решения дан-

ной проблемы. Например, метод 

творческой визуализации может 

быть использован для анализа при-

чин противоправного поведения; 

метод мозгового штурма полезен 

при поиске альтернатив; метод ав-

томатической записи применяется 

для выяснения собственных реак-

ций на те или иные возможности; 

метод мысленного представления 

может помочь спросить самого се-

бя и получить от внутреннего голо-

са совет в отношении выбора; ме-

тод мысленного контроля или тех-

ника волевого мышления использу-

ется для выработки контроля с це-

лью реализации новых решений 

[Чигринец, 2019, с. 64–69].  

Эффективным приемом является 

моделирование ситуаций в ролевых 

играх, с помощью которых форми-

руются новые модели поведения в 

ситуациях межличностного взаи-

модействия, расширяется гибкость 

поведения, создаются условия для 

осознания и коррекции собствен-

ных неадекватных поведенческих 

моделей. Наиболее простой вари-

ант ролевой игры – тот, при кото-

ром все события, имеющие место в 

игровой реальности, в точности 

изображаются в действительности. 

Очевидно, что ролевая игра пред-

ставляет собой метод воздействия, 

в которой человек расширяет 

функции общения, обеспечивает 

реализацию личностных потребно-

стей участников, формирует твор-

ческие способности, формирует 

новый стиль общения и поведения 

[Киршин, 2015, с. 18–32].  

Эффективными являются мето-

ды арт-педагогики [Зауторова, 

2018]. В работе с осужденными ис-

кусство является способом профи-

лактики и коррекции поведения, 
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помогает компенсировать негатив-

ное психическое состояние, регу-

лировать эмоциональные проявле-

ния, дает ценный опыт позитивных 

изменений. Развитие эмоциональ-

ной сферы осужденного является 

необходимым условием при фор-

мировании правопослушного пове-

дения. Необходимо, чтобы испра-

вительные учреждения создавали 

условия для активной познаватель-

ной, социально-творческой дея-

тельности осужденных, развития 

индивидуальных способностей и 

дарований [Зауторова, 2019, с. 52–

55]. 

В этой связи представляется эф-

фективным применение метода 

сказкотерапии, использующего 

форму для интеграции личности, 

развития творческих способностей, 

расширения сознания, совершен-

ствования взаимодействия с окру-

жающим миром; это процесс само-

стоятельного описания сказок и 

обсуждение существующих [Логи-

нова, 2019]. В ходе работы со сказ-

кой проявляются социальные уста-

новки и архетипы, выходят наружу 

какие-либо переживания и тревоги, 

а также выявляются и активизиру-

ются актуальные желания и наме-

рения человека на данном этапе 

жизни. В результате создаются бла-

гоприятные условия, в которых он 

практически самостоятельно нахо-

дит решение своих жизненных 

трудностей и проблем. 

Данные методы и приемы были 

включены в специально разрабо-

танную воспитательную програм-

му, предназначенную для осужден-

ных – нарушителей дисциплины. 

В связи с этим было проведено те-

стирование до и после по методике 

«ЛАК» (Личностная агрессивность 

и конфликтность) [Ильин, 2009] 

для выявления склонностей субъ-

екта к конфликтности и агрессив-

ности как личностных характери-

стик при противоправном и кон-

фликтном поведении. Результаты 

до и после проведения воспита-

тельной работы мы сравнивали при 

помощи критерия Манна-Уитни 

(см. табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели качеств, осужденных по методике «ЛАК» 

(до и после проведения воспитательной работы) 

Название шкал 

Результаты исследования экспериментальной группы 

Средние  

значения до 

коррекции 

Средние  

значения после 

коррекции 

Значимые  

различия  

(критерий  

M – U) 

Вспыльчивость 7,8 6,1 0,01 

Наступательность 6,4 5,5 - 

Обидчивость 8,7 5,2 0,05 

Неуступчивость 7,1 4,7 0,01 

Бескомпромиссность 7 4,2 0,05 
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Название шкал 

Результаты исследования экспериментальной группы 

Средние  

значения до 

коррекции 

Средние  

значения после 

коррекции 

Значимые  

различия  

(критерий  

M – U) 

Мстительность 5,6 4,1 - 

Нетерпимость к мнению 

других 
6,2 4,4 

0,01 

Подозрительность 8,7 5,7 0,01 

Позитивная агрессия 7 5,1 0,01 

Негативная агрессия 6,1 4,2 0,01 

Конфликтность 8,2 5,3 0,05 

 

Сравнивая полученные резуль-

таты, отмечаются изменения в по-

ведении осужденных. В субъектив-

ных самоотчетах осужденных по-

сле проведения воспитательной 

работы присутствуют выражения, 

что они «стали менее бурно реаги-

ровать на случившееся»; значи-

тельно реже «отыгрывают свое 

плохое настроение на других»; 

«меньше выводят из равновесия 

разные пустяки»; «меньше стали 

злиться без всяких причин». Отме-

чается, что они чаще стали анали-

зировать проблему, прежде чем ре-

агировать на нее и стали более спо-

койно относиться к иному мнению 

и оценке окружающих. В связи с 

этим они стали лучше контролиро-

вать собственное поведение. Отме-

чается стремление поиска способов 

разрешения спорных вопросов, ко-

торые удовлетворили бы всех. В то 

же время, осужденные стараются 

захватывать инициативу, отстаи-

вать собственные интересы, но при 

этом начинают учиться считаться с 

аргументами соперника, их мнени-

ем. 

Из полученных данных очевид-

но, что использование различных 

педагогических средств и методов 

позволяют понизить уровень дис-

циплинарных нарушений со сторо-

ны осужденных и способствовать 

формированию правопослушного 

поведения. Опрос и индивидуаль-

ное собеседование в рамках итого-

вого контроля позволили выявить 

повышение уровня саморегуляции 

осужденных, что сказалось на их 

поведении.  

На основании полученных ре-

зультатов нами были разработаны 

рекомендации сотрудникам испра-

вительных учреждений по форми-

рованию у осужденных правопо-

слушного поведения с использова-

нием различных средств воспита-

тельного воздействия. В рекомен-

дациях особо подчеркивается идея 

о важности приучения осужденных 

к преодолению трудностей, не-

смотря на сложные жизненные си-

туации, к формированию реалисти-

ческой положительной самооценки 

и готовности нести ответственность 
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за собственный выбор и свое пове-

дение. 

Таким образом, в воспитатель-

ной работе необходимо использо-

вать разнообразные педагогические 

средства и методы с целью форми-

рования правопослушного поведе-

ния осужденных, что поможет им 

преодолеть негативные эмоцио-

нальные состояния, использовать 

полученные навыки в практической 

жизни, конструктивно взаимодей-

ствовать с социальным окружени-

ем, способствовать повышению 

уровня социально-

психологического климата в кол-

лективе, и как следствие – эффек-

тивности исправительного процес-

са в местах лишения свободы. 
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В условиях активизации воспитательной работы в современных 

образовательных условиях, повысилось внимание к работе с особыми 

категориями детей, в том числе, с одаренными детьми. Особое внимание в работе 

с одаренными детьми уделяется развитию их способностей и созданию условий 

для достижений в интересующей ребенка области, тогда как решение задач 

социализации и социального развития остается подчас без должного внимания 

педагогов. Именно это, на наш взгляд, может стать причиной виктимизации и 

неуспеха взрослых людей, проявлявших в детстве признаки одаренности.  

С данной нестандартной категорией детей имеет значение работа на каждом 

возрастном этапе, но младший школьный возраст как период адаптации к 

общеобразовательной организации имеет особую ценность для создания условий 

успешной социализации и социального развития одаренного ребёнка младшего 

школьного возраста. В данный период закладывается не только фундамент знаний 

и учебных умений, но и формируются будущие социальные взаимоотношения с 

коллективом детей и педагогами. Важно обращать внимание на социальную 

составляющую развития одаренного обучающегося младшего школьного возраста. 

Таким образом, особое значение приобретает социально-педагогическая работа с 

одаренными детьми в начальной школе. 

Нами было проведено изучение особенностей и трудностей социального 

развития данной возрастной категории, которые легли в основу разработки 

содержания социально-педагогической деятельности с одаренными 

обучающимися младшего школьного возраста. Цель представленного 

исследования: проанализировать результаты изучения особенностей социального 

развития одаренных детей младшего школьного возраста и сформулировать 

особенности социально-педагогической работы с данной категорией учащихся. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, младший школьный 

возраст, социальное развитие, социализация, социально-педагогическая работа, 

общеобразовательная организация. 
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O. S. Shcherbinina 

Features of socio-pedagogical work with gifted students of primary school age 

In the context of increasing educational work in modern educational conditions, attention 
to working with special categories of children, including gifted children, has increased. 
Special attention in working with gifted children is paid to the development of abilities and 
the creation of conditions for achievements in the field of interest to the child, while solving 
problems of socialization and social development remains sometimes without the proper 
attention of teachers. That is, in our opinion, can be a cause of victimization and the failure 
of adults who in childhood characteristics of giftedness.  

Work at each age stage is important for this non-standard category of children, but 
primary school age as a period of adaptation to a General education organization is of 
particular value for creating conditions for successful socialization and social 
development of a gifted Junior school student. During this period, not only the 
Foundation of knowledge and learning skills is laid, but also future social relationships 
with the team of children and teachers are formed. At this time, it is important to pay 
attention to the social component of the development of a gifted Junior school student. 
Thus, social and pedagogical work with gifted children in primary schools is of 
particular importance. 

We studied the features and difficulties of social development of younger students, 
which formed the basis for the development of the content of socio-pedagogical work 
with gifted younger students. The purpose of this research is to analyze the results of 
studying the features of social development of gifted primary school children and 
formulate the features of socio-pedagogical work with this category of students. 

Key words: giftedness, gifted child, junior school student, social development, 
socialization, social and pedagogical work, General educational organization. 

 

Введение 
Для определения содержания 

социально-педагогической работы 

с одаренными обучающимися, зна-

чимым является выявление особен-

ностей и трудностей социального 

развития одаренных детей на раз-

ных возрастных этапах [Богоявлен-

ская, 2004, с. 46]. 

Одним их важных возрастных 

периодов является младший 

школьный возраст, когда ребенок 

адаптируется к общеобразователь-

ной организации, к новому виду 

деятельности [Лейтес, 2003, c. 13].  

Методология. Нами было про-

ведено исследование среди участ-

ников смен образовательного цен-

тра «Сириус». Нашим исследова-

нием были охвачены 34 обучаю-

щихся направления «Хореография» 

в возрасте 9-11 лет. Диагностиче-

ским инструментарием для детей 

младшего школьного возраста  вы-

ступила Методика изучения сфор-

мированности образа «Я» и само-

оценки (Эльконин, Венгер, 1987). 

Результаты исследования. 
Первая серия методики проводи-

лась по следующим вопросам:  
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Представь себе человека, кото-

рый бы тебе так нравился, что ты 

хотел бы быть таким, как он, хо-

тел бы быть похожим на него. Ка-

кой это человек? Каким бы ты хо-

тел быть? На кого бы ты хотел 

быть похожим? 

18 одаренных детей ответили, 

что в будущем они хотели бы стать 

похожими на своих педагогов, у 

которых они занимаются  на дан-

ный момент или у которых занима-

лись когда-либо, иметь такой же 

опыт в построении занятия и для 

передачи знаний подрастающему 

поколению; обучающиеся хотели 

стать такими же уважаемыми как 

свои педагоги. 

15 обучающихся назвали из-

вестных балерин в качестве своих 

кумиров и объяснили это тем, что в 

будущем они хотят быть частью 

большого балета, гастролировать 

по миру и иметь большую силу во-

ли, выдержку для поддержания се-

бя в форме и стабильных нагрузок 

и тренировок. 

Одна девочка в качестве примера 

назвала свою маму, перечисляя все 

её положительные качества (доброта, 

поддержка в трудных ситуация, по-

нимание со стороны мамы). 
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Рис. 1. Изучение сформированности образа «Я» и самооценки младших школьников (n=34) 

1. Представь себе челове-

ка, который бы тебе так не нра-

вился, что ты ни за что не хотел 

бы быть таким, как он, не хотел 

бы быть на него похожим. Какой 

это человек? Каким бы ты не хо-
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тел быть? На кого бы ты не хотел 

быть похожим? 

Отвечая на данный вопрос, обу-

чающиеся не назвали определенного 

человека, они лишь перечисляли 

отрицательные, по их мнению, каче-

ства личности (лицемерие, чрезмер-

ная гордыня, ненадежность, невоз-

можность положиться на человека, 

непонимание, злость, агрессивность, 

жадность), утверждая, что такими 

они никогда не хотели бы стать. 

Вторая серия методики направле-

на на изучение соответствия реаль-

ной самооценки себя и идеальной. 

Проанализировав ответы обучаю-

щихся по вопросам второй серии, мы 

получили следующие результаты: 

26 обучающихся имеют высокую 

самооценку. У 8 обучающихся диф-

ференцированная самооценка (де-

вочки считали, что они могут быть 

лучше, выносливее, старательнее 

чем на данный момент). У 2 обуча-

ющейся выявлен самокритичный 

уровень представления о себе, в хо-

де дальнейшей беседы установлено, 

что данная позиция ребенка связана 

с полученной травмой из-за которой 

девочка не может тренироваться в 

полную силу. 

Анализ содержания проблемы 

в соответствии с целью  

исследования 

Младший школьный возраст 

называют вершиной детства. По-

ступивший в общеобразовательную 

организацию ребенок автоматиче-

ски занимает совершенно новое ме-

сто в системе отношений людей: у 

него появляются постоянные обя-

занности, связанные с учебной дея-

тельностью. Он открывает для себя 

новое место в социальном про-

странстве человеческих отношений 

[Мешкова, 2015, c. 26]. 

Младший школьный возраст – это 

период впитывания информации, 

накопления знаний [Попова, 2009, 

c. 103]. В данном возрасте дети де-

монстрируют доверчивое подчине-

ние авторитету, повышенную вос-

приимчивость, наивно-игровое от-

ношение к происходящем, впечатли-

тельность, которые способствуют 

успешному выполнению познава-

тельной функции. Для одаренных 

детей младщего школьного возраста 

характерно сочетание возрастных 

факторов, идущих от разных перио-

дов детства (например, младшего и 

среднего школьного возраста), что 

обуславливает усиление предпосы-

лок общего развития. 

Процесс психолого-педаго-

гического сопровождения одарен-

ных детей младщего школьного 

возраста включает в себя решение 

актуальных трудностей, возникаю-

щих у ребенка и профилактику 

сложностей в обучении и развитии. 

Решение представленных задач мо-

жет осуществляться только сов-

местными усилиями всех специали-

стов службы социально-психолого-

педагогического сопровождения 

общеобразовательной организации.  

В качестве компонентов  содер-

жания деятельности службы психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния можно обозначить: 
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− диагностику особенностей и 

трудностей развития ребенка (психи-

ческого, личностного, социального); 

− изучение и анализ возможно-

стей образовательной среды обще-

образовательной организации; 

− совместную разработку спе-

циалистами индивидуальных обра-

зовательных маршрутов и реализа-

цию программ индивидуальных и 

групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности. 

Приоритетным направлением 

психолого-педагогического сопро-

вождения одаренных детей младще-

го школьного возраста является 

предупреждение познавательных, 

психологических и личностных от-

клонений в развитии: проблемы со-

циальной дезадаптации, неуверен-

ность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация, недоразвитие 

отдельных психических процессов 

[Лепешев, 2018, c. 138]. 

В качестве условий успешного 

психолого-педагогического сопро-

вождения одаренных детей 

младщего школьного возраста 

можно назвать: 

− четкие представления адми-

нистрации общеобразовательной 

организации о «команде» учителей 

будущих первых классов уже к се-

редине учебного года; 

− преемственность между до-

школьными образовательными ор-

ганизациями и начальной школой; 

− осознание значимости психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния как направления деятельности 

общеобразовательной организации, 

желающей сохранить себя в каче-

стве жизнеспособной образова-

тельной среды. 

Не менее важным в процессе со-

провождения является обеспечение 

преемственности между начальным 

и общим образованием, а также 

серьезная работа в период адапта-

ции к начальной школе: 

− учет психологических осо-

бенностей первоклассников и уро-

вень познавательной деятельности 

каждого; 

− анализ причин трудностей 

адаптации и создание условий для 

коррекции проблем адаптационного 

периода. 

Мы можем сформулировать 

следующие особенности социаль-

но-педагогической работы с ода-

ренными детьми младщего школь-

ного возраста в общеобразователь-

ном учреждении: 

1. Необходимость и значимость 

оказания помощи в учебной и 

внеучебной деятельности и в поиске 

материала. Одаренные дети более 

нуждаются в помощи, более уязви-

мы при попытке самостоятельной 

учебной деятельности и результа-

тивны при оказании помощи; 

2. Дифференцированный под-

ход. Здесь речь идет именно о 

дифференциации, а не о послабле-

нии со стороны педагога. Упор де-

лается на те предметы, которыми 

одаренный ребёнок заинтересован в 

большей степени; 

3. Включенность ребенка в по-

исковую и проектную деятель-
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ность. Здесь, наоборот, упор необ-

ходимо делать на общность ода-

ренного ребенка с коллективом. 

Одаренные обучающиеся имеют 

возможность создавать проекты и 

защищать их в социальных группах 

с обычными детьми; 

4. Оказание помощи при трудно-

стях во взаимоотношениях со сверст-

никами. Данная особенность, акту-

альная для одаренных детей разных 

возрастов, становится особо значи-

мой в младшем школьном возрасте в 

связи с необходимостью адаптации 

ребенка в общеобразовательной ор-

ганизации и новом коллективе; 

5. Необходимость организации 

проблемного обучения как макси-

мально стимулирующего развитие 

одаренного ребенка младшего 

школьного возраста [Захарова, 2019, 

c. 27]. 

В период младшего школьного 

возраста накапливаются знания и 

вырабатываются навыки. Здесь по-

мощником родителей в создании 

условий для полноценного разви-

тия становятся педагоги, но роди-

тели не должны рассчитывать на 

то, что общеобразовательная орга-

низация будет удовлетворять всем 

интересам ребенка. Если ребенок 

чем-либо особенно интересуется, 

проявляет склонности, способности 

в данной сфере, то его развитие 

становится общей задачей семьи 

[Смирнов, 2017, c. 42]. 

Школа – любая, даже для высо-

коодаренных детей – ставит ребен-

ка в фиксированные рамки общих 

для его сверстников знаний и уме-

ний [Леутина, 2014, c. 154]. Уни-

кальность одаренного ребенка 

должна развиваться дальше дома 

или на дополнительных занятиях 

[Guez A., Peyre H., Le Cam, 2018]. 

Родителям нелегко подбирать под-

ходящие книги, материалы для экс-

периментов или правильные формы 

помощи [Davis, J. L., Robinson, 

S. A., 2018]. Но не следует дово-

дить дело до слишком узкой специ-

ализации. Ребенок должен иметь 

разнообразные возможности от-

крывать для себя и другие области 

знаний. И здесь определенную по-

мощь могут оказать учителя-

предметники и другие специалисты 

общеобразовательной организации, 

посредником в контакте с которы-

ми могут стать педагог-психолог и 

социальный педагог [Грушецкая, 

2018, c. 136]. 

Одной из социально-

педагогических проблем на данном 

этапе может стать низкая мотивация 

одаренного ребенка к посещению 

общеобразовательной организации 

[Хазова, 2013, c. 105]. В этом случае 

родители совместно с социальным 

педагогом должны объяснить, что 

школа существует не только для 

учебы, но и для того, чтобы быть 

вместе со сверстниками, и что взаи-

моотношения со сверстниками так-

же важны для жизни, как и знания, 

поскольку они являются частью 

жизни [Юркевич, 2018, c. 33]. Даже 

самый одаренный ученый нуждает-

ся в команде, а талантливейший му-

зыкант работает с оркестром. 
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Можно говорить о следующих 

целях психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

младшего школьного возраста: 

− повышение уровня психоло-

гической готовности детей к обуче-

нию, развитие коммуникативных 

способностей; 

− повышение готовности педа-

гогов к работе с новым континген-

том детей; 

− адаптация учебной програм-

мы, нагрузки и образовательных 

технологий к индивидуальным осо-

бенностям первоклассников; 

− создание благоприятного эмо-

ционально-психологического кли-

мата в классе и образовательной 

организации в целоме; 

− установление определенных 

норм взаимоотношения детей с 

другими участниками образова-

тельного процесса; 
− выработка единых и последо-

вательных требований; 
− формирование и сплочение 

классного коллектива. 
Названные цели определяют 

направления психолого-
педагогического сопровождения: 

1. Психолого-педагогичес-
кая диагностика: 

− изучение школьной мотивации; 
− исследование эмоционально-

волевой сферы: самооценка, эмо-
ционально-психологическое состо-
яние, школьная тревожность, агрес-
сивность, произвольность деятель-
ности и саморегуляции; 

− исследование социально-
психологической сферы: интерпер-
сональные особенности обучаю-

щихся младшего школьного возрас-
та, особенности развития классного 
коллектива. 

2. Организационная работа  
создание единого информационно-
го поля общеобразовательной орга-
низации, ориентированного на всех 
участников образовательного про-
цесса, создание и обеспечение дея-
тельности службы психолого-
педагогического сопровождения, 
обучающих семинаров, совещаний 
с представителями администрации, 
педагогами и родителями. 

3. Повышение психолого-педа-
гогической компетентности участни-
ков образовательного процесса; 

4. Реализация профилактиче-
ских программ, направленных на 
предотвращение проблем межлич-
ностного взаимодействия, и про-
блем во взаимоотношениях в си-
стемах «ребенок – родители», «ре-
бенок – педагог»; 

5. Реализация коррекционно-
развивающих программ, направ-
ленных на решение проблем в 
школьной адаптации и трудностей 
в обучении. 

Организационно-педагогические 
условия, обеспечивающие эффек-
тивность деятельности: 

1. Наличие и реализация про-
граммы психодиагностического 
обследования одаренных детей; 

2. Создание банка данных по 
одаренным обучающимся  общеоб-
разовательной организации; 

3. Разработка и ведение днев-
ника индивидуального развития 
одаренного обучающегося, куда 
заносятся результаты диагностики, 
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успехи, достижения ребенка, со-
держание работы специалистов с 
данным учащимся; 

4. Разработка и реализация ин-
дивидуальных программ для ода-
ренных обучающихся: 

5. Ведение профилактической ра-
боты в группах по предотвращению 
трудностей взаимоотношений ода-
ренного учащегося и сверстников; 

6. Создание оптимальных усло-
вий эффективной деятельности ка-
бинета психолога. 

Выводы 
Итак, психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 
младшего школьного возраста в 
условиях общеобразовательной ор-
ганизации представляет собой дея-
тельность, направленную на созда-
ние социально-психолого-
педагогических условий, способ-
ствующих успешной адаптации, 
обучению и развитию каждого ре-
бенка в конкретной школьной среде. 

Особенности социально-
педагогической работы по преодо-
лению трудностей социального 
развития одаренных обучающихся 
младшего школьного возраста за-
ключаются в следующем: 

− создание условий для адапта-
ции одаренного ребенка в школь-
ном коллективе, работа на сплоче-
ние коллектива, развитие умений 
работать в группе; 

− профилактика сложностей в 
бучении и развитии ребёнка; 

− создание условий для разви-
тия способностей и самореализа-
ции одаренного ребёнка младшего 
школьного возраста во время клас-
сной и внеурочной работы; 

− повышение психолого-
педагогической компетентности 
учителей начальных классов в ра-
боте с одаренными детьми; 

− предоставление родителям 
одаренных детей небанальной ин-
формации об их детях; 

− предупреждение познаватель-
ных, психологических и личност-
ных отклонений в развитии: про-
блемы социальной дезадаптации, 
неуверенность в себе, высокая тре-
вожность, неадекватная самооцен-
ка, низкая учебная мотивация, 
недоразвитие отдельных психиче-
ских процессов [Щербинина, 2019, 
c. 153]. 

Библиографический список 
1. Богоявленская Д. Б. Рабочая концепция одаренности // Вопросы образо-

вания. 2004. № 2. С. 46–68.  
2. Захарова Ж. А.  Особенности социально-педагогической работы с одаренны-

ми школьниками в условиях современных образовательных организаций / Ж. А. За-
харова., И. Н. Грушецкая, О. С.  Щербинина // Science for Education Today (предыду-
щее название – Вестник Новосибирского государственного педагогического универ-
ситета). 2019. Том 9. № 1. С. 27–42. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658. 

3. Грушецкая И. Н. Взаимодействие одаренных школьников с микросоциу-
мом как условие их социального развития / И. Н. Грушецкая, О. С.  Щербинина // 
Перспективы Науки и Образования. 2018. № 5 (35). С. 136–144. 
DOI: http://dx.doi.org/10.32744/pse.2018.5.15. 



Социально-политические исследования – 2020 – № 2 (7) 

О. С. Щербинина 122 

4. Лейтес Н.С. О признаках детской одаренности // Вопросы психологии. 
2003. № 4. С. 13–19.  

5. Лепешев Д. В. Методы диагностики одаренных детей / Д. В. Лепешев, 
А. А. Караулова // Вестник Омского регионального института. № 3. 2018. С. 138–142.  

6. Леутина Л. А. Социализация детей в современных педагогических иссле-
дованиях// Вопросы образованияю. 2014. №3. С. 152–173. 
DOI: http://dx.doi.org/10.17323/1814-9545-2014-3-152-173 

7. Мешкова Н.В. Зарубежные исследования одаренности: социально-психоло-
гический аспект // Современная зарубежная психология. 2015. Т.4. № 1. С. 26–44.  

8. Панов В. И. Одаренность: от парадоксов к развитию субъектости // Изве-
стия Московского государственного технического университета МАМИ 2014. 
№ 4. Том 5. С. 129–137.  

9. Попова Л. В. Образовательные программы для одаренных детей в странах 
Европы // Психологическая наука и образование. 2009. № 4. C. 101–114. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12991708. (Дата обращения: 20.05.2020). 

10. Смирнов В. А. Опыт реализации программы развития личностных ресур-
сов для одаренных старшеклассников в рамках психолого-педагогического сопро-
вождения процесса социализации / В. А. Смирнов, С. А. Хазова // Вестник Ко-
стромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Со-
циокинетика. 2017. Т. 23. №  5. С. 39–43.  

11. Хазова С. А. Одаренный подросток как субъект межличностного взаимо-
действия // Вестник Костромского государственного университета им. 
Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювеноло-
гия. Социокинетика. 2013. Т. 19. № 2. С. 102–107.  

12. Щербинина О. С. Преодоление трудностей социального развития одарен-
ных детей: монография / О. С. Щербинина ; науч. ред. М. И. Рожков. Кострома : 
Костромской государственный университет, 2019. 179 с.  

13. Юркевич В. С. Интеллектуальная одаренность и социальное развитие: 
противоречивая связь // Современная зарубежная психология. 2018. Т. 7. № 2. 
С. 28–38. DOI: 10.17759/jmfp.2018070203. 

14. Davis, J.L., Robinson, S.A. Being 3e, a new look at culturally diverse gifted 
learners with exceptional conditions: An examination of the issues and solutions for 
educators and families // Twice Exceptional: Supporting and Educating Bright and Cre-
ative Students with Learning Difficulties. 18 January 2018. Pages 278–289. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190645472.003.0017  

15. Guez, A., Peyre, H., Le Cam, M., Gauvrit, N., Ramus, F. Are high-IQ students 
more at risk of school failure? // Intelligence. 2018. Volume 71. Pages 32-40. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.intell.2018.09.003.  

Bibliograficheskij spisok 

1. Bogojavlenskaja D. B. Rabochaja koncepcija odarennosti // Voprosy obrazovani-
ja. 2004. № 2. S. 46–68.  

2. Zaharova Zh. A.  Osobennosti social'no-pedagogicheskoj raboty s odarennymi 
shkol'nikami v uslovijah sovremennyh obrazovatel'nyh organizacij / Zh. A. Zaharova., 
I. N. Grusheckaja, O. S. Shherbinina // Science for Education Today (predydushhee 



Социально-политические исследования – 2020 – № 2 (7) 

Особенности социально-педагогической  работы  

с одарeнными обучающимися младшего школьного возраста 

123 

nazvanie – Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta). 
2019. Tom 9. № 1. S. 27–42. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658. 

3. Grusheckaja I. N. Vzaimodejstvie odarennyh shkol'nikov s mikrosociumom kak 
uslovie ih social'nogo razvitija / I. N. Grusheckaja, O. S.  Shherbinina // Perspektivy 
Nauki i Obrazovanija. 2018. № 5 (35). S. 136–144. DOI: 
http://dx.doi.org/10.32744/pse.2018.5.15. 

4. Lejtes N. S. O priznakah detskoj odarennosti // Voprosy psihologii. 2003. № 4. 
S. 13–19.  

5. Lepeshev D. V. Metody diagnostiki odarennyh detej / D. V. Lepeshev, 
A. A. Karaulova // Vestnik Omskogo regional'nogo instituta. № 3. 2018. S. 138–142.  

6. Leutina L. A. Socializacija detej v sovremennyh pedagogicheskih issledovanijah// 
Voprosy obrazovanijaju. 2014. №3. S. 152–173. DOI: http://dx.doi.org/10.17323/1814-
9545-2014-3-152-173 

7. Meshkova N. V. Zarubezhnye issledovanija odarennosti: social'no-psiholo-
gicheskij aspekt // Sovremennaja zarubezhnaja psihologija. 2015. T.4. № 1. S. 26–44.  

8. Panov V. I. Odarennost': ot paradoksov k razvitiju sub#ektosti // Izvestija Mos-
kovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta MAMI 2014. № 4. Tom 5. 
S. 129–137.  

9. Popova L. V. Obrazovatel'nye programmy dlja odarennyh detej v stranah 
Evropy // Psihologicheskaja nauka i obrazovanie. 2009. № 4. C. 101–114. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=12991708. (Data obrashhenija: 20.05.2020). 

10. Smirnov V. A. Opyt realizacii programmy razvitija lichnostnyh resursov dlja 
odarennyh starsheklassnikov v ramkah psihologo-pedagogicheskogo soprovozhdenija 
processa socializacii / V. A. Smirnov, S. A. Hazova // Vestnik Kostromskogo gosudar-
stvennogo universiteta. Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika. 2017. T. 23. 
№ 5. S. 39–43.  

11. Hazova S. A. Odarennyj podrostok kak sub#ekt mezhlichnostnogo vzai-
modejstvija // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekra-
sova. Serija: Pedagogika. Psihologija. Social'naja rabota. Juvenologija. Sociokinetika. 
2013. T. 19. № 2. S. 102–107.  

12. Shherbinina O. S. Preodolenie trudnostej social'nogo razvitija odarennyh detej: 
monografija / O. S. Shherbinina ; nauch. red. M. I. Rozhkov. Kostroma : Kostromskoj 
gosudarstvennyj universitet, 2019. 179 s.  

13. Jurkevich V.S. Intellektual'naja odarennost' i social'noe razvitie: pro-
tivorechivaja svjaz' // Sovremennaja zarubezhnaja psihologija. 2018. T. 7. № 2.  
S. 28–38. DOI: 10.17759/jmfp.2018070203. 

14. Davis, J.L., Robinson, S.A. Being 3e, a new look at culturally diverse gifted 
learners with exceptional conditions: An examination of the issues and solutions for 
educators and families // Twice Exceptional: Supporting and Educating Bright and Cre-
ative Students with Learning Difficulties. 18 January 2018. Pages 278–289. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190645472.003.0017  

15. Guez, A., Peyre, H., Le Cam, M., Gauvrit, N., Ramus, F. Are high-IQ students 
more at risk of school failure? // Intelligence. 2018. Volume 71. Pages 32-40. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.intell.2018.09.003. 



Социально-политические исследования – 2020 – № 2 (7) 

____________________________________________ 

© Соколова М. В., 2020 

М. В. Соколова 124 124 

УДК 378 

М. В. Соколова  https://orsid.org/0000-0002-8840-5824 

Влияние городской культурной среды на социализацию  

студентов-первокурсников 

Для цитирования: Соколова М. В. Влияние городской культурной среды на 
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Целью данной статьи  является попытка проанализировать процесс развития 

социальных навыков студентов посредством их участия во внеучебной 

деятельности. В период обучения в образовательной организации высшего 

образования студенты объединяются в различные группы по интересам; в данном  

исследовании они были объединены в проблемную группу для освоения 

городской культурной среды. Студентами педагогического университета ежегодно 

становятся молодые люди из разных городов, поселков, деревень. Студенты 

вливаются в городскую культурную среду, которая характеризуется рядом 

количественных и качественных показателей. Основываясь на комплексном 

анализе данных показателей, можно судить о таких характеристиках городской 

культурной среды как степень ее разнообразия-однообразия, интегрированности-

дезинтегрированности, динамичности-статичности. Городская культурная среда 

предоставляет возможности  как для просоциального, так и для асоциального 

опыта молодого человека, впервые попавшего в крупный город. Первой задачей 

данного проекта  было познакомить студентов-первокурсников с культурной 

средой города. Второй задачей являлось желание подчеркнуть, что в условиях 

современного образования педагогический университет  является одним из 

мезофакторов социализации. Студенты в процессе обучения осваивают 

компетенцию, позволяющую понять, что общеобразовательная организация 

остается ведущим элементом в системе воспитания, на нее возложена основная 

ответственность за подрастающие поколения. Задача исследования – 

апробировать метод квест-экскурсии для студентов-первокурсников и выявить 

потенциал данного метода в социализации студенческой молодежи. Студенты 

третьего курса говорят о необходимости помогать социализации студентов-

первокурсников, их встраивании в культурную среду города. В плане постановки 

темы нашего исследования важна основная мысль: процесс социального 

научения может и должен осуществляться через проигрывание социальных 

ролей.  

Ключевые слова: социализация, экскурсионная деятельность, социальное 

научение, система социальной ориентации, городская культурная среда, студент-

первокурсник, квест-экскурсия, мезофактор социализации.  
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M. V. Sokolova 

Influence of urban cultural environment on students  socialization 

The purpose of this article is to attempt to analyze the process of developing 

students ' social skills through their participation in extracurricular activities. While 

studying at the University, students are grouped into various interest groups. in this 

study, they were grouped into a problem group for the development of the urban cultural 

environment. Every year, young people from different cities, towns and villages become 

students of the pedagogical University, and students join the urban cultural 

environment. The urban cultural environment is characterized by a number of 

quantitative and qualitative indicators. Based on a comprehensive analysis of these 

indicators, we can judge such characteristics of the urban cultural environment as the 

degree of its diversity-monotony, integration-disintegrationality, dynamism-static. The 

urban cultural environment provides opportunities for both prosocial and antisocial 

experiences of a young person who first came to a major city. The first goal of this 

project was to introduce first-year students to the cultural environment of the city. 

The second task was to emphasize that in the conditions of modern education, the 

pedagogical University is one of the mesofactors of socialization. The students in the 

learning process develop the expertise to understand that the school remains a leading 

element in the system of education, it is the main responsibility of the younger 

generation. The purpose of the research is to test the method of quest tours for first-year 

students and identify the potential of this method in the socialization of students. Third-

year students spoke about the need to promote the socialization of first-year students, 

their integration into the cultural environment of the city. in terms of setting the topic of 

our research, the main idea itself is important: the process of social learning can and 

should be carried out through the playing of social roles. 

Key words: socialization, excursion activities, social learning, social orientation 

system, urban cultural environment, first-year student, quest tour, mesofactor of 

socialization. 

 

В современных общественных 

условиях, которые сами по себе 

очень быстро изменяются, когда 

усиливается социальное неравен-

ство, вопрос о развитии социально-

го опыта студентов приобретает 

особую остроту. Развитие социаль-

ного опыта является одновременно 

важнейшей предпосылкой и со-

ставляющей частью социализации. 

С одной стороны, это диктуется 

обстоятельствами современной 

жизни, когда общество развивается 

крайне динамично, общественные 

сдвиги происходят быстро, поэтому 

вопросы социальной адаптации че-

ловека приобретают особое значе-

ние. С другой стороны, усиление 

внимания к социализации является 

в известной мере реакцией на то, 

что на протяжении десятилетий в 

отечественной педагогике преобла-

дал подход, при котором главное 

значение придавалось воспитанию 

как процессу целенаправленного 

воздействия на человека с целью 
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привития ему определенных ка-

честв, при этом потенциал воспита-

тельного воздействия зачастую 

преувеличивался. Нередко игнори-

ровалась, или чаще упрощалась, 

противоречивая динамика соотне-

сенности воспитательного воздей-

ствия и условий социальной среды. 

Именно поэтому серьезное измене-

ние социальной среды, произо-

шедшее в нашей стране в послед-

ние годы, поставило, по словам из-

вестного социолога и психолога 

И. С. Кона, традиционную систему 

воспитания в тупик, вызвало 

напряжение и неустойчивость [Кон, 

1988, с. 25]. 

И. С. Кон оказался прав, полагая 

более десяти лет назад, что «соци-

альные изменения настолько быст-

ры и значительны, что никто уже не 

сомневается: сегодняшним детям 

предстоит жить в мире, существен-

но отличном от того, в котором жи-

вут их родители. Поэтому свою 

воспитательную работу мы должны 

оценивать не столько по тому, как 

полно нам удалось передать моло-

дым свои знания и убеждения, 

сколько по тому, сумели ли мы 

подготовить их самостоятельно 

действовать и принимать решения, 

которых не было при жизни роди-

тельского поколения» [Кон, 1978, 

с. 331–332].  

По Н. В. Андреенковой, «под 

социализацией понимается процесс 

выбора личностью жизненной до-

роги в своем обществе. Социализа-

ция влечет за собой установление 

социальных связей, развитие языка, 

формирование самосознания и си-

стемы социальной ориентации» 

[Андреенкова, 1970, с. 57]. 

Тема социализации совершенно 

правомерно рассматривается на 

стыке различных научных дисци-

плин, прежде всего педагогики, 

психологии и социологии. Поддер-

живая наиболее широкое определе-

ние социализации, подчеркнем те 

аспекты, которые важны именно в 

русле педагогического исследова-

ния. В этом смысле оправданно го-

ворить о социальном научении, то 

есть об усвоении молодым челове-

ком социального опыта, накоплен-

ного в современном обществе; о со-

циализации через активные формы 

деятельности, через преломление 

социального опыта человечества 

посредством собственного опыта 

индивида; о социализации на основе 

общения, на основе межличностно-

го взаимодействия людей. 

В условиях современного обра-

зования педагогический универси-

тет является одним из мезофакто-

ров социализации. Студенты педа-

гогического университета в про-

цессе обучения вырабатывают ком-

петенцию, позволяющую понять, 

что общеобразовательная органи-

зация остается ведущим элементом 

в системе воспитания, на нее воз-

ложена основная ответственность 

за подрастающие поколения. По-

этому вполне можно согласиться с 

теми авторами, которые в настоя-

щее время ставят вопрос о повы-

шении роли педагогических уни-

верситетов как центров воспитания 
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в социальной среде, активно участ-

вующих в преобразовании микро-

средовых условий. 

Есть и другие соображения, о 

которых необходимо упомянуть в 

связи с тем, что тема социализации 

приобретает особую актуальность в 

современных условиях. Сейчас не-

мало говорится о том, что нынеш-

няя социальная среда способна 

негативно воздействовать на соци-

ализацию молодого человека: «Ре-

альная ситуация такова, что среда, 

в которой сейчас осуществляется 

воспитание, – деструктивна» 

[Фрадкин, 1995, с. 79]. 

Это особенность нашего пере-

ходного времени. В педагогиче-

ском вузе воспитательная система 

должна ориентироваться на форми-

рование у студентов способности 

противостоять негативным средо-

вым воздействиям, владеть ком-

плексом средств, связанных с кон-

цепцией стоицизма: выстоять, вы-

жить и оказать сопротивление. Се-

годня в воспитательную концеп-

цию нужно внести не только идею 

гармонии, симметрии, но и идеи 

противоречивого взаимодействия 

различных начал: адаптации и со-

противления. Может быть, в приве-

денном высказывании характер 

влияния среды изображается из-

лишне прямолинейно и односто-

ронне, но авторы правы в том 

смысле, что молодежь действи-

тельно находится под угрозой мно-

гих неблагоприятных влияний 

внешней среды, и усваиваемый ею 

социальный опыт должен способ-

ствовать преодолению подобных  

влияний. 

По мнению Н. В. Андреенковой, 

процесс социализации вообще мо-

жет быть направлен как в позитив-

ную, так и в негативную сторону. 

Во втором случае речь идет о де-

виантном, отклоняющемся поведе-

нии. В таком случае процесс пере-

воспитания в позитивную сторону 

иногда называют «ресоциализаци-

ей» [Андреенкова, 1970, с. 57]. 

Другая характерная особенность 

социализации в современных усло-

виях заключается в том, что она 

происходит в обществе, где нет 

официально принятой идеологии, 

поэтому государство не может 

«насаждать» определенную систе-

му ценностей «сверху». Это повы-

шает ответственность каждого ин-

дивида и в то же время ответствен-

ность педагогического университе-

та, обучающего будущих учителей, 

за создание таких условий, которые 

могут максимально благотворно 

влиять на формирование личности 

молодого человека.  

Известный психолог В. П. Зин-

ченко отмечает, что В. С. Соловье-

ву принадлежит ценностно-

иерархическая шкала трех основ-

ных областей человеческой жизне-

деятельности: духовное, интеллек-

туальное, социальное. «Перечис-

ленные ценности – система коор-

динат. Демократическое государ-

ство не может претендовать на 

определение духовных и интеллек-

туальных ценностей. Максимум на 

социальные, да и то не на их опре-
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деление, а на обеспечение условий 

их достижения», – пишет В. П. 

Зинченко [Зинченко, 1997, с. 9]. 

Следовательно, речь идет о том, 

что в практике работы педагогиче-

ского университета необходимо 

найти новые формы, способствую-

щие социализации студента, но не 

подавляющие его. 

По мнению В. П. Короткова, 

воспитательная работа в современ-

ных условиях должна строиться с 

учетом социальных ролей личности 

[Коротков, 1997, с. 46–51]. Он вы-

делил следующие роли: семьянин 

(чтит отца и мать, заботится о чле-

нах семьи, готовит себя к созданию 

семьи и воспитанию детей в духе 

традиций и идеалов своего народа, 

хранит память о предках); ученик 

(умеет и любит учиться, овладевает 

логикой, культурой мышления, 

приемами самообразования, уважи-

тельно относится к учителям); тру-

женик (видит в труде свой долг, 

источник благополучия семьи и 

процветания России, овладевает 

профессией, дисциплинирован, 

умеет работать в коллективе); 

гражданин (патриот, гуманист, 

участвует в общественной жизни, 

бережет природу, терпим к инако-

мыслию, хорошо знает историю, 

повышает политическую и общую 

культуру); ценитель и творец пре-

красного (овладевает основами ми-

ровой культуры и искусства, про-

бует себя в художественном твор-

честве, имеет потребность общения 

с прекрасным); приверженец здо-

рового образа жизни (заботится о 

безопасности своей и окружаю-

щих, опрятен, соблюдает гигиену, 

вырабатывает сопротивление 

вредным привычкам [Коротков, 

1997, с. 46–51]. 

С нашей точки зрения, некото-

рые конкретные характеристики 

каждой из ролей, равно как и сама 

их структура, предложенная дан-

ным автором, могут стать предме-

том для дискуссии, однако в плане 

постановки темы нашего исследо-

вания важна сама основная мысль: 

процесс социального научения мо-

жет и должен осуществляться через 

проигрывание социальных ролей.  

Студентами педагогического 

университета ежегодно становятся 

молодые люди из разных городов, 

поселков, деревень. Студенты вли-

ваются в городскую культурную 

среду. В рамках индивидуализации 

внеучебной деятельности нами бы-

ло проведено пилотажное исследо-

вание, затрагивающее социализа-

цию студенческой молодежи педа-

гогического университета в город-

скую культурную среду.  

Городская культурная среда ха-

рактеризуется рядом количествен-

ных и качественных показателей. К 

количественным показателям отно-

сятся: величина городского населе-

ния, размеры и возраст, число 

учреждений культуры (учебные 

заведения, библиотеки, информа-

ционные центры, театры, музеи, 

кинотеатры, дворцы культуры и так 

далее), к качественным – статус 

города (районный центр, областной 

центр, столица), развитость соци-
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альной инфраструктуры города, 

разнообразие социального состава 

городского населения. Основыва-

ясь на комплексном анализе 

названных показателей, можно су-

дить о таких характеристиках го-

родской культурной среды как сте-

пень ее разнообразия-однообразия, 

интегрированности-дезинтегриро-

ванности, динамичности-

статичности.  

Культурное пространство города 

организовано совсем иначе, чем на 

селе; широкие возможности выбора 

учреждений досуга, быта и культу-

ры (парки культуры и отдыха, ат-

тракционы, химчистки и прачеч-

ные, кафе и рестораны, театры и 

музеи, библиотеки, галереи); нали-

чие огромного числа незнакомых 

людей (анонимность социальных 

отношений), благодаря чему инди-

вид чувствует себя более свобод-

ным и раскованным и в то же время 

получает возможность создавать 

или выбирать круг общения по ин-

тересам. 

Таким образом, городская куль-

турная среда по отношению к сту-

денческой молодежи является про-

странством, в котором действует 

городская культура, выполняя ос-

новные функции – инновационную, 

адаптивную и функцию социализа-

ции – реализация которых выступа-

ет необходимым условием город-

ского образа жизни. 

Можно выделить несколько пе-

риодов социализации  студентов в 

городскую культурную среду:  

1. Предаптационный период. 

Начинается с момента принятия 

студентом решения о поступлении в 

учебное заведение и является пери-

одом психологической подготовки;  

2. Период адаптации. Делится на 

две стадии: ориентировочная и 

оценочная. Первая направлена на 

знакомство с культурной средой 

города, выработку ориентации в ее 

предметно-вещных элементах. 

Оценочная стадия характеризуется 

интенсивной познавательно-

критической отборочной деятель-

ностью;  

3. Период долговременной адап-

тации. Он продолжается все время 

обучения студента. 

Процесс преодоления студенче-

ской молодежью проблемных ситу-

аций в учебно-воспитательном 

процессе в образовательных орга-

низациях высшего образования 

можно считать процессом социали-

зации личности, в ходе которого 

используются полученные на 

предыдущих этапах своего разви-

тия и социализации навыки и меха-

низмы поведения и, что характери-

зует процесс развития,  открывают-

ся новые способы выполнения за-

дач, новые программы развития 

индивидуальных особенностей  

внеучебной деятельности студентов  

проблемной группы в условиях со-

временного педагогического обра-

зования.     

Поскольку студент одновремен-

но является членом нескольких 

групп, то в некоторых из них он 

может быть хорошо адаптирован, в 
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других – хуже. В 2018 г. нами была 

образовании проблемная группа 

студентов  по подготовке   к празд-

нованию юбилея Института педаго-

гики и психологии. Работа группы 

предполагала завершить деятель-

ность созданием музея истории Ин-

ститута педагогики и психологии. 

В 2019 г. студенты предложили 

разработать квест-экскурсию для 

включения студенческой молодежи 

в городскую культурную среду по 

теме: «Ярославль студенческий». 

Программа исследования 

Цель исследования: содейство-

вать в социальной адаптации студен-

тов первого курса в городскую куль-

турную среду города Ярославля. 

Объект исследования: студенты 

первого  курса направлений подго-

товки «Социальная работа» и «Ор-

ганизации работы с молодежью». 

Возраст от 17 до 22 лет.  

Модель включает: 

1. Успешное общение. 

2. Способность организации 

культурного досуга и отдыха. 

3. Способность к самоорганиза-

ции. 
Предмет исследования: знание 

города и ориентация в молодежном 

студенческом пространстве Яро-

славля.  

База исследования: ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, факультет соци-

ального управления. 

Актуальность: тема исследова-

ния актуальна, так как иногородние 

студенты-первокурсники  еще не-

достаточно социализированы в 

культурном пространстве города. 

Многие не знают, как организовать 

свой культурный досуг и отдых. 

Студенты проблемной группы, 

обучающиеся на третьем  курсе, 

могут способствовать социализа-

ции иногородних студентов. Перед 

началом работы с проектом было 

проведено пилотажное исследова-

ние заинтересованности перво-

курсников в проекте. Результаты 

анкетирования представлены в таб-

лице 1. 

Респонденты: 

Студенты первого курса в воз-

расте от 17 до 22 лет; 11 девушек и 

2 юношей. 

Специальность: 8 человек – со-

циальная работа, 5 человек – орга-

низация работы с молодежью. 

Место жительство: 5 человек из 

Ярославля; 2 человека из Вологды; 

6 человек из городов Ярославской 

области. 

Таблица 1. 

Заинтересованность первокурсников  участи в проекте 

Ответ 

Вопрос 
Да (часто) Нет (редко) Иногда 

Знаете ли Вы о студен-

ческой жизни Ярослав-

ля? 

3 человека 10 человек  

Часто ли Вы посещаете  2 человека 7 человек 4 человека 
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Ответ 

Вопрос 
Да (часто) Нет (редко) Иногда 

культурные, образова-

тельные,  досуговые 

учреждения Ярославля? 

Хотели бы Вы больше 

узнать об историческом 

прошлом города, музе-

ях, библиотеках, кино-

театрах Ярославля? 

11 человек 2 человека  

 

По результатам опроса можно 

сделать вывод, что тема выбранно-

го исследования актуальна и инте-

ресна для студентов первого курса.  

В рамках формирования знаний 

и ориентации в молодежном про-

странстве города Ярославля нами 

была разработана и реализована 

квест-экскурсия «Ярославль сту-

денческий». Проектирование дан-

ной программы проходило в не-

сколько этапов, которые представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Проектирование квест-экскурсии «Ярославль студенческий» 

Название этапа Содержание деятельности 

Подготовительный  Библиографическая подготовка (сбор материалов о 

разных достопримечательностях города Ярославля, 

подбор фотографий для групповых заданий, создание 

группового чата в социальных сетях)                                                                                                   

Определение временного периода реализации про-

граммы 

Аналитический  Анализ актуальности выбранной темы, проведение 

пилотажного исследования 

Целеполагание Постановка цели и задач программы 

Определение ожидаемых результатов программы 

Организационный Использование символики университета 

Подготовка необходимого оборудования 

Освещение события в средствах массовой информации 

Привлечение организаторской помощи в лице студен-

тов третьего курса направления «Социальная работа» 

Внедренческий Внедрение программы в экспериментальную группу  

Итоговый Проведение итогового анкетирования участников 

квест-экскурсии  

Личная беседа с командами  

Анализ и обработка полученных ответов 
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Название этапа Содержание деятельности 

Формулировка выводов по результатам проведенного 

эксперимента 

 

После прохождения квест-

экскурсии участниками пройден 

опрос «Ваши впечатления от квест-

экскурсии «Ярославль студенче-

ский».  

Цель опроса: получение обрат-

ной связи от участников, выявление 

плюсов и минусов программы, раз-

работка дальнейшего плана про-

граммы.  

Респонденты: 

Студенты 1 курса в возрасте от 

17 до 22 лет; 7 девушек и 2 юно-

шей. 

Специальность: 6 человек – со-

циальная работа, 3 человека – орга-

низация работы с молодежью 

Место жительство: 3 человека из 

Ярославля; 2 человека из Вологды; 

4 человека из городов Ярославской 

области. 

Результаты опроса: Оцените, 

насколько для Вас была полезна 

информация, предоставленная во 

время прохождения маршрута? (см. 

рис. 1.) 

.

0 0

1 1

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

Оценка полезности информации

Оценка 
полезности 
информации

 

Рис. 1.  Оцените, насколько для Вас была полезна информация,  

предоставленная во время прохождения маршрута? 
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0

5

4

Трудности в прохождени квеста

Да, возникали. Пришлось 
пользоваться навигатором

Да, возникали. Нам помогали 
кураторы

Нет,. Маршрут прошли без 
особых трудностей

Рис. 2. Возникали ли у Вас (у вашей команды) трудности  

с ориентацией в городе? 

  

Возникали ли у Вас (у вашей 

команды) трудности с ориентацией 

в городе? (см. рис. 2). 

Что Вы бы могли предложить 

для улучшения нашего проекта? 

9 ответов 

− Рассчитывать больше времени 

на экскурсии. 

− Затрудняюсь ответить. 

− Маршрутные листы. 

− Выбрать максимально 

благоприятную погоду. 

− Сделать задания более 

интереснымы. 

− – Затрагивать в рассказах 

больше исторических мест, 

культурных заведений. 

− Больше станций. 

Исходя из результатов опроса, 

можно сделать вывод о том, что 

цель  была достигнута. Студенты 

узнали о местах, где можно куль-

турно обогатить свой отдых, позна-

комится с ровесниками. Большин-

ство первокурсников оценили по-

лезность, предоставленной в экс-

курсии информации, на высший 

бал. Также они рассказали о мину-

сах и плюсах данной разработки и 

предложили идеи для ее совершен-

ствования. Опираясь на эти ответы, 

студенты проблемной группы при-

няли решение по улучшению квест-

экскурсии для дальнейшей реали-

зации. 

Широкое использование взаи-

модействия студентов в проблем-

ной группе и особенно разработка и 

развитие системы социализирую-

щих программ, работу в которых 
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ведут сами  студенты, может уско-

рять и оптимизировать процесс их 

социализации, помогать социаль-

ной адаптации, усвоению социаль-

ных ролей, способствовать профес-

сиональному самоопределению. 

Данный подход определяется самой 

спецификой студенческой жизни, в 

ходе которой молодой человек спо-

собен глубже и конкретнее усвоить 

социальный опыт прошлых поко-

лений, в ряде случаев практически 

опробовать его, выработать соб-

ственные нормы социального пове-

дения. 
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