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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ,  

ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 32 
Л. Г. Титова              https://orcid.org/0000-0003-4168-7753 

Устойчивое развитие общества: проблемы и перспективы 

Для цитирования: Титова Л. Г. Устойчивое развитие общества: проблемы 
и перспективы // Социально-политические исследования. 2020. № 3 (8).  
С. 5–19. DOI 10.20323/2658-428X-2020-3-8-5-19 

В статье рассматриваются проблемы устойчивого развития современных обществ, 
выявляются их причины и эволюция взглядов на истоки нестабильного и неравновесного 
развития в пространственно-временном аспекте социальных и политических процессов.  
Выявляются факторы территориальной устойчивости, подчеркивается значение 
гуманитаризации развития всех сфер жизни общества, роль образования и воспитания в 
формировании личности, способной самостоятельно определиться в пределах 
нестабильного и конфликтного мира.  

Подчеркивается факт общей глобальной неустойчивости развития. Достижение 
устойчивости общественных систем в настоящее время – дискуссионная и сложно 
осуществимая задача, главной проблемой ее решения является невозможность 
удовлетворения растущих потребностей  как на уровне отдельных индивидов, так и общества 
в целом в силу исчерпаемости ресурсов в мировом масштабе. Их добыча, производство и 
распределение в  одних странах опережает время, в других – приводит к отставанию на 
уровне прошлых веков. Неравномерность эволюции разных стран в направлении 
технологического уклада и искусственного восполнения собственной ресурсной базы, 
стремление стран, вошедших в эпоху технологического взлета занимать приоритетные 
политические и военные позиции, рождает множество планетарных и территориальных 
конфликтов. Противоречивым является и сам технологический прогресс, все последствия 
которого еще неясны, слабо осознаются людьми и, поэтому нередко воспринимаются как 
угроза самому человеку и будущему человечества. Начавшаяся эпоха показала, что на 
нынешнем уровне политическое управление и полицейско-военное давление не справляются 
с многочисленными социальными, экономическими, экологическими, этническими, 
религиозными проблемами, их разрешение должно находиться на более глубоком – 
интеллектуально-культурном уровне. Очевидно, что все в большей степени возрастает 
значение формирования личности, способной осознавать риски современной цивилизации, 
пробиваясь через мутные волны информационных потоков, дезинформации и мифов, 
многократно растет роль образования и воспитания. Пошаговое решение этих задач может 
начаться с отдельных территорий, локализующих и концентрирующих правила, способы и 
методы конкретизации совокупных действий администраций, граждан, партий, 
общественных движений, культурно-просветительных учреждений.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, неустойчивость, модель устойчивого развития, 

застой, территория. 
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POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

L. G. Titova  

Sustainable development of society: problems and prospects 

The article examines the problems of sustainable development of modern societies, identifies 

their causes and the evolution of views on the origins of unstable and non-equilibrium 

development in the spatial and temporal aspect of social and political processes. Identify the 

factors of territorial sustainability, stresses the importance of humanization of development of all 

spheres of society, the role of education in formation of personality, able to independently decide 

within fragile and conflict in the world.  

The fact of General global instability of development is emphasized. Achieving the 

sustainability of social systems is currently a debatable and difficult task, the main problem of its 

solution is the inability to meet the growing needs of both individuals and society as a whole due 

to the exhaustion of resources on a global scale. Of course, production and distribution in some 

countries is ahead of time, in others it leads to a lag at the level of previous centuries. The uneven 

evolution of different countries in the direction of technological structure and artificial 

replenishment of their own resource base, the desire of countries that have entered the era of 

technological take-off to take priority political and military positions, gives rise to many planetary 

and territorial conflicts. The technological progress itself is contradictory, all the consequences of 

which are still unclear, poorly understood by people, and therefore are often perceived as a threat 

to man himself and the future of mankind. The new era has shown that at the current level, 

political management and police-military pressure cannot cope with numerous social, economic, 

environmental, ethnic, and religious problems, and their resolution must be at a deeper intellectual 

and cultural level. It is obvious that the importance of forming a person who is able to understand 

the risks of modern civilization is increasing, breaking through the muddy waves of information 

flows, misinformation and myths, and the role of education and upbringing is growing many 

times. Step-by-step solution of these tasks can begin with separate territories that localize and 

concentrate the rules, methods and methods of concretizing the combined actions of 

administrations, citizens, parties, social movements, and cultural and educational institutions. 

Key words: sustainable development, instability, model of sustainable development, 

stagnation, territory. 

 

В ХIХ веке один из преподавате-

лей Московского университета 

юрист Л. А. Цветаев писал: «Ошибки 

в математическом расчете, погреш-

ность в объяснении физического яв-

ления, неосновательная гипотеза в 

метафизике, конечно, не могут иметь 

важных следствий, как только для 

самой науки, но ложное мнение в 

законоведении, ложное мнение в 

теории законов могут иметь вредное 

влияние  на счастье частных людей, 

на благосостояние семейств и спо-

койствие общества» [Избранные тру-

ды … , 2010, с. 49]. Автор называет 

факторы устойчивости –  действен-

ность законов, благосостояние и сча-

стье людей. Сегодня диапазон факто-

ров расширяется, но названные по-

чти 200 лет назад остаются важней-

шими в любую эпоху, только поиск 

пути к ним у каждого времени свой.  

Понимание современного подхо-

да к устойчивому развитию обще-
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ства находится в новой редакции 

Конституции Российской Федера-

ции, где обозначены важнейшие по-

казатели устойчивого развития рос-

сийского общества – гражданский 

мир, согласие, сложившееся истори-

ческое единство, целостность и 

неприкосновенность территории,  

ответственность перед нынешними 

и будущими поколениями [Новый 

текст … , 2020]. Дискуссии, развер-

нувшиеся во время обсуждения по-

правок к Конституции, отразили  не 

только позиции представителей раз-

личных идеологических направле-

ний российской политики, но и 

разочарованность, и надежды рос-

сийских граждан в условиях непро-

стого и противоречивого движения к 

миру, стабильности и согласию в 

условиях капитализации социально-

экономической и политической си-

стем общества [Дискуссии были … , 

2020]. Оставляя за пределами дан-

ной статьи вопрос о том, чем вызва-

на нестабильность положения рос-

сийских граждан и общества в це-

лом – тем, что капитализм в нашей 

стране не получил должного разви-

тия или тем, что капитализм – си-

стема, которая чревата нестабильно-

стью по своей сути, констатируем 

факт общей неустойчивости разви-

тия как на уровне отдельных стран, 

так и в глобальном масштабе, кото-

рой не могла избежать и Россия в 

новом ХХI веке.        

Об угрозах, которые несут чело-

вечеству  растущее потребление, 

хищническое использование ресур-

сов, сверх рационализация написано 

немало с середины прошлого века 

Аурелио Печчеи, Донеллой Медоуз, 

Деннисом Медоузом, Йоргеном 

Рандерсом [Медоуз, 2007]. Тогда 

еще возлагались надежды на гло-

бальное равновесие при изменении 

тенденций роста, однако уже 

А. Печчеи указывал, что человече-

ство глухо ко всем обращениям, как 

будто они относятся к людям другой 

планеты [Гвишиани, 2020]. Эволю-

ция от констатации рисков к инсти-

туционализации организации устой-

чивого развития  идет в направлении 

поиска средств, методов, моделей 

решения проблем исчерпаемости 

ресурсов, преодоления действия 

техногенных и антропогенных фак-

торов, предупреждения глобальных 

кризисов. В условиях нарастания 

противоречий эпохи развития новых 

технологий возобновляется дискус-

сия о капитализме – его исчерпан-

ности как системы. Подчеркивается 

мифический характер представле-

ний о выравнивании социально-

экономического роста и развития 

всех стран [Арсеенко, 2016]; тем 

самым неустойчивость становится в 

настоящее время определяющей ха-

рактеристикой всех общественных 

процессов, начиная с экономики и 

кончая политикой. 

Представления об устойчивом 

развитии
1
 из области математики 

перешли в гуманитарные науки не 

случайно: изменения, происходящие 

во всех сферах жизни современных 

обществ, которые особенно прояви-

лись в  период пандемии 2020 года, и 

будут, очевидно, углубляться как 
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постпандемический синдром, оказа-

лись настолько сложны для адекват-

ного восприятия массовым сознани-

ем, что потребовали новых исследо-

ваний синдрома неопределенности, 

непредсказуемости результатов чело-

веческой деятельности, возможности 

достижения социального баланса, 

стабильности и устойчивости. Раз-

личение этих понятий связано со 

степенью достижения социального 

равновесия как реализации принципа 

социальной справедливости – в 

определенном уравнивании развития 

в базовых областях (экономике, по-

литике, здравоохранении, образова-

нии) – социальном балансе, в рас-

пространении его на длительный 

период времени для «сбора сил» для 

дальнейшего продвижения общества 

в обеспечении благосостояния граж-

дан – стабилизации и обеспечении 

перспектив – устойчивости.  

Научное объяснение этих процес-

сов – дело не только настоящего, но и 

будущего, имеет жизненно важное 

значение и для общества, и для каж-

дого человека. Возможности перехо-

да к устойчивому существованию, 

когда распадаются привычные связи, 

то рушатся традиционные структуры 

и новая национализация начинает 

проявляться в условиях глобализа-

ции – уменьшаются с каждым годом, 

создавая в массовом сознании пред-

ставления о разрушающемся мире, 

рождая социальные депрессии – 

следствие неуверенности в будущем 

своем и детей, социального недове-

рия [Вершинин, 2007]. Стремление к 

мировому господству и реальное 

управление, которое идет со стороны 

крупнейших мировых держав, нача-

ло очередного передела мира, сказы-

ваются на жизни всех стран и всех 

людей, но последствия этих перемен 

их сущность и содержание еще толь-

ко начинает осмысливаться научным 

сообществом. В статьях последних 

десятилетий российские исследова-

тели, обращаясь к международным 

документам, где обозначена новая 

парадигма глобального устойчивого 

развития, определяют индикаторы и 

императивы, позволяющие государ-

ствам планировать свои действия, 

пытаются сформулировать модель 

социально-экономического развития 

страны в новых условиях, отече-

ственную концепцию устойчивого 

развития [Положихина, 2014; Капае-

ва, 2018].  

Исследования социальной дина-

мики в трудах ученых ХХ века 

П. Сорокина, З. Баумана, П. Штомп-

ки, А. С. Панарина и многих других 

требуют продолжения в новых усло-

виях, хотя их предвидения и преду-

преждения об особенном характере 

социальных трансформаций в эпоху 

глобализации и становления нового 

технологического уклада мало усво-

ены теми, в чьих руках находятся 

судьбы человечества. П. Сорокин 

пишет об устойчивости «постоянно 

повторяющихся ритмов, осцилля-

ций, флуктуаций, циклов и перио-

дичностей в ходе социокультурного 

процесса» [Цит. по Сорокин, 1996], 

З. Бауман обращает внимание на 

необходимость для человека «со-

хранять гибкость и скорость реак-



Социально-политические исследования – 2020 – № 3 (8) 

Устойчивое развитие общества: проблемы и перспективы 9 

ции для быстрого следования пат-

тернам «внешнего мира» как усло-

вия идентичности, которая сама по 

себе нестабильна и строится неста-

бильными предметами [Бауман, 

2008, с. 94];  «…когда контекст че-

ловеческой жизни и социальных 

действий теряет гомогенность, со-

гласованность и стабильность, дела-

ясь другим, даже противоположным 

культурным комплексом», возникает 

феномен социальной травмы, – под-

черкивает П. Штомпка [Штомпка, 

2001, с. 8]. Новые элиты теряют 

свою легитимность и связь с нацио-

нальным государством, возрастает 

политическая и гражданская неста-

бильность – такими видит проблемы 

глобализации российский философ 

А. С. Панарин [Панарин, 2001].   

На процессы нестабильности 

начинает накладывать отпечаток 

общая растерянность перед лицом 

мощного кризиса, когда существу-

ющие институты власти и управле-

ния показали весьма слабое владе-

ние ситуацией. Обнаружили свою 

несостоятельность и проводимые 

социальные реформы,  и все это – на 

фоне невиданной ранее дегуманиза-

ции вступающего в жизнь нового 

технологического уклада. Ученые 

всерьез задумываются о месте чело-

века в цифровизированном мире.  

Существенно меняется облик 

среды проживания человека, его 

физического и духовного простран-

ства, объединяемого понятием 

«территория». Под территорией мы 

понимаем физическое простран-

ство, формируемое как естествен-

но-природное и как результат жиз-

недеятельности человека, среду его 

обитания. Любая территория пред-

ставляет собой взаимодействие 

природных, антропогенных и тех-

нотронных факторов, нарушение 

которого приводит к дисбалансу, 

дисгармонии, рассогласованности 

ее развития. Мир как территория 

населения Земли представляет 

движение во всех направлениях – 

от смены границ до изменения тер-

риториальной идентификации – 

ориентаций населения на общие 

историко-культурные ценности 

своего «места».      

Поиски решения проблем спра-

ведливости, благополучия, перспек-

тив  никогда не прекращались не 

только на научном, но и на практи-

ческом, в том числе и политическом 

уровнях: революционные идеи раз-

рушения старого мира и строитель-

ства нового, консервативные идеи 

сохранения достигнутого и, в конеч-

ном счете, насилие в физической, 

военной или идеологической фор-

мах  как способ избежать и/или пре-

кратить социальные потрясения на 

какое-то время достигали целей, со-

здавая иллюзию стабильности, но 

впоследствии оборачивались новым 

взрывом и новыми волнами наси-

лия, обмана, манипулирования. Так, 

опасной иллюзией устойчивости 

являются авторитарные режимы – в 

силу зависимости от субъективно-

сти лидера, из-за стиля его поведе-

ния, которое может иметь свою ло-

гику, идущую вразрез с существую-

щими обстоятельствами, актуаль-
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ными потребностями и ожидаемыми 

результатами.  

Представляя собой этап движе-

ния к новому изменению, которое 

может быть как развитием, так и 

застоем, как прогрессом, так и ре-

грессом, устойчивость является 

временным перерывом движения, 

необходимым для создания резервов 

дальнейших изменений.  

Устойчивость в социальном ор-

ганизме создается и организуется 

действиями социальных субъектов, 

приоритетную роль среди которых 

играет государство, концентрирую-

щее в своих руках основные ресур-

сы и власть. В современном демо-

кратическом обществе государство 

становится в один ряд с другими 

субъектами – бизнес-структурами, 

некоммерческими организациями, 

различными  малыми, средними и 

большими социальными группами, 

координируя их действия. Множе-

ственность участников социального 

действия, каждый из которых дей-

ствует со своими интересами, по-

требностями, ценностями, настрое-

ниями и представлениями делает 

особенно проблематичным форми-

рование социального равновесия – 

необходимого результата устойчиво-

го развития. Социальное равновесие 

достигается уравновешиванием со-

циальных статусов, богатства и бед-

ности, равномерностью развития, 

которое обеспечивается ростом со-

циального благосостояния нации и 

соблюдением принципа социальной 

справедливости при распределении 

произведенного продукта.  

Путь к устойчивому развитию – 

это выполнение каждым социальным 

субъектом той функции, которая ему 

отводится в рамках присвоенной им 

роли, занимаемой должности, про-

фессии. Перекосы в ту или иную 

сторону при выполнении человеком 

или институтом его функций создают 

социальные диспропорции, приводят 

к конфликтам, кризисам и застоям, 

представляющим собой «механиче-

скую устойчивость», заканчиваю-

щуюся либо социальным взрывом, 

либо стагнацией. Искусственно со-

здаваемая бесконфликтность, огра-

ничение свободного волеизъявления 

людей, замыкание их в разного рода 

резервации – от духовной до терри-

ториальной – создает ту «неподвиж-

ность», которая всегда желательна 

властным структурам, не способным 

обеспечить управление, адекватное 

потребностям развития. Невыполне-

ние функций – результат дилетант-

ства, неподготовленности управлен-

ца, недоученности специалиста, без-

нравственности отца семейства и 

т. д., что приводит к дисфункции ор-

ганизации, предприятия, учрежде-

ния, семейных отношений. Отказ 

государства от выполнения своих 

функций приводит к разладу во всем 

социуме, хаосу и беспределу, что от-

четливо проявилось в печально зна-

менитые 1990-е годы в России. Ав-

тономные дисфункции в различных 

сферах сопровождаются разрушени-

ем координации в действиях госу-

дарственных и муниципальных ор-

ганов и, как результат, – ослабление 

всей системы удовлетворения по-
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требностей населения в данной со-

циально-экономической  структуре.  

Новая технологическая эпоха – 

новый уровень рационализации – 

предъявляет высокие требования к 

функционированию всего социаль-

ного организма во всех его проявле-

ниях и на всех уровнях, прежде все-

го, – на уровне политического 

управления, которое носит по опре-

делению интегративный характер, 

ориентировано на удовлетворение 

общественных потребностей. Тем не 

менее, как отмечают исследователи, 

изменение логики внутриполитиче-

ского развития меняет политику в 

направлении неустойчивости, кото-

рая  вызывается  отказом  «учиты-

вать такие факторы, как цивилиза-

ционная идентичность, межцивили-

зационные различия», что также 

расширяет пространство влияний на 

устойчивость-неустойчивость раз-

вития [Проблема устойчивости … , 

2008, с. 4]. Особое значение приоб-

ретает коллективное (публичное) 

политическое  управление (совмест-

ными усилиями органов государ-

ственной, региональной и муници-

пальной властей, политических пар-

тий, бизнес-структур, религиозных,  

гражданских (общественных) объ-

единений); научный подход к управ-

ленческой деятельности, формиро-

вание управленческой культуры 

представителей органов государ-

ственного и местного самоуправле-

ния. В масштабах страны политиче-

ское управление, организуемое как 

рациональный процесс профессио-

нально функционирующих субъек-

тов, создает основу для единого ви-

дения задач организации социума в 

целях нормализации положения, 

выхода из кризисов  и создает усло-

вия для устойчивого развития тер-

риторий субъектов на Федеральном 

и локальном уровнях.    

До тех пор пока уровень общей и 

профессиональной культуры людей 

не будет обеспечивать их согласо-

ванного взаимодействия и функцио-

нирования, необходим координатор – 

управляющий как на уровне отдель-

ной организации, так и на уровне 

общества в целом. Таким координа-

тором остается государство. 

Таким образом, эффективное 

(профессионально функционирую-

щее, научно подготовленное, ответ-

ственное, обеспеченное культурой 

управляющих) управление является 

в настоящее время  главным услови-

ем устойчивого и поступательного 

развития общества. 

Другим важнейшим условием 

становится развитие человека в 

единстве его интеллекта, нравствен-

ности и разумности – именно в такой 

последовательности, так как интел-

лект без моральных качеств  оста-

навливает развитие общества на  

уровне роботов, а человека – на 

уровне функционала, тогда как чело-

век разумный способен создавать 

динамичную устойчивость, продви-

гающую общество на путь прогрес-

са, конечным выражением которого 

является гуманитаризация человече-

ского бытия. Формирование такой 

личности – результат образования и 

воспитания человека. Акцентирова-
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ние В. В. Путиным внимания на вос-

питании в школах показывает пони-

мание властвующих структур важно-

сти возобновления этого процесса в 

современных условиях на новом 

уровне и с учетом новых реалий 

быстро развивающегося общества. 

Стратегическое направление по-

лучает свое выражение в конкрет-

ных практиках властвующих субъ-

ектов, среди которых отправной, 

базисной точкой является отдельная 

территория – локус, средоточие бы-

та и бытия человека, его прожива-

ния во времени и пространстве. 

Устойчивость предполагает со-

гласованное взаимодействие эле-

ментов, составляющих ее структуру, 

устойчивое развитие – сохранение и 

накопление ресурсов, обеспечива-

ющих ее существование в будущем, 

При этом будущее может быть 

предписанным, а может быть само-

определенным, то есть результатом 

деятельности человека разумного – 

экономической, политической, со-

циальной, культурной – носящей 

черты исторического прошлого и 

трансформаций в настоящем,  вос-

производящей среду обитания и за-

щищающей ее от исчезновения.  

Устойчивость территории созда-

ется эффективной системой управ-

ления, направленной на экономиче-

ское, социальное, социально-

психологическое, политическое, со-

циокультурное развитие. Обеспе-

чить функционирование такой си-

стемы может только человек новой 

формации, способный самостоя-

тельно, осознанно (разумно) ставить 

и решать задачи развития своего 

«места». 

Социальным критерием устойчи-

вости является благополучие людей, 

проживающих на данной террито-

рии, экономическим – развитая эко-

номика, позволяющая удовлетворять 

потребности людей, культурным – 

сохранение традиционных, истори-

ко-культурных ценностей, социаль-

но-психологическим – ощущение 

защищенности и гарантии социаль-

ной безопасности. В политической 

сфере устойчивость в настоящее 

время создается властью (физиче-

ским и психологическим насилием, 

идеологическим убеждением, мани-

пулированием). Будущее же – за за-

коном – в традиционной или право-

вой форме и признанием населени-

ем необходимости и того, и другого, 

договором общества с властью и 

соблюдением установленного по-

рядка или правил игры. Неустойчи-

вость начинается с социальных из-

менений вне установленных норм 

(закона, порядка), глубоких разно-

гласий по всем вопросам. Устойчи-

вость в современной науке рассмат-

ривается как показатель развития 

сложно структурированной дина-

мичной среды.  

В постклассических  теориях со-

циальной динамики устойчивость / 

неустойчивость связывается с идеей 

прогресса, модернизации, постин-

дустриального общества  в работах 

Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, С. Ф. Хан-

тингтона [Тоффлер, 2012; Фукуяма, 

2004; Хантингтон, 2004], в которых 

содержится обоснование неопреде-
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ленности, конфликтов и неразреши-

мых противоречий [Погосян].   

Рационально организуемые 

структуры мыслятся как достижение 

социальной стабильности при пре-

дупреждении социальных проте-

стов, однако, как показывают собы-

тия во Франции (движение «желтых 

жилетов»), в Ливане (Бейрут – 2020, 

после взрыва в порту), выступления 

негров в США, многотысячные де-

монстрации в России на Дальнем 

Востоке – в Хабаровске, Комсо-

мольске-на-Амуре и других городах, 

беспорядки в Белоруссии (во время 

президентских выборов в августе 

2020 года) и многое другое. При 

всей неоднозначности этих проте-

стов и, несомненно, влияния опре-

деленных политических и экономи-

ческих сил Запада, направленных на 

дестабилизацию обстановки в этих 

странах и в мире в целом, основани-

ем для активизации возмущений и 

питательной средой является неудо-

влетворенная потребность людей в 

социальной справедливости и про-

тест против античеловеческой поли-

тики правительств ведущих держав 

мира. Рациональная организация 

социальной системы способствует 

ее устойчивости при условии при-

нятия ее массами, уверенными в ее 

социальной направленности. Тогда 

становится возможным усвоения 

ими правил совместного коллек-

тивного поведения и согласованно-

го взаимодействия с властью, ак-

тивного участия в общественных 

процессах. Общество, управляемое 

«сверху» и общество, организуемое 

«снизу», рождают разные формы 

устойчивости – тоталитарные и де-

мократические.   

Высказывая разные, часто прямо 

противоположные мнения на соци-

альные изменения и прогресс (от 

полного отрицания до абсолютиза-

ции), многие авторы  соглашаются с 

тем, что неустойчивость берет нача-

ло в эпоху промышленных револю-

ций, когда распадается привычный 

уклад  жизни человека, с одной сто-

роны, связанного с дисциплиной 

фабричного труда, а, с другой, – с 

негарантированностью существова-

ния, с безработицей (подробный ана-

лиз этих точек зрения был дан в свое 

время П. А. Сорокиным [Сорокин, 

1996]). Кроме того, промышленная 

революция началась с хищнического 

использования земли. Строительство 

промышленных центров, добыча по-

лезных ископаемых,  сельскохозяй-

ственная деятельность человека ста-

ли приводить к разрушению природ-

ного ландшафта, вызвали необрати-

мые явления в виде пересыхающих 

водоемов, вырубленных лесов, рас-

ширения сети оврагов, загрязнения 

воздуха и воды, гибели животного 

мира, что постепенно нарушало эко-

логическое равновесие. Борьба за 

ресурсы сопровождалась борьбой за 

расширение территории, приводила к 

переходу от традиционных социаль-

ных систем к модернизированным, 

сопровождалась социальными по-

трясениями в виде войн и револю-

ций. Сословно-кастовые и классовые 

структуры сменялись стратами, со-

циальными слоями, малыми, сред-
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ними и большими социальными 

группами, отношения между кото-

рыми складывались по принципу 

броуновского движения в создаю-

щихся и распадающихся локусах.  

Продолжающееся расслоение насе-

ления на сверх бедных и сверх бога-

тых разрушало принцип социальной 

справедливости и  вызывало  посто-

янные и глубокие социальные кон-

фликты 

Развитие современного обще-

ства – устойчиво-неустойчивый 

процесс, сбалансированное развитие 

и явления дисбаланса чередуются в 

нем в определенной последователь-

ности, которые укладываются в тео-

рии циклов и волнообразного дви-

жения, когда периоды относитель-

ного покоя сменяются социальными 

и природными смущениями, когда 

возрастают противоречия и кон-

фликты, разрушается привычный 

образ жизни людей. Сниженная до 

уровня «земли» – локальной терри-

тории, устойчивость становится  

воспринимаемым (желаемым) для 

населения  способом существова-

ния, отождествляемым с неизменно-

стью и последовательностью, с той 

справедливостью, достижение кото-

рой вне «своей», корневой  среды, 

не представляется возможным. 

Принцип «дома и стены помогают» 

одухотворяет деятельность человека 

смыслами и целями, приближенны-

ми к его собственным интересам, к 

его собственной судьбе. 

Современный мир вступил в эпо-

ху длительных конфликтов, разру-

шающих природное, социальное и 

духовное равновесие жизни и явля-

ющихся следствием действия как 

внешних, так и внутренних факто-

ров.  В сфере международных отно-

шений – это борьба за ресурсы – 

природные и людские. Отсюда – 

усиливающиеся противоречия между 

государствами, борьба за приорите-

ты, результатом которой является 

разрушение среды обитания людей 

тех территорий, которые оказались в 

центре мировых интриг и заговоров, 

о чем свидетельствует в новейшей 

истории судьба Югославии, распад 

СССР, гибель Ливии и Йемена, не-

прекращающаяся война в Сирии, 

противостояние Украины и России.  

Отмечая факторы неустойчивости 

«места», З. Бауман обращается к 

проблеме современного города, сов-

местное общежитие в котором явля-

ется источником опасности, так как 

люди теряют навыки общественной 

жизни, и в котором безопасность 

может быть достигнута только при 

условии тщательной охраны границ. 

Устойчивость возможна лишь на  

отделенной от остального мира и от 

«чужих» людей контролируемой тер-

ритории, такой как Парк Наследия 

британского архитектора Джорджа 

Хейзелдона, на которого ссылается 

Бауман, сосредоточение избранных, 

отгороженных от остального мира 

колючей проволокой, охраняемых 

видеокамерами, патрулями и шлаг-

баумами [Бауман, 2008]. Стремление 

к созданию подобных сообществ –  

видимость устойчивости, иллюзия 

защищенности и безопасности в 

незащищенном и враждебном мире. 
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Жизнь в реальном городе, на своих 

улицах, в своей стране человеку все 

более внушает чувство опасности.    

Источниками страхов, которыми 

наполняется существование совре-

менного человека, являются пороки 

современного капитализма – прово-

цирование роста потребления, смена 

ценностей. Разрушив традиционное 

общество и культуру, капитализм 

противопоставил им рациональ-

ность и прагматизм. Прогресс и по-

ступательное развитие обернулись 

дегуманизацией и бездуховностью,  

Устойчивость развития общества 

в современном понимании – это 

преодоление тех проблем, которые 

рождались в индустриальную эпоху 

в капиталистических отношениях и  

продолжают действовать в настоя-

щее время; нейтрализация вредных 

последствий технической револю-

ции; сохранение историко-

культурных ценностей и историче-

ской памяти населения; воспитание  

гордости за свою малую родину; 

охрана окружающей среды; сохра-

нение природы для будущих поко-

лений. При этом устойчивые (сте-

реотипичные) образы в сознании 

россиян, складывавшиеся, по мне-

нию Б. Дубина, «в более благопо-

лучные брежневские времена, сего-

дня недостаточны и требуют пони-

мания причин событий, их хода, 

движущих сил, смысла и послед-

ствий» [Дубин, 2011, с. 64] – мысль, 

высказанная автором относится к 

событиям Второй мировой войны, 

однако актуальна и применительно к 

событиям современным, особенно, 

если учитывать усиливающееся 

влияние информационной войны и 

пропаганды.  

Современная модель устойчивого 

развития была обозначена на конфе-

ренции Всемирной комиссии ООН 

по окружающей среде и развитию 

(1987 г). В России она рассматрива-

лась в связи с градостроительством 

и  развитием сельского хозяйства в 

Указе Президента «О концепции 

перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию» от 

01.04.1996 г. № 440, в «Стратегии 

устойчивого развития сельских тер-

риторий Российской Федерации на 

период до 2030 года», а также в 

«Градостоительном  кодексе Рос-

сийской Федерации от 28.12 2004 № 

140-ФЗ (ред. от 37.12.2019) (гл. 5.1. 

Виды деятельности по комплексно-

му и устойчивому развитию терри-

тории и порядок их использования). 

Эта модель включает:  

− сохранение природных ресур-

сов, накопление новых ресурсов; 

− рост производительности тру-

да для удовлетворения потребно-

стей  населения в качественной 

продукции; 

− обеспечение продвижения в 

будущее;  

− переход на инновационный 

путь развития с использованием 

новых ресурсов – информационных 

и технологических; 

− изменение характера социаль-

ных коммуникаций (переход к опо-

средованным формам получения 

услуг, создание возможностей для 

людей на данной территории всту-
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пать в различные сообщества для 

преодоления одиночества); 

− развитие конкурентных спо-

собностей территории для сохране-

ния работников, всего кадрового 

потенциала, закрепления молодеж-

ного контингента; 

− формирование интеллекту-

ально развитой, профессионально 

подготовленной разумной лично-

сти, способной через собственное 

самоопределение обеспечить само-

определение своей территории как 

малой родины и среды проживания 

и жизнедеятельности; 

− развитие с этой целью новой 

системы образования и воспитания, 

ориентированной на формирование 

типа личности, соответствующей 

новому этапу технического про-

гресса и продвижению в будущее.  

Совершенно очевидно, что в но-

вых условиях информационного 

цифрового общества требуется  ко-

ренная перестройка его сфер и от-

ношений. «Начало эти процессов 

находится в системе образования во 

всех ее составляющих – от общего 

до дополнительного, от универ-

сального до профессионального и в 

изменении образовательного про-

цесса, перехода к субъектно-

ориентированной педагогике, к но-

вым педагогическим технологиям, 

в центре которых становится фор-

мирование личности, соответству-

ющей требованиям быстро меняю-

щейся реальности» [Юдин, 2018, 

с. 98]. Человек сегодня обречен на 

образование в течение всей жизни. 

Непрерывное образование стано-

вится важнейшим фактором фор-

мирования устойчивого сообще-

ства, создавая возможности образо-

вательной, профессиональной мо-

бильности, преодоления безлич-

ностности и формализма.  

Новые реалии в мире и России, 

которые возникнут после  оконча-

ния пандемии короновируса и кото-

рые уже постепенно начинают об-

наруживать себя, потребуют пере-

стройки многих процессов, начиная 

с политики и кончая образованием. 

Так, ускоренное внедрение в обра-

зовательную практику дистанцион-

ного обучения показало необходи-

мость переобучения педагогов, под-

готовки новых методических посо-

бий, освоения новых форм и мето-

дов работы с учащимися.  

Перейти к такому типу образова-

ния возможно в том случае, если эта 

цель будет понятна не только участ-

никам образовательного процесса, 

но и департаментам образования,  

административным структурам тер-

ритории, гражданским сообще-

ствам. В условиях современной бю-

рократизации управления – это до-

вольно сложная задача, решать ко-

торую можно, выстраивая новые 

каналы коммуникаций между адми-

нистрациями и гражданами с при-

влечением гражданских сообществ, 

бизнеса, средств массовой инфор-

мации, ученых. Организация такого 

сотрудничества является важным 

этапом для реализации комплексной 

программы устойчивого развития 

России.    
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1 
Понятие «устойчивое развитие» (sus-

tainable development) введено в оборот 

Международной комиссией по окру-

жающей среде и  развитию с 1987 года. 

                                                                     

Его содержанием стало такое пред-

ставление о развитии, которое, удовле-

творяя  потребности настоящего, не 

ставит под угрозу будущее.  
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В статье рассмотрены содержательное наполнение понятия «цифровых прав» граждан и 

проблемы их восприятия и защиты во время пандемии 2020 года. Неразработанность 

нормативной базы в данной сфере и актуализация темы защиты прав в условиях 

ускоренной цифровизации приводят к необходимости рассмотрения существующих 

международных стандартов их защиты, а также возможностей использования 

инструментов различных международных правозащитных организаций для этой цели. 

Автором представлен краткий обзор угроз приватности данных в цифровой среде, 

появляющихся в условиях роста пандемии, проанализирован опыт разных стран по работе 

с цифровыми личными данными и возникающие в связи с этим сложности. Показаны 

различия в политике конфиденциальности цифровой личной информации в разных 

странах. В качестве основы для создания в будущем нормативной базы, регулирующей 

цифровые права граждан и обработку личных данных в европейских странах, используется 

Общий регламент защиты персональных данных (GDPR). Однако в связи с тем, что 

регулирование такого рода отношений находится пока в начальной стадии развития, 

наиболее значимую роль могут сыграть активность общественных организаций, 

международных структур, специализирующихся на защите прав человека в целом.  

Ключевые слова: цифровизация общества, стандарт GDPR, правозащитные 

организации, сфера защиты цифровых прав граждан. 

O. V. Eparkhina 

Digital rights of citizens and their protection in a post-covid 19 society 

In article research intention of digital rights of sitizen and some problems of  it perception and 

protection during the pandemic 2020. Weakness of low base in this sphere and actualization of 

right’s protection during fast digitalization of society lead us to research international standards of 

right’s protection and to research some possibilities of different international human rights 

organizations. The author presents brief field of  privacy data threats in digital society in 

pandemic situation. There’s analyzed the experience of different countries with digital personal 

data and some problems in this work. There’re some differences in digital personal data policy in 

different countries. As a base of creation a future low about work with digital personal data and 

digital rights of sitizen, european countries use GDPR. But regulation of this field is take-off now, 

the most important role have an active public organizations and international human rights 

organizations. 
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Актуальность проблемы защиты 

цифровых прав граждан 

Коронавирус беспрецедентно 

ускорил цифровую трансформацию 

во всем мире, для борьбы с ним ис-

пользуют IT-технологии, искус-

ственный интеллект и Big Data. Раз-

личные страны используют много-

образные подходы к привлечению 

цифровых технологий для монито-

ринга населения. Среди них – сле-

жение за зараженными или нару-

шившими карантин людьми, распо-

знавание лиц, беспилотные устрой-

ства, отслеживание мобильного 

трафика и геолокации пользователей 

и много других способов вмеша-

тельства в личную жизнь людей. 

В связи с пандемией и принимае-

мыми мерами по мониторингу насе-

ления факты ограничения прав и 

свобод граждан зафиксированы в 

России, Китае, Израиле, Австрии, 

Германии, Великобритании, Италии, 

Иране, Сингапуре, Великобритании, 

Южной Корее и в других странах. 

Многие правительства используют 

массовое наблюдение за людьми с 

помощью городских камер наблю-

дения и устройств видеофиксации, 

расположенных в жилых домах, 

транспорте и других местах для то-

го, чтобы выявлять нарушителей 

карантина. Часто разрешается от-

слеживание передвижения граждан 

с помощью сетей мобильной связи, 

GPS в автомобилях, фиксирование 

локализации транзакций по картам и 

счетам и т. п. Это приводит не толь-

ко к нарушению прав человека, но и 

к изменению его сознания, форми-

рованию новой гражданской иден-

тичности. В большей степени это 

касается молодежи, но и старшее 

поколение испытывает существен-

ные сложности при осознании воз-

никающих проблем. Поэтому необ-

ходимо комплексное изучение этой 

проблемы в рамках системного и ин-

ституционального подходов, а также 

комбинированных методологий. 

В качестве методологической основы 

постановки проблемы в данной ста-

тье использованы работы О. Коря-

ковцевой, Т. Трофимовой, А. Ломов-

цевой, А. Мкртумовой, Н. Городно-

вой, Д. Скипина, И. Роженцова, 

Л. Сморгунова, В. Фролова, Д. Ка-

минченко [Коряковцева, 2019; Го-

роднова, 2019; Мкртумова, 2019; 

Сморгунов, 2018; Фролов, 2019].  

Государственные органы в таких 

условиях получают практически 

неограниченный доступ ко всему 

объему персональных данных лю-

дей. При этом разработкой соответ-

ствующих технологий занимаются 

преимущественно частные компа-

нии – как крупные, так и средние. 

И эти компании также имеют доступ 

к базам личных данных граждан. 

Например, в Китае люди с повы-

шенной температурой выявлялись в 

общественных местах с помощью 

устройств для измерения темпера-

туры, в том числе встроенных в 

шлемы представителей правоохра-
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нительных органов, была разрабо-

тана технология распознавания лиц 

в масках. Компания Hanvon утвер-

ждает, что создала устройство для 

увеличения процента распознавания 

лиц, носящих хирургические маски, 

до 95 % [Поллард, 2020]. В Израиле 

был разработан план использования 

индивидуального наблюдения по 

телефону, чтобы предупреждать 

пользователей о опасности смеши-

вания с людьми, которые потенци-

ально могут быть носителями виру-

са [Лоран, 2020]. На Тайване инфи-

цированным лицам выдается мо-

бильный телефон и записывается их 

местоположение по данным GPS, с 

тем чтобы полиция могла отслежи-

вать их передвижения и следить за 

тем, чтобы они не удалялись от ме-

ста изоляции [Лоран, 2020]. В Ита-

лии разработано приложение для 

смартфона, с помощью которого 

можно проследить маршрут зара-

женного вирусом человека и преду-

предить людей, контактировавших с 

ним [Обзор, проведенный секрета-

риатом CAHAI, 2020]. США обра-

тились к компаниям с просьбой 

предоставить доступ к агрегирован-

ным и анонимным данным, особен-

но в отношении мобильных телефо-

нов, для борьбы с распространением 

вируса [Ромм, 2020].  

Для раннего выявления заболев-

ших граждан и предупреждения их 

контактов с окружающими можно 

использовать продвинутые системы 

видеоаналитики, обычные смартфо-

ны и фитнес-трекеры. В скором 

времени в офисах и на производ-

ствах могут появиться системы по-

зиционирования персонала, сигна-

лизирующие о нарушении безопас-

ной дистанции между сотрудника-

ми. В случае обнаружения первых 

симптомов или заражения у отдель-

ного сотрудника, работодатель мо-

жет быстро идентифицировать его 

местоположение и получить исто-

рию всех его контактов с другими 

сотрудниками. 

В Китае уже существуют прото-

типы мобильного приложения для 

выявления симптомов COVID-19 по 

голосу человека. Алгоритм с помо-

щью искусственного интеллекта 

определяет состояние пациента в 

соответствии с голосовыми марке-

рами по различным заболеваниям 

(респираторные, кардиологические 

или болезни, связанные с поведен-

ческими расстройствами, такими 

как депрессия). Это приложение 

может использоваться для удален-

ной диагностики и мониторинга, 

для того чтобы предотвратить рас-

пространение заболевания и пере-

грузку национальной системы здра-

воохранения. В Сингапуре идет ра-

бота над платформой, которая со-

здается для проверки собственных 

симптомов на риск заражения 

COVID-19 [Обзор, проведенный 

секретариатом CAHAI, 2020]. Это 

приложение призвано помочь спе-

циалистам отслеживать распростра-

нение коронавируса, а также оце-

нить вероятность заражения для от-

дельных граждан. Приложение про-

сит пользователей заполнить дан-

ные, включая возраст, пол, даже 

https://vocalishealth.com/
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почтовый индекс, а также ответить 

на вопрос о наличии хронических 

заболеваний, таких как сердечные 

заболевания, астма и диабет. Затем 

приложение просит всех, кто предо-

ставил информацию, каждый день 

выделять максимум минуту для то-

го, чтобы сообщить о своем само-

чувствии [Ляпунов, 2020]. Во мно-

гих странах беспилотники с помо-

щью видеокамер отслеживают 

нарушителей режима карантина в 

общественных местах. 

Разрабатывается и программное 

обеспечение для анализа распро-

странения коронавируса и для кон-

троля за социальным поведением 

граждан во время пандемии: Google 

проводит анализ данных о местопо-

ложении с миллиардов телефонов 

пользователей его платформы – это 

самый большой общедоступный 

набор данных, который помогает 

органам здравоохранения оценить, 

соблюдают ли люди указания по ме-

стоположению и подобные приказы 

по всему миру, чтобы остановить 

вирус. Стали обыденной практикой 

браслеты для контроля перемеще-

ний людей в карантине. Это специ-

альное устройство, которое может 

отслеживать мобильный сигнал лю-

дей, находящихся дома на каран-

тине. В случае если гражданин вы-

ключит телефон или выйдет из до-

ма, устройство автоматически со-

общит в полицию о нарушении. 

В Китае работает платформа с ин-

формацией о зонах с повышенным 

риском заражения COVID-19. Она 

использует информацию из офици-

альных источников и отмечает на 

реальных картах места и целые зо-

ны, непосредственно связанные с 

повышенным риском заражения но-

вым коронавирусом (на основании 

официально подтвержденных слу-

чаев заражения) [Якобович, 2020]. 

Как отмечают специалисты 

Pandemic Big Brother [РосКомСво-

бода, 2020], в Европе намечается 

глобальный тренд на коронавирус-

ные приложения, которые отслежи-

вают круг контактов заболевших. Но 

если в Европе установка приложе-

ний носит рекомендательный харак-

тер, то в Азии ситуация противопо-

ложная. Например, в Китае ввели 

так называемые «коды здоровья», 

которые сканируются практически 

во всех публичных местах. В Индии 

также разрабатывают подобные 

приложения, одно из которых реши-

ли сделать обязательным на терри-

тории всей страны. В Индии рас-

сматривают возможность использо-

вания дронов с функцией распозна-

вания лиц и интегрированных с 

местной системой цифровой иден-

тификации, которая насчитывает 

более 1 млрд пользователей. «При-

ложение, разработанное для отсле-

живания людей с COVID-19 и симп-

томами других респираторных забо-

леваний, неоправданно нарушает 

конфиденциальность пользователей, 

погрязло в недостатках и техниче-

ских проблемах и должно быть не-

медленно прекращено», – отмечают 

эксперты Human Rights Watch 

[РосКомСвобода, 2020]. В Южной 

Корее передается предупреждение 

https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.courant.com/coronavirus/hc-news-coronavirus-meriden-drones-20200413-wl653wvc4zavlnftgtol7tvrgq-story.html
https://zona.media/article/2020/03/24/surveillance-covid-19
https://zona.media/article/2020/03/24/surveillance-covid-19
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органам здравоохранения через 

приложения в случае несоблюдения 

карантина, когда зараженные или 

контактировавшие с ними лица 

находятся в общественных местах 

(транспорт, торговый центр). По 

итогам отслеживания тестировались 

все потенциально зараженные. Сей-

час власти активно выявляют тех, 

кто посещал места массового скоп-

ления людей, в метро установлены 

устройства для распознавания лиц 

тех, кто не использует маски, не со-

блюдает социальную дистанцию. 

Для остальных граждан приложения 

не используются [РосКомСвобода, 

2020]. 

Приложениями для контроля ме-

стоположения должны были в марте 

2020 г. пользоваться иностранцы, 

прибывающие на территорию стра-

ны, оно выполнено на корейском и 

английском языках и кроме функции 

слежения дает доступ к информации 

по профилактике, лечению и воз-

можности заражения. Отслежива-

ются звонки, выходы из дома и по-

сещение мест массового скопления. 

Особый интерес в начале панде-

мии с точки зрения соблюдения 

цифровых прав представляла даже 

не китайская система отслеживания 

контактов, а британская. Особенно-

стью Великобритании является уже 

имевшийся обширный опыт цифро-

визации: она начала переход на 

цифровые паспорта задолго до нача-

ла пандемии. В начале июля 2018 

года стало известно о создании в 

Британии единой базы биометриче-

ских данных граждан страны. За 

счет этого проекта власти хотели 

упростить поиск преступников и 

ускорить работу пограничников. 

Министерство внутренних дел Ве-

ликобритании опубликовало 

Biometrics Strategy, в котором опи-

сывается план по созданию базы 

данных, в которую войдут ДНК, от-

печатки пальцев, фотографии лиц и, 

возможно, даже образцы голоса жи-

телей страны. Предполагалось, что 

информация будет доступна поли-

ции, миграционным службам и ра-

ботникам паспортного контроля в 

аэропортах.  Уже в 2018 году были 

собраны данные (включая изобра-

жения лиц) на 12,5 млн человек. Во 

время пандемии вся эта система 

начала активно использоваться.  

В феврале 2017 года британская 

Правительственная цифровая служ-

ба (Government Digital Service, GDS; 

отвечает за проекты электронного 

правительства Великобритании) об-

народовала национальную страте-

гию цифровых преобразований, в 

рамках которой планируется обно-

вить устаревшие ИТ-системы, более 

эффективно использовать данные и 

создать единые платформы для гос-

ударственных услуг, способствовать 

развитию услуг, оказываемых госу-

дарственными органами (например, 

планируется наладить взаимодей-

ствие органов соцобеспечения с 

налоговой системой), и усилению 

кибербезопасности. В рамках наци-

ональной стратегии цифровых пре-

образований сначала планируется 

изменить оказываемые гражданам 

государственные услуги, затем пре-

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(Home_Office)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(Home_Office)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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образовать сами государственные 

органы с цифровой точки зрения и 

все правительство целиком. Еще 

одним элементом программы циф-

ровой трансформации государ-

ственных услуг является увеличение 

числа API-интерфейсов и расшире-

ние их функциональности внутри и 

за пределами электронного прави-

тельства. К примеру, бухгалтеры 

смогут автоматически подавать 

налоговые декларации с разрешения 

своих клиентов. На уже существу-

ющей технологической базе британ-

скому правительству, вероятно, 

удастся достаточно оперативно со-

здать систему мониторинга за пере-

мещениями зараженных COVID-19 

лиц и соблюдением ими режима са-

моизоляции. По сути, британская 

модель – это не сбор данных, а тех-

нологическое решение для оптими-

зации работы с уже имеющимися у 

государственных органов данными. 

Пандемия дала толчок усовершен-

ствованию технической базы уже 

запущенной цифровизации. 

 Существует явная тенденция к 

сохранению этих технологий в 

постковидном обществе. Государ-

ство является главной заинтересо-

ванной стороной, стремящейся к их 

сохранению, однако, определенную 

роль играют и корпорации, произво-

дящие и использующие системы 

контроля в своих целях. Большин-

ство стран использует подобные 

технологии для отслеживания кон-

тактов заболевших людей, но часто 

отслеживаются и покупки, в частно-

сти, покупки медикаментов, любые 

выходы на улицу, телефонные звон-

ки и т. п.  

В целом, технологии слежения 

можно свести к следующиму: 

− использование камер и систем 

уличного видеонаблюдения с си-

стемой распознавания лиц; 

− использование дронов для от-

слеживания перемещений; 

− использование приложений в 

телефоне; 

− использование отслеживаю-

щих устройств, в том числе отсле-

живающих перемещения по дан-

ным GPS; 

− фиксирование локализации 

транзакций по картам и счетам; 

− отслеживание мобильного 

трафика; 

− раскрытие доступа к базам 

данных персонала компаний для 

отслеживания перемещений и со-

блюдения дистанции; 

− фиксирование температуры и 

иных симптомов заболеваний без 

уведомления человека. 

Представленный выше перечень 

далеко не полный из возможных 

направлений мониторинга и отсле-

живания. Данные могут собираться 

как на заболевших людей, так и на 

круг их близких контактов, и даже 

на любых подозрительных с точки 

зрения власти лиц. При этом нет 

никакой гарантии локального хра-

нения данных, их безопасного ис-

пользования и дальнейшего удале-

ния. COVID-19 выявил, что цифро-

визация зачастую способствует со-

циальной изоляции, ставит под 

угрозу жизни и здоровье бедных и 
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пожилых. По мнению экспертов, 

есть основания говорить о digital-

эксклюзии многих групп населения; 

так, в частности, пандемия показала, 

что нуждающаяся группа населения 

тратит значительную часть дохода 

на доступ к интернету в ущерб по-

вседневным нуждам и покупке про-

дуктов. Кроме того, пандемия вы-

явила недостаток персональных 

данных многих людей в электрон-

ной среде, так как они не пользуют-

ся услугами интернета. Особой 

опасности в условиях такой эксклю-

зии подвергаются пожилые люди, 

инвалиды, женщины в ситуации до-

машнего насилия, когда эти группы 

не только оказываются отрезанными 

от систем жизнеобеспечения, но и 

подвергают угрозе свои жизни и 

жизни детей при невозможности 

сообщить об этом [Guardian, 2020]. 

Вероятно, обеспечение населения 

интернетом должно стать зоной от-

ветственности правительств, но по-

ка неясно как это осуществить тех-

нически. На сегодняшний день рас-

сматриваются возможности средств 

массовой информации, социальных 

сетей и соседских сообществ для 

улучшения этой ситуации. 

Еще одним риском является об-

наружившаяся угроза утечки персо-

нальных данных: в кризисной ситу-

ации государство четко осознало, 

что не обладает достаточно надеж-

ными механизмами защиты данных. 

Таким образом, страны исполь-

зуют различные стратегии, и часто 

они обусловлены спецификой мен-

талитета населения, волевой пози-

цией государства, и практически 

везде пока отсутствует четкая и яс-

ная нормативно-правовая база для 

действия систем контроля за граж-

данами.  

Интерес в решении этого вопро-

са представляет и кластерный под-

ход. Этот подход позволяет учиты-

вать миграционный фактор для 

стран с высокой миграционной 

нагрузкой: – если у мигрантов нет 

постоянной работы, им предлагают 

выйти в качестве волонтеров в дома 

престарелых, где эпидемиологиче-

ская ситуация тяжела, и тогда, без-

условно, необходимо их отслежи-

вание, поскольку эти люди могут 

переходить из учреждения в учре-

ждение, что способствует распро-

странению инфекции. Но, с другой 

стороны, это ведет и к дискримина-

ции цифровых прав определенных 

групп населения. 

Нормативная база 

На сегодняшний день значитель-

ных изменений в правовом поле 

рассмотренных стран, регламенти-

рующих доступ к персональным 

данным, еще не произошло, но их 

следует ожидать в ближайшие меся-

цы. В частности, нормативная база в 

европейских странах будет  

по-прежнему ориентироваться на 

нормы и принципы GDPR.  

Общий регламент защиты персо-

нальных данных (GDPR) обеспечи-

вает Постановление Европейского 

Союза, с помощью которого Евро-

пейский парламент, Совет Европей-

ского Союза и Европейская комис-

сия усиливают и унифицируют за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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щиту персональных данных всех 

лиц в Европейском Союзе. Поста-

новление также регламентирует экс-

порт данных из зоны Евросоюза. 

GDPR направлен, прежде всего, на 

то, чтобы дать гражданам контроль 

над собственными персональными 

данными, и на упрощение норма-

тивной базы для международных 

экономических отношений путем 

унификации регулирования в рам-

ках ЕС [GDPR, 2020]. 

Именно эти нормы определяют 

базовый подход к пониманию сущ-

ности персональных данных. 

Например, человек может быть 

идентифицирован с использованием 

фамилии, идентификационного но-

мера, данных о местоположении, а 

также при помощи характерных для 

данного лица физических, физиоло-

гических, генетических, духовных, 

экономических, культурных факто-

ров и т. п. [GDPR, 2020]. 

GDPR сегодня усиливает суще-

ствующие и вводит новые права 

граждан ЕС, а также дает гражданам 

больше контроля над своими лич-

ными данными [GDPR, 2020]: 

− более легкий доступ к их дан-

ным, включая предоставление до-

полнительной информации о том, 

как обрабатываются эти данные, и 

обеспечение доступности этой ин-

формации ясным и понятным обра-

зом; 

− право на переносимость дан-

ных – изменение правил передачи 

персональных данных между по-

ставщиками услуг; 

− право на забвение («право на 

удаление персональных данных») – 

когда человек больше не хочет, что-

бы его персональные обрабатыва-

лись и нет законных оснований для 

их сохранения, то данные будут 

удалены; 

− право знать, если данные 

пользователя были взломаны – 

компаниям и организациям придет-

ся незамедлительно информировать 

людей о нарушениях безопасности 

данных. Они также обязаны уведо-

мить соответствующий орган по 

надзору за защитой данных. 

GDPR также разрабатывает рас-

ширенную линейку инструментов 

гражданам Евросоюза для реализа-

ции своих прав, упрощая механизмы 

обращения в надзорные органы, 

например, жалобы в электронном 

виде. 

Отметим, что под действие зако-

на GDPR попадает полностью или 

частично автоматизированная обра-

ботка персональных данных граж-

дан на территории Европейского 

Союза и за его пределами физиче-

скими или юридическими лицами, 

государственными органами, други-

ми институтами и организациями. 

На сегодняшний день в связи с пан-

демией началось расширение списка 

особо охраняемых персональных 

данных, куда входят раса и нацио-

нальность, политические взгляды, 

вероисповедание, сексуальная ори-

ентация, биометрические данные – 

физические, физиологические или 

поведенческие признаки физическо-

го лица, при помощи которых воз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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можно однозначно идентифициро-

вать человека (изображение челове-

ческого лица, отпечатки пальцев, 

сетчатка глаза, запись голоса и т. п.), 

данные о здоровье, генетические 

данные – унаследованные или при-

обретенные генетические признаки 

физического лица, предоставляю-

щие уникальную информацию о фи-

зиологии или здоровье, а также со-

ответствующие биологические об-

разцы [GDPR, 2020]. 

Необходимо ориентироваться 

также на стандарты, касающиеся 

защиты данных, такие как Конвен-

ция 108(+) Совета Европы в части 

использования биометрических 

данных, геолокации, распознавания 

лиц или использования данных о 

здоровье. Использование чрезвы-

чайных мер должно осуществляться 

на основе всесторонних консульта-

ций с органами защиты данных и 

при уважении достоинства и част-

ной жизни пользователей. Следует 

учитывать различные предвзятости 

при проведении различных видов 

операций по надзору, поскольку они 

могут привести к значительной дис-

криминации [Кан, 2020].  

Реакция общества,  

правозащитных структур  

и международных организаций 

В настоящее время существует 

несколько форматов выявления об-

щественных оценок нарушений 

цифровых прав граждан: 

− проведение кросскультурных 

опросов населения по восприятию 

систем слежения и нарушений прав 

человека. Этот формат пока недо-

статочно востребован в связи с тем, 

что пандемическая ситуация еще 

продолжается, эксклюзивные груп-

пы, в наибольшей степени страда-

ющие от нее, пока недоступны, а 

серьезных запросов на проведение 

таких исследований не поступало. 

Однако такие цели уже поставлены 

в Швеции и Великобритании.  

−  онлайн проекты по фиксации 

нарушений прав человека в ситуа-

ции мониторинга населения. Пока 

наиболее интересным проектом 

является Pandemic Big Brother. Ак-

тивисты, представители коммерче-

ских компаний и правозащитники в 

РФ в лице таких организаций как 

АНО «Информационная культура», 

Центр цифровых прав, Роскомсво-

бода, Лаборатория цифровых прав 

активно обсуждают российский и 

зарубежный опыт в этой сфере и 

выявляют пути их решения. Так, 

«Роскомсвобода» совместно с парт-

нерами провела Privacy Day 2020 

[РосКомСвобода, 2020] и презенто-

вала проект общественного мони-

торинга нарушений прав на част-

ную жизнь, свободу слова, тайну 

связи Pandemic Big Brother. Данный 

трансграничный и мультиязычный 

проект общественного мониторинга 

отражает ограничение цифровых 

прав и свобод пользователей во 

время пандемии в разных странах. 

Проект доступен на русском, ан-

глийском, французском и немецком 

языках. Его партнеры – правоза-

щитные организации из Белорус-

сии, Украины, Кыргызстана, Казах-

https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108-and-protocol
https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108-and-protocol
https://pandemicbigbrother.online/ru/
https://privacyday.ru/
https://pandemicbigbrother.online/ru/
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стана, Великобритании, США и 

других стран. Цель проекта – от-

следить, снимут ли ограничитель-

ные меры после пандемии.  Зада-

чами проекта являются обще-

ственный мониторинг соблюдения 

цифровых прав, сбор аналитиче-

ской и новостной информации, 

освещение ситуации по цифровым 

правам по всему миру, отслежива-

ние действий властей после окон-

чания пандемии.  

Проект выглядит, как карта мира, 

и все страны обозначены тремя цве-

тами. Серый означает, что информа-

ции по стране нет, желтый – есть 

вероятность ограничительных мер, 

но пока они не введены, красный – 

ограничения уже в действии. Зеле-

ным в дальнейшем отметят страны, 

где ограничения после пандемии 

сняли, а коричневым – те места, где 

меры останутся. 

На карте отмечаются следующие 

нарушения: 
− слежка через мобильные те-

лефоны и госсервисы; 

− цензура (борьба с фейками); 

− административное и уголов-

ное преследование за публикации; 

− ограничение доступа к офи-

циальной информации; 

− контроль через дроны; 

− видеонаблюдение и распозна-

вание лиц; 

− отключение или принудитель-

ное замедление интернета. 

По мнению авторов проекта, 

ограничения должны вводиться с 

соблюдением следующих принци-

пов: добровольность; законность; 

открытость; наличие временных 

рамок; достижение цели; инфобез-

опасность; отсутствие дискримина-

ции; общественное участие. 

Как полагают эксперты, меры по 

ограничению этих прав в связи с 

пандемией часто носят избыточный 

характер и могут остаться в постко-

видном мире и после пандемии. 

В частности, вопросы у экспертов 

вызывает технология распознавания 

лиц. Пандемия продвинула эту тех-

нологию сильно вперед. Еще во 

время протестов в Гонконге власти 

не могли идентифицировать людей в 

медицинских масках. Теперь не по-

меха даже шлемы, поскольку систе-

ма ориентируется не только на точ-

ки, но и создает 3D-модель головы. 

Несмотря на свои положительные 

стороны, распознавание лиц несет и 

много опасностей. Среди них – не-

законный сбор данных, мошенниче-

ство, ошибки распознавания (в от-

ношении чернокожих людей до сих 

пор постоянно происходят сбои) и 

возможность неавторизованного 

доступа третьего лица, который ве-

дет к утечкам данных. Массовая 

слежка со стороны государства не 

просто нарушает права людей, но и 

меняет поведение и действия людей, 

перерастая в психологическую про-

блему. Другой проблемой является 

сбор биометрических данных. Осо-

бенно активно эта технология реа-

лизуется в Китае, США, в последнее 

время в России и Канаде.  Сам Ки-

тай как экспортирует технологию, 

так следит и за своими гражданами. 

Сейчас в стране установлено 
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173 млн камер, на систему слежки 

уже потрачено 200 млрд долл. Одна-

ко, существуют и другие варианты 

поведения: Сан-Франциско и Ок-

ленд (США) приняли запрет на эту 

технологию, позже Калифорния – 

мораторий на ее использование пра-

воохранительными органами. Поря-

док же использования распознава-

ния бизнесом строго регламентиру-

ется: например, владелец заведения 

должен повесить крупный значок-

предупреждение о видеонаблюде-

нии. В январе этого года Еврокомис-

сия предложила ввести мораторий 

на распознавание лиц в публичных 

местах на 3–5 лет в целях выяснения 

разумной методологии и оценки 

воздействия технологии. Чуть поз-

же, однако, она решила не прини-

мать документ и разрешила каждому 

государству-члену самостоятельно 

определить, как использовать техно-

логию. В феврале стало известно о 

планах Европарламента создать 

панъевропейскую базу данных, что 

вызвало бурные общественные дис-

куссии. Пандемия спровоцировала 

ускорение создания рамочных со-

глашений по данной технологии, 

универсальных для всех европей-

ских стран.  

– выявление позиций неправи-

тельственных и правозащитных 

организаций по вопросу нарушения 

прав человека в ситуации монито-

ринга населения. Представители 

многих неправительственных орга-

низаций уже сейчас выступают про-

тив внедряемых технологий массо-

вого наблюдения. Решения, которые 

государство принимает сейчас, вво-

дя ограничения базовых прав чело-

века, в том числе и цифровых прав, 

повлияют на будущую реальность, а 

в результате на жизнь и здоровье 

нынешнего и будущих поколений. 

В дискуссию включились депутаты 

Европарламента, Совет Европы, 

международные правозащитные 

структуры.  

На сегодняшний день свои пози-

ции обозначили такие международ-

ные организации как European Digi-

tal Rights, Privacy International, Euro-

pean Agency for Fundamental Rights, 

Freedom House и другие. «ЕС был 

убежищем для незаконных биомет-

рических экспериментов и слеж-

ки», – заявили в брюссельской не-

правительственной организации 

European Digital Rights [Jakubowska, 

2020]. Но Бельгия и Люксембург до 

сих пор являются единственными 

государствами, которые считают, что 

распознавание лиц нарушает нацио-

нальное законодательство. Исследо-

вание этой организации показало, 

что 80 % европейцев не хотят де-

литься своими данными с властями. 

Технологии распознавания лиц мо-

гут быть использованы не только 

для наблюдения, отслеживания или 

анализа граждан (и оценки их «со-

циального кредита» в китайском 

стиле), но также и для разблокиров-

ки мобильного телефона или бан-

ковского перевода. EDRi призвала 

государства-члены и Европейскую 

комиссию запретить использование 

технологий распознавания лиц и 

биометрической обработки в обще-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_социального_кредита
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_социального_кредита
https://edri.org/wp-content/uploads/2020/05/Paper-Ban-Biometric-Mass-Surveillance.pdf
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ственных местах – как законода-

тельно, так и на практике [Jakubow-

ska, 2020].  

«Введение распознавания лиц в 

городах – это радикальная и анти-

утопическая идея, которая значи-

тельно угрожает нашим свободам и 

ставит основополагающие вопросы 

о том, в каком обществе мы хотим 

жить», – заявил Иоаннис Коувакас 

из Privacy International [Privacy In-

ternational, 2020].  

В докладе European Agency for 

Fundamental Rights отмечается, что 

«внятная правовая база должна ре-

гулировать внедрение и использова-

ние технологий распознавания лиц» 

[FRA, 2020]. 

Другие авторитетные правоза-

щитные организации также отмеча-

ют, что необходимо уже сейчас вы-

являть преимущества и проблемы, 

появившиеся при использовании 

цифровых инструментов и искус-

ственного интеллекта для контроля 

за гражданами. В частности, вре-

менные меры по контролю и массо-

вому мониторингу населения с по-

мощью этой технологии не должны 

считается тривиальными и не долж-

ны стать постоянными [Харари, 

2020]. 
Freedom House представила 

принципы защиты гражданских и 

политических прав во время панде-

мии. В частности, отмечено, что ме-

ры, предпринимаемые правитель-

ствами, носят дискриминационный 

характер и могут быть сохранены 

после ликвидации кризиса. Защита 

гражданских и политических прав в 

этих условиях должна осуществ-

ляться в соответствии с такими 

принципами как прозрачность, ле-

гитимность, соответствие уровню 

угроз. Эти принципы имеют особое 

значение при сборе, хранении и ис-

пользовании персональных данных 

[Freedom House, 2020]. 

Отдельно следует рассмотреть 

позиции ООН, Совета Европы, Ев-

ропарламента. Верховный комиссар 

ООН по правам человека Мишель 

Бачелет также высказала свою пози-

цию: «Я глубоко обеспокоена наде-

лением правительств ряда стран 

чрезвычайными полномочиями на 

неопределенный срок и без возмож-

ности пересмотра. В некоторых слу-

чаях эпидемия используется для 

оправдания репрессивных измене-

ний в действующем законодатель-

стве, которые после окончания чрез-

вычайной ситуации сохранятся 

надолго. Для улучшения ситуации 

многими государствами было при-

нято решение об ограничении ос-

новных прав человека, включая 

цифровые права и право на пере-

движение. Мы считаем соблюдение 

цифровых прав человека основопо-

лагающим условием обеспечения 

неприкосновенности частной жизни, 

личной и семейной тайны, свободы 

слова, свободы передвижения, иных 

прав человека, вне зависимости от 

чрезвычайности сложившегося по-

ложения. Баланс соблюдения прав и 

свобод человека и ограничительных 

мер имеет критически важное зна-

чение для сохранения психического 

и эмоционального здоровья нации, 

https://euobserver.com/science/146732
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обеспечения чувства безопасности, 

снижения социальной напряженно-

сти в обществе» [Pandemic Big 

Brother, 2020]. Также ею было отме-

чено: «Современные технологии 

должны рассматриваться как сред-

ство поддержки свободы коммуни-

кации, информационного взаимо-

действия и упрощения решения 

проблем пандемии коронавируса, 

которое может нести в себе опас-

ность ущемления прав человека. 

Поэтому мы призываем государства 

гарантировать использование техно-

логий для отслеживания передви-

жения и слежения за гражданами 

(инвазивных технологий слежения) 

исключительно в соответствии с 

законодательными ограничениями, 

позволяющими соблюдать права 

человека. Подобная гарантия право-

мерного использования информаци-

онных технологий позволит предот-

вратить злоупотребления и снизить 

количество административных и 

уголовных дел в данной сфере. Но-

вые возможности государства, обу-

словленные совершенствованием 

технологий и возможностью досту-

па к информации о геолокации мо-

бильных устройств, создают угрозу 

неприкосновенности частной жизни, 

свободе передвижения, выбору ме-

ста жительства и свободе собраний, 

и способны подорвать доверие 

граждан к органам государственной 

власти» [Pandemic Big Brother, 

2020]. 

«Приложения не могут быть ис-

пользованы для массового наблюде-

ния. Частные лица будут держать 

под контролем свои данные. Прило-

жения должны использоваться толь-

ко во время кризиса и быть деакти-

вированы не позднее, чем по окон-

чании пандемии», – заявил евроко-

миссар по вопросам юстиции Дидье 

Рейндерс депутатам Европарламен-

та [РосКомСвобода, 2020]. Однако 

защитники конфиденциальности 

заявили, что реальный риск, вы-

званный расширением технических 

решений для наблюдения, заключа-

ется в том, что слежка может про-

должаться еще долго после того, как 

пандемия закончится. По словам 

Фанни Хидвеги из Access Now, «за-

щита цифровых прав также способ-

ствует общественному здоровью», 

но приостановление прав на защиту 

данных в Венгрии показывает, по-

чему Евросоюз должен действовать 

активнее в этом вопросе.. Европей-

ская комиссия рассматривает воз-

можность введения временного за-

прета на использование технологии 

распознавания лиц [РосКомСвобода, 

2020].  

Выводы 

Таким образом, можно выделить 

следующие угрозы и риски в сфере 

цифровых прав граждан, возникшие 

в ходе пандемии 2020 года:  

− угрозы, связанные с процеду-

рами сбора, хранения и обеспече-

ния ограниченного доступа к дан-

ным; 

− угрозы приватности, риски 

массовой утечки данных и мошен-

ничества; 

− угрозы изменение поведения 

человека под наблюдением; 

https://pandemicbigbrother.online/ru/
https://pandemicbigbrother.online/ru/
https://pandemicbigbrother.online/ru/
https://roskomsvoboda.org/58580/
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− риск незаконных действий 

государственных органов в отно-

шении персональных данных; 

− риск незаконного использова-

ния биометрических данных (зако-

нодательство не предусматривает 

хранение или обработку биометри-

ческих данных как возможное ре-

шение для борьбы с пандемией, 

обработка биометрических данных 

законна только с письменного со-

гласия человека или для ряда дру-

гих случаев, например, для опера-

тивно-розыскных мероприятий); 

− непрозрачность и неподкон-

трольность существующих систем 

сбора данных для общественности; 

− несоответствие оборудования 

для видеонаблюдения требованиям 

закона и сертификации;  

− риски технических сбоев со 

стороны государственных сервисов 

и приложений.  

Рассмотренные проблемы долж-

ны решаться комплексно в рамках 

трех направлений: 

− информирование обществен-

ности об изменениях в цифровых 

правах; 

− взаимодействие со специали-

зированными общественными ор-

ганизациями;  

− вынесение проблемы в поли-

тическое и правовое поле. 
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следования. 2020. № 3 (8). С. 38–66. DOI 10.20323/2658-428X-2020-3-8-38-66 

В данной статье рассматриваются особенности типов этнической идентичности 

студентов вузов Ярославской области. Указывается на недостаточную эффективность 

существующей в настоящее время политики воспитания толерантности и 

межнациональной дружбы. Происходящие в современном мире процессы глобализации и 

нивелирования национального самосознания этносов, с одной стороны, и рост потребности 

сохранения этнической культуры, с другой стороны, в определенной мере проявляются и на 

примере вузовской молодежи в одной из областей Центральной России. Изучение 

особенностей данной проблемы выполнено автором на основе анкетирования около 

900 студентов с использованием отечественной методики. Результаты исследования 

сгруппированы в шесть типов: этнонигилизм, этническая индифферентность, позитивная 

этническая идентичность, этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм. Географический 

подход позволяет увидеть некоторые качественные различия по отношению к ряду 

поставленных вопросов среди студентов, представляющих более 40 народов России, 

республик бывшего СССР, зарубежной Азии, Африки, зарубежной Европы. Определенный 

акцент сделан на выявлении одного из негативных проявлений в молодежной среде – 

этнофанатизма у азербайджанских, армянских, казахских, русских, таджикских, 

туркменских студентов. Проводится сравнение полярности изучаемых явлений 

этнонигилизма и этнофанатизма, прежде всего, на примере русской и таджикской 

молодежи. Обращено внимание на стремление сохранить в неизменном виде устои жизни 

при  заметной роли ислама у таджикских студентов. С другой стороны, среди русских 

респондентов этническая принадлежность не столь актуализирована, приближена к 

западным нормам культуры. В условиях мозаичности информационного пространства, 

контактов с разноязычными сверстниками, получающих образование в вузах Ярославского 

Верхневолжья, происходит закрепление межэтнических установок и стереотипов на 

последующую взрослую жизнь. Формирование позитивной этнической идентичности у 

принимающего мигрантов с учебной, трудовой целями местного населения является 

настоятельной необходимостью. 

Ключевые слова: глобализация, нивелирование национального самосознания, 

этническая идентичность студентов, вузовское образование, Ярославская область, 

глобализация, толерантность, этническая культура молодежной среды. 
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A. S. Emelyanov  

Two poles of ethnic identity of university students of the Yaroslavl region 

This article examines the features of the types of ethnic identity of university students in the 

Yaroslavl region. The author points out the insufficient effectiveness of the current policy of 

fostering tolerance and interethnic friendship. The processes of globalization and leveling of the 

national self-awareness of ethnic groups taking place in the modern world, on the one hand, and 

the growing need to preserve ethnic culture, on the other hand, are to a certain extent manifested 

in the example of university youth in one of the regions of Central Russia. The study of the 

features of this problem was carried out by the author on the basis of a questionnaire survey of 

about 900 students using domestic methods. The research results are grouped into six types: 

ethnonihilism, ethnic indifference, positive ethnic identity, ethno-egoism, ethno-isolationism, 

ethnophanaticism. The geographical approach allows us to see some qualitative differences in 

relation to a number of the questions raised among students representing more than 40 peoples of 

Russia, the republics of the former USSR, foreign Asia, Africa, and foreign Europe. A certain 

emphasis is placed on identifying one of the negative manifestations in the youth environment - 

ethnofanaticism among Azerbaijani, Armenian, Kazakh, Russian, Tajik, and Turkmen students. 

The polarity of the studied phenomena of ethnonihilism and ethnophanaticism is compared, first 

of all, using the example of russian and tajik youth. Attention is drawn to the desire to preserve 

the foundations of life in an unchanged form with a noticeable role of Islam among tajik students. 

On the other hand, among the russian respondents, ethnicity is not so actualized, it is close to 

western cultural norms. In the context of the mosaic nature of the information space, contacts with 

multilingual peers receiving education at the universities of the Yaroslavl Upper Volga region, 

interethnic attitudes and stereotypes are consolidated for subsequent adulthood. The formation of 

a positive ethnic identity in the host of migrants with educational, labor goals of the local 

population is an urgent need. 

Key words: globalization, leveling of national self-awareness, ethnic identity of students, 

university education, Yaroslavl region, globalization, tolerance, ethnic culture of the youth environment. 

 
Развитие современного обще-

ства, как показывает изучение оте-
чественной и зарубежной научной 
литературы, характеризуется двумя 
особенностями: с одной стороны, 
глобализацией и нивелированием 
национального самосознания со-
ставляющих его этносов, с дру-
гой, – повышением субъективной 
потребности сохранения этниче-
ской культуры и национальных 
ценностей. Реалии последних деся-
тилетий все активнее заявляют о 
необходимости концептуальной 
переработки этнической проблема-
тики, так как унификация совре-

менного общества и личности под-
водит к проблемам психического и 
духовного развития людей, прида-
вая остроту и актуальность этниче-
ской идентичности (самосознания) 
[Верещагина, 2008; Эриксон, 1996]. 
Осознание своей принадлежности к 
определенной этнической общно-
сти содержит различные формы 
самовыражения в обществе. Бро-
шенный процессом глобализации 
вызов затронул основы существо-
вания этнического своеобразия 
народов, вековые нравственно-
духовные ценности [Авганова, 
2014]. 
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Актуальность изучения данной 

темы подтверждается многочислен-

ными исследованиями с позиции 

философии, социологии, политоло-

гии, психологии, этнодемографии и 

возникших при их взаимодействии 

пограничных научных направлений. 

Формирование новой интегрирую-

щей национальной идеи – формиро-

вание (конструирование) нацио-

нально-гражданского общества и 

общероссийской идентичности 

граждан России – требует нового 

подхода и исследования и, в первую 

очередь, этнической идентичности 

русских, как национального боль-

шинства [Степанова, 2012; Емелья-

нов, 2005].  

В условиях мультикультурализма 

и гражданского общества на совре-

менном уровне развития в России 

существуют потребности в форми-

ровании гражданской идентичности 

и поддержании позитивной этно-

культурной идентификации [Беляко-

ва, 2006]. Трансформация этниче-

ской идентичности у русских, как 

«государствообразующей нации», 

начиная от гипоидентичности в 90-е 

годы ХХ века в сторону гипериден-

тичности с проявлением «мигран-

тофобии» в настоящее время, по 

нашему мнению, связана с измене-

нием «этнического ландшафта». Об-

стоятельно эти процессы раскрыва-

ют работы о вынужденной этниче-

ской идентичности В. Тишкова, 

Э. Паина о маятникообразных от-

ношениях этнического большинства 

и этнического меньшинства [Тиш-

ков, 2012; Паин, 2004]. Этому спо-

собствуют и меняющиеся социаль-

но-экономические условия в стране. 

Интерес к изучению этнической 

идентичности связан с поиском пу-

тей «культурно-исторической пре-

емственности, прежде всего, в вос-

питании и образовании подрастаю-

щего поколения». Именно учащаяся 

молодежь определяет «вектор буду-

щих преобразований общества».  

Как показывает изучение совре-

менной научной литературы, публи-

каций текущей периодики проблема 

формирования межэтнической толе-

рантности в студенческой среде одна 

из основополагающих. Получая обра-

зование, молодежь в этом социуме 

сталкивается со значительным числом 

лиц различных национальностей, ве-

роисповедания, культурных особен-

ностей и нравственных установок.  

Вузы Ярославля и Рыбинска пред-

ставляют собой определенное поли-

культурное и поликонфессиональное 

пространство, интенсивную среду 

этнического взаимодействия. Сюда 

приезжают молодые люди с целью 

получения образования практически 

из всех регионов России, стран ближ-

него и дальнего зарубежья. Состав-

ленная нами на основе полученных 

анкетных данных картосхема нагляд-

но подтверждает вышесказанное 

(см. картосхему 1). 

Выбор представленной темы ис-

следования, связанной со студенче-

ством, не случаен.  В процессе обу-

чения у молодежи формируются и 

закрепляются межэтнические уста-

новки и стереотипы на последую-

щую взрослую жизнь [Паин, 2004]. 
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Картосхема 1. География прибытия молодежи в вузы Ярославской области 

 
Выполненные нами на основе 

анкетных данных картосхемы пока-

зывают основные ареалы миграци-

онного притяжения с учебной це-

лью, что рассмотрено более подроб-

но в работе «Этнодемографический 

ландшафт образовательного про-

странства Ярославского Верхневол-

жья» по линии Ярославского регио-

нального отделения Ассамблеи 

народов России. Здесь обращает на 

себя внимание обширная география 

городских центров, включая Рус-

ский Север, Юг России, Урал и Си-

бирь. Отдельно хотелось бы пред-

ставить контингент преимуще-

ственно русских студентов Ярослав-

ской, Костромской, Ивановской, Во-

логодской областей, Республики 

Коми. Прибывшие из дальнего зару-

бежья – это жители как известных 

столиц стран Азии и Африки, так и 

городов с экзотическими названия-

ми: Чонбури, Котону, Хэнань, Ухань, 

Исмаилла, Гардабанин, Егвард, Ис-

торавшан, Ле-Крезо, Умравада, Дер-

бесие, Алеппо, Хама, Акине, Саль-

ва, Мазари-Шариф.  Республики 

бывшего Советского Союза пред-

ставлены в вузах Ярославля и Ры-

бинска молодежью не только сто-

лиц, но и малых городов. 

По мнению Л. С. Выготского, у 

молодежи студенческого возраста 

происходит «переосмысление соци-

альных позиций и поведения» [Вы-

готский, 1983]. Изучаемый этап 

жизни выступает основным време-

нем выбора дальнейшей этнически 

толерантной или интолерантной по-

зиции. Об актуальности представ-

ленной темы можно судить по ряду 

работ в различных субъектах России 

[Бабуркин, 2017; Белякова, 2006; Ве-

рещагина, 2008; Гурова, 2017; Гри-

ценко, 2017; Дробишева, 2013; Еме-

льянов, 2005; Емельянов, 2016; Жу-

равский, 2008; Киселева, 2015; Лебе-

дева, 2009; Паин, 2004; Платонов, 

2003; Пузанова, 2010; Пузанова, 

2012; Солдатова, 2001; Степанова, 

2012а, 2012б; Шамолов, 2010; Шер-
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галиева, 2014]. Данное исследование 

не является исключением. 

Существующая в настоящее вре-

мя политика воспитания толерантно-

сти и межнациональной дружбы, по 

мнению ярославцев, недостаточно 

эффективна. Проведенное в 2016 г. в 

г. Ярославле изучение межнацио-

нальных отношений среди русских 

показало их проблемность. В частно-

сти, половина опрошенных одобряет 

введение ограничений на прожива-

ние определенных народов, отлич-

ных по фенотипу и культуре на тер-

ритории областного центра, 48 % 

ярославцев считают, что лозунг 

«Россия для русских» должен в той 

или иной степени воплощаться в 

жизнь, 51 % считают, что число ми-

грантов в России внушает опасение, 

50 % полагают, что проживание 

определенных народов надо ограни-

чить [Межнац. и межконфесс. отно-

шения … , 2019]. 

Для сравнения укажем на мнения 

московских студентов, которые от-

мечают существование межэтниче-

ских проблем в вузах. По данным 

Центра межнациональных и межре-

гиональных проблем Министерства 

науки и высшей школы Российской 

академии наук, значительная часть 

студенческой молодежи Москвы 

имеет негативные установки в от-

ношении приезжих, в том числе 

приезжающих на обучение, полагая, 

что приезжающие в силу своего 

национального происхождения 

«склонны к совершению преступле-

ний» 55 % опрошенных студентов. 

Наиболее негативно студенты вузов 

относятся к приезду в город на обу-

чение молодых людей с Северного 

Кавказа и Закавказья – 24,9 % и 

23,3 % опрошенных соответственно. 

В качестве отрицательных моментов 

25 % студентов отметили неуважи-

тельное отношение к государствен-

ному русскому языку и традициям, 

что способствует возникновению 

конфликтных ситуаций [Пузанова, 

2010; Пузанова, 2012]. 

При обращении к терминологии 

изучаемых явлений в процессе изу-

чения данной темы нельзя не заме-

тить отсутствия четких научных 

определений относительно этниче-

ской толерантности, этнической 

идентичности. Нам импонирует 

утверждение Л. Дробишевой, в 

представлении которой этническая 

толерантность – это способность 

принять «других такими, какие они 

есть, и взаимодействовать с ними на 

основе понимания и согласия», 

убежденности в том, что «каждый 

имеет право жить со своими, даже и 

ошибочными убеждениями» [Дро-

бишева, 2013]. Н. Лебедева под эт-

нической толерантностью понимает 

«отсутствие негативного отношения 

к иной этнической культуре, а точ-

нее наличие позитивного образа 

иной культуры при сохранении по-

зитивного восприятия своей соб-

ственной» [Лебедева, 2009]. Являясь 

своеобразным индикатором межэт-

нических отношений, этническая 

идентичность, под которой понима-

ется «осознание своей принадлеж-

ности к определенной этнической 

общности и обособление от других 



Социально-политические исследования – 2020 – № 3 (8) 

Два полюса этнической идентичности студентов  

вузов Ярославской области 

43 

этносов», конкретизирует понима-

ние толерантности [Этнич. толе-

рантность … , 2002]. Ю. Платонов 

отмечает важную, фиксируемую 

многими закономерность: «Этниче-

ская идентичность сильнее выраже-

на у тех людей, которые живут в 

культурной среде, значительно от-

личающейся от собственной» [Пла-

тонов, 2003]. 

Целью данного исследования 
является выявление особенностей 

этнической идентичности в студен-

ческой среде вузов Ярославля и Ры-

бинска и оценка динамики процесса. 

Для измерения этнической идентич-

ности студентов вузов нами исполь-

зована методика «Типы этнической 

идентичности», разработанной 

Г. Солдатовой, О. Кравцовой, 

О. Хухлаевой, Л. Шайгеровой [Сол-

датова, 2001]. 

Для понимания результатов ис-

следования предлагаем рассмотреть 

содержание данных шести типов: 

Этнонигилизм – одна из форм ги-

поидентичности, представляющая 

собой отход от собственной этниче-

ской группы и поиски социально-

психологических ниш не по этниче-

скому критерию этнической идентич-

ности. Является выражением космо-

политической позиции: отрицание 

ценности этничности как таковой, 

связанное с уничижительной оценкой 

статуса своей этнической группы.  

Этническая индифферент-

ность – размывание этнической 

идентичности, выраженное в не-

определенности, неактуальности 

этничности. Равнодушие к своей 

этнической принадлежности, ценно-

стям культуры своего народа и к 

межэтнической коммуникации. На 

формирование такого типа ориенти-

рована и коммерческая массовая 

культура, нивелирующая этнические 

ценности, этническое многообразие. 

Она выдвигает новизну и престиж-

ность в культурной коммуникации 

на первое место в системе предпо-

чтений современного потребителя. 

Норма (позитивная этническая 

идентичность) – сочетание позитив-

ного отношения к собственному 

народу с позитивным отношением к 

другим народам. В зависимости от 

ситуации и особенностей личности 

допускает изменение идентичности 

как в сторону «нарастания», так и в 

сторону «затухания». 

Этноэгоизм – может выражаться 

в безобидной форме как результат 

восприятия через призму конструкта 

«мой народ», но может предполагать   

напряжение и раздраженность в об-

щении с представителями других 

этнических групп или признание за 

своим народом права решать про-

блемы за «чужой счет». 

Этноизоляционизм – убежден-

ность в превосходстве своего наро-

да, признание необходимости «очи-

щения» национальной культуры, 

негативное отношение к межэтни-

ческим бракам, ксенофобия. При-

знание этнической принадлежно-

сти – высшей для человека ценно-

стью и более того: признание пре-

восходства своего народа.  

Этнофанатизм – готовность ид-

ти на любые действия во имя так 



Социально-политические исследования – 2020  – № 3 (8) 

А. С. Емельянов 44 

или иначе понятых этнических ин-

тересов, вплоть до этнических «чи-

сток», отказа другим народам в пра-

ве пользования ресурсами и други-

ми социальными привилегиями, 

признание приоритета этнических 

прав над правами человека. Оправ-

дание любых жертв в борьбе за бла-

гополучие своего народа [Солдато-

ва, 2001, с. 19-37]. 

Выявлению особенностей этни-

ческой идентичности предшествова-

ло специальное анкетирование. Ан-

кета включает 30 вопросов, условно 

разделенных на 6 направлений. 

Представленные выборки имеют 

многоступенчатый характер. Они 

сбалансированы по полу, возрасту, 

национальному составу и месту рож-

дения, национальному составу роди-

телей. В ходе изучения поступивших 

материалов были получены различ-

ного рода сведения. Прежде всего, 

нами был рассмотрен национальный 

состав. Среди участников анкетиро-

вания русские (505 чел.) и таджики 

(140 чел.) составили большинство. 

Второй уровень, в порядке убывания, 

составили туркмены (39 чел.), азер-

байджанцы (28 чел.), армяне 

(25 чел.), казахи (16 чел.), татары 

(10 чел.). Третий уровень от 1 до 5 

чел. – представители других 

36  народов стран зарубежной Азии, 

Африки, Европы, республик бывше-

го СССР: абхазы, аварцы, афганцы, 

белорусы, бенинцы, вьетнамцы, гви-

нейцы, греки, грузины, даргинцы, 

евреи, ингуши, иракцы, карелы, ко-

ми, лакцы, лезгины, марокканцы, 

молдаване, немцы, нигерийцы, сер-

бы, сирийцы, суданцы, тайцы, турки, 

узбеки, украинцы, французы, ханты, 

ханьцы, чеченцы, уйгуры, эстонцы.  

Из 861 анкетируемого с незначитель-

ным превышением (438 чел.) преоб-

ладают студенты женского пола. Об-

ращает на себя внимание география 

поступивших в вузы студентов, 

участвовавших в анкетировании.  

Статистически обработанный 

значительный массив данных пред-

ставлен в виде развернутой табли-

цы, включающей все шесть типов: 

этнонигилизм, этноиндифферент-

ность, позитивная норма идентич-

ности, этноэгоизм, этноизоляцио-

низм, этнофанатизм. 

 

Таблица 1. 

Показатели этнической идентичности студентов вузов  

Ярославля и Рыбинска (в %) 

 
 ЯРГУ ЯГПУ ЯГМУ ЯГТУ РГАТУ ЯГТИ МУБиНТ 

Э
тн

о
н

и
ги

-

л
и

зм
 

Очень низ-

кий 0-5 
85,7 80,0 83,5 57,4 64,4 94,4 88,9 

Низкий  

6-10 
13,5 19,0 14,6 38,9 30.3 0,0 11,1 
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 ЯРГУ ЯГПУ ЯГМУ ЯГТУ РГАТУ ЯГТИ МУБиНТ 

Средний 

11-15 
0,4 0,5 1,9 3,7 5,6 5,6 0,0 

Высокий 

16-20 
0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Э
тн

о
и

н
д

и
ф

ф
ер

ен
т-

н
о

ст
ь
 

Очень низ-

кий 0-5 
0,8 1,5 1,0 0,0 2,8 5,6 0,0 

Низкий  

6-10 
18,1 32,0 32,0 22,2 41,8 11,1 29,6 

Средний 

11-15 
38,4 51,5 51,5 50,0 40,1 61,6 66,7 

Высокий 

16-20 
42,6 15,0 15,5 27,8 15,3 22,2 3,7 

П
о

зи
ти

в
. 

эт
н

о
и

д
ен

- 

ти
ч

н
о

ст
ь
 

Очень низ-

кий 0-5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Низкий  

6-10 
0,8 2,5 1,0 0,0 6,8 0,0 3,7 

Средний 

11-15 
20,3 23,5 19,4 38,9 16,9 5,6 11,1 

Высокий 

16-20 
78,9 74,0 79,6 61,1 76,3 94,4 85,2 

Э
тн

о
- 

Э
го

и
зм

 

Очень низ-

кий 0-5 
76,4 67,5 62,1 53,7 68,4 77,8 77,8 

Низкий  

6-10 
20,2 26,5 30,1 21,6 22.0 22,2 22,2 

Средний 

11-15 
3,0 5,5 6,8 16,7 6,2 0,0 0,0 

Высокий 

16-20 
0,4 0,5 1,0 0,0 3,4 0,0 0,0 

Э
тн

о
и

зо
- 

л
я
ц

и
о

- 

н
и

зм
 

Очень низ-

кий 0-5 
82,7 77,5 79,6 64,8 58,2 77,8 81,5 

Низкий  

6-10 
15,6 19,5 16,5 25,9 33,9 22,2 18,5 

Средний 

11-15 
1,3 3,0 2,9 9,3 7,9 0,0 0,0 
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 ЯРГУ ЯГПУ ЯГМУ ЯГТУ РГАТУ ЯГТИ МУБиНТ 

Высокий 

16-20 
0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Э
тн

о
-ф

ан
ат

и
зм

 

Очень низ-

кий 0-5 
71,8 68,0 60,2 27,8 27,6 77,8 74,1 

Низкий  

6-10 
21,9 30,5 26,2 51,8 44,1 16,6 22,2 

Средний 

11-15 
5,9 1,5 12,6 14,8 21,5 5,6 3,7 

Высокий 

16-20 
0,4 0,0 1,0 5,6 6,8 0,0 0,0 

Число 

респондентов 

Показатели 

в баллах 
237 200 103 54 177 20 30 

 
Примечание: 

ЯрГУ – Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. 

ЯГПУ – Ярославский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского. 

ЯГМУ – Ярославский государственный медицинский университет. 

ЯГТУ – Ярославский государственный технический университет. 

РГАТУ – Рыбинский государственный авиационно-технологический 

университет им. П. А. Соловьева. 

ЯГТИ – Ярославский государственный театральный институт. 

МУБиНТ – Международная академия бизнеса и новых технологий.  
 

Для более глубокого представле-

ния данных по указанным типам 

идентичности было проведено раз-

деление на 4 уровня от 0 до 20 бал-

лов (очень низкий; низкий; средний; 

высокий). Таким образом, можно 

рассмотреть ситуацию в каждом из 

представленных 7 вузов в отдельно-

сти и сопоставить их между собой. 

При изучении таблицы, прежде все-

го, обращают на себя внимание дан-

ные, раскрывающие крайне проти-

воположные явления: гипоидентич-

ность (этнонигилизм) и гипериден-

тичность (этнофанатизм).  

Для раскрытия каждого из дру-

гих типов также составлено по 

5 вопросов-маркеров. Для примера 

укажем лишь на некоторые, позво-

ляющие оценить позицию респон-

дента той или иной национальности, 

его пол, возраст. Этноиндифферент-

ность характеризуют следующие 

вопросы «…считает, что в общении 

национальность не имеет значения; 

безразлично относится к своей 
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национальности; никогда серьезно 

не относился к межнациональным 

проблемам». Этноизоляционизм, как 

близкое к этнофанатизму, раскры-

вают вопросы «…межнациональные 

браки разрушают народ; считает 

свой народ более одаренным и раз-

витым; считает необходимым «очи-

щение» культуры своего народа от 

влияния других культур».  Анализ 

каждого из перечисленных типов по 

вузам указывает на относительно 

высокую степень (16–20 баллов) 

этноиндифферентности у студентов 

ЯрГУ и ЯГТУ, соответственно 

42,6 % и 27,8 %. 

Для выявления одного из нега-

тивных проявлений в молодежной 

среде – этнофанатизма, в качестве 

примеров, нами  рассмотрен вопрос 

«Я человек, который считает строго 

необходимым соблюдать чистоту 

нации» среди 6 наиболее представ-

ленных по численности участников 

азербайджанских (28 чел.), армян-

ских (25), казахских (16), русских 

(525), таджикских (140), туркмен-

ских (39) студентов названных вузов. 

Таблица 2. 

«Считает строго необходимым соблюдать чистоту нации» (в %) 

Национальность 

Ответы 

Согласен 
Скорее 

согласен 

В чем-то 

согласен, 

в чем-то 

нет 

Скорее 

не со-

гласен 

Не со-

гласен 
Итого 

Азербайджанцы 25,0 21,4 0,0 14,3 39,3 100 

Армяне 16,0 16,0 0,0 8,0 60,0 100 

Казахи 37,5 6,3 12,5 25,0 18,8 100 

Русские 7,6 9,1 16,4 17,5 47,2 100 

Таджики 57,7 12,1 7,4 8,1 14,7 100 

Туркмены 48,7 5,1 20,5 10,3 15,4 100 

 

Выраженные в процентном от-

ношении данные, за которыми 

скрываются значительные матема-

тические расчеты, детально показы-

вают отношения к данному вопросу 

в студенческой многонациональной 

среде. Несмотря на очевидность 

представленных в таблице данных, 

постараемся дать некоторые ком-

ментарии к ним.  Прежде всего, за-

метен относительно малый показа-

тель среди русских студентов в гра-

фе «согласен» (7,6 %) и «скорее со-

гласен» (9,1 %). Здесь, по нашему 

мнению, что подтверждают и иссле-

дования других авторов [Худоёров, 

2011], сказывается «отношение к 

своей этнической принадлежности, 

как само собой разумеющемуся 

факту, не требующему постоянного 

подтверждения. Во многом этниче-

ские понятия «Я – русский» и «Я – 

россиянин» нивелируются среди 

современной русской молодежи. 
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Более полное представление по дан-

ному вопросу получилось при рас-

смотрении русских респондентов в 

отдельности по ЯрГУ, ЯГПУ, ЯГМУ, 

ЯГТУ.  

Студенты ЯГМУ показывают 

наибольший  результат (11,7 %) в 

отношении «соблюдения чистоты 

нации», что объясняется, по нашему 

мнению, географией их прибытия 

(к примеру, Вологодская, Кировская, 

Костромская области, Алтайский 

край, Ямало-Ненецкий автономный 

округ). Более толерантны к данному 

вопросу респонденты ЯрГУ («ско-

рее не согласны, не согласны» – 

74,7 % против 63,9 % – ЯГМУ и 

58,0 % – ЯГПУ, ЯГТУ). Отличаясь 

разнообразием национального со-

става анкетируемых, включая авар-

цев,  азербайджанцев, армян, бела-

русов, грузин, евреев, езидов, ингу-

шей, карел, коми, лезгин, молдаван, 

немцев, таджиков, турок, туркмен, 

узбеков, украинцев, хантов, ханьцев, 

чеченцев, студенческое сообщество 

при значительном  численном пре-

обладании  русских демонстрирует  

и по другим вопросам позитивные 

результаты.   

Соблюдение «чистоты нации» – 

характерная особенность евреев, 

езидов. Это подтверждают и анкет-

ные данные студентов указанных 

этносов по вузам Ярославля, вклю-

чая ЯрГУ, ЯГМУ. 

Среди неславянских этносов вто-

рую позицию занимают армянские 

студенты, из которых 16,0 % «со-

гласны» и 16,0 % «скорее согласны» 

в ответе на поставленный вопрос. 

Оставаясь носителями «истинно- 

национальных традиций» армяне в 

определенной мере меняют свои 

взгляды в условиях глобализации, 

что свойственно и русской молоде-

жи в данном вопросе. Отмечается их 

коммуникабельность, способность 

установления деловых контактов с 

представителями любого народа.   

Пример армянской диаспоры в 

Ярославской области тому подтвер-

ждение. Как наиболее знакомые с 

русской культурой, имеющие высо-

кий уровень образования (34,7 % с 

незаконченным высшим, высшим 

образованием), хорошо владеющие 

государственным языком России, 

армяне активно проявляют себя во 

многих сферах межкультурного вза-

имодействия. Неслучайно праздно-

вание 28-й годовщины независимо-

сти Армении было проведено не в 

Москве, а в Ярославле в сентябре 

2019 г. По мнению Чрезвычайного и 

Полномочного посла Республики 

Армении в Российской Федерации 

В. Тоганяна, здесь «находится одна 

из самых многочисленных и силь-

ных общин в России». Но в отличие 

от русских, армяне сумели в значи-

тельной мере сохранить свою рели-

гию, культуру, многовековые тради-

ции и обычаи. 

Третью позицию занимают азер-

байджанцы, в идентичности кото-

рых сопряжены элементы культуры 

Востока и Запада, что подтвержда-

ют следующие данные. «Согласны» 

с необходимостью строгого соблю-

дения чистоты нации 25 % студен-

тов и «скорее согласны» 21,4 %. 
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В данном случае азербайджанская 

молодежь, прибывшая на учебу в 

вузы Ярославля, демонстрирует 

национальную культуру «азербай-

джанства» в рамках российского 

образовательного пространства и в 

целом следует реалиям современ-

ной глобализации мира.  

Исторически сохраняя интерес к 

русскому образу жизни, современ-

ная казахская молодежь следует но-

вым трендам западноевропейских 

культурных ценностей. Но, вбирая 

элементы чужой культуры, казахи 

сохраняют свой жизненный уклад, 

стиль жизни. При этом ислам явля-

ется «одним из составляющих мно-

гоцветья национальной культуры». 

Это проявляется в поведении сту-

дентов ЯГТИ, РГАТУ.  В ответах 

казахских студентов отмечается уже 

более заметная категоричность: 

37,5 % «согласны» и только 6,25 % 

«скорее согласны». 

В современном туркменском об-

ществе, как указывают источники, 

нет проявления исламской непри-

миримости. Его фундаменталист-

ские формы не прижились на терри-

тории Республики Туркменистан.  И 

все-таки, отношение к вопросу об 

отношении к чистоте нации, у этих 

студентов отличается в сторону 

значительного роста показателя 

(«согласен» – 48,7 %, «скорее со-

гласен» – 5,1 %) в сравнении с вы-

шеприведенными результатами рус-

ских, армян, азербайджанцев. 

Студенты из Таджикистана, от-

личаясь одной из черт национально-

го менталитета – коллективизмом, 

который противоречит индивидуа-

лизму западного общества, показы-

вают самый высокий результат 

(57,7 %). Особый уклад исторически 

сложившегося исламского мировоз-

зрения (суннизма и шиизма), тюрк-

ской идентичности тесно переплета-

ется с традициями таджикской 

национальной культуры, включая 

семейные ценности. 

Противоположный взгляд на 

необходимость строго соблюдать 

чистоту нации («скорее не согла-

сен», «не согласен») в количествен-

ном выражении проявляется замет-

нее всего у армян (60,0 %). Здесь 

сказывается их определенное изме-

нение культурной идентичности: 

«по национальности остается армя-

нином, по поведению, мировоззре-

нию больше походит на славянина» 

[Амирханян, 2013]. Русские студен-

ты ЯГПУ, ЯрГУ, ЯГМУ, ЯГТУ пре-

имущественно из сельской местно-

сти субъектов России, несколько 

уступают по этому показателю ар-

мянам ЯрГУ, ЯГМУ, родившимся 

преимущественно в Ярославле, а 

также Ереване, Баку, Тбилиси, Аш-

габаде, Араратской, Котайской обла-

стях Армении (47,2 %). 

Географический подход при бо-

лее глубоком рассмотрении анкет 

позволил увидеть некоторые каче-

ственные различия «от места к ме-

сту», по выражению известного со-

ветского экономико-географа 

Н. Н. Баранского. Так казахи (по 

рождению) из Алматы, Шимкента, 

Алматинской, Жамбылской, Манги-

стауской, Туркестанской областей 
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значительно «строже» к соблюде-

нию чистоты нации, чем прибывшие 

из северных и восточных регионов, 

включая Нур-Султан, Караганду, 

Северо-Казахстанскую, Восточно-

Казахстанскую, Павлодарскую об-

ласти. Это объясняется сохраняю-

щейся мозаичностью расселения 

казахов, русских, украинцев, 

немцев. Северный и северо-

восточный регионы Казахстана, по-

граничные с южно-сибирскими 

субъектами России отличаются 

большим знанием русского языка в 

отличие от Юга страны. Исключе-

ние составляет бывшая столица Ка-

захстана Алма-Ата, сегодня Алматы. 

Азербайджанцы, рожденные  

вдали от исторической родины в 

Костроме, Иваново, Ярославле, 

Ярославской области (Ростов Вели-

кий, Гаврилов-Ям), так же отлича-

ются по своим суждениям на дан-

ный вопрос от прибывших из Санкт-

Петербурга, Сыктывкара, Воркуты, 

Вологды.  Ответы туркменских сту-

дентов, прибывших на обучение в 

РГАТУ из городов Балканабада, 

Туркменабада, Мары, Дашогуза, 

Ашгабада и одноименных областей 

(вилаятов), не показывают различий 

по географическому признаку.  

Ответы русских студентов, при-

бывших на учебу из многочислен-

ных субъектов Российской Федера-

ции, показывают отсутствие влия-

ния географического фактора. 

В подтверждение противоположной 

позиции «строго соблюдать чистоту 

нации» – к примеру, ответы студен-

тов из Чуйской области Казахстана, 

бывшей столицы Алматы. Этнич-

ность для молодежной среды рус-

ских, в основном, не актуальна, что 

подтверждается рядом исследований 

[Степанова, 2012а, 2012б]. 

При изучении данных о нацио-

нальности родителей, нельзя не за-

метить преимущественное большин-

ство русских, что не требует объяс-

нений. Нередко встречающееся в 

анкетах указание на двунациональ-

ность родителей студентов – пример 

все более заметных процессов созда-

ния брачных союзов между русскими 

и азербайджанцами, армянами, бела-

русами, евреями, ингушами, казаха-

ми, коми, кыргызами, мордвой, 

немцами, татарами, узбеками, укра-

инцами, чеченцами. В этом случае, 

как правило, в ответе на вопрос о 

том, что «межнациональные браки 

разрушают народ» русские студенты 

отвечают – «не согласен или скорее 

не согласен». Абсолютное большин-

ство езидов, курдов отметили, что 

негативно относятся к межэтниче-

ским бракам. Согласуясь с традици-

ями этноконфессиональной культу-

ры, супружество езидов не допускает 

смешанных браков [Емельянов, 

2016]. 

В этой связи интерес представля-

ет исследование, проведенное 

С. Бабуркиным, С. Талановым в Яр-

ГУ им. П. Г. Демидова, ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского, ЯГТУ. Рас-

сматривая ответы татар, башкир, 

армян, казахов, азербайджанцев, 

удмуртов, ингушей, авторы исследо-

вания приходят к аналогичному вы-

воду. Совершенно иная ситуация, 
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если рассматривать ответы русских, 

украинских, белорусских студентов. 

Так 29 % юношей и 37 % девушек 

положительно относятся к межэт-

ническим бракам: все зависит от 

взаимопонимания, эмоциональной 

отзывчивости, умения прощать, кон-

тактности, неконфликтности, дру-

желюбия будущего супруга (супру-

ги), а не от конфессиональной или 

национальной принадлежности [Ба-

буркин, 2017]. 

Таблица 3. 

 «Как вы относитесь к межэтни-

ческим бракам?» (в %)  

 Студенты, n=699 

Ответы 
юноши 

n= 378 

девушки 

n=321 

Положительно 29 41 

Положительно, 

но только с пред-

ставителями не-

которых нацио-

нальностей 

22 25 

Отрицательно 23 15 

Нейтрально 20 14 

Затрудняюсь от-

ветить 
6 5 

Анализируя содержание анкет, 

мы обратили внимание на многоас-

пектность полученных результатов.  

В ходе дальнейшего погружения в 

материал появилась идея сопостав-

ления ответов, с одной стороны, 

среди русских студентов, представ-

ляющих различные субъекты Рос-

сийской Федерации, включая Цен-

тральную Россию, Русский Север, 

Северо-Запад, Европейский Юг, 

Урал, Поволжье, отдельные терри-

тории Сибири, новое зарубежье. 

С другой стороны – таджикской мо-

лодежи, прибывшей с гор Пянджа, 

Памира и предгорий Дарваза, Кара-

тегина (Рашта, Гарма) Куляба, Вах-

шской (Сурхобской), Гиссарской, 

Ферганской долин, столицы Респуб-

лики Таджикистан – Душанбе, дру-

гих городских и сельских поселе-

ний. В историко-культурном отно-

шении страна состоит из 7 регионов 

(Согд, Зарафшан, Хисор, Вахш, 

Хатлон, Рашт, Бадахшон), соста-

вивших звездную символику Госу-

дарственного флага.  

Заметим, что сравнительно мо-

лодое суверенное государство, «за-

нимающее перекрестное политико-

географическое положение в гео-

графическом сердце Азии, где схо-

дятся интересы стран Юго-

Западной, Южной, Юго-Восточной, 

Центральной Азии и   России, обу-

словило чрезвычайно-сложное 

внутри- и внешнеполитическое по-

ложение этой страны». Созданный 

из районов, веками входивших в 

разные, порой враждебные цен-

трально-азиатские государства, Та-

джикистан, соседствует с Афгани-

станом, где проживает большинство 

таджиков мира [Голубчик, 1999].
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Картосхема 2. Административная карта Республики Таджикистан 

 
Из 6 типов нами выбраны для 

более детального анализа ответы 

относительно «этнонигилизма и эт-

нофанатизма», проявляющихся сре-

ди таджикских (РГАТУ, ЯГТУ) и 

русских (ЯГПУ) студентов. Если в 

содержании заполненных анкет рус-

ских студентов, в основном, отмеча-

ется единообразие, то сведения ан-

кет таджикских студентов корелли-

руют с местом их происхождения. 

Для начала рассмотрим соотноше-

ние ответов русских и таджикских 

студентов по этнонигилизму на ос-

нове следующих вопросов:  

3 – ощущает превосходство лю-

дей другой национальности; 

9 – часто испытывает стыд за 

людей своей национальности; 

15 – трудно уживается с людьми 

своей национальности; 

21 – часто чувствует неполноцен-

ность из-за своей национальности; 

27 – не уважает свой народ. 

Таблица 4. 

Проявление этнонигилизма у русских и таджикских студентов  

(в % от числа респондентов) 

Национальность 
Вопросы  

№ 3 № 9 № 15 № 21 № 27 Ответы 

 Русские сту-

денты ЯГПУ 
4,5 26,0 2,0 1,5 3,0 

Согласен, 

скорее 

согласен 
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Национальность 
Вопросы  

№ 3 № 9 № 15 № 21 № 27 Ответы 

 82,5 37,0 85,5 90,5 88,0 

Скорее не 

согласен, 

не согласен 

 13,0 37,0 12,5 8,5 9,0 

В чем-то 

согласен, в 

чем-то нет 

Таджикские 

студенты 

РГАТУ, ЯГТУ 

8,7 11,4 4,0 9,4 0,0 

Согласен, 

скорее 

согласен 

32,2 47,0 64,4 48,3 80,5 
Скорее не 

согласен, 

не согласен 

59,1 41,6 31,6 42,3 19,5 

В чем-то 

согласен, в 

чем-то нет 

 
Полученные данные обнаружи-

вают определенную «полярность» 

ответов рассматриваемого типа. 

Как следует из таблицы, русские 

студентки ЯГПУ в меньшей степе-

ни ощущают превосходство лиц 

иной национальности в сравнении с 

таджикскими юношами РГАТУ, 

ЯГТУ. Это объясняется тем, что 

прибывшие на учебу из совершенно 

иной этногеографической среды 

таджики становятся предметом по-

вышенного внимания разной 

направленности в Рыбинске и Яро-

славле. Нередко приходилось 

наблюдать определенную обособ-

ленность их поведения, порой рас-

терянность и неуверенность в об-

щении с горожанами. Данные отве-

тов на вопрос об ощущении непол-

ноценности из-за своей националь-

ности (1,5 % русские против 9,4 % 

таджики) тому подтверждение. 

С другой стороны, русские студен-

ты чаще испытывают стыд за свой 

народ, в чем значительно превосхо-

дят таджиков. И нет сомнения в 

том, что уважение к своему этниче-

скому происхождению у представи-

телей географически удаленного от 

России Таджикистана составляет 

100 %. Следовательно, у русских 

студентов проявление черт этнони-

гилизма гораздо более заметно. 

Изучение этого явления у рус-

ских студентов, живущих в Яро-

славле, области, а также прибывших 

из субъектов Центра, других регио-

нов страны и нового зарубежья, не 

отличается особой вариативностью. 

Исследование В. Гриценко подтвер-

ждает вышеизложенное. Значитель-

ная часть русских респондентов «не 

испытывают никаких чувств или 

затрудняются выразить свои чув-

ства, связанные со своей этнической 



Социально-политические исследования – 2020  – № 3 (8) 

А. С. Емельянов 54 

принадлежностью». Это, по мнению 

автора, свидетельствует о том, что 

для проживающих на основной тер-

ритории расселения русских этни-

ческая принадлежность не столь 

актуализирована по сравнению с 

азербайджанцами, армянами, чечен-

цами, поселившимися за пределами 

своего этнического массива [Гри-

ценко, 2017]. 

Таблица 5. 

Проявление этнонигилизма у русских студентов ЯГПУ 

в территориальном разрезе (в % от числа респондентов) 

Территория 
Яро-

славль 

Ярославская 

область 

Центральная 

Россия 

Русский 

Север 

Другие 

субъекты 

России 

Новое 

Зарубежье 

3 согласен, 

скорее 

согласен 

9,8 5,2 0,0 0,0 7,7 0,0 

скорее не 

согласен, 

не согла-

сен 

78,0 88,3 0,0 88,2 69,2 0,0 

в чем-то 

согласен, в 

чем-то нет 

12,2 6,5 100,0 11,8 23,1 100,0 

9 согласен, 

скорее 

согласен 

36,6 22,1 33,3 23,5 30,8 25,0 

скорее не 

согласен, 

не согла-

сен 

31,7 44,2 38,9 29,4 38,5 62,5 

в чем-то 

согласен, в 

чем-то нет 
31,7 33,7 27,8 47,1 30,7 12,5 

15 согласен, 

скорее 

согласен 

0,0 2,6 0,0 0,0 15,4 0,0 

скорее не 

согласен, 

не согла-

сен 

87,8 92,2 94,4 94,1 61,5 87,5 

в чем-то 

согласен, в 

чем-то нет 

12,2 5,2 5,6 5,9 23,1 12,5 

21 согласен, 

скорее 

согласен 
0,0 2,6 0,0 0,0 7,7 0,0 

скорее не 

согласен, 

не согла-

сен 

100,0 90,9 100,0 97,1 92,3 87,5 
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Территория 
Яро-

славль 

Ярославская 

область 

Центральная 

Россия 

Русский 

Север 

Другие 

субъекты 

России 

Новое 

Зарубежье 

в чем-то 

согласен, в 

чем-то нет 
0,0 6,5 0,0 2,9 0,0 12,5 

27 согласен, 

скорее 

согласен 
0,0 3,9 5,6 0,0 15,4 0,0 

скорее не 

согласен, 

не согла-

сен 

92,7 92,2 94,4 94,1 84,6 87,5 

в чем-то 

согласен, в 

чем-то нет 

7,3 3.9 0,0 5,9 0,0 12,5 

 
Обращает на себя внимание 

«размытая» позиция студентов на 

вопрос об уважении к своему наро-

ду. Ответы в графе «в чем-то согла-

сен, в чем-то нет» составляют от 

63,0 % (Ярославская область), 81 % 

(Ярославль) до 96,5 % (новое зару-

бежье). Как правило, это ответы 

студентов, чьи родители имеют 

смешанные браки, национальный 

состав которых показан выше.  

Таблица 6. 

Проявление этнонигилизма у таджикских студентов РГАТУ, 

ЯГТУ в территориальном разрезе (в %) 

Территория 

показатели 
Душанбе Куляб 

Горно-

Бадахшанская 
авт. область 

Согдийская 

область 

Хатлонская 

область 

Районы 

респ. под-
чинения 

3 согласен, 

скорее 
согласен 

27,3 61,5 11,8 38,5 29,4 26,5 

скорее не 

согласен, 

не согласен 
36,4 30,8 47,1 28,6 47,4 41,2 

в чем-то 

согласен, в 

чем-то нет 
36,3 7,7 41,1 32,9 23,2 32,3 

9 согласен, 
скорее 

согласен 
54,5 30,8 23,5 42,8 5,9 20,6 

скорее не 
согласен, 

не согласен 
45,5 53,8 52,9 50,0 63,2 52,9 

в чем-то 

согласен, в 
чем-то нет 

0,0 15,4 23,6 7,2 30,9 26,5 
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Территория 

показатели 
Душанбе Куляб 

Горно-
Бадахшанская 

авт. область 

Согдийская 

область 

Хатлонская 

область 

Районы 
респ. под-

чинения 

15 согласен, 

скорее 
согласен 

9,1 7,7 6,7 5,4 2,9 6,5 

скорее не 

согласен, 
не согласен 

63,6 84,6 86,7 92,9 82,4 61,3 

в чем-то 

согласен, в 
чем-то нет 

27,3 5,4 6,6 1,7 14,7 32,2 

21 согласен, 

скорее 

согласен 
27,3 30,8 0,0 7,7 0,0 12,9 

скорее не 

согласен, 

не согласен 
63,6 46,2 93,3 78,6 85,3 61,3 

в чем-то 
согласен, в 

чем-то нет 
9,1 23,0 6,7 13,7 14,7 25,8 

27 согласен, 
скорее 

согласен 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 

скорее не 

согласен, 
не согласен 

81,8 100,0 93,3 100,0 100,0 87,1 

в чем-то 

согласен, в 
чем-то нет 

18,2 0,0 6,7 0,0 0,0 6,4 

        

Л. Н. Гумилев в своих работах, 

ставших классикой для изучающих 

этнокультурные особенности, убе-

дительно раскрыл «дух местности», 

особое влияние природного ланд-

шафта, климатических условий на 

формирование характерных черт 

народа [Гумилев, 1990]. Этнокон-

фессиональный состав населения 

Таджикистана – подтверждение 

вышесказанного. 

Здесь географический фактор, 

включающий физико-географи-

ческие особенности (высокогорье, 

специфика рельефа, конфигурация 

речной сети) проявляется наиболее 

отчетливо. Рассматривая подробные 

карты, выполненные еще в ХIХ веке 

военными топографами экспедиций 

П. П. Семенова-Тян-Шанского, что с 

полным основанием можно считать 

подвигом наших соотечественников 

во имя науки Географии, замечаешь 

особое своеобразие в расселении 

населения.  В России подобное за-

мечаешь, путешествуя по горной 

местности Северного Кавказа, с вы-

раженной обособленностью и изо-

лированностью контактов, как у па-

мирцев, сложностью транспортной 

инфраструктуры.  

При изучении результатов анкет 

таджикских студентов преимуще-

ственно из РГАТУ и ЯГТУ можно 

увидеть определенные территори-

альные различия. Нами выбраны 
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самая молодая столица в Средней 

Азии – Душанбе, один из древнейших 

городов Центральной Азии, 

27 вековой Куляб, Горно-Бадах-

шанская автономная области, Согдий-

ская, Хатлонская области, районы 

республиканского подчинения.  

Рассмотрим степень этнофана-

тизма, исходя из ответов по следу-

ющим вопросам: 

4 – права нации выше прав чело-

века; 

10 – любые средства хороши для 

защиты интересов своего народа; 

14 – необходимо строго соблю-

дать чистоту нации; 

26 – необходимо «очищение» 

культуры своего народа от влияния 

других культур; 

28 – на его земле все права поль-

зования природными и социальны-

ми ресурсами должны принадле-

жать только его народу. 

Таблица 7. 

Проявление этнофанатизма у таджикских студентов РГАТУ  

(в %) 

Территория №4 №10 №14 №26 №28 Ответы 

Душанбе  

13,3 20,0 60,0 26,7 33,3 

согласен, 

скорее согла-

сен 

73,3 35,3 33,3 38,3 46,7 

скорее не со-

гласен, не со-

гласен 

Районы респ. 

подчинения 

(РРП) 

17,2 51,7 62,1 34,5 24,1 

согласен, 

скорее согла-

сен 

62,1 17,2 20,7 31,0 44,8 

скорее не со-

гласен, не со-

гласен 

Горно-

Бадахшанская 

авт. Область 

23,5 35,3 82,4 23,3 17,6 

согласен, 

скорее согла-

сен 

73,5 23,5 17,6 47,1 58,9 

скорее не со-

гласен, не со-

гласен 

Куляб 

23,1 38,5 46,2 30,8 30,8 

согласен, 

скорее согла-

сен 

30,8 23,1 24,2 23,1 46,2 

скорее не со-

гласен, не со-

гласен 
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Территория №4 №10 №14 №26 №28 Ответы 

Хатлонская 

обл. 

15,8 34,2 65,8 26,3 7,9 

согласен, 

скорее согла-

сен 

47,4 31,6 21,1 50,0 26,3 

скорее не со-

гласен,  не 

согласен 

Согдийская 

обл. 

14,3 28,6 64,3 35,7 42,9 

согласен, ско-

рее 

согласен 

50,0 28,6 14,3 21,4 21,4 

скорере не 

огласен, не 

согласен 

 
В ответах студентов (вопрос 4) 

легко увидеть определенные разли-
чия, обратившись к внутри регио-
нальным аспектам, используя для 
анализа тематические карты страны. 
Так, выходцы из Куляба, Горного 
Бадахшана активнее, чем предста-
вители других четырех территорий, 
заявляют о преимуществе нацио-
нальных прав над правами человека 
(соответственно 23,1 и 23,5 %). В то 
же время, 76,5 % прибывших из 
Горного Бадахшана памирцев (па-
мири), включая шугнанцев, рушан-
цев, в особенности ишкашимцев, 
«скорее не согласны или не соглас-
ны» с данной постановкой вопроса. 
Примерно такой же показатель в 
ответах, прибывших из Душанбе 
(73,3 %), РРП – районов республи-
канского подчинения (62,1 %). 

При изучении ответа на 10 вопрос 
отмечается высокий показатель 
(51,7 %) у прибывших в Рыбинск для 
обучения в РГАТУ из РРП – районов 
республиканского подчинения (Гар-
ма, Шахринава, Турсунзаде, Файза-
бада, Гиссара, Вахдата, Лугоба, Вар-
зоба и других поселений). 

82,4% – результат ответов на 
14 вопрос студентов из Горного Ба-
дахшана дает основание полагать о 
сохранении строгости нравов, не-
смотря на уменьшение этнокультур-
ной специфики. Согласно исследова-
ниям М. Худоёрова, интенсивные 
процессы глобализации и миграции в 
определенной мере затрагивают и 
этот сложный в природно-геогра-
фическом отношении регион. В ос-
нове формирования достаточно изо-
лированных сообществ памирцев со 
своим языком, культурой, исмаилит-
скими традициями лежат географи-
ческие и исторические факторы. 
Этим многое объясняется в поведе-
нии молодежи, прибывшей из Горно-
Бадахшанской автономной области 
на учебу в вузы Ярославской области 
[Худоёров, 2011].  

В то же время, вместе со студен-
тами из Душанбе, Хатлонской и 
Согдийской областей положитель-
ные ответы на вопросы по ограни-
чению «в праве проживания на тер-
ритории его народа» несколько 
смягчают характеристику данной 
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территории (соответственно – 88,2; 
80,0; 78,9; 71,4 %). 

Поставленный вопрос о праве 
пользования природными и социаль-
ными ресурсами также дает инфор-
мацию к размышлению. Здесь лиди-
руют представители Согдийской об-
ласти и столицы этой высокогорной 
страны (42,9; 33,3 %). Ухудшение 

экологической ситуации при частых 
засухах, нарастающем дефиците пи-
тьевой и поливной воды, деградация 
земли и др., вызывают негативные 
настроения проживающего населе-
ния. Вот почему выходцы, прежде 
всего, из Согдийской области, Куля-
ба, Душанбе категоричны в ответах. 

Таблица 8. 

Этнофанатизм. Соотношение ответов русских студентов ЯГПУ 

и таджикских студентов РГАТУ 

Вопросы 

Ответы 

Согласен, 

скорее  

согласен 

Согласен, 

скорее  

согласен 

Скорее  

не согласен, 

не согласен 

Скорее  

не согласен, 

не согласен 

 ЯГПУ РГАТУ ЯГПУ РГАТУ 

 Русские Таджики Русские Таджики 

4 0,5 18,3 84,0 65,1 

10 4,5 38,1 68,0 24,6 

14 15,5 63,5 64,0 23,0 

23 1,0 13,5 53,0 75,4 

26 3,0 28,6 48,5 35,7 

28 8,5 29,4 43,5 45,2 

Количество 

респондентов 
200 126 200 126 

 
Рассмотрим ответы на следую-

щие вопросы русских студентов 
ЯГПУ и таджикских студентов 
РГАТУ и ЯГТУ: 

4 – права нации выше прав чело-
века; 

10 – любые средства хороши для 
защиты интересов своего народа; 

14 – необходимо строго соблю-
дать чистоту нации; 

23 –люди других национально-
стей должны быть ограничены в 
праве проживания на территории 
его народа; 

26 – считает необходимым «очи-
щение» культуры своего народа от 
влияния других культур; 

28 – на его земле все права поль-
зования природными и социальны-
ми ресурсами должны принадле-
жать только его народу. 
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Таблица 9. 

Этнофанатизм. Соотношение ответов русских студентов ЯГПУ 

и таджикских студентов ЯГТУ 

Вопросы 

Ответы 

Согласен, 

скорее согла-

сен 

Согласен, 

скорее согла-

сен 

Скорее не 

согласен, 

не согласен 

Скорее не 

согласен, 

не согласен 

 ЯГПУ ЯГТУ ЯГПУ ЯГТУ 

 Русские Таджики Русские Таджики 

4 0,5 7,7 84,0 46,2 

10 4,5 38,5 68,0 38,5 

14 15,5 61,5 64,0 0,0 

23 1,0 15,4 53,0 61,5 

26 3,0 30,8 48,5 30,8 

28 8,5 7,7 43,5 53,8 

Число 

респондентов 
200 13 200 13 

 
Составленные нами таблицы на 

основе полученных данных рус-

ских и таджикских студентов дают 

при более внимательном их про-

чтении немало интересных раз-

мышлений. Оставляя читателям 

возможность самостоятельно про-

вести анализ представленного в 

данной работе обширного статиче-

ского материала, все-таки предло-

жим и свои авторские выводы. 

На наш взгляд, получился тот жела-

емый результат, которого ожидает 

каждый исследователь.  

Исходя из ответов студентов от-

носительно вопросов, составляю-

щих блок «Этнофанатизм», нагляд-

но заметен значительный перевес в 

сторону нежелательной позиции со 

стороны таджикских студентов. Си-

туация с этнофанатизмом у русских 

студентов более благоприятна, что 

подтверждают и исследования 

О. Гуровой, С. Романовой на при-

мере студентов Алтайского универ-

ситета. Низкий фанатизм русских 

студентов проявляется, к примеру, в 

признании за каждым народом рав-

ных прав на обладание какими-

либо привилегиями и ресурсами 

[Гурова,  2017]. 

Несмотря на то, что в таджик-

ской национальной культуре проис-

ходит «интенсификация процессов 

социальной и географической мо-

бильности», о чем обстоятельно 

раскрывается в исследовании 

А. Шамолова, сохраняется стрем-

ление оставить в неизменном виде 

основные устои  жизни общества. 

Здесь не приветствуется индивиду-

ализм, свойственный западным 

нормам культуры, при преоблада-

нии коллективистских установок. 

В течение 1 400 лет ислам является 

основой или важной частью этни-
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ческого самосознания и этнической 

культуры народа Таджикистана. 

Велика роль ислама и в процессах 

этнической консолидации и инте-

грации народа [Шамолов, 2010]. 

Таджикистан, по мнению исследо-

вателей, не станет копией России, 

Америки, Германии, но со време-

нем станет более технологичным, 

информационным открытым обще-

ством [Шамолов, 2010; Шергалие-

ва, 2014]. Этим в определенной ме-

ре объясняется усиление миграции 

с учебными целями молодежи в 

вузы России и, в частности, Яро-

славскую область [Емельянов, 

2019]. 

Современные студенты живут в 

новых условиях существования эт-

носа, к которому они принадлежат, 

в условиях многоязычия информа-

ционного пространства, в которое 

они включены, в ситуации пересе-

чения многих культурных каналов 

через СМИ, в условиях контактов с 

разноязычными сверстниками. 

Национальный состав респонден-

тов вузов Ярославля и Рыбинска 

лишь отчасти показывает мозаич-

ность студенческой среды. 

Нам представляется, что форми-

рование позитивной этнической 

идентичности у принимающего ми-

грантов с учебной, трудовой целя-

ми местного населения, прежде 

всего молодежи, является настоя-

тельной необходимостью. Позитив-

ная этническая идентичность к сво-

ему народу, что в некоторой степе-

ни подтверждается материалами 

проведенного исследования, при 

уважительности к другим этно-

сам – в этом состоит совместное 

решение поставленных задач. 

Несомненно, при действенном уча-

стии властных, общественных 

структур, понимании актуальности 

происходящих в молодежной среде 

этнокультурных процессов, мы 

совместными усилиями, при такой 

же активности регионального отде-

ления Ассамблеи народов России 

сохраним имидж Ярославии, как 

«земли национального согласия».  
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Тема статьи крайне актуальна для современной России. Формирование  инновационной 

экономики начинается с создания инновационного климата и определения модели 

дальнейшего развития. Для оценки инновационной системы регионов используют рейтинг 

АИРР, основанный на расчете 29 индикаторов. Данные рейтинга показывают 

руководителям сильные и слабые стороны развития и позволяют корректировать 

инновационную политику регионов. В статье приведены данные «Рейтинга 

инновационного развития субъектов Российской Федерации» по итогам 2017 года. 

Показано, что если распределить регионы на 3 группы (передовые, средние и отстающие), 

то количество субъектов РФ в них примерно одинаковое. 

В статье описаны возможные способы координации связей в различных видах 

экономик. Большее внимание уделено партнерским взаимодействиям в 

постиндустриальной онлайновой экономике. Такой экономике присущи взаимодействия 

трех субъектов в сетевом режиме и тем самым образуются «тройные спирали». По 

концепции «тройной спирали» в основе формирования и внедрения инноваций должны 

стоять вузы, которые взаимодействуют с бизнесом и властью. 

В Европе модель инновационного развития по модели «тройной спирали» является 

главной в региональном развитии. В статье уделено внимание проблемам формирования 

«тройной спирали» в регионах России. Вместе с этим приведены и успешные примеры 

эффективного взаимодействия науки с бизнесом и властью.  

Продолжением концепции «тройной спирали» является теория  «четверной спирали», в 

которой четверным элементом являются пользователи инноваций, то есть граждане, 

являющиеся движущей силой инновационного процесса. Формы реализации модели 

«четверной спирали» направлены на развитие человеческого капитала региона. 

Ключевые слова: инновационный климат, регион, инновационная система, рейтинг, 

партнерство, «тройная спираль», университет, «умная специализация». 
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Innovative development of russian regions according 

to the «triple helix» model 

The topic of the article is extremely relevant for modern Russia. The formation of an 

innovative economy begins with the creation of an innovative climate and the definition of a 

model for further development. To assess the innovation system of regions, the AIRR rating is 

used, based on the calculation of 29 indicators. The rating data shows managers the strengths and 

weaknesses of development and allows them to adjust the innovation policy of the regions. The 

article presents the data of the "rating of innovative development of the Russian Federation 

subjects" based on the results of 2017. It is shown that if you divide the regions into 3 groups 

(advanced, medium and lagging), the number of subjects of the Russian Federation in them is 

approximately the same. 

The article describes possible ways to coordinate relations in different types of economies. 

More attention is paid to partnerships in the post-industrial online economy. This economy is 

characterized by the interaction of three subjects in the network mode and thus forms a "triple 

helix". According to the "triple helix" concept, the formation and implementation of innovations 

should be based on universities that interact with business and government. 

In Europe, the "triple helix" model of innovative development is the main one in regional 

development. The article focuses on the problems of the formation of the "triple helix" in the 

regions of Russia. At the same time, successful examples of effective interaction of science with 

business and government are given. 

A continuation of the "triple helix" concept is the "quad helix" theory, in which the Quad 

element is the users of innovation, i.e. citizens who are the driving force of the innovation 

process. The forms of implementation of the "quad helix" model are aimed at the development of 

the region's human capital. 

Key words: innovation climate, region, innovation system, rating, partnership, "triple helix", 

University, "smart specialization". 

Введение 

В последнее время ведутся дис-

куссии по вопросам создания и раз-

вития благоприятного инновацион-

ного климата в регионах России. 

Условия для этого были сформиро-

ваны в начале ХХI века, однако ре-

гионы еще не добились существен-

ных результатов. В связи с этим со-

здание новой модели региональной 

инновационной системы является 

актуальным.  

Существуют различные подходы 

к пониманию регионального инно-

вационного климата. Большинство 

ученых определяют его как сло-

жившиеся за определенный период 

времени условия, влияющие на эф-

фективность инновационной дея-

тельности [Заглумина, 2010; Рахи-

мов, 2014].  

Создание инновационного кли-

мата в регионе является результа-

том сложного взаимодействия раз-

личных факторов, среди которых 
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следует выделить объективные 

(географическое положение, при-

родные особенности и др.), а также 

субъективные (деятельность орга-

нов власти, хозяйствующих субъ-

ектов и др.). Все факторы можно 

сгруппировать по направлениям: 

социально-экономические, природ-

но-ресурсные, финансово-эконо-

мические, научно-технологические 

и т. д.  

Таким образом, формирование 

инновационного климата региона 

является целенаправленной дея-

тельностью по созданию благопри-

ятных научно-технологических, со-

циально-экономических и других 

условий для развития инновацион-

ной деятельности, а также осу-

ществления и воспроизводства ин-

новационных процессов. 

1. Оценка инновационной 

системы регионов 
Инновационный климат региона 

влияет на состояние региональной 

инновационной системы, которая 

представляет собой совокупность 

субъектов и объектов инновацион-

ной деятельности, которые взаимо-

действуют друг с другом с целью 

создания новых знаний и затем 

трансформации их в конкуренто-

способную продукцию. При этом 

увеличение инновационного потен-

циала должно сопровождаться со-

зданием такого механизма, в кото-

ром все процессы обеспечивали бы 

заинтересованность и разработчика, 

и производителя, и потребителя 

новшеств. 

Региональная инновационная си-

стема может быть представлена сле-

дующими подсистемами: генерация 

знаний; использование научно-

технических знаний; поддержка и 

распространение инноваций [Jansen, 

2006]. 

Различают несколько моделей 

инновационных систем: традици-

онная (архаичная), характерная для 

индустриальной экономики; импли-

цитная (внутриведомственная), в 

которой функции управления вы-

полняют конкретные ведомства; 

эксплицитная, характерная переход-

ному периоду к постиндустриаль-

ному развитию, в которой разные 

ведомства участвуют в совместных 

проектах; эксплицитно-сетевая, ха-

рактерная для постиндустриальных 

экономик.  

Для анализа уровня развития ин-

новационных процессов в регионах 

проводят качественную оценку ин-

новационных систем. В 2012 году 

Ассоциацией инновационных реги-

онов России совместно с Министер-

ством экономического развития Рос-

сийской Федерации для целей мони-

торинга и управления был разрабо-

тан рейтинг инновационных регио-

нов России  (рейтинг АИРР). Он 

рассчитывается на основе 29 инди-

каторов, выявляет  сильные и сла-

бые стороны развития каждого ре-

гиона, позволяет руководителям 

анализировать инновационную ак-

тивность и использовать рейтинг 

как инструмент управления регио-

нальной инновационной системой 

[Рейтинг инновационных … , 2019]. 
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Все индикаторы объединены по раз-

делам: социально-экономические 

условия инновационной деятельно-

сти; инновационная деятельность; 

научные исследования и разработки; 

инновационная активность региона 

(введен с 2016 года). 

31 октября 2019 года институт 

статистических исследований и эко-

номики знаний НИУ ВШЭ по ито-

гам 2017 года опубликовал шестой 

выпуск аналитического доклада 

«Рейтинг инновационного развития 

субъектов Российской Федерации». 

По уровню инновационного разви-

тия регионы группируются следу-

ющим образом:  

− «сильные инноваторы» (ин-

декс более 140 % от среднего уров-

ня по стране): Санкт-Петербург, 

Республика Татарстан и Москва; 

− «средне-сильные инноваторы» 

(индекс от 110 % до 140 % включи-

тельно); 

− «средние инноваторы» (индекс 

от 90 % до 110 % включительно); 

− «средне-слабые инноваторы» 

(индекс от 60 % до 90 % включи-

тельно); 

− «слабые инноваторы» (индекс 

ниже 60 % от среднего по стране 

уровня): Чеченская республика, Ка-

рачаево-Черкесская республика, 

Республика Тыва, Ненецкий авто-

номный округ, Чукотский автоном-

ный округ, Республика Ингушетия. 

Регионы распределились по груп-

пам следующим образом: передовых 

регионов 26, 29 регионов в группе 

«средних инноваторов», 30 регионов 

являются отстающими.  

Рейтинг субъектов РФ по индексу 

социально-экономических условий 

инновационной деятельности явля-

ется обобщенной оценкой социаль-

ного, экономического и цифрового 

развития [Батракова, 2019]. Верхнюю 

строчку рейтинга занимает Москва. 

В первую группу рейтинга также 

входят Республика Татарстан, Санкт-

Петербург, Томская и Самарская об-

ласти, Хабаровский край, Свердлов-

ская область, Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, Челябинская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская, Омская и 

Воронежская области. 

Рейтинг субъектов РФ по индексу 

качества инновационной политики 

отражает позиции регионов по сле-

дующим параметрам: проработан-

ность нормативно-правовых доку-

ментов по инновационной деятель-

ности, количество специализиро-

ванных органов в сфере инноваций, 

объемы поддержки инноваций, во-

влеченность регионов в инноваци-

онную деятельность федерального 

уровня. Самой передовой по данно-

му индексу является Республика 

Татарстан. В топ-10 рейтинга также 

вошли Москва, Новосибирская, 

Томская, Калужская, Нижегородская 

и Московская области, Республика 

Мордовия, Санкт-Петербург и Са-

марская область [Рейтинг инноваци-

онного … , 2019]. 

2. Способы координации связей 

в экономике 
В экономических системах суще-

ствуют различные партнерские взаи-

моотношения. Партнерские отноше-
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ния в командной экономике отсут-

ствуют, так как наука и бизнес полно-

стью контролируются государством. 

Такую модель взаимосвязей в эконо-

мике называют статичной (см. рис. 1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Партнерские взаимодействия  

в командной экономике 

В индустриальной оффлайновой 

экономике существуют парные взаи-

модействия (государство – бизнес, 

наука – бизнес, государство – наука) и 

образуются двойные спирали с об-

ратной связью (см. рис. 2). Взаимо-

действия можно наглядно предста-

вить с помощью спирали. В «двойных 

спиралях» в основном рассматривает-

ся влияние государства на рынок. 

 

Рис. 2. Партнерские взаимодействия в 

индустриальной рыночной экономике 

 

В настоящее время в России пре-

обладают парные связи, главным  

участником которых является госу-

дарство, оно устанавливает  связи 

между наукой и бизнесом. В такой 

модели бизнес вкладывает средства 

в модернизацию экономики, а власть 

занимается социальными аспектами: 

формирование благоприятной ин-

ституциональной среды, улучшение 

инвестиционного климата и др. 

В постиндустриальной онлайно-

вой экономике парные взаимодей-

ствия недостаточны. Экономические 

системы переходят на сетевое взаи-

модействие, которое основывается 

на неиерархичных связях. Испан-

ский социолог-постмарксист Ману-

эл Кастельс (род. 1942 г.) писал, что 

главной особенностью информаци-

онного общества является не столь-

ко доминирование информации, 

сколько сетевая логика ее использо-

вания [Кастельс, 2000].  

Для управленческих решений 

нужны взаимодействия трех субъек-

тов, и эти отношения должны быть в 

сетевом режиме. Тем самым обра-

зуются «тройные спирали». При 

этом участники кооперации посто-

янно обмениваются знаниями и ко-

ординируют свои решения. Общая 

область пересечения характеризует 

взаимосвязь «наука+бизнес+власть» 

(см. рис. 3). 

Государство 

Бизнес Наука 

Государство 

Бизнес Наука 
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Рис. 3. Партнерские взаимодействия в постиндустриальной рыночной экономике 

 

Модель «тройной спирали» явля-
ется динамической. В ней присут-
ствует четвертый элемент – это вре-
мя, вокруг которого развиваются и 
закручиваются три спирали. 

Кроме указанных способов коор-
динации связей в мировой экономике 
существовали иерархичные системы 
с вертикальной субординацией, си-
стема традиционного рынка с цено-
выми сигналами, кластерно-сетевые 
системы с горизонтальными связями 
(модель без управляющего центра). 

3. Концепция тройного  

партнерства. Тройная спираль 

как механизм формирования  

инновационной среды 
Главным фактором конкуренто-

способности государства в настоя-
щее время становятся новые знания 
и технологии. Теория экономики 
знаний включает в себя такой меха-
низм, в котором  развитие человече-
ского капитала происходит с помо-
щью реализации знаний [Батракова, 
2012а, 2012б]. При этом важна его 
связь с экономическим ростом.  

Концепция тройного партнерства 
возникла в середине 1990-х годов в 
Англии и Голландии. Изначально 
профессором Стэнфордского уни-
верситета и Центра исследований в 
области предпринимательства Биз-
нес-школы Эдинбургского универ-
ситета Генри Ицковицем была пред-
ложена модель, характеризующая 
отношения «университеты – про-
мышленность». Позже профессор 
Амстердамского университета Лоет 
Лейдесдорф включил в модель связи 
промышленных предприятий с ор-
ганами власти и учреждениями сфе-
ры науки и образования.  

Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф из-
ложили концепцию «тройной спи-
рали» (triple helix) в работе «Трой-
ная спираль – взаимодействие уни-
верситета- индустрии-государства: 
лаборатория экономического разви-
тия на основе знания» (1995 г.) [Иц-
ковиц, 2010]. По концепции «трой-
ной спирали» в формировании и 
внедрении новых идей и технологий 
на первом месте должны стоять ву-
зы. Если описать этапы взаимодей-
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ствия, то на начальном этапе гене-
рации знаний взаимодействуют уни-
верситеты и институты власти, на 
этапе передачи технологий универ-
ситеты сотрудничают с бизнесом, на 
этапе создания и вывода на рынок 
инновационного продукта взаимо-
действуют институты власти и биз-
нес [Жуков,  2015].  

Переход к «тройной спирали» 
совершился в результате следующих 
моментов: произошли изменения в 
отношениях между участниками в 
создании инноваций; возникла эф-
фективная форма взаимодействия 
трех субъектов развития (власти, 
бизнеса и науки); усилилось влия-
ние глобализации.  

Модель тройной спирали осно-
вывается на трех положениях: уси-
ление роли университетов во взаи-
модействии с бизнесом и властью; 
триада «государство – университе-
ты – бизнес» стремятся к сотрудни-
честву; каждая их трех составляю-
щих частично берет на себя роль 
другой [Дежина, 2007]. 

Университет как явление заро-
дился в недрах европейской, хри-
стианской культуры и неразрывно 
был связан с церковью вплоть до 
Нового времени. Старейшим счита-
ется Болонский университет, осно-
ванный в 1088 году. Именно из 
средневекового университета берут 
начало такие формы занятий, как 
лекции и семинары. Университет 
первого поколения («Университет 
1.0») являлся исключительно цен-
тром образования, понимаемого как 
передача знаний.  

В исследовательском универси-
тете («Университет 2.0») произошло  
дисциплинарное разделение на фа-
культеты и кафедры. Первым образ-
цом такой модели считается Бер-
линский университет, основанный 
Вильгельмом фон Гумбольдтом в 
1810 году. Миссией исследователь-
ского университета является воспи-
тание гармонично развитого челове-
ка, владеющего всей суммой знания, 
накопленного человечеством.  

Генри Ицковиц в книге «Тройная 
спираль. Университеты – предприя-
тия – государство. Инновации в дей-
ствии» главным в развитии эконо-
мики называет «предприниматель-
ский университет» («Университет 
3.0»). Такой университет, по его 
мнению, является главным звеном 
экономической стабильности, со-
здания новых производств и рабо-
чих мест [Тройная спираль … , 
2010]. «Университет 3.0» должен 
быть одновременно центром обра-
зования, науки и инноваций.  

К отличительным признакам 
«Университета 3.0» можно отнести: 

− неразрывная связь с реальным 
сектором экономики. Примером 
такого кластера в России является 
инновационный центр Сколково; 

− результаты прикладной науч-
ной деятельности находят немед-
ленное применение в окружающем 
университет кластере (создание 
научных союзов между студентами 
и преподавателями, продажа ре-
зультатов интеллектуальной соб-
ственности и т. д.). 

В 2000-е годы теория тройной 
спирали стала моделью организации 
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национальных инновационных си-
стем и базисом для формирования 
региональных кластеров. В США 
тройная спираль формировалась из 
«двойной спирали» (университет-
бизнес). В Японии существуют раз-
ные виды сотрудничества между 
университетами и бизнесом: 1) про-
ведение совместных исследований 
на основе контрактных отношений; 
2) выполнение университетом ис-
следований по заказу компаний; 
3) финансирование компанией науч-
но-исследовательских работ, прово-
димых университетом. 

Германия обладает высоким 
научным потенциалом в области 
ведения высокотехнологичного биз-
неса, научно-исследовательская дея-
тельность осуществляется вместе с 
обучением студентов в университе-
тах, которые финансируются из 
средств федерального и региональ-
ного бюджетов. Важно, что выбор 
НИОКР остается за регионами.  

В Европе «тройная спираль» яв-
ляется ключевым фактором регио-
нального развития. Для стимулиро-
вания инновационного развития ре-
гионов поощряется разработка ре-
гиональных стратегий «умной спе-
циализации», суть которой заключа-
ется в том, чтобы региональная 
стратегия формировалась на основе 
потенциала конкретного региона 
[Midtkandal, 2012].  

4. Формирование модели 

«тройной спирали» в регионах 

России 
До недавнего времени для России 

актуальным был вопрос о том, как 
строить модель инновационной си-

стемы: совершенствовать традици-
онную «двойную» модель или фор-
мировать трехэлементную структуру, 
которая дает больше возможностей 
для инновационного развития, полу-
чения синергетического эффекта. 
Выбор был сделан в пользу «тройной 
спирали» [Дудин, 2014]. Однако 
необходимо отметить некоторые 
проблемы, связанные с внедрением 
модели «тройной спирали» в России:  

− финансирование научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ недостаточ-
но. Доля затрат на НИОКР в 2017 г. 
составляла всего 1,11 % ВВП; 

− основной объем научных ис-
следований приходится на Акаде-
мию наук, а не на высшие учебные 
заведения;  

− большинство вузов имеют 
слабую научную базу; 

− высшие учебные заведения 
мало взаимодействуют с бизнес-
средой; 

− слабая финансовая самостоя-
тельность регионов и, как следствие, 
ограниченные возможности реали-
зации инновационной политики. 

На наш взгляд, внедрение про-
фессиональных стандартов в систе-
му трудоустройства и новых образо-
вательных стандартов является од-
ним из способов связать три состав-
ляющих модели «тройной спирали».   

В российских регионах как тако-
вая модель «тройной спирали» от-
сутствует, но мы полагаем, что опре-
деленный прогресс в ее формирова-
нии имеется. Успешным примером 
эффективного взаимодействия науки 
с бизнесом и местным правитель-
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ством является Томский регион, 
здесь «предпринимательским уни-
верситетом» является Томский госу-
дарственный университет систем 
управления и радиоэлектроники.  Он 
является лидером инноваций в Рос-
сии. Вокруг университета работают 
125 научно-производственных до-
черних фирм, около 80 % бюджета 
вуз зарабатывает самостоятельно.  

«ИНО – Томск 2020» – это назва-
ние проекта модели «тройной спи-
рали» по созданию федерального 
центра образования в Томской обла-
сти, исследований и разработок по 
приоритетным направлениям мо-
дернизации России [«Тройную спи-
раль» … , 2010]. Данный проект 
направлен на формирование инно-
вационной среды и инфраструктуры 
(Томской особой экономической 
зоны), научно-образовательного 
парка на базе томских университе-
тов, малого инновационного пред-
принимательства. 

В 2011 году в г. Томск на заседа-
нии круглого стола «Взаимодей-
ствие власти, университетов и биз-
неса в построении Центров образо-
вания, исследований и разработок в 
России» участвовал автор модели 
инновационного развития «тройная 
спираль» профессор Генри Ицковиц.  

Другим примером успешного 
применения модели «тройной спи-
рали» является инновационный про-
ект, реализованный в г. Череповце. 
В данном проекте фигурируют три 
категории участников: вузы, которые 
предоставляют оборудованные 
площадки, Северо-Западный центр 

венчурного инвестирования 
(СЗЦВИ) и START-парк. 

Отечественный опыт сотрудни-
чества государства, бизнеса и ака-
демического сообщества имеют:  

− инновационно-промышлен-
ный комплекс при Московском ин-
ституте электронной техники, объ-
единяющий структурные подразде-
ления университета, обеспечиваю-
щие создание и внедрение наукоем-
ких технологий в промышленность;  

− инновационно-технологичес-
кий центр АО «Светлана», выпус-
кающий продукцию электронного 
приборостроения. Всего в нем 
находится 30 малых инновацион-
ных предприятий различных отрас-
лей промышленности, среднеспи-
сочная численность работающих 
600 человек; 

− индустриальный парк на базе 
промышленного предприятия 
«Камский индустриальный парк», 
создающий наиболее благоприят-
ные условия для развития малого и 
среднего бизнес; 

− муниципальное образование с 
градообразующим научно-
производственным комплексом 
г. Обнинск Калужской области, ко-
торый по Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2000 
года № 821 назван Наукоградом; 

− инновационный центр «Скол-
ково» – научно-технологический 
комплекс по разработке и коммер-
циализации новых технологий. 
В его состав входят 5 кластеров 
компаний, работающих в приори-
тетных отраслях модернизации 
экономики: телекоммуникации и 
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космические технологии, биомеди-
цинские, энергоэффективные, ин-
формационные и компьютерные, а 
также ядерные технологии.  

После вступления в силу Указа 
Президента РФ от 07.10.2008 г. 
№1448 началась реализация проекта 
об отборе среди вузов новой катего-
рии – Национальный исследователь-
ский университет (НИУ). Такой ста-
тус присуждается вузу на 10 лет на 
конкурсной основе, если он соответ-
ствует установленным критериям: 

− обладает высоким кадровым 
потенциалом; 

− имеет хорошую техническую 
базу, позволяющую объединить об-
разовательный процесс с реальны-
ми научными разработками; 

− участвует в международных 
проектах по обмену; 

− представляет обоснованную 
программу своего дальнейшего 
развития. 

Вне конкурса национальными 
исследовательскими университета-
ми стали: Московский инженерно-
физический институт и Московский 
институт стали и сплавов. По ито-
гам первых двух конкурсов в кате-
горию НИУ было включено еще 
27 вузов, которые должны обеспе-
чить высокую конкурентоспособ-
ность отечественных разработок на 
мировом рынке.  

Мониторинг, проведенный Росо-
бразования в 2009 г., по готовности 
вузов создать малые инновационные 
предприятия (МИП), показал, что 
уже в то время 121 вуз был готов 
создать 925 МИП с общим количе-
ством 11 485 рабочих мест. 

Несмотря на определенные до-
стижения, практический опыт пока-
зывает, что существуют проблемы, 
сдерживающие развитие «тройной 
спирали» в регионах России [Управ-
ление инновационным … , 2018]. 
Главная из них связана с нежелани-
ем многих вузов брать на себя 
функции по коммерциализации 
научных исследований. 

5. Перспективный переход  

к четырехзвенной спирали 

инноваций 
В 2009 году Ю. Караяннис и 

Д. Кэмпбелл описали концепцию 
«четверной спирали», которая явля-
ется продолжением «тройной спи-
рали» [Business Model … , 2014; Ка-
раяннис, 2016]. Модель «четвертой 
спирали» представляет собой меха-
низм взаимодействия субъектов ре-
гионального развития. Ядром моде-
ли выступают пользователи иннова-
ций, так как именно граждане опре-
деляют и являются движущей силой 
инновационного процесса. Формы 
реализации модели «четверной спи-
рали» направлены на развитие чело-
веческого капитала региона.  

Европейская комиссия распро-
страняет исследовательские и инно-
вационные стратегии «умной специ-
ализации» (RIS3) [Leydesdorff, 
2012] – концепции ориентированной 
на развитие регионов, не являющих-
ся лидерами в фундаментальных 
научных и технологических обла-
стях, а, напротив, являющихся от-
стающими в инновационном разви-
тии. Эта стратегия является вариан-
том политики формирования новых 
конкурентных преимуществ регио-
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нальной экономики наряду с «трой-
ной спиралью». 

В стратегии «Европа-2020» Евро-
пейский союз сформулировал три 
направления социальной рыночной 
экономики [European Commission, 
2012]:  

− «умный» экономический рост, 
основанный на знаниях и иннова-
циях;  

− устойчивый экономический 
рост, основанный на конкуренто-
способной экономике;  

− инклюзивный экономический 
рост, основанный на повышении 
уровня занятости и обеспечении 
социально-экономической и терри-
ториальной интеграции. 

«Четверная спираль» является 
оптимальным механизмом реализа-
ции стратегии «умной» специализа-
ции регионов. В контексте выше-
приведенной стратегии функции 
региональных органов власти за-
ключаются в обеспечении «умного», 
устойчивого и инклюзивного роста 
региональной экономики. Ожидает-
ся, что  подход «умной специализа-
ции» поможет регионам повысить 

качество исследовательской и инно-
вационной деятельности.  

Выводы 
В заключении можно сделать вы-

вод о том, что не все регионы Рос-
сии начали применять модель 
«тройной спирали». Для эффектив-
ной работы в регионах необходимо 
учитывать следующее:  

1. наличие в регионе исследова-
тельских институтов;  

2. эффективное развитие малых 
и средних предпринимательских 
структур, так как именно они 
укрепляют экономику регионов и 
имеют ориентированность на 
внедрение инноваций; 

3. формирование региональных 
фондов поддержки предприни-
мательства; 

4. создания единого информа-
ционного портала с целью опове-
щения результатов деятельности. 

Следовательно, для успешного 
перехода на модель «тройной спи-
рали» в регионах требуются усилия 
всех участников инновационного 
процесса: науки, бизнеса и власти. 
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В статье анализируются показатели, характеризующие динамику социально-

экономического развития региона на примере Ярославской области. Рассмотрено 

соответствие фактически достигнутых показателей с прогнозом регионального развития.  

Региональная экономика зависит от экономики России, характеризующейся 

замедлением динамики развития и инерционным характером. Переформатирование 

экономики требует и времени, и затрат. В свою очередь региональная экономика имеет в 

распоряжении как финансовые инструменты, так и иные способы воздействия на 

экономику страны. Результаты такого воздействия можно отслеживать через ряд 

статистических показателей. По первоначально опубликованным данным индекс 

промышленного производства в Ярославской области в 2019 году по сравнению с 2018 

годом составил 98,4 %. С февраля 2020 года был произведен ретроспективный пересчет 

индексов промышленного производства за 2015–2019 гг. на основе нового базисного 

2018 года. В результате объем промышленного производства в 2019 г., по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 5,6 %.  

Учитывая переходный период при формировании индекса промышленного 

производства и разницу значения показателя за 2019 год на уровне 7,2 процентного пункта, 

возможны риски интерпретации данного показателя. Темпы роста в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом по большинству иных индексов, характеризующих экономику, 

снизились, исключение приходится только на рост оборота общественного питания и 

реальных располагаемых денежных доходов.  

Сопоставление фактических данных социально-экономического развития региона с 

прогнозными свидетельствует о наличии отклонений по большинству показателей. При 

этом недостаточная точность макроэкономических прогнозов может привести к ошибкам 

при выборе приоритетов социально-экономической и бюджетно-налоговой политики, 

повлечь дальнейшее некорректное целеполагание и прогнозирование. 

Ключевые слова: развитие, регион, показатели развития, индекс промышленного 

производства, социально-экономическое развитие, прогнозные показатели, фактические 

показатели. 



Социально-политические исследования – 2020  – № 3 (8) 

А. Ю. Волков 82 

A. Y. Volkov 

Modern stage of social and economic development of the Yaroslavl region 

The article analyzes the indicators that characterize the dynamics of socio-economic 

development of the region on the example of the Yaroslavl region. The correspondence of actually 

achieved indicators with the forecast of regional development is considered. 

The regional economy depends on the Russian economy, which is characterized by slow 

development dynamics and inertia. Reformatting the economy requires both time and costs. In 

turn, the regional economy has at its disposal both financial instruments and other ways of 

influencing the country's economy. The results of this impact can be tracked through a number of 

statistical indicators. According to initially published data, the industrial production index in the 

Yaroslavl region in 2019 compared to 2018 was 98.4%. Since February 2020, a retrospective 

recalculation of industrial production indices for 2015-2019 has been made based on the new base 

year 2018. As a result, industrial production in 2019 increased by 5.6% compared to the same 

period last year. 

Given the transition period in the formation of the industrial production index and the 

difference in the value of the indicator for 2019 at the level of 7.2 percentage points, there may be 

risks of interpretation of this indicator. The growth rate in 2019 compared to 2018 for most other 

indices that characterize the economy has decreased, with the exception of growth in the turnover 

of public catering and real disposable income. 

Comparison of actual data on socio-economic development of the region with forecast data 

indicates that there are deviations in most indicators. At the same time, insufficient accuracy of 

macroeconomic forecasts can lead to errors in choosing priorities for socio-economic and fiscal 

policy, and lead to further incorrect goal setting and forecasting. 

Key words: development, region, development indicators, industrial production index, socio-

economic development, forecast indicators, actual indicators. 

Введение 

В настоящее время в Ярослав-

ской области реализуется второй 

этап ликвидации критических от-

ставаний (2016–2020 годы) Страте-

гии социально-экономического раз-

вития Ярославской области до 

2025 года, утвержденной постанов-

лением Правительства области от 

06.03.2014 № 188-п (далее Страте-

гия СЭР) [Постановление Прави-

тельства …, 2014]. 

Социально-экономическое разви-

тие Ярославской области в 2019 го-

ду осуществлялось исходя из про-

гноза социально-экономического 

развития Ярославской области на 

среднесрочный период 2019–2021 

годов, утвержденного постановле-

нием Правительства Ярославской 

области от 25.10.2018 № 775-п (да-

лее Прогноз СЭР) [Постановление 

Правительства … , 2018], который, 

наряду с федеральным и региональ-

ным законодательством, определял 

направления развития и формировал 

макроэкономическую основу бюд-

жета Ярославской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 

2021 годов. 

Продолжая исследовать социаль-

но-экономическое развитие Яро-

славской области [Волков, 2019а], 

нельзя не провести анализ макро-

экономической ситуации в стране. 

Это связано с тем обстоятельством, 

consultantplus://offline/ref=96872CB216886D873CA4875BA246582DE771059753606C257C1C3AA6179B8BEBB16231BD7473FF724A65B3w0O8G
consultantplus://offline/ref=96872CB216886D873CA4875BA246582DE771059753606C257C1C3AA6179B8BEBB16231BD7473FF724A65B3w0O8G
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что реализуя Стратегию СЭР в рам-

ках Прогноза СЭР [Зборовская, 

2017], Ярославская область абсо-

лютно естественным образом зави-

сит от развития экономики России. 

1. Макроэкономическая  

ситуация в стране 

В 2019 году экономика России 

характеризовалась замедлением ди-

намики ВВП, его прирост за год со-

ставил только 1,3 %, что значитель-

но меньше, чем в 2018 году (2,5 %). 

В первом полугодии 2019 года рост 

российской экономики сдерживало 

снижение оборота оптовой торгов-

ли, а также стоимостного оборота 

организаций по операциям с недви-

жимым имуществом, однако во вто-

ром полугодии динамика ускорилась 

за счет роста промышленных произ-

водств, благоприятной ситуации 

в сельском хозяйстве и возобновле-

ния роста в оптовой торговле.  

Динамика цены на нефть марки 

«Юралс» в 2019 году была неустой-

чивой и колебалась под влиянием 

преимущественно конъюнктурных 

факторов (торговые войны, геополи-

тическая ситуация, природные ката-

клизмы). В условиях широкого и в 

целом благоприятного диапазона 

колебания цен на нефть (от 53,8 

до 74,9 доллара США за баррель 

в разрезе ежедневной динамки), 

курс рубля в течение 2019 года 

устойчиво укреплялся (за исключе-

нием мая и августа), что подтвер-

ждало существенное снижение за-

висимости курса национальной ва-

люты от конъюнктуры на мировом 

рынке энергоносителей. 

Однако, несмотря на положитель-

ную динамику, курс рубля остался на 

более слабых позициях по сравне-

нию с 2018 годом. Курс доллара 

США к рублю в целом за 2019 год 

составил 64,73 рубля за доллар 

США. Это на 2,19 рубля, или на 

3,5 %, больше чем в 2018 году. 

К концу 2019 года динамика при-

роста цен на потребительском рынке 

замедлилась до 3 %, что значитель-

но ниже не только показателя 

2018 года (4,3 %), но и целевого зна-

чения по инфляции (4 %). 

Социально-экономическое разви-

тие в России носит инерционный 

характер [Волков, 2019а], поэтому 

переформатирование экономики, пе-

ревод ее в разряд инновационных 

требует и времени, и затрат, и долж-

но быть системным. Региональная 

экономика не может манипулировать 

денежно-кредитной и федеральной 

бюджетно-налоговой политикой. Но 

в то же время она имеет некоторые 

финансовые инструменты: 

− повышение эффективности 

использования бюджетных средств 

[Бурыкин, 2014; Бурыкин, 2015а]; 

− повышение эффективности 

межбюджетных отношений [Буры-

кин, 2016]; 

− участие в федеральных проек-

тах и увеличение доли федераль-

ных межбюджетных трансфертов 

[Бурыкин, 2015б]; 

− манипулирование налоговыми 

льготами [Волков, 2016; Minimiza-

tion of the competitive … , 2017];  

− усиление финансового кон-

троля [Волков, 2020; Волков, 2019б].  
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Кроме того существуют и другие 

способы воздействия на экономику 

страны в секторе реального произ-

водства, включая оборонную и 

гражданскую промышленность, 

сельское хозяйство, например, по-

строение инновационной экономики 

[Организационные аспекты … , 

2016; Knowledge based … , 2017], 

использование положительных ас-

пектов цифровой экономики [Ионо-

ва, 2019], формирование кластерной 

экономики [Батракова, 2019] и эко-

номики знаний [Батракова, 2012,] и 

другие. Следует отметить, что ре-

зультаты воздействия финансовых 

инструментов и экономических пре-

образований в регионах можно от-

слеживать через ряд статистических 

показателей.  

2. Особенности расчета  

динамики индекса  

промышленного производства 

По данным территориального ор-

гана Федеральной службы государ-

ственной статистики по Ярослав-

ской области [Ярославльстат, 2020] 

по итогам 2019 года в регионе 

наблюдалась следующая динамика. 

Рассмотрим индекс промышлен-

ного производства, который исчис-

ляется по видам деятельности «До-

быча полезных ископаемых», «Об-

рабатывающие производства», 

«Обеспечение электрической энер-

гией, газом и паром; кондициониро-

вание воздуха», «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений». По 

первоначально опубликованным 

данным
 

индекс промышленного 

производства в 2019 году по сравне-

нию с 2018 годом составил 98,4 % 

(в 2018 году – 109,9 %) [Ярославль-

стат, 2020]. Положительные темпы 

роста индекса производства были 

зафиксированы по следующим 

укрупненным группам промышлен-

ной деятельности: 

− по виду деятельности «Добы-

ча полезных ископаемых» – 

107,9 %; 

− по виду деятельности «Водо-

снабжение; водоотведение, органи-

зация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации за-

грязнений» – 105,3 %, в том числе: 

− индекс производства по виду 

деятельности «Сбор, обработка и 

утилизация отходов; обработка вто-

ричного сырья» – 123,9 %,  

− «Предоставление услуг в об-

ласти ликвидации последствий за-

грязнений и прочих услуг, связан-

ных с удалением отходов» – 19,9 %,  

− «Забор, очистка и распределе-

ние воды» – 95,3 %,  

− «Сбор и обработка сточных 

вод» – 88,5 %. 

Отметим, что индекс производ-

ства по виду деятельности «Обраба-

тывающие производства» в 2019 

году по сравнению с 2018 годом со-

ставил 98,3 %. Зафиксировано сни-

жение темпов производства компь-

ютеров, электронных и оптических 

изделий на 32,4 %, в металлургиче-

ском производстве – на 15,1 %, в 

производстве текстильных изде-

лий – на 22,9 %, в производстве пи-

щевых продуктов – на 21,0 %, в 
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производстве нефтепродуктов – на 

3,8 % [Ярославльстат, 2020]. 

В ряде обрабатывающих произ-

водств отмечалась высокая динами-

ка прироста: по ремонту и монтажу 

машин и оборудования – на 69,8 %, 

в производстве лекарственных 

средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях – на 41,1 %, в 

производстве одежды – на 14,1 %. 

Индекс производства по виду де-

ятельности «Обеспечение электри-

ческой энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» соста-

вил 94,1 %, в том числе в производ-

стве, передаче и распределении 

электроэнергии – 96,1 %, в произ-

водстве, передаче и распределении 

пара и горячей воды; кондициони-

рование воздуха – 88,9 %. 

Если рассмотреть методику рас-

чета динамики показателя, то следу-

ет отметить, что до января 2020 г. 

включительно расчет индекса про-

мышленного производства осу-

ществлялся в соответствии с указа-

ниями Росстата, на основе базисно-

го 2010 года. В результате этого 

опубликованные в начале года дан-

ные об изменениях объема про-

мышленного производства в регионе 

отличались от более поздних публи-

каций. 

С февраля 2020 года [Ярославль-

стат, 2020] показатели, характеризу-

ющие индексы промышленного про-

изводства в целом и видов деятель-

ности, по которым он исчислялся в 

2019 и предыдущих годах, начиная с 

2015 года, были пересмотрены. 

В результате объем промышленного 

производства в 2019 г., по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого 

года, увеличился на 5,6 %.  

Увеличение производства было 

зафиксировано в добыче полезных 

ископаемых (на 7,7 %), в обрабаты-

вающих производствах (на 6,5 %); в 

водоснабжении, водоотведении, ор-

ганизации сбора и утилизации отхо-

дов (на 5,3 %). Снижение данных по 

индексу промышленного производ-

ства в 2019 г. по отношению к 

2018 г. наблюдалось в обеспечении 

электрической энергией газом и па-

ром (на 6,3 %). 

По информации Ярославльстата 

произведен ретроспективный пере-

счет индексов промышленного про-

изводства за 2015-2019 гг. на основе 

нового базисного 2018 года. Изме-

нившаяся структура добавленной 

стоимости, актуализированная «кор-

зина» товаров представителей и 

уточнение данных респондентов по 

итогам годовых разработок были 

учтены при этом ретроспективном 

пересчете и позволили учесть изме-

нения, произошедшие с 2010 года 

изменения, при формировании пока-

зателя индекса промышленного 

производства. Интересно, что иные 

показатели статистики такому глу-

бокому пересмотру не подверглись. 

На рисунке 1 представлена дина-

мика показателей индексов про-

мышленного производства (в про-

центах к предыдущему году) рас-

считанных по базисным 2010 и 2018 

годам за период 2015–2019 гг. 
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Рис. 1. Сравнительная динамика показателей индексов промышленного  

производства (в процентах к предыдущему году), рассчитанных по базисным 

2010 и 2018 годам за период 2015–2019 гг. 
 

3. Анализ динамики  

макроэкономических  

показателей развития региона 

По данным Ярославльстата в 

2019 году индекс производства про-

дукции сельского хозяйства соста-

вил 105,6 %, продукции животно-

водства – 101,9 %, продукции расте-

ниеводства – 115,7 %. В 2019 году 

объем работ по виду деятельности 

«Строительство» составил 63,6 % к 

2018 году, в том числе ввод в дей-

ствие жилых домов – 101,2 %. 

В 2019 году в Ярославской обла-

сти использовано 90 094,0 млн руб. 

инвестиций в основной капитал 

(включая субъекты малого предпри-

нимательства и объем инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми стати-

стическими методами) или 101,5 % 

к уровню 2018 года. 

По оперативным данным Яро-

славльстата, в январе – декабре 2019 

года сальдированный финансовый 

результат организаций (без субъек-

тов малого предпринимательства, 

кредитных организаций, государ-

ственных (муниципальных) учре-

ждений, некредитных финансовых 

организаций) вырос на 10,8 % к со-

ответствующему периоду 2018 года 

и составил 39 095,0 млн руб., что 

оказало влияние на исполнение до-

ходной части областного бюджета в 

2019 году в части налоговых по-

ступлений. Отметим, что по Про-

гнозу СЭР на 2019 год данный пока-

затель по консервативному и благо-

приятному вариантам был 

от 37 297,3 до 48 915,1 млн руб. со-

ответственно. При этом доля убы-
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точных организаций по сравнению с 

2018 годом увеличилась на 

2,8 процентного пункта и составила 

29,0 %. 

Несмотря на рост среднемесяч-

ной номинальной начисленной за-

работной платы в 2019 году на 

уровне 6,2 %, реальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

снизилась на 0,1 %, реальные распо-

лагаемые денежные доходы населе-

ния продолжали снижаться. Реаль-

ные располагаемые денежные дохо-

ды населения в Ярославской обла-

сти в 2019 году по сравнению с 2018 

годом снизились на 1,5 % (в 2018 

году – на 5,0 %), причем их сниже-

ние наблюдается на протяжении 

6 лет.  

В 2019 году зафиксирован рост 

показателей, характеризующих внут-

ренний потребительский спрос. 

Прирост оборота розничной торгов-

ли по сравнению с 2018 годом соста-

вил 0,5 %, оборота общественного 

питания – 10,0 %, зафиксировано 

снижение объема платных услуг 

населению на 2,3 %. В структуре 

объема платных услуг населению 

продолжали преобладать жилищно-

коммунальные услуги, телекоммуни-

кационные услуги и транспортные 

услуги (67,9 % в общем объеме).  

На конец декабря 2019 года уро-

вень регистрируемой безработицы 

составил 1,2 % экономически ак-

тивного населения и по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года 

увеличился на 0,1 процентных 

пункта. По данным Росстата, в Яро-

славской области в 2019 году уро-

вень безработицы по методологии 

Международной организации труда 

составил 5,4 % (в 2018 году – 5,5 %). 

Однако, несмотря на снижение дан-

ного показателя, его сложившийся 

уровень в регионе превышает зна-

чения показателя РФ (4,6 %) и пока-

зателя ЦФО (2,9 %). При этом в ре-

гионе сохраняется тенденция со-

кращения численности населения 

трудоспособного возраста. 

По данным Ярославльстата ин-

декс потребительских цен сформи-

рован на уровне 105,9 % (январь – 

декабрь 2019 года в % к январю – 

декабрю 2018 года), показатель 

предыдущего периода составил 

102,9 %. В Прогнозе СЭР значение 

данного показателя запланировано 

на уровне 104,3 % и 106,1 % по бла-

гоприятному и консервативному 

варианту соответственно. 

Динамика по ряду макроэконо-

мических показателей социально-

экономического развития Ярослав-

ской области отражена в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Динамика макроэкономических показателей  

социально-экономического развития Ярославской области темпов  

роста в 2019 году по сравнению с 2018 годом [Ярославльстат, 2020] 

Показатель 

 Темп роста 

2018 к 

2017, 

% 

2019 к 2018,  

%, первона-

чальные  

данные Яро-

славльстата 

2019 к 2018, %, 

предварильные 

данные Яро-

славльстата / 

ретроспектив-

ного пересчета 

данных за 2019 

год* 

Динамика  

прироста, про-

центных  

пункта 

гр 3 - 

гр2 

гр 4 

– гр 

2 

Индекс промыш-

ленного произ-

водства 

109,9 98,4 105,6* -11,5 -4,3 

Индекс производ-

ства по виду дея-

тельности «Обра-

батывающие про-

изводства» 

109,8 98,3 104,7* -11,5 -5,1 

Индекс производ-

ства по виду дея-

тельности «До-

быча полезных 

ископаемых» 

121,6 107,9 107,7* -13,7 -13,9 

Индекс производ-

ства по виду дея-

тельности «Обес-

печение электри-

ческой энергией, 

газом и паром; 

кондиционирова-

ние воздуха» 

111,3 94,1 93,7* -17,2 -17,6 

Индекс производ-

ства по виду дея-

тельности «Водо-

снабжение; водо-

отведение, орга-

низация сбора и 

утилизации отхо-

дов, деятельность 

по ликвидации 

загрязнений» 

110,1 105,3  -4,8  
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Показатель 

 Темп роста 

2018 к 

2017, 

% 

2019 к 2018,  

%, первона-

чальные  

данные Яро-

славльстата 

2019 к 2018, %, 

предварильные 

данные Яро-

славльстата / 

ретроспектив-

ного пересчета 

данных за 2019 

год* 

Динамика  

прироста, про-

центных  

пункта 

гр 3 - 

гр2 

гр 4 

– гр 

2 

Объем работ, вы-

полненных орга-

низациями по 

виду деятельно-

сти «Строитель-

ство» 

116,1 63,6  -52,5  

Ввод в действие 

жилых домов 
101,8 101,2  -0,6  

Оборот рознич-

ной торговли 
102,7 100,5 100,7 -2,2 -2,0 

Оборот обще-

ственного пита-

ния 

104,2 110,0 119,2 +5,8 
+15,

0 

Объем платных 

услуг населению 
103,8 97,7  -6,1  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата  

110,4 106,2  -4,2  

Реальная заработ-

ная плата 
106,0 99,9  -6,1  

Реальные распо-

лагаемые денеж-

ные доходы  

95,0 98,5  +3,5  

Индекс потреби-

тельских цен, год 

к году ** 

102,9 105,9  +3,0  

Уровень реги-

стрируемой без-

работицы, в %, 

экономически 

активного насе-

ления ** 

1,1 1,2  +0,1  
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* Предварительные данные Ярославльстата ретроспективного пересчета ин-

дексов за 2019 год с учетом изменений структуры добавленной стоимости, актуа-

лизации «корзины» товаров представителей, уточнением данных респондентов, 

связанные с переходом на формирование отчета с 1 января 2020 года на базу 2018 

года. 

** положительной динамикой данных показателей является их уменьшение. 

 
Анализ таблицы 1 свидетель-

ствует о снижении темпов роста в 

2019 году по сравнению с 2018 го-

дом по большинству индексов, ха-

рактеризующих региональную эко-

номику, в качестве исключения – 

рост оборота общественного пита-

ния и реальных располагаемых де-

нежных доходов (оба эти индекса 

значительно снизятся в 2020 году в 

связи с эпидемическими мероприя-

тиями). 

 

4. Сопоставление  

фактических данных  

с прогнозными значениями 

Сопоставление фактических 

данных по ряду макроэкономиче-

ских показателей с их прогнозными 

значениями, использованными в 

расчетах к проекту закона «Об об-

ластном бюджете на 2019 год», сви-

детельствует о наличии отклонений 

и по благоприятному, и по консерва-

тивному вариантам Прогноза СЭР. 

Данные отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Прогнозные и фактические макроэкономические показатели  

социально-экономического развития Ярославской области  

[Ярославльстат, 2020] 

Показатель 

Прогноз СЭР  

на 2019 год 
2019 к 

2018, %, пер-

воначальные 

данные Яро-

славльстата 

2019 к 2018, %, 

предвари- 

тельные данные 

Ярославльстата 

/ ретроспектив-

ного пересчета 

данных за 2019 

год* 

Консер-

ва-

тивный 

вариант 

Благо-

при-

ятный 

вариант 

Индекс промыш-

ленного производ-

ства 

103,9 105,1 98,4 105,6* 

Объем работ, вы-

полненных орга-

низациями по ви-

ду деятельности 

«Строительство» 

98,0 100,5 63,6  
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Показатель 

Прогноз СЭР  

на 2019 год 
2019 к 

2018, %, пер-

воначальные 

данные Яро-

славльстата 

2019 к 2018, %, 

предвари- 

тельные данные 

Ярославльстата 

/ ретроспектив-

ного пересчета 

данных за 2019 

год* 

Консер-

ва-

тивный 

вариант 

Благо-

при-

ятный 

вариант 

Оборот розничной 

торговли 
101,6 102,9 100,5 100,7* 

Оборот обще-

ственного питания 
101,5 102,5 110,0 119,2 

Объем платных 

услуг населению 
100,5 102,5 97,7  

Реальные распола-

гаемые денежные 

доходы  

93,5 95,8 98,5  

Уровень зареги-

стрированной без-

работицы 

1,5 1,3 1,2  

 
Сопоставление фактических 

данных по основным макроэконо-

мическим показателям с их значени-

ями в Прогнозе СЭР свидетельству-

ет о наличии отклонений по боль-

шинству показателей, как и в 

предыдущие годы [Волков, 2019б].  

Следует иметь ввиду, что недо-

статочная точность макроэкономи-

ческих прогнозов, может привести к 

ошибкам при выборе приоритетов 

социально-экономической и бюд-

жетно-налоговой политики. Это, в 

свою очередь, влечет за собой даль-

нейшее некорректное целеполагание 

и прогнозирование, и в том числе 

ослабляет финансовую безопасность 

[Волков, 2018].  

Выводы 

В связи с тем, что Ярославльстат 

перешел на формирование отчета за 

2020 год на базу 2018 года по расчету 

индексов производства, то произво-

дится ретроспективный пересчет 

данных индексов за 2015-2019 годы с 

учетом изменений структуры добав-

ленной стоимости, актуализации 

«корзины» товаров представителей, 

уточнением данных респондентов по 

итогам года. По предварительным 

данным за 2019 год индекс промыш-

ленного производства, после пере-

счета составил 105,6 %, первона-

чальный индекс составлял 98,4 %.  

Таким образом, учитывая пере-

ходный период при формировании 

индекса промышленного производ-

ства и значительную разницу значе-
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ния показателя за 2019 год на уровне 

7,2 процентного пункта, возможно 

предположить, что существуют рис-

ки интерпретации данного показате-

ля при подведении итогов социаль-

но-экономического развития Яро-

славской области за 2019 год. 

Сопоставление фактических 

данных по основным макроэконо-

мическим показателям с их значени-

ями в Прогнозе СЭР свидетельству-

ет о наличии отклонений по боль-

шинству показателей. При этом не-

достаточная точность макроэконо-

мических прогнозов может приве-

сти к ошибкам при выборе приори-

тетов социально-экономической и 

бюджетно-налоговой политики. Это, 

в свою очередь, влечет за собой 

дальнейшее некорректное целепола-

гание и прогнозирование. 
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В статье рассматриваются вопросы развития арктического предпринимательства в  

Российской Федерации.  Развитие арктических территорий на современном этапе приобре-

тает повышенный интерес практически всех мировых держав, поскольку  арктический ре-

гион приобретает стратегическое значение для усиления национальной безопасности госу-

дарств, поэтому данному вопросу уделяют внимание как российские, так и зарубежные 

исследователи. Проанализированы основные показатели развития малого бизнеса в Аркти-

ческой зоне РФ. Сделаны выводы, что малое предпринимательство развивается неравно-

мерно по арктическим регионам  РФ.  

По уровню развития малого бизнеса выделено две группы территорий. В первую попа-

дают Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, в 

которых развитость предпринимательского сектора значительно ниже, чем в других регио-

нах. Во вторую группу можно отнести – Красноярский край, Мурманскую и   Архангель-

скую область, где арктическое предпринимательство развито достаточно хорошо. Данное 

деление объясняет особенности развития малого предпринимательства с учетом природно-

климатических, географических и социально-экономических особенностей арктических 

территорий.   

Сформулированы предложения, направленные на развитие арктического предпринима-

тельства и арктических территорий. Предпринимательство в Арктической зоне является 

необходимым условием для развития данных территорий. Следует создавать малые пере-

движные пункты по доставке товаров и услуг первой необходимости, оказывать услуги в 

сфере культурно-просветительной деятельности, предоставлять дополнительные образова-

тельные услуги, развивать социальную и транспортную инфраструктуры.  

Важным направлением развития арктического предпринимательства может стать инно-

вационная сфера, направленная на производство товаров и услуг, повышающих энергосбе-

режение. Требуется проведение дополнительных мер поддержки предпринимательства в 

данном направлении, в том числе, по программам развития  бизнеса коренных малочис-

ленных народов. 

Ключевые слова: арктическое предпринимательство, малые предприятия, регионы, 

Арктическая зона РФ, развитие предпринимательства,  бизнес, малочисленные народы 

Севера.  
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S. E. Zhura, V. V. Markin 

Features of the development of entrepreneurship in the russian Arctic 

The article deals with the development of Arctic entrepreneurship in the Russian Federation. 

The development of the Arctic territories at the present stage is of increased interest to almost all 

world powers, since the Arctic region is becoming of strategic importance for strengthening the 

national security of states, so this issue is paying attention to both russian and foreign researchers. 

The main indicators of small business development in the Arctic zone of the Russian Federation 

are analyzed. It is concluded that small business is developing unevenly across the Arctic regions 

of the Russian Federation. 

According to the level of small business development, there are two groups of territories. The 

first category includes the Nenets autonomous district, Yamalo-Nenets and Chukotka autonomous 

districts, where the development of the business sector is significantly lower than in other regions. 

The second group includes the Krasnoyarsk territory, Murmansk and Arkhangelsk regions, where 

Arctic entrepreneurship is well developed. This division explains the features of small business 

development, taking into account the natural-climatic, geographical and socio-economic features 

of the Arctic territories. 

Proposals aimed at the development of Arctic entrepreneurship and Arctic territories are 

formulated. Entrepreneurship in the Arctic zone is a necessary condition for the development of 

these territories. It is necessary to create small mobile points for the delivery of essential goods 

and services, provide services in the field of cultural and educational activities, provide additional 

educational services, and develop social and transport infrastructure. 

An important direction for the development of Arctic entrepreneurship can be an innovative 

sphere aimed at the production of goods and services that increase energy conservation. 

Additional measures are required to support entrepreneurship in this area, including programs for 

the development of business of indigenous minorities. 

Key words: Arctic entrepreneurship, small enterprises, regions, the Arctic zone of the 

Russian Federation, business development, small peoples of the North. 

 

Введение 

На современном этапе Арктика 

становится важным объектом иссле-

дований  как отечественных, так и 

зарубежных ученых   в социальной, 

политической, экономической, пра-

вовой, экологической и других сфе-

рах,  что обусловлено стратегиче-

ской значимостью данной террито-

рии.  В марте 2020 года был принят 

Указ Президента РФ,    который в  

числе  основных национальных ин-

тересов  Российской Федерации в 

Арктике  закрепил  необходимость   

обеспечения высокого качества 

жизни и благосостояния населения 

Арктической зоны Российской Фе-

дерации, а также по развитию  дан-

ной территории в качестве стратеги-

ческой ресурсной базы и ее рацио-

нальному использованию в целях 

ускорения экономического роста 

Российской Федерации
 
[Указ Прези-

дента … , 2020].  

Важной проблемой развития арк-

тических регионов является каче-

ство жизни населения. Данные тер-

ритории испытывают демографиче-

ские проблемы, которые вызваны не 

только показателями  рождаемости  

и смертности на данных территори-

ях, но оттоком населения из-за не-
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достаточности  развития социальной 

и транспортной инфраструктуры 

данных регионов, уменьшением ко-

личества медицинских и образова-

тельных учреждений и прочими 

объективными причинами. Исследо-

ватели отмечают, что   показатели   

высокой миграционной готовности, 

особенно в группах трудоспособно-

го возраста создают разрушения со-

циального каркаса прибрежной зо-

ны, обладающей существенным ре-

сурсным потенциалом,  поскольку  

заселенность  северных территорий 

имеет  стратегическое значение с 

точки зрения геополитических ин-

тересов России в Арктике [Подо-

плёкин, 2016]. 

 Развитие предпринимательства 

на данных территориях позволит   

решить многие проблемы, связанные 

с социально-экономическим разви-

тием Арктической зоны Российской 

Федерации, поэтому достаточно 

важным и интересным направлением 

для исследования является  тема раз-

вития предпринимательства в Аркти-

ке на современном этапе.  

Цель и задачи 

Целью исследования является  

изучение особенностей  развития 

арктического предпринимательства. 

Для достижения цели необходимо 

провести анализ основных показа-

телей, характеризующих развитие 

малого бизнеса  арктических терри-

торий и выявить особенности  его 

функционирования. 

Методы исследования 

Исследование проведено на ос-

нове статистических данных Феде-

ральной службы государственной 

статистики России, а также публика-

ций российских и зарубежных авто-

ров. Использованы методы логиче-

ского и статистического анализа. 

1. Определение «арктического 

предпринимательства» 

Вопросами развития Арктиче-

ской зоны занимаются как россий-

ские, так и зарубежные исследова-

тели. В частности, вопросам ком-

плексного развития экономической 

сферы посвящены труды А. В. Коз-

лова, С. В. Федосеева, А. Е. Черепо-

вицына, С. С. Гутмана, И. М. Зай-

ченко, О. А. Марининой, Е. В. Рыто-

вой, П. С. Цветкова, М. В. Точило 

[Комплексное развитие … , 2016]. 

Вопросы проблематики развития 

муниципалитетов  в специфичных 

условиях Арктики отмечаются у 

Е. Е. Емельяновой [Емельянова, 

2019]. Тем не менее, термин «аркти-

ческое предпринимательство» в 

настоящее время не закреплен в 

нормативно-правовых документах, 

но в последние годы получил свое 

распространение в работах исследо-

вателей, занимающихся изучением 

Арктики.  

Важный вклад в исследование 

арктического предпринимательства 

внес А. Н. Пилясов. Он дает опреде-

ление арктическому предпринима-

тельству, которое содержит при 

наличии прочих категорий, прису-

щих предпринимательству, особен-

ности, связанные с развитием биз-
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неса в  полярной зоне  в условиях 

определенных ограничений, обу-

словленных климатическими и при-

родными условиями [Пилясов, 

2016].  

Можно согласиться, что ведение 

бизнеса в условиях Арктической 

зоны характеризуется повышенны-

ми экономическими, социальными, 

экологическими и другими видами 

риска,  а также определяется  соци-

ально-экономическим развитием 

территорий и  особенностями кор-

поративной структуры регионов. 

Тем не менее быстрые изменения, 

происходящие в Арктике, заставля-

ют инвесторов обратить внимание 

на развитие региона. Скотт Май-

нерд, главный инвестиционный ди-

ректор Guggenheim Partners,  отме-

тил, что  инвестиции в Арктику – 

это наилучшие вложения [Report 

WWF … , 2018]. В то же время 

можно отметить, что  Центр бизнеса 

и управления (High North center for 

business and governance) опублико-

вал  доклад, в котором  измеряется, 

анализируется и сравнивается уро-

вень устойчивого развития 14 реги-

онов Арктической Европы, включая 

Норвегию, Швецию, Финляндию и 

Россию и ключевым выводом из до-

клада является то, что экономиче-

ское развитие Арктики не обяза-

тельно означает улучшение эконо-

мической ситуации для местного 

населения [Danilov, 2020].  Все это 

требует проведения государствен-

ной поддержки арктических регио-

нов, решения социально-

экономических проблем жизнедея-

тельности в Арктике и, прежде все-

го, сохранения населения, улучше-

ния условий и качества жизни, под-

держки традиционных экономик и 

образа жизни коренных малочис-

ленных народов Арктики [Sukneva, 

2017].   

2. Развитие 

предпринимательства  

в арктических территориях 

Достаточно большой интерес для 

нашего исследования имеют публи-

кации ученых в отношении специ-

фичности развития предпринима-

тельства в арктических территориях. 

Т. П. Скуфьина, Е. А. Бажутова, 

В. П.  Самарина сравнивают актив-

ность предпринимателей в регионах 

российской Арктики с общероссий-

ской ситуацией и определяют, что   

региональные особенности обуслав-

ливают развитие в Арктике пред-

принимательской активности таких 

субъектов рынка как бизнес и госу-

дарство [Скуфьина, 2019]. Специ-

фику развития предпринимательства 

в Арктике отмечают и такие  иссле-

дователи  как Д. А. Владимирская, 

М. В. Кутепова, В. А. Плотников 

[Владимирская, 2018].  

Предпринимательство в Арктике 

приобретает социальное значение, 

возможно, даже в большей степени, 

чем в других регионах. Важным 

становится вопрос о распределении 

социальных функций между госу-

дарством и бизнесом [Иванова, 

2020]. Социально-ориентируемые 

некоммерческие организации, функ-

ционирующие в северных террито-

риях, приобретают повышенную  
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значимость  на современном этапе 

[Новоселова, 2019]. Именно малый  

бизнес является основным постав-

щиком продовольствия для боль-

шинства арктических регионов и по-

может решить проблему сбалансиро-

ванности питания населения аркти-

ческих территорий [Федотовских, 

2018]. А. В. Федотовских считает, что 

малое предпринимательство является 

драйвером развития арктических 

территорий [Федотовских, 2016, 

2017], и авторы статьи полностью 

разделяют данную позицию.   

Проанализируем основные пока-

затели развития предприниматель-

ства в арктических территориях. 

Используем данные федеральной 

статистики, отражающей развитие 

предпринимательства. Следует от-

метить, что данные для анализа до-

статочно ограничены, но  при всех  

многочисленных ограничениях    

использована официальная стати-

стика с 2015 по 2018 гг.   

Все территории мы разделим на 

две группы. Первая группа включает 

регионы, полностью входящие в 

Арктическую зону РФ в соответ-

ствии с   Указом Президента РФ 

«О сухопутных территориях Аркти-

ческой зоны РФ» от 2 мая 2014 г. № 

296 [Указ Президента …, 2014]. Сю-

да отнесены такие  арктические 

субъекты  Федерации как Мурман-

ская область, Ненецкий, Ямало-

Ненецкий и  Чукотский автономные 

округа. Вторая группа включает 

территории, которые  входят в Арк-

тическую зону РФ только отдель-

ными районами. В данную группу 

входят  Архангельская область (без 

Ненецкого автономного округа), 

Республики Саха (Якутия), Карелия, 

Коми, Красноярский край.   

Анализ малых предприятий (да-

лее МП), входящих полностью или 

частично в Арктическую зону 

(см. табл. 1), показывает, что в сред-

нем доля МП составляет около 50 % 

в предприятиях  региона. Наиболь-

ший удельный вес МП в 2018 г. в 

Красноярском крае – 67,4 %, Архан-

гельской области (без НАО) – 64 %, 

Мурманской области – 63,4 %. 

Наименьший удельный вес наблю-

дается в Чукотском автономном 

округе – 36,4 %. Можно также отме-

тить положительную динамику 

удельного веса  МП  в общем коли-

честве  предприятий региона  прак-

тически по всем территориям  Арк-

тической зоны, точно также как и по 

РФ в целом.    

Удельный вес МП региона в об-

щем количестве МП РФ также от-

ражает неравномерность развития 

малого бизнеса. Лидерами в данном 

направлении также являются Крас-

ноярский край, Архангельская обла-

сти (без НАО), Мурманская область. 

Значительно меньшим удельным 

весом характеризуются Ненецкий и 

Чукотский автономные округа.  



 

 

Таблица 1.    

Малые предприятия в предпринимательском секторе арктических территорий РФ 
*
 

 

Территория  

 

2015 2016 2017 2018 

Кол-во 

предприя-

тий,  тыс. 

ед 

Кол-

во 

МП, 

тыс. 

ед 

Уд . 

вес 

МП 

регио-

на в  

МП 

РФ, % 

Уд .вес МП 

в общем 

кол-ве 

предприя-

тий, % 

Кол-во 

пред-

приятий, 

тыс. ед 

Кол-во 

МП, ед 

Уд .вес 

МП 

регио-

на в 

МП 

РФ, % 

Уд. вес МП 

в общем 

кол-ве 

предприя-

тий, % 

Кол-во 

пред-

приятий,  

тыс. ед 

Кол –во 

МП , 

тыс.ед 

  Уд. 

вес 

МП 

регио-

на в   

МП 

РФ, % 

Уд. вес МП 

в общем 

кол-ве 

предприя-

тий, % 

Кол-во 

предприя-

тий,  тыс. 

ед 

Кол-во 

МП, 

тыс. ед 

Уд. вес 

МП 

регио-

на в   

МП 

РФ, % 

Уд. вес МП 

в общем 

кол-ве 

предприя-

тий, % 

Российская 

Федерация  
5043,5 2222,4  100 44,0 4764,5 2770,6 100 58,0 4561,7  2754,6 100 60,2 4214,7  2660,0 100 63,1 

включенные в число сухопутных территорий Арктической зоны РФ полностью 

Мурманская 

область 
22,6 10,7 0,48  47,0 19,0 11,8  0,43  62,0 18,2  11,6  0,42 63,72 17,2 10,91  0,41 63,4 

Ненецкий 

автономный 

округ 

1,1  0,4 0,02  38,0 1,1 0,4  0,02  38,0 1,0  0,4  0,01 40,02 1,0  0,4 0,02 40,0 

Ямало-

Hенецкий 

автономный 

округ 

11,8  4,1  0,19  35,0 12,0 6,2  0,22   52,0 11,0 5,4  0,20 49,1 10,0 5,2 0,20 52,0 

Чукотский 

автономный 

округ 

1,1  0,3  0,02  30,0 1091 0,4  0,01   33,0 1,1  0,4 0,01 36,4 1,1 0,4 0,02 36,4 

включенные в число сухопутных территорий Арктической зоны РФ частично 

Архангель-

ская область 

(без НАО) 

25,0  13,7 0,62  55,0 23,2  14,2 0,51   61,0 22,1  14,19  0,52 64,22 21,1  13,5 0,51 64,0 

Республика 

Саха (Яку-

тия) 

27,2 11,7 0,53  43,0 27,00 11,1  0,40   41,0 25,7 11,3  0,41 44,0 25,1  11,2  0,42 44,6 

*Рассчитано на основании статистических источников  

[Малое и среднее … , 2017;  Малое и среднее … , 2019;  Регионы России … , 2017;  Регионы России … , 2019]. 
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Рисунок 1, отражающий  удель-

ный  вес МП региона в общем коли-

честве предприятий РФ с  2015 по  

2019 гг., дает наглядное представле-

ние о развитии малых предприятий 

по арктическим  регионам.  

 

Рис. 1. Удельный  вес МП региона в общем количестве предприятий РФ  

с  2015 по  2019 гг., % 

 

Количество МП выросло  за пе-

риод с 2015 по 2018 гг.  во всех ре-

гионах российской Арктики, что в 

целом можно оценить как положи-

тельный момент. Значительное уве-

личение произошло в Мурманской 

области, Ямало-Ненецком автоном-

ном округе, Красноярском крае, Ар-

хангельской области (без НАО), 

Республике Карелия. Незначитель-

ные изменения (на 2 процентных 

пункта)  произошли в Ненецком ав-

тономном округе, Республике Саха 

(Якутия), Республике Коми. 

Проанализируем количество ин-

дивидуальных предпринимателей 

(ИП) по регионам Арктической зо-

ны РФ (см. табл. 2). 
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Таблица 2.  

Количество индивидуальных предпринимателей  

по регионам Арктической зоны РФ * 

Территория Индивидуальные предприниматели  (тыс. чел) 

2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация  2082,7 2557,0 2568,8 2630,8 

включенные в число сухопутных территорий Арктической зоны РФ полностью 

Мурманская область 11,0 10,8 10,8 9,4 

Ненецкий автономный 

округ 0,5 0,5 0,7 0,8 

Ямало-Hенецкий авто-

номный округ 6,7 12,0 9,4 9,1 

Чукотский автономный 

округ 0,8 1,0 0,8 0,8 

включенные в число сухопутных территорий Арктической зоны РФ частично 

Архангельская область 

(без НАО) 18,6 17,1 21,3 22,6 

Республика Саха (Яку-

тия) 24,5 26,8 21,1 23,7 

Республика Коми 14,5 17,4 14,1 14,9 

Красноярский край 37,5 49,8 49,2 50,9 

Республика Карелия 8,9 11,9 11,5 12,2 

* Использованы  статистические источники  

[Малое и среднее … , 2017; Малое и среднее … , 2019]. 

 
Несомненным лидером по коли-

честву ИП является Красноярский 

край, в 2018 году их количество со-

ставило 50,9 тыс. человек. В Рес-

публике Саха (Якутия) и Архангель-

ской области (без НАО) численность 

ИП ниже практически в два раза и 

составляет  около 23 тыс. человек. 

Самые низкие показатели по ИП 

наблюдаются в Чукотском и Ненец-

ком автономном округах – по  0,8 

тыс. человек. В то же время количе-

ство ИП в 2018 году по сравнению с 

2016 снизилось в Мурманской обла-

сти на 1,6 тыс. чел, в  Республике 

Саха (Якутия) на  0,8 тыс. чел. 

Таким образом, мы можем кон-

статировать, что малое предприни-

мательство по арктическим регио-

нам РФ развивается  неравномерно. 

Можно принципиально выделить 

две группы территорий. В первую 

попадают Ненецкий автономный 

округ, Ямало-Ненецкий и Чукотский 

автономные округа, в которых раз-

витость предпринимательского сек-

тора значительно ниже, чем в дру-

гих регионах. Возможно, это объяс-

няется спецификой корпоративной 

структуры экономики данных реги-

онов и меньшей заинтересованно-

стью работать в предприниматель-
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ском секторе из-за развитости кор-

поративного сектора, где доходы 

более стабильны и  более высокие. 

Также в данных регионах малый 

объем рынка для реализации пред-

принимательских товаров и услуг, 

более жесткие климатические усло-

вия, недоразвитость инфраструк-

турного обеспечения поддержки 

предпринимательских структур,  что 

также сдерживает   субъектов мало-

го бизнеса.  

Во вторую группу можно отне-

сти – Красноярский край, Мурман-

скую и Архангельскую  области, где 

арктическое предпринимательство 

развито достаточно хорошо. Данные 

территории обладают более ком-

фортными климатическими услови-

ями, более развитой инфраструк-

турной поддержкой, что, несомнен-

но, создает  условия для  ведения 

бизнеса на данных территориях. 

Выводы и рекомендации 

В качестве основных выводов и 

рекомендаций по развитию арктиче-

ского предпринимательства можно 

выделить следующие: 

Предпринимательство в Аркти-

ческой зоне является необходимым 

условием для развития данных тер-

риторий, поскольку арктическое 

предпринимательство в данном слу-

чае  выполняет не только экономи-

ческие функции, но и в большей 

степени помогает решать социаль-

ные проблемы, что обусловлено 

спецификой  размещения населения 

в данных регионах. Низкая плот-

ность населения, большая удален-

ность населенных пунктов друг от 

друга и неразвитость транспортной 

инфраструктуры требуют создания 

малых передвижных пунктов по до-

ставке товаров и услуг первой необ-

ходимости, оказанию услуг в сфере 

культурно-просветительной дея-

тельности, предоставлению допол-

нительных образовательных услуг. 

Насыщение рынка товарами и услу-

гами, развитие социальной и транс-

портной инфраструктуры может 

остановить отток населения с севе-

ра, поскольку данная  тенденция 

является неблагоприятной с точки 

зрения национальной безопасности 

России.  

2. Арктическое предпринима-

тельство в отличие от предпринима-

тельства в других регионах России 

имеет значительно более высокие 

издержки, что обусловлено природ-

но-климатическими условиями. Да-

же необходимость использовать по-

вышающие коэффициенты для 

оплаты труда работников и оплата 

проезда к месту отдыха (что, несо-

мненно, должно использоваться в 

данных регионах) является допол-

нительным бременем для субъектов 

малого бизнеса. Требуется проведе-

ние дополнительных мер поддержки 

предпринимательства в данном 

направлении. 

3. Важным направлением разви-

тия арктического предприниматель-

ства может стать инновационная 

сфера, направленная на производ-

ство товаров и услуг, повышающих 

энергосбережение, увеличивающих 

теплозащитные свойства зданий, и 

т. д., что, в свою очередь, позволит и 
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самим малым предприятиям значи-

тельно снижать издержки производ-

ства и не ждать субсидирования со 

стороны государства. В то же время 

развитие  инновационных предпри-

ятий должно стать приоритетным 

направлением в программах под-

держки бизнеса.  

4. Природа Арктики уникальна. 

На данных территориях проживают  

коренные малочисленные народы  

Севера, основной сферой деятель-

ности которых являются   домашнее  

оленеводство и традиционные про-

мыслы. Следует предусмотреть до-

полнительные преференции по раз-

витию бизнеса коренных малочис-

ленных народов. Следует помнить, 

что арктические территории, не-

смотря на развитие бизнеса, должны 

сохранить свою природную, куль-

турную и рекреационную значи-

мость. 
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В данной статье проанализированы результаты исследования представлений 

современной молодежи о социальной успешности, о факторах социальной успешности и 

роли социально-педагогического сопровождения в развитии социальной успешности 

молодых людей; о соотношении возраста и успешности, успешности и сопровождения; о 

влиянии социальной успешности на уровень жизни человека; о готовности молодежи  

сопровождать других людей. Объем выборки составил 120 молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

Ярославской области. Для изучения социальных представлений современных молодых 

людей использовался авторский опросник, а для контроля полученных результатов были 

применены индивидуальные беседы и метод фокус-групп. Социологический опрос 

проводился в письменной форме в индивидуальном порядке, опосредованно, с 

использованием интернет-сервиса «Google forms». Ссылка на прохождение опроса была 

размещена на публичных страницах образовательных и общественных организаций в 

социальной сети «В контакте». Показаны различия в содержании социальных 

представлений об успешности как социально-психологическом феномене, так и в их 

интерпретации участниками исследования. Установлено, что социально успешные молодые 

люди склонны воспринимать успех не только как результат собственных действий, но и как 

результат сопровождения членами семьи или педагогами, в то время, как их сверстники, 

считающие себя неуспешными, склонны преувеличивать роль обстоятельств, в том числе и 

сопровождения, в развитии собственной социальной успешности. Показатели  наличия 

социально-педагогического сопровождения в жизни социально успешных людей в 

процентном соотношении больше, чем у неуспешных. Большинство участников 

исследования отмечают, что наиболее эффективно развитие социальной успешности 

молодых людей происходит в условиях сопровождения данного процесса.  

Ключевые слова: социальная успешность, представления, молодежь, социальный 

опрос, социально-педагогическое сопровождение, лидерские качества, технология, 

социализация молодежи. 
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THEORY, METHODS AND ORGANIZATION  
OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES 

T. N. Gushchina 

Research on the views of modern youth about social success 

This article analyzes representations of modern youth about social success, the factors of 

social success and the role of socio-pedagogical support in the development of the social success 

of young people; on the correlation of age and success, success and support; about the impact of 

social success on the level of human life; about the readiness of youth to accompany other people. 

The sample size was one hundred and twenty young people between the ages of fourteen and 

thirty who are studying in General education organizations, professional educational 

organizations, and educational organizations of higher education in the Yaroslavl region. To study 

the social perceptions of modern young people, the author's questionnaire was used, and to 

control the results, individual conversations and the method of focus groups were used. The 

survey was conducted in writing on an individual basis, indirectly, using the Internet service 

"Google forms". The link to the survey was posted on the public pages of educational and public 

organizations in the social network "in contact". Differences are shown in the content of social 

representations of success as a socio-psychological phenomenon, and in their interpretation by the 

study participants. It is established that socially successful young people tend to perceive success 

not only as a result of their own actions, but also as a result of support by family members or 

teachers, while their peers who consider themselves unsuccessful tend to exaggerate the role of 

circumstances, including support, in the development of their own social success. Indicators of 

the presence of socio-pedagogical support in the life of people who are socially successful are 

higher in percentage than those who are unsuccessful. Most of the study participants note that the 

most effective development of social success of young people occurs in the conditions of 

accompanying this process. 

Key words: social success, representations, youth, social survey, socio-pedagogical support, 

leadership qualities, technology, socialization of youth. 

 

Самым социально активным сло-

ем населения считается молодежь. 

По мнению психологов и социоло-

гов, именно в данном возрастном 

периоде люди достигают макси-

мального для себя уровня жизни 

либо закладывают прочную основу 

и точный вектор будущего успеха. 

В современной педагогике, со-

циологии, психологии, политологии 

и других науках остро стоит про-

блема поиска эффективных методов 

развития личности и формирования 

лидерских качеств у молодежи, вос-

питания успешных людей, быстро 

адаптирующихся в постоянно изме-

няющемся социуме. Социальный 

педагог часто выступает субъектом,  

сопровождающим молодого челове-

ка и его деятельность на раннем 

этапе личностного становления 

[Гущина, 2019]. 

В настоящее время проблема 

раннего выявления, развития и вос-

питания социально успешных моло-

дых людей активно исследуется в 

педагогике, психологии и социоло-

гии. Например, в педагогике про-
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блемы и перспективы развития со-

циальной успешности рассмотрены 

в работах А. С. Белкина [Белкин, 

1991], А. В. Мудрика, И. Ф. Харла-

мова [Харламов, 2003] и ряда дру-

гих ученых. Современные исследо-

вания по проблеме успешности лич-

ности представлены А. В. Деевой 

[Деева, 2013], Г. Е. Зборовским 

[Зборовский, 2019], А. В. Корниенко 

[Корниенко, 2018], Ж. Н. Истюфее-

вой, С. Ю. Ключниковым. Задача 

развития и подготовки социально 

перспективных молодых людей, при 

наличии соответствующих качеств, 

знаний, умений и навыков потенци-

ально способных занять место ли-

дера, является достаточно актуаль-

ной [Харламов, 2003]. 

Большой интерес в формате ис-

следуемой проблемы также пред-

ставляет вопрос эффективности со-

циально-педагогического сопровож-

дения социальной успешности мо-

лодежи, ее последовательной под-

держки; разрабатываются специаль-

ные педагогические технологии 

формирования социально успешной 

личности. Многие ученые работают 

над созданием методик, программ, 

технологий по формированию и 

развитию у молодежи лидерских 

качеств [Гущина, 2008; Уманский, 

2004]. 

Феномен успеха неоднозначен, 

многогранен и требует комплексно-

го изучения вопроса во всех его 

проявлениях. Вместе с тем изучение 

данной проблемы должно прово-

диться непрерывно с течением вре-

мени в связи с меняющимися усло-

виями формирования личности 

взрослеющих в разные временные 

периоды людей в зависимости от 

доминирующих социальных и исто-

рических процессов и соответству-

ющих им архетипов, задающих 

нормы и социальные идеалы в из-

меняющемся социуме.  

В этой связи мы провели социо-

логическое исследование с целью 

выявить представления современ-

ной молодежи о факторах социаль-

ной успешности и роли социально-

педагогического сопровождения в 

развитии социальной успешности 

молодежи, а также было интересно 

посмотреть, как данные представле-

ния соотносятся. 

На 1 января 2019 года, по данным 

Росстата, численность молодежи 

составляет 16,5 % населения России 

[Численность населения Российской 

… Федерации, 2019]. В наше время 

молодежь определяется как соци-

ально-демографическая группа, вы-

деляемая на основе совокупности 

характеристик, особенностей соци-

ального положения и обусловлен-

ных ими социально-психологи-

ческими свойствами, которые опре-

деляются уровнем социального, 

экономического, культурного разви-

тия, а также особенностями социа-

лизации в современном российском 

обществе [Волков, 1999]. Возраст-

ная психология характеризует моло-

дость как период становления само-

сознания, формирования социально-

го статуса и устойчивой системы 

ценностей. Неустойчивость и про-

тиворечивость молодежного созна-
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ния оказывают влияние на многие 

формы поведения и сферы деятель-

ности личности [Раковская, 1999]. 

 На данный момент существует 

два основных подхода к исследова-

нию социальных проблем молодежи 

[Муниципальная программа на … , 

2017]. 

Первый подход акцентирует со-

циально-возрастные проблемы мо-

лодежи, прогнозирование произво-

дится на основе выявленных про-

блем. Сами проблемы определяются 

жизненным опытом (прежде всего, 

исследователей), а также путем со-

циальных опросов и исследований 

целевых групп. 

Второй подход центрирует вни-

мание на проблеме молодежной со-

циализации. Здесь внимание уделе-

но не группе со своей спецификой, а 

жизненному этапу молодости на 

пути цельной личности. Прогнози-

рование производится в данном 

случае перспективой взросления, а 

деятельность педагогов и социаль-

ных служб направлена на оптимиза-

цию самого процесса интеграции 

молодого человека в социальную 

среду зрелости. 

Из данных подходов только вто-

рой позволяет расставить приорите-

ты в работе педагогов и социальных 

служб.  

Социально-педагогическое со-

провождение развития социальной 

успешности молодежи реализует 

следующую цель – дать возможность 

молодым людям успешно интегриро-

ваться в общество, социализировать-

ся и чувствовать себя более уверенно 

в современных реалиях. Однако сто-

ит помнить, что различные социаль-

но-культурные условия предъявляют 

разные требования к социальной 

успешности молодежи. Это значит, 

что в различных социальных услови-

ях используются различные методы, 

технологии и процессы, приводящие 

к развитию социальной успешности 

молодых людей. 

Социально-педагогическое со-

провождение – это комплексный 

системный процесс, содержащий 

целенаправленные последователь-

ные педагогические действия, помо-

гающие индивиду понять возника-

ющую жизненную ситуацию и 

обеспечивающих его саморазвитие 

на основе рефлексии. Социально-

педагогическое сопровождение все-

гда персонифицировано: оно 

направлено на каждого конкретного 

индивида, даже если педагог по 

факту работает с группой. Важным 

условием является поддержка моло-

дого человека в принятии самостоя-

тельного взвешенного решения без 

прямого вмешательства в процесс 

собственной рефлексии, что в ко-

нечном итоге способствует само-

идентификации и социализации со-

провождаемого.   

Социально-педагогическое со-

провождение должно способство-

вать осознанию субъектом социаль-

ного выбора, предоставлять сопут-

ствующую информацию о смодели-

рованной или реальной ситуации, 

которую переживает сопровождае-

мый.  



Социально-политические исследования – 2020  – № 3 (8) 

Т. Н. Гущина 114 

Как отмечает М. И. Рожков, в ос-

нове социально-педагогического 

сопровождения лежит экзистенци-

альный подход к пониманию педа-

гогических явлений [Рожков, 2008]. 

Основной идеей экзистенциального 

подхода к воспитанию является вы-

деление в качестве идеальной цели 

формирование человека, умеющего 

прожить свою жизнь на основе сде-

ланного им экзистенциального вы-

бора, осознавая ее смысл и реализуя 

себя в соответствии с данным выбо-

ром. При этом важно отметить, что 

воспитание должно быть направле-

но не только на развитие личност-

ных качеств человека, но и на разви-

тие его индивидуальности [Рожков, 

2001]. 

Таким образом, социально-

педагогическое сопровождение ин-

дивида, основанное на экзистенци-

альном подходе,  способствует фор-

мированию и развитию самостоя-

тельной личности,  обладающей 

умением контролировать и адекват-

но выражать свои эмоции, толе-

рантностью и коммуникативными 

качествами, адекватной оценкой 

происходящего и способностью 

продуктивно действовать в стрессо-

вых ситуациях, умением оптималь-

но решать различного рода возни-

кающие задачи, набором качеств для 

легкой адаптации в быстро изменя-

ющемся социуме, в критической 

ситуации, мобилизуя волевые уси-

лия, способной брать ответствен-

ность за других членов группы на 

себя. Данные качества присущи в 

первую очередь успешному челове-

ку [Рожков, 2010]. 

Соответственно, необходимо 

изучать потенциалы социально-

педагогического сопровождения со-

циальной успешности молодежи в 

целях обоснования и реализации его 

ресурсов.  

Наше исследование было 

направлено на изучение  представ-

лений современной молодежи о 

факторах социальной успешности и 

роли сопровождения в развитии со-

циальной успешности молодежи, о 

соотношении возраста и успешно-

сти; соотношении успешности и 

сопровождения; о влиянии успеш-

ности на уровень жизни; о готовно-

сти сопровождать других людей.  

Принимая во внимание различ-

ные социальные, а также возрастные 

группы, было принято решение про-

вести опрос в организациях разной 

направленности, с различным тер-

риториальным нахождением для 

охвата большего количества респон-

дентов, занимающихся различными 

видами деятельности (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Список организаций, выбранных для проведения  

социологического опроса 

Наименование организации Функции 

Муниципальное автономное учрежде-

ние молодежный центр «Максимум». 

г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 17 

 

Содействие трудовой занятости под-

ростков. 

Оказание социально-психологической 

помощи молодежи, молодым семьям, 

опекунам  (попечителям) несовершен-

нолетних лиц. 

Профилактика социальных дезадапта-

ций в молодежной среде. 

Содействие профессиональному само-

определению молодежи. 

Организация и проведение общественно 

значимых мероприятий в молодежной 

политике. 

Организация досуга молодежи 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярослав-

ской области «Рыбинский полиграфи-

ческий колледж». Ярославская обл., 

г. Рыбинск, ул. Расплетина, 47 

Содействие комплексному развитию 

образовательного процесса, способ-

ствующего качественной подготовке 

специалистов. 

Повышение профессиональной компе-

тенции, педагогического мастерства 

педагогического коллектива, развития 

творческого потенциала 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярослав-

ской области «Ярославский колледж 

управления и профессиональных тех-

нологий».  

150042, г. Ярославль, Тутаевское шос-

се, д. 31А 

 

 

Образовательная деятельность. 

Организационно-техническое, инфор-

мационно-технологическое, научно-

методическое, методическое, консуль-

тационное обеспечение. 

 Сопровождение системы среднего про-

фессионального и дополнительного об-

разования Ярославской области. 

Организация и проведение обществен-

но-значимых мероприятий. 

Сопровождение программ и проектов в 

установленной сфере деятельности.  

Предоставление мест обучающимся для 

временного проживания 
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Наименование организации Функции 

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский 

государственный педагогический уни-

верситет им. К. Д. Ушинского». 

150000, г. Ярославль, ул. Республи-

канская, д. 108/1 

 

Образовательная деятельность по обра-

зовательным  программам высшего об-

разования и среднего  профессиональ-

ного образования, основным и  допол-

нительным общеобразовательным про-

граммам,  дополнительным профессио-

нальным программам, а  также основ-

ным программам профессионального  

обучения. 

Научная деятельность. 

Организация проведения общественно 

значимых мероприятий в сфере образо-

вания, науки и молодежной политики 

 

Согласно данным Росстата на 

2020 год [Доля населения, являюще-

гося … , 2019] доля активных поль-

зователей сети интернет с каждым 

годом увеличивается. По стране этот 

показатель с 2018 на 2019 год вырос 

с 79,3 % до 81,4 %. По Ярославской 

области доля населения, являюще-

гося активными пользователями се-

ти Интернет, выросла с 74,59 % до 

77,8 % за тот же период. Молодежь 

является самой активной категорией 

пользователей, поэтому для прове-

дения исследования была выбрана 

данная  информационная среда. 

Социологический опрос прово-

дился в письменной форме, опосре-

дованно, с использованием интер-

нет-сервиса «Google forms». Ссылка 

на прохождение опроса была раз-

мещена на публичных страницах 

учебных заведений  в социальной 

сети «В контакте». 

В опросе приняло участие 

120 респондентов, которым было 

предложено ответить на 12 вопросов 

как открытого типа (возраст), так и 

закрытого. Участники опроса выби-

рали из нескольких предложенных 

вариантов ответа. 

По результатам проведенного 

опроса нами были получены следу-

ющие данные. 

Первый вопрос: Ваш возраст?  

Возрастные рамки составили  

14–30 лет. На диаграме 1 представ-

лены полученные ответы в процент-

ном соотношении. В дальнейшем 

мы провели анализ соотношения 

возраста и занятости респондентов, 

а также соотношения возраста и 

успешности.
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Диаграмма 1. Процентное распределение респондентов по возрасту 

Второй вопрос: Ваш пол?  
Ответы показали, что женщины, 

чье количество в процентном соот-
ношении составило 82 % от общего 
числа респондентов, более активно 
участвуют в социальных опросах, 
находящихся в сети интернет.  

Третий вопрос: Ваша заня-
тость? 

75 % опрошенных являются 
обучающимися различных образо-
вательных организаций. Это связа-
но с тем, что наш опросник был 
размещен на публичных страницах 
общеобразовательных организаций 
в социальной сети «В контакте». 
Наибольшее количество респон-

дентов отмечено в возрастной 
группе от 14 до 23 лет. Было приня-
то решение разделить респондентов 
по возрасту на три группы. Это свя-
зано с распределением на уровни 
образования и дальнейшей дея-
тельности молодых людей. В воз-
расте 14–18 лет опрашиваемые 
проходят обучение в общеобразова-
тельных организациях или получа-
ют среднее специальное образова-
ние. В 19–23 года большинство ре-
спондентов продолжают обучение. 
В 24–29 лет происходит «вхожде-
ние» в самостоятельную жизнь, и 
наибольшую занятость у данной 
группы представляет работа. В свя-
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зи с различными жизненными при-
оритетами данных групп у молоде-
жи выявлены различные представ-
ления о социальной успешности. 

Четвертый вопрос: Важно ли 
быть социально успешными?  

Для большинства опрашиваемых 
(83 %) важно быть социально 
успешными; 8 % респондентов не 
считают это важным аспектом и 
9 % не знают.   

Поскольку успешность оценива-
ется в том числе и окружающими 
личность людьми, о ней можно го-
ворить, как о социальном индика-
торе, считать ее одним из парамет-
ров личности и социально-
психологическим явлением. Соци-
альная успешность рассматривает-
ся нами как социально-
психологическое явление, включа-
ющее совокупность личных оце-
ночных суждений социума об эф-
фективности конкретной личности, 
поведении в обществе в целом, об 
ее деятельности, в том числе, соци-
ально-психологической. 

Пятый вопрос: Вы социально 
успешный человек?  

Выявлено, что сохраняется вза-
имосвязь важности социальной 
успешности и того, считает ли себя 
респондент успешным. Стоит обра-
тить внимание на то, что 19 % 
опрошенных не считают себя 
успешными и 28 % респондентов 
затрудняются ответить на данный 
вопрос. Суммируя данные показа-
тели, мы получаем 47 % опрошен-
ных, которые не уверены в свой 
социальной успешности, хотя на 
вопрос № 4 только 17 % респонден-

тов ответили, что не знают, 
успешны ли они или не нуждаются 
в социальной успешности. Из по-
лученных данных можно констати-
ровать, что для большинства ре-
спондентов необходимо быть 
успешными, хотя они еще не до-
стигли социальной успешности.  

Шестой вопрос: Что делает че-
ловека социально успешным? 

Опрашиваемым было предо-
ставлено пять вариантов ответа, с 
возможностью поливариантного 
выбора. Ознакомившись с результа-
тами, мы видим, что для 89,17 % 
респондентов самым значимым для 
достижения успеха определяют са-
моразвитие, и только на третьем 
месте находится образование. 

Седьмой вопрос: Влияет ли 
успешность человека на уровень его 
жизни? 

По мнению 92 % респондентов, 
уровень жизни человека влияет на 
его социальную успешность; о 
важности социальной успешности 
положительно ответили 83 % 
опрошенных. При этом только 53 % 
респондентов считают себя успеш-
ными. Следовательно, для молодого 
человека успешность в социуме 
является значимым аспектом жиз-
ни, а показатели успешности ука-
зывают на то, что с данной сферой 
предстоит еще много работать.  

Восьмой вопрос: Что повлияло 

на Вашу социальную успешность?  

Только у 2,5 % респондентов на 

социальную успешность повлияло  

саморазвитие. У большинства 

(53,33 %) на социальную успешность 

повлияло образование. Благополучие 
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и успех в жизни, по их мнению, 

прежде всего, будут зависеть от пра-

вильного выбора профессии. 

Девятый вопрос: Кто больше 

всего повлиял на Вашу социальную 

успешность? 

У большинства опрашиваемых, а 

именно 62,5 % респондентов, на 

социальную успешность повлияла 

семья как главный институт воспи-

тания личности.  

Успех складывается из различ-

ных аспектов деятельности и фор-

мируется различными институтами.  

Личные достижения и оценка об-

щества являются основой успеха. 

Личность направлена на поиски 

своего места в жизни, складывают-

ся познавательные и профессио-

нальные интересы, формируются 

жизненные планы.  

В процессе исследования мы 

выявили взаимосвязь возраста 

опрошенных и успеха. В 14–18 лет 

имеет место выбор учебно-

профессиональной деятельности и 

дальнейшего видения будущего, 

который часто бывает психологиче-

ски не обоснован. Во время полу-

чения среднего специального и 

высшего образования в возрасте 

19–23 лет может происходить пере-

оценка ценностей, сущности и со-

держания жизненного успеха, акту-

альности выбранной профессии. 

В дальнейшем, в 24–29 лет, приоб-

ретается профессиональная компе-

тентность, способность к труду и 

выполнению социальных ролей. 

Проходя различные жизненные 

этапы, представления об успехе 

меняются, пересматриваются жиз-

ненные приоритеты молодежи.  

Десятый вопрос: Можно ли ска-

зать, что Вас сопровождали? 

Среди участников опроса 67 % 

ответили, что их сопровождали, 

при этом мы выяснили, что 53 % 

респондентов считают себя соци-

ально успешными. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что сопро-

вождение как комплексный процесс 

целенаправленных последователь-

ных действий помогает молодому 

человеку  понять возникающие 

жизненные ситуации, обеспечивает 

его саморазвитие и является важ-

ным аспектом становления соци-

альной успешности человека.  

Одиннадцатый вопрос: В чем 

проявлялось это сопровождение? 

72,5 % респондентов ответили, 

что сопровождение проявлялось в 

психологической поддержке. При 

этом выявлено, что на успешность 

большинства респондентов повлия-

ли семья, друзья и педагоги. Сово-

купность институтов семьи, обра-

зования и социальной активности 

обеспечили поддержку в становле-

нии успешности.  

Вопрос двенадцатый: Вы гото-

вы сопровождать других людей на 

пути к социальной успешности?  

На данный вопрос 72 % респон-

дентов ответили положительно, рас-

сматривая готовность к сопровож-

дению других людей не только как 

помощь, направленную на общество 

или отдельного индивидуума, но и 

как  возможность самореализации и 

получения новых знаний, умений.  
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Проанализировав полученные 

результаты, мы сопоставили 

успешность наших респондентов и 

наличие в их жизни сопровождения 

социальной успешности. По мне-

нию респондентов, больше всего 

оно происходило в семье. Немало-

важно участие педагога в  сопрово-

дительных процессах. Также стоит 

обратить внимание на то, что пока-

затели наличия сопровождения у 

людей социально успешных – 

18,33 %, что в процентном соотно-

шении больше, чем у неуспешных –

11,67 %. На основе полученных 

данных мы делаем вывод, что со-

провождение, по мнению молодых 

людей-респондентов, – это важный 

аспект становления и развития 

успешности молодежи.  

Социально-педагогическое со-

провождение становления, форми-

рования, развития социальной 

успешности молодого человека  

необходимо на всех уровнях обра-

зования, будь то основное общее 

образование, среднее профессио-

нальное образование или высшее 

образование.   

Проведя исследование, мы убе-

дились в значимости сопровожде-

ния для формировании социальной 

успешности молодого человека. 

В ходе исследования представлений 

современной молодежи о факторах 

социальной успешности и роли со-

провождения в развитии социаль-

ной успешности молодежи под-

твердилась наше предположение о 

том, что наиболее эффективно раз-

витие социальной успешности мо-

лодежи, по ее мнению,  происходит 

в условиях сопровождения данного 

процесса, когда специалист помога-

ет молодым людям развивать ком-

муникативные и организаторские 

качества, содействует формирова-

нию у молодых людей навыков са-

моорганизации и самоконтроля, 

помогает им включаться в обще-

ственно полезную деятельность. 

Следовательно, важно на основе 

данных, полученных в результате 

социологического опроса, не только 

актуализировать проблему необхо-

димости социально-

педагогического сопровождения 

социальной успешности молодежи, 

но и совершенствовать формы и 

методы данного вида сопровожде-

ния, а также подготовки специали-

стов к качественному социально-

педагогическому сопровождению 

социальной успешности молодежи. 
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Проблема воспитания в современных социокультурных условиях весьма значима и 

актуальна. Современная реальность обладает значительным положительным воспитательным 

потенциалом, создает новое пространство для развития личности, ее самоопределения, 

самоорганизации и самореализации. Преобразования в современной России, подготовка 

нового поколения россиян, способного успешно осуществлять данные преобразования в 

интересах личности, общества и государства, преодоление многочисленных проявлений 

бездуховности в детской и молодежной среде требуют повышения роли воспитания в 

образовательных организациях как социального института. В этой связи в данной статье речь 

идет о новых подходах к организации воспитывающей деятельности в системе образования. 

В статье отмечается, что в современных социокультурных условиях воспитание должно быть 

сфокусировано на достижении двух взаимосвязанных целей: успешности социализации 

подрастающих поколений в современных условиях и саморазвития человека как субъекта 

деятельности, как личности и как индивидуальности. Воспитание рассматривается как 

педагогически организованный и целенаправленный процесс развития личности, процесс 

освоения и принятия ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. 

Основным содержанием воспитания становится обеспечение процесса социализации и 

саморазвития молодого человека на основе технологий и средств педагогической помощи, 

поддержки и сопровождения. В статье учитывается и тот момент, что в связи с 

законодательной инициативой Президента Российской Федерации В. В. Путина от 21 мая 

2020 г. о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» особую 

актуальность приобретает обращение, прежде всего, к проблеме воспитания в системе 

образования. Таким образом, налицо осознанная потребность государства в восстановлении 

воспитательной функции образования и в ее новом осмыслении. Материал раскрывается на 

основе системного подхода к воспитанию, где главным субъектом выступает ребенок. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная функция, образование, воспитывающая 

деятельность, новые возможности, воспитательная доминанта образования, социальная 

деятельность. 

V. P.  Golovanov  

Education in modern sociocultural conditions: new challenges, 

opportunities, responsibility 

The problem of upbringing in modern socio-cultural conditions is very significant and 

relevant. Modern reality has a significant positive educational potential, creates a new space for 
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personality development, self-determination, self-organization and self-realization. The 

transformations in modern Russia, the preparation of a new generation of russians who are able to 

successfully carry out these transformations in the interests of the individual, society and the state, 

overcoming numerous manifestations of lack of spirituality in children and youth require an 

increase in the role of education in educational organizations as a social institution. In this regard, 

this article deals with new approaches to the organization of educational activities in the education 

system. The article notes that in modern socio-cultural conditions, education should be focused on 

achieving two interrelated goals: the success of socialization of the younger generations in 

modern conditions and self-development of a person as a subject of activity, as a person and as an 

individual. Education is viewed as a pedagogically organized and purposeful process of 

personality development, the process of mastering and accepting values, moral attitudes and 

moral norms of society. The main content of education is to ensure the process of socialization 

and self-development of a young person on the basis of technologies and means of pedagogical 

assistance, support and accompaniment. The article also takes into account the fact that in 

connection with the legislative initiative of the President of the Russian Federation V.V. Putin of 

May 21, 2020 on the draft federal law "On amendments to the federal law" On education in the 

Russian Federation " the appeal, first of all, to the problem of upbringing in the education system 

acquires special relevance. Thus, there is a conscious need of the state to restore the upbringing 

function of education and in its new understanding. The material is revealed on the basis of a 

systematic approach to education, where the child is the main subject. 

Key words: upbringing, upbringing function, education, upbringing activity, new 

opportunities, upbringing dominant of education, social activity. 

Пренебрежение воспитанием есть гибель  

людей, семей, государства и всего мира 

Я. А. Коменский 
 

Современная Россия решает 

сложные социально-экономические 

задачи на путях инновационного раз-

вития с учетом мирового опыта и 

своих экономических, политических, 

социально-культурных и духовных 

особенностей и традиций. Социаль-

но-экономические и политические 

преобразования в России, подготовка 

нового поколения, способного 

успешно осуществлять эти преобра-

зования в интересах личности, обще-

ства и государства, преодоление мно-

гочисленных проявлений бездухов-

ности в детской и молодежной среде 

требуют повышения роли воспита-

ния как социального института в об-

разовательных организациях.  

Современная реальность облада-

ет значительным положительным 

воспитательным потенциалом, со-

здает новое пространство для разви-

тия личности, ее самоопределения, 

самоорганизации и самореализации.  

В теории воспитания нет четкого 

представления о понятии воспита-

ния. Как отмечал К. Д. Ушинский: 

«Искусство воспитания имеет ту 

особенность, что почти всем оно 

кажется делом знакомым и понят-

ным, а иным даже делом легким, – и 

тем понятнее и легче кажется оно, 

чем менее человек с ним знаком 

теоретически или практически. По-

чти все признают, что воспитание 

требует терпения; некоторые дума-
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ют, что для него нужны врожденные 

способность и умение, то есть навык; 

но весьма немногие пришли к убеж-

дению, что кроме терпения, врож-

денной способности и навыка, необ-

ходимы еще и специальные зна-

ния…» [Ушинский, 1974, с. 26]. 

Проблема воспитания в совре-

менных социокультурных условиях 

весьма значима и актуальна. За по-

следние пять лет Правительством 

РФ приняты важные документы, 

актуализирующие воспитательный 

потенциал образовательной органи-

зации: Концепция развития допол-

нительного образования в РФ до 

2020 г., Стратегия развития воспи-

тания в РФ до 2025 г., Программа 

патриотического воспитания моло-

дежи и др. документы.  

В современных социокультур-

ных условиях воспитание должно 

быть сфокусировано на достиже-

нии двух взаимосвязанных целей – 

успешности социализации подрас-

тающих поколений в современных 

условиях и саморазвития человека 

как субъекта деятельности, как 

личности и как индивидуальности. 

Основным содержанием воспита-

ния становится обеспечение про-

цесса социализации и саморазвития 

на основе технологий и средств пе-

дагогической помощи, поддержки и 

сопровождения.  

В связи с законодательной ини-

циативой Президента РФ В. В. Пу-

тина от 21 мая 2020 г. о проекте фе-

дерального закона «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» по вопросам 

воспитания обучающихся» особую 

актуальность приобретает обраще-

ние, прежде всего, к проблеме вос-

питания в системе образования.  

Воспитание рассматривается как 

педагогически организованный и 

целенаправленный процесс разви-

тия личности, процесс освоения и 

принятия его ценностей, нрав-

ственных установок и моральных 

норм общества. 

Воспитание определяется как 

приоритет современного образова-

ния, так как его обновление предпо-

лагает воспитание детей и молодежи 

как граждан правового, демократи-

ческого государства, способных к 

созидательному решению личных и 

общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстро 

меняющегося мира; расширения 

участия общества в решении задач 

образования и воспитания подрас-

тающего поколения. Налицо осо-

знанная потребность государства в 

восстановлении воспитательной 

функции образования и ее новом 

осмыслении [Синицина, 2006]. 

С другой стороны, сложившаяся 

ситуация в обществе, влияет на то, 

что сегодня крайне противоречиво 

обретает новые качественные харак-

теристики: декларируемые демокра-

тические ценности и жесткая реаль-

ность, характеризующаяся обнища-

нием, ростом смертности и заболе-

ваемости, криминализацией, амери-

канизацией и т. д. Все это и побуж-

дают искать новые смыслы воспи-

тания, организации воспитательной 

деятельности. 
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Цель всякого воспитания – Че-

ловек: полнота его духовной жизни; 

проектирование и созидание соб-

ственной жизни как субъекта соци-

ально-исторического процесса; осо-

знание своей включенности в гло-

бальные земные и космические, 

вселенские процессы.  

Воспитание – это пространство и 

процесс долговременного формиро-

вания и развития человеческой лич-

ности, процесс ее сущностного раз-

вития. Все лучшее в детстве дается 

воспитанием. Воспитания вообще 

нет. Педагог постоянно воспитывает 

ученика своим общением, своим 

преподаванием, своей личностью. 

Л. Н. Толстой утверждал «Испра-

вить самого себя и есть наилучшее 

средство воспитывать детей...» 

[Толстой, 1989]. 

Сегодня возникли новые вызовы 

воспитанию: разрушение корпуса 

всеобщих культурных образцов; кри-

зис традиционной модели детства; 

утрата формальным образованием 

монополии на образование и социа-

лизацию; становление нового техно-

логического уклада. В этой связи 

важно обеспечить успешную социа-

лизацию детей, формировать (обо-

гащать) социальный опыт детей, 

направить воспитание на поддержку 

успешной социализации детей. 

В современных условиях пони-

мания образования особо значимым 

становится осмысление воспитания 

как ключевой и существенной со-

ставляющей образования.  

Современная точка зрения на 

сущность процессов воспитания и 

развития выдвигает организацию 

отношений мира взрослых и мира 

детей как одну из важнейших, фун-

даментальных целей образования.  

Необходимо отметить, что ос-

новные направления стратегии вос-

питания на ближайший период 

определяются исходя из междуна-

родных норм и стандартов, реалий 

переживаемого периода отечествен-

ной истории, уровнем развития об-

разовательной политики и практики: 

− повышение воспитывающего 

характера обучения и образова-

тельного эффекта воспитания; 

− создание в образовательных 

учреждениях всех типов и видов 

эффективных гуманистических 

воспитательных систем; 

− ориентация детей на вечные 

ценности – Человек, Семья, Отече-

ство, Труд, Знания, Культура, Мир, 

Земля, Природа;  

− гармонизация социального по-

ля ребенка, формирование единого 

образовательного пространства в 

социуме, освоение педагогическими 

средствами социальной среды в ра-

диусе действия образовательного 

учреждения; 

−  развертывание клубной, куль-

турно-досуговой и любительской 

деятельности детей в образователь-

ных учреждениях, поддержка име-

ющихся и стимулирование созда-

ния инициативных детских и моло-

дежных общественных объедине-

ний, развитие и поощрение демо-

кратических начал в управлении 

образовательным учреждением, в 

том числе педагогически целесооб-
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разных и апробированных форм 

детского самоуправления; 

− введение дополнительных 

общеобразовательных, общеразви-

вающих программ в рамках школь-

ного компонента, направленных на 

раннее профессиональное и лич-

ностное самоопределение детей, 

повышающих конкурентоспособ-

ность  выпускника  образователь-

ного  учреждения  на рынке труда и 

способствующих его успешной со-

циализации;  

− усиление социально-защитной 

функции образовательного учре-

ждения, повышение мер охраны 

жизни, физического, умственного и 

психического здоровья детей сред-

ствами образования и в процессе 

воспитательной деятельности; 

− сохранение, укрепление ре-

сурсной базы и развитие сети 

учреждений дополнительного обра-

зования детей, учреждений здраво-

охранения, социальной защиты, 

спорта, комитетов по делам моло-

дежи, выполняющих социальный 

заказ по реализации дополнитель-

ных общеобразовательных  про-

грамм  различного  уровня для раз-

личных категорий и групп детей и 

молодежи,  имеющих возможности 

в отличие  от  школы точно  и гибко 

реагировать на запросы конкретно-

го социума в отношении детей и 

молодежи набором перманентно 

развивающихся образовательных 

программ. 

Воспитание – это внутреннее 

принятие личностью норм и правил, 

а результат его – это превращение 

этих норм в «личные». Воспитание 

процесс длительный, система убеж-

дений складывается в юности, но 

представления и понятия формиру-

ются с самого раннего детства, 

прежде всего, конечно в семье, а 

затем в образовательной организа-

ции. Стратегическая цель воспита-

ния – воспитание гражданина демо-

кратического общества и всесторон-

не развитого человека, способного 

преумножать и реализовывать свой 

личностный потенциал в интересах 

общественного и личного прогресса, 

иначе говоря – воспитание победи-

теля [Голованов, 2019].  

Педагогическая наука сегодня за-

нята поиском новых методологиче-

ских основ, переоценкой достиже-

ний предшественников, разработкой 

теоретических концепций, ориенти-

рованных на реальные проблемы 

воспитательной практики. Заметим, 

при этом, что воспитание всегда ак-

туально и злободневно. 

Но в изменяющихся условиях 

неопределенности возникает необ-

ходимость нового толкования поня-

тия «воспитание», так как много-

значность и многоаспектность упо-

требления данного понятия размы-

вает его смысл и воспитательные 

практики становятся порой необъ-

яснимыми. Отсюда понятийная не-

ясность ведет к нечеткости научных 

положений, нечеткости постановки 

исследовательских проблем, нечет-

кое рассмотрение понятия воспита-

ния уводит проблемы воспитания на 

периферию научных поисков. След-

ствием этого является сокращение 
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количества исследований по данной 

проблематике, что оказывает нега-

тивное влияние на практику воспи-

тания и затрудняет решение остро 

стоящих перед ней проблем. 

Уточняя понятие воспитания, за-

метим, что проблема воспитания 

имеет два аспекта – первый – тео-

ретико-методологический – Что 

такое воспитание?  

Обратимся к мнению Е. В. Тито-

вой, мы его полностью разделяем, 

которая правомерно выделяет три 

основных взаимосвязанных значе-

ния, когда под воспитанием пони-

маются: внутренний процесс ста-

новления и развития личности; вос-

питание как влияние общества, со-

циальной среды на формирование 

личности; воспитание как деятель-

ность, направленная на обеспечение 

условий развития личности [Анике-

ева, 1987]. В соответствии с объек-

тивными значениями данного поня-

тия «воспитание» в педагогике 

Е. В. Титова выделяет три основных 

направления развития научного зна-

ния о воспитании: 

1. Психолого-педологическое, в 

рамках которого воспитание рас-

сматривается как внутриличностные 

изменения. В центре внимания ис-

следователей развивающаяся лич-

ность, культурно-нравственное раз-

витие, процессы формирования со-

циально ценных качеств. Исследо-

вателя волнует то, что происходит с 

личностью, под влиянием каких 

факторов, условий и обстоятельств. 

Методологическая основа – психо-

логические теории личности, идеи и 

положения возрастной и педагоги-

ческой психологии. 

2. Праксеологическое. Воспита-

ние рассматривается как особый 

вид педагогической деятельности – 

воспитательная деятельность. До-

бывается знание о том, как осу-

ществлять эту деятельность резуль-

тативно и эффективно. Приоритет-

ными методологическими основа-

ниями становится общая теория и 

методология деятельности и прак-

сеологический подход. 

3. Системологическое. Понятие 

«воспитание» используется в значе-

нии направленные внешние влияния 

и смысл его трактуется как управле-

ние развитием личности. В центре 

внимания исследователей – система 

направленных влияний на личност-

ное развитие включенных в нее лю-

дей, общая организация усилий пе-

дагогов, самого пространства взаи-

модействия. Общая предметная об-

ласть – воспитательные системы, 

различные аспекты их создания, 

функционирования и развития. 

Подчеркнем, что современный 

этап развития педагогического зна-

ния характеризуется тем, что он 

осуществляется в новых социокуль-

турных условиях. Сложившаяся со-

циокультурная ситуация предъявля-

ет новые требования к человеку, ко-

торому предстоит жить в постинду-

стриальный период: готовность и 

умение непрерывно учиться; спо-

собность к ответственным решени-

ям; умение общаться и сотрудни-

чать; точность и продуктивность в 

выполнении разного рода задач; 
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признание свободы и толерантность; 

ответственность за себя, семью, за 

коллектив, за страну; физическая и 

психическая выдержка, умение от-

дыхать, здоровье.  

Современная социокультурная 

ситуация характеризуется тем, что 

изменились дети. Они ориентиро-

ваны на новые ценности информа-

ционного общества, не только пози-

тивные, но и такие как эгоцентризм, 

равнодушие и пассивность. Совре-

менный ребенок живет в новых 

жизненных реалиях, среди которых 

жизнь в условиях рыночной эконо-

мики, обрушившийся поток массо-

вой западной культуры, многообра-

зие политических партий и движе-

ний, активно пропагандирующих 

свои взгляды, свободный выход в 

Интернет и т. д. 

Педагогические исследования в 

области воспитания, по взгляду 

Р. У. Богдановой, должны давать прак-

тико-ориентированное знание и науч-

но обоснованные рекомендации по 

решению современных проблем вос-

питания; не могут сводиться к разра-

ботке абстрактных понятий;  не могут 

быть выполнены без опоры на имею-

щийся в отечественной и зарубежной 

науке педагогическое и междисци-

плинарное знание;  требуют коллек-

тивных усилий ученых, взаимодей-

ствия разных научных школ; можно 

признать эффективными в той степе-

ни, насколько их результаты востре-

бованы в широкой воспитательной 

практике [Воспитание, 2005]. 

При проведении исследований в 

области воспитания нельзя не учи-

тывать и тот факт, что российское 

образование находится в ситуации 

серьезных изменений, заданных 

концепцией модернизации, в кото-

рой можно выделить несколько 

принципиальных положений, ока-

зывающих определенное влияние на 

развитие научного знания о воспи-

тании: ориентация на развитие лич-

ности конкретного ребенка, его ин-

дивидуальности; построение новой 

практики образования на принципе 

возрастосообразности; организация 

образовательного процесса на осно-

ве компетентностного и субъектно-

деятельностного подходов; выделе-

ние как образовательных результа-

тов таких социально значимых ка-

честв, как инициативность, ответ-

ственность, самостоятельность и др. 

В контексте рассмотренных со-

циокультурных условий наиболь-

ший интерес для развития научного 

знания в области воспитания пред-

ставляет праксеологический подход, 

позволяющий рассматривать воспи-

тание как деятельность педагога, 

направленную на обеспечение усло-

вий развития личности. В этом 

смысле о воспитании необходимо 

говорить, как об особом виде про-

фессиональной деятельности педа-

гога – воспитательной деятельности. 

Под воспитательной деятельно-

стью Е. В. Титова предлагает пони-

мать деятельность педагога, направ-

ленную на организацию жизнедея-

тельности воспитанников, которая 

обеспечивает возможность их цен-

ностно-значимых личностных про-

явлений и обогащения их личного 
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опыта социально значимым содер-

жанием. Сущностные особенности 

обозначенного явления заключаются 

в том, что воспитательная деятель-

ность по своей сущности есть взаи-

модействие педагога и воспитанни-

ков в процессе организации жизне-

деятельности, а по функционально-

целевому назначению – это усилия 

педагога, направленные на органи-

зацию жизнедеятельности, в кото-

рой они могут проявить свои потен-

циальные возможности и обогатить 

свой опыт социально значимым со-

держанием [Титова, 2001]. 

Воспитательная деятельность – 

компонент педагогического процес-

са в каждом общеобразовательном 

учреждении, охватывающий все со-

ставляющие образовательной си-

стемы школы, что направлено на 

реализацию государственного, об-

щественного и индивидуально-

личностного заказа на качественное 

и доступное образование в совре-

менных условиях. По мнению 

Е. В. Титовой, под качеством вос-

питательной деятельности следует 

понимать определенное состояние 

деятельности, в ходе которой обес-

печивается реальная возможность 

личностного проявления воспитан-

ников и обогащения их личного 

опыта социально значимым содер-

жанием [Титова, 2001]. 

Характеристики результата вос-

питательной деятельности: 

1. организационные – само 

качество, состояние организованной 

педагогом совместной деятельности;  

2. практические – реальные 

достижения воспитанников в 

различных видах деятельности;  

3. личностные – положительная 

динамика проявлений ценных 

личностных качеств; 

4. методические – собственно 

профессиональные достижения.  
Под результативностью воспи-

тательной деятельности следует 

понимать определенное качество 

(состояние) воспитательной дея-

тельности. 

Второй аспект – практико-

ориентированный – Как эффективно 

реализовать воспитание? В практике 

нет научно обоснованного методи-

ческого оснащения воспитания. Что 

же такое воспитание? Воспитание – 

процесс, цель, результат, система… 

Суть воспитания – богатая палитра 

отношений растущего (взрослеюще-

го) человека к окружающей дей-

ствительности. 

Сложность воспитания – отно-

шение – категория избирательная. 

Человек сам на основании своих 

имеющихся знаний и жизненного 

опыта, взглядов, критериев оценки, 

убеждений, интересов и склонно-

стей выбирает привлекательное для 

него отношение к предметам, лю-

дям, живой и неживой природе, яв-

лениям духовной жизни человека. 

Отношение проявляется в трех ос-

новных формах: рациональной, эмо-

циональной, поведенческо-деятель-

ностной. 

Рациональная форма (сфера со-

знания личности) – отношение к 

объектам окружающего мира начи-
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нается с понятий и представлений о 

вещах, явлениях, событиях, ценно-

стях. Одним из слагаемых воспита-

ния является просвещение (граждан-

ское, нравственное, правовое, ум-

ственное, эстетическое и т. д.). 

Эмоциональная форма восприя-

тия любого знания, любого действия 

и поступка сквозь призму эмоцио-

нального строя личности, чувств, 

вызываемых явлениями окружаю-

щего мира. 

В последнее время активно про-

рабатывается идея необходимости 

включения в систему надпредмет-

ных навыков в качестве ведущих 

развитие эмоционального интеллек-

та (наряду с IQ). 

Поведенческо-деятельностная 

форма, в которой существует и 

проявляется отношение. Логика 

такая: знание о мире, эмоциональ-

ная оценка их неизменно приводит 

к определенному типу действия и 

поступков. Значит, в процессе вос-

питания создается опыт нравствен-

ной, правовой, эстетической и др. 

деятельности, формирующей груп-

пу позитивных привычек. 

Соединение трех форм рацио-

нальной, эмоциональной и поведен-

ческо-деятельностной и определяет 

позицию личности. Форма: 

Я знаю… Я чувствую… Я дей-

ствую… 
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Данная статья является попыткой изучения осведомленности талантливой молодежи о 

формах поддержки ее собственных инициатив. В 2020 году специалистами и студентами 

Ярославского государственного педагогического университета им К. Д. Ушинского было 

проведено исследование, показавшее существенные различия в части осведомленности 

молодежи  о возможностях реализации собственных инициатив и о существующем опыте их 

поддержки. В статье   представлен опыт государственной поддержки талантливой молодежи, 

проанализированы правовые источники и организационные формы работы с  ней на примере 

Ярославской области.  В основе работы лежат исследования таких ученых как 

А. В. Батаршев, А. Д. Бородай, И. М. Ильинский, С. В. Максимова, Н. С. Злобина, М. С. Каган 

и других. В работе анализируется деятельность федеральных органов власти по поддержке 

талантливой молодежи, рассказывается о формах грантовой поддержки, дается определение и 

представлены подходы к понятию «талантливая молодежь». Подчеркивается, что в  

методических рекомендациях специалистов по вопросам поддержки талантливой молодежи 

особое внимание уделяется вопросам мотивации молодежи и ее самоорганизации. По 

результатам проведенного исследования, видно, что молодежь, в первую очередь, выделяет 

необходимость поддержки извне, например, предлагается проводить больше открытых 

бесплатных мастер-классов, открывать площадки, обмениваться опытом с другими 

регионами, учитывать индивидуальные особенности каждого; также молодежь выделяет 

доступность и широкое распространение информации в данной области. Другие считают 

важным прежде всего внутренние факторы, зависящие от самого человека: работа над собой, 

умение четко ставить цели, верить в себя, не бояться высказывать свои идеи, быть активнее. 

Исследование позволило выделить проблемы в информационном сопровождении 

молодежных инициатив и представить опыт специалистов по совершенствованию системы 

поддержки инициатив талантливой молодежи.  

Ключевые слова: поддержка талантливой молодежи, грантовая поддержка, 

инициативы, творчески одаренная молодежь, командообразование, особенности работы с 

творческой молодежью.   

M. A. Zaitseva 

Peculiarities of work with creatively gifted youth  

in the context of state policy 

This article is an attempt to study the awareness of talented youth about the forms of support 

for their own initiatives. In 2020, specialists and students of the Yaroslavl state pedagogical 

https://orcid.org/0000-0002-6614-0642


Социально-политические исследования – 2020 – № 3 (8) 

Особенности работы с творчески одаренной молодежью  

в контексте государственной политики 

135 

university named after K. D. Ushinsky conducted a study that showed significant differences in 

the awareness of young people about the opportunities for implementing their own initiatives and 

existing support experience. The work presents the experience of state support for talented youth, 

analyzed legal sources and organizational forms of work with talented youth, using the example 

of the Yaroslavl region. The work is based on the research of scientists such as A. V. Batarshev, 

A. D. Boroday, I. M. Ilyinsky, S. V. Maksimova, N. S. Zlobin, M. S. Kagan and other scientists. 

The work analyzes the activities of federal authorities to support talented youth, talks about forms 

of grant support, defines and approaches to the concept of "talented youth." The guidance 

provided by professionals in support of talented youth focuses on youth motivation and self-

organization. Young people, first of all, highlight the need for external support, for example, more 

free open workshops, opening sites, sharing experience with other areas, taking into account the 

individual characteristics of each; accessibility, wide dissemination of information in this field. 

Others consider it important, first of all, internal factors depending, first of all, on the person 

himself – work on themselves, clearly set goals, believe in yourself, not be afraid to express their 

ideas, be more active, etc. The study made it possible to highlight problems in the information 

support of youth initiatives and present the experience of specialists in improving the system of 

supporting initiatives of talented youth. 

Key words: support for talented youth, grant support, initiatives, creatively gifted youth, 

work with youth, team formation, features of working with creative youth. 

 
Ситуация весны – лета 2020 года 

показала, что в настоящий момент 

все больше ценится уникальность 

мышления, нестандартное видение 

ситуации и гибкость в решении про-

блем. Во время самоизоляции мно-

гие люди открыли для себя новые 

способы самовыражения и самореа-

лизации. Одним из таких способов 

стало творчество в его многогран-

ном проявлении – от новых трендов 

в социальных сетях до новых форм 

общения с миром. Творчество про-

являлось в поиске новых возможно-

стей, единомышленников, в выра-

жении своих мыслей и чувств. 

Молодежь, которая на сегодняш-

ний день выступает активным субъ-

ектом преобразования общества, 

находится в поиске и склонна к са-

мореализации, к проявлению своих 

талантов и умений. Согласно стати-

стике федерального статистического 

наблюдения в сфере молодежной 

политики за 2019 год, численность 

молодежи в Российской Федерации, 

задействованной в программных 

мероприятиях Федерального 

агентства по делам молодежи по 

направлению «Вовлечение молоде-

жи в занятие творческой деятельно-

стью», составила более 9 млн чело-

век – 37 % от общего числа молоде-

жи нашей страны [Федеральное 

агентство по делам молодежи, 

2020]. 

Актуальность данной статьи 

нам видится в необходимости ана-

лиза сферы поддержки и сопровож-

дения инициатив творческой и та-

лантливой молодежи. С одной сто-

роны, сама молодежь не всегда по-

нимает, к кому обратиться со своей 

идеей, инициативой или проектом; 

порой не может качественно офор-

мить собственную идею, чтобы она 

стала понятна и интересна как са-

мой молодежи, так и организациям, 
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способным ее поддержать. С другой 

стороны, необходимо обратить вни-

мание на работу, которая уже ведет-

ся с творческой молодежью и ини-

циативами, на проблемы и противо-

речия, имеющиеся условия, вклю-

ченность в данную работу и роль в 

ней творческих молодых людей; по-

стараться обобщить уже существу-

ющий опыт поддержки талантливой 

молодежи. 

Творчество человека –  предмет 

исследования многих ученых. 

В классической науке творчество 

представляет процесс объективации 

внутреннего мира человека. Творче-

ское выражение является выражени-

ем интегральной работы всех форм 

жизни человека, проявлением его 

индивидуальности [Ананьев, 2001, 

с. 78]. Виды творчества разнообраз-

ны, как и сферы деятельности [Иль-

ин, 2012]. Выделяют научное твор-

чество (связано с открытием явле-

ний и общих закономерностей раз-

вития реального мира), техническое 

творчество (связано с практическим 

(технологическим) преобразованием 

действительности), художественное 

творчество (связано с эстетическим 

освоением действительности и удо-

влетворением эстетических потреб-

ностей людей). 

М. Е. Минова предлагает шесть 

условий развития творческих спо-

собностей в подростковом обще-

ственном объединении, уделяя вни-

мание педагогической поддержке 

[Минова, 2012]. А. Д. Бородай отме-

чет мотивационный компонент раз-

вития творческих способностей, 

«понимание успеха как результата 

собственного труда, а не везения» 

[Бородай, 2012, с. 108]. И. А. Беляев 

рассматривает аспекты становления 

индивидуальной целостности чело-

века через творчество [Беляев, 

2010]. 

Творческая деятельность является 

инструментом развития творческих 

способностей. Б. М. Теплов под 

творческими способностями пони-

мал «определенные индивидуально-

психологические особенности, отли-

чающие одного человека от другого, 

которые не сводятся к наличному, 

имеющемуся уже у человека запасу 

навыков и знаний, а обуславливают 

легкость и быстроту их приобрете-

ния» [Теплов, 2003, c. 69].  

Обратимся к дефинициям, ис-

пользуемым в нашей работе.  Ода-

ренность – это совокупность раз-

личных способностей индивида, 

обеспечивающих потенциальную 

возможность успешно работать в 

определенной области при условии 

хороших знаний, умений и навыков. 

Понятие «одаренный» чаще относят 

к детям, подросткам, юношам. Ода-

ренность предполагает достижение 

более высоких результатов в одном 

или нескольких видах деятельности, 

в отличие от других людей.  

Талант – одаренность человека, 

реализованная в виде высоких или 

оригинальных достижений в опре-

деленной области деятельности че-

рез совокупность специальных спо-

собностей. Это способность делать 

то, чему человека никто и никогда 

не учил.  
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«Гениальность – высший уровень 

способностей, когда одаренность 

выражается в результатах, имеющих 

эпохальную, историческую значи-

мость» [Трафимчик, 2014. с. 142].   

Отметим, что креативность осно-

вана на творчестве и без него суще-

ствовать не может, это лишь техно-

логия организации процесса творче-

ства. Без творчества креативность 

бесплодна, а без креативности твор-

чество не сможет добиться попу-

лярности. Творчество и креатив-

ность тесно переплетены между со-

бой [Купер, 2017, с. 10].  

На наш взгляд, творческая ода-

ренность –  нестандартное видение 

мира, которое проявляется в нешаб-

лонном мышлении и, в конечном 

итоге, ценится выше всего. Моло-

дежь может заниматься самым раз-

нообразным творчеством (рукоде-

лие, танцы, литературное творче-

ство, живопись, музыка и т. д.), а 

творческая деятельность молоде-

жи – это самодеятельность, которая 

охватывает изменения действитель-

ности, способствует самореализа-

ции личности молодого человека в 

процессе создания материальных и 

духовных ценностей, создания но-

вых прогрессивных форм управле-

ния, воспитания.  

Анализ современной отечествен-

ной и зарубежной литературы пока-

зал, что можно выделить следую-

щие личностные особенности ода-

ренных и талантливых молодых лю-

дей [Адаксина, 2010]: высокий энер-

гетический уровень, активность в 

овладении интересующей их сферы 

деятельности или знаний; дисгар-

моничность развития в различных 

сферах (преобладающее развитие 

одних сфер, отставание в других, 

проблема компенсации дисгармо-

ничности развития); ярко выражен-

ное стремление к самоактуализации; 

свободное, целостное мышление, в 

меньшей степени ограниченное сте-

реотипами; способность и потреб-

ность иметь дело с неопределенны-

ми и неоднозначными явлениями 

окружающего мира; избегание мо-

нотонной однообразной деятельно-

сти, однотипных задач; сохранение 

и во взрослом возрасте развитого 

воображения, способности к игре, 

детской изобретательности; при 

различных личностных особенно-

стях существование таких цен-

тральных личностных структур как 

творческая мотивация и стремление 

к самоактуализации; собственное 

стремление создавать художествен-

ные образы.  

Творчески одаренная молодежь – 

это категория людей от 14 до 30 лет, 

характеризующаяся стремлением 

создавать новое и особой увлечен-

ностью одним или несколькими ви-

дами творчества. 

В Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, было 

определено, что цель государствен-

ной молодежной политики – созда-

ние условий для успешной социали-

зации и эффективной самореализа-
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ции молодежи, а также использова-

ние потенциала молодежи в интере-

сах инновационного развития стра-

ны. Достичь поставленной цели 

предполагалось, в том числе, за счет 

формирования целостной системы 

поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талант-

ливой молодежи [Концепция, 2008].  

Для работы с творчески одарен-

ной молодежью постепенно созда-

ется целостная система, которая 

предполагает обеспечение увеличе-

ния количества молодых людей, 

участвующих в конкурсных меро-

приятиях: расширение перечня кон-

курсов, создание и развитие систе-

мы «социальных лифтов», проведе-

ние летних научных лагерей и школ, 

популяризация достижений талант-

ливой молодежи, организация ста-

жировок, вовлечение в инновацион-

ные международные проекты [Шко-

дина, 2017]. 

Формированию государственной 

политики в области работы с ода-

ренными детьми и талантливой мо-

лодежью в условиях инновационно-

го развития России большое внима-

ние уделяют практики, работающие 

с молодежью. В своей работе 

А. А. Закиров проанализировал «со-

здание единой системы поддержки 

одаренных через мероприятия с 

обеспечением комфортной психоло-

гической среды, в которой у моло-

дежи выработаются творческие 

идеи на основе эвристического под-

хода» [Закиров, 2014, с. 267].  

В Российской Федерации доста-

точно широкое распространение 

получила система грантовой под-

держки молодежи. Основываясь на 

приказе Федерального агентства по 

делам молодежи от 22.03.2018 №82 

(ред. от 13.06.2019) «О Всероссий-

ском конкурсе молодежных проек-

тов» можно отметит важный меха-

низм поддержки молодых людей 

через проектирование и получение 

субсидий и грантов. Так, направле-

ние «Инициативы творческой моло-

дежи» включает в себя архитектуру, 

дизайн, урбанистику, литературу и 

историю, театр и кино, музыку и 

хореографию, художественное твор-

чество [Федеральное агентство по 

делам молодежи, 2019]. У молодежи 

появляется возможность не только 

проявить себя, но и привнести свои 

идеи и инициативы в молодежную 

среду [Костомарова, 2020]. 

Однозначного определения тер-

мина «творчески одаренная моло-

дежь» в правовых источниках не 

существует, но наряду с термином 

«одаренность» используется близ-

кий по значению термин «талант». 

Стоит отметить, что в Постановле-

нии ВС РФ от 03.06.1993 № 5090-1 

«Об Основных направлениях госу-

дарственной молодежной политики 

в Российской Федерации» (поста-

новление, которое до сих пор дей-

ствует, поскольку еще не принят 

единый Федеральный закон о моло-

дежной политике), одним из направ-

лений является поддержка талант-

ливой молодежи. Ключевым факто-

ром при осуществлении мер по со-

зданию более приемлемых условий 

для творческой деятельности моло-
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дежи является сохранение и разви-

тие интеллектуального и творческо-

го потенциала общества. Государ-

ство предлагает устанавливать пре-

мии, стипендии, пособия для та-

лантливых детей и молодежи; по-

ощрять создание творческих ма-

стерских, школ, объединений при 

выдающихся деятелях науки, куль-

туры и искусства; предоставлять 

средства, выставочные и концерт-

ные залы на договорной основе. 

В ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

развитие и поддержка творческой 

молодежи происходит через участие 

студентов во внеучебной деятельно-

сти и является одним из способов 

формирования профессиональных 

компетенций обучающихся [Зайце-

ва, 2019].  

На региональном уровне в Яро-

славской области действует Закон 

ЯО от 11 октября 2006 года N 65-з 

«О молодежной политике» [Закон 

Ярославской области, 2006], соглас-

но которому одним из направлений 

работы с молодежью является под-

держка талантливой молодежи, ко-

торая осуществляется органами гос-

ударственной власти Ярославской 

области посредством установления 

для юридических и физических лиц 

порядка и условий стимулирования 

деятельности по оказанию поддерж-

ки молодым талантам; содействия 

практическому внедрению разрабо-

ток молодых ученых через создание, 

поддержку и координацию иннова-

ционных программ и центров, про-

ведение ярмарок интеллектуального 

творчества; организации и проведе-

ния конкурсов, выставок, фестива-

лей, смотров, концертов, симпозиу-

мов, чтений, конференций с целью 

выявления и распространения твор-

ческих достижений молодых граж-

дан; обеспечения участия предста-

вителей талантливой молодежи в 

межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсах творче-

ства молодежи; обеспечения досту-

па талантливой молодежи к про-

граммам обучения, стажировкам в 

образовательных организациях за-

рубежных стран; содействия в орга-

низации и проведении профессио-

нальных семинаров-презентаций, 

стажировок, студенческих практик с 

целью трудоустройства и професси-

ональной адаптации молодых уче-

ных и специалистов. 

Поддержка талантливой молоде-

жи – значимое направление реали-

зации молодежной политики. На 

данном основании в Ярославской 

области существует ряд проектов, 

конкурсов и мероприятий, обеспе-

чивающих условия для творческого 

и интеллектуального развития моло-

дежи в городе Ярославле и регионе 

в целом. 

Но осведомлена ли сама моло-

дежь о данных мерах поддержки?  

Для получения ответа на данный 

вопрос было проведено исследова-

ние, основной целью которого стало 

изучение осведомленности творче-

ской молодежи, занимающейся в 

творческих студиях и объединениях 

о мерах поддержки, условиях и воз-

можностях реализации их инициа-

тив. Для проведения исследования 
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были использованы экспертная 

оценка, анкетирование и   интервью. 

Первая группа респондентов – 

творческая молодежь от 14 до 30 

лет, которая не имеет инициатив и 

опыта их реализации, но занимается 

в творческих студиях и объединени-

ях и творческая молодежь, которая 

имеет инициативы и (или) опыт их 

реализации. Большинство является 

участниками творческих студий и 

объединений ГАУ ЯО «Дворец мо-

лодежи» [Дворец молодежи, 2020], а 

именно танцевальных и вокальных, 

имеет определенные достижения в 

творчестве (победы, гран-при на 

региональных, всероссийских, меж-

дународных танцевальных и во-

кальных конкурсах и фестивалях, 

собственные сочинения и т. д.). Вы-

борка составила 139 человек.  

Вторая группа респондентов – 

специалисты, которые оказывают 

поддержку и / или работают с твор-

ческой молодежью и молодежными 

инициативами. Это специалисты 

ГАУ ЯО «Дворец молодежи», ЯООО 

«РСМ», департамента по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области [Мо-

лодежный портал Ярославской об-

ласти, 2020], специалисты творче-

ских студий вузов. Выборка соста-

вила 50 человек.  

Анкетирование представителей 

творческой молодежи и специали-

стов по работе с молодежью выяви-

ло следующие тенденции осведом-

ленности респондентов о способах 

поддержки талантливой молодежи 

Ярославкой области: 

1. По мнению молодежи, у 

большинства молодых людей на 

сегодняшний день мало или совсем 

нет творческих инициатив (85 % – 

118 человек). 

2. Среди известных творческих 

инициатив Ярославской области 

респонденты выделяют такие, как 

«Точка опоры» – комплексный 

проект для студентов и обучаю-

щихся общеобразовательных орга-

низаций из муниципальных райо-

нов по направлению «Хореогра-

фия»; театральная студия Центра 

патриотического воспитания с про-

ведением занятий для студентов на 

творческую тематику, фестиваль 

творчества для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья  

«Виктория», фестиваль «Wild, wild 

dance», создание театральных по-

становок, в которых используются 

произведения отечественной куль-

туры; сольные номера в танцах; 

создание своего творческого танце-

вального коллектива; развитие 

любви к чтению у подростков; ма-

ленький театр; маленькие концер-

ты; обучение эстрадному вокалу;  

создание семи образов, связанных с 

определенным промежутком вре-

мени (дизайн); авторская музыка. 

3. Мотивы для реализации соб-

ственных инициатив у большинства 

респондентов заключаются в соб-

ственном интересе. Основные мо-

тивы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Мотивы реализации творческих 

инициатив 

Характеристика 

мотива 
Результат 

Мне это интересно  60 % опрошен-

ных 

Я сам увлечен твор-

чеством, лично пе-

реживаю за дело   

30% опрошен-

ных  

Хочу оказать под-

держку творческой 

молодежи  

10 % опрошен-

ных  

4. Большая часть творческой мо-

лодежи (65 %) утверждает, что не 

имеет проблем с возможностями и 

условиями при реализации своей 

инициативы, а те, кто имеет пробле-

мы, отмечают, что им не хватает 

смелости, помещения для репетиций, 

людей рядом; команды и поддержки 

более опытных людей; свободного 

времени. 60 % респондентов обра-

щались за помощью при реализации 

своих инициатив (проект на конкурс 

грантов Росмолодежи (1 млн руб-

лей); поддержка ГАУ ЯО «Центр 

патриотического воспитания», по-

мещение для репетиций; ГАУ ЯО 

«Дворец Молодежи»; поддержка 

друзей и товарищей; советы с препо-

давателем по звукорежиссуре в ЦАТ 

«Перспектива»). 20 % творческой 

молодежи не обращались за помо-

щью. У 20 % нет уверенности в том, 

что поддержка будет оказана. 

5. Можно отметить, что молодые 

люди сочетают в своей творческой 

деятельности не одну сферу творче-

ства, а развиваются в нескольких. 

Кроме основных сфер творчества 

(музыка и танцы), они выбирают жи-

вопись, литературу (проза и поэзия), 

фотографию, декоративно-

прикладное искусство (роспись, ори-

гами, вязание и так далее), дизайн.  

6. Респонденты считают, что 

творческая молодежь заинтересована 

в реализации собственных инициа-

тив – 97 %. Возможность реализации 

инициатив творческая молодежь ви-

дит при участии в конкурсах и меро-

приятиях (79 %), на площадках ГАУ 

ЯО «Дворец молодежи» (66 %). 

Кроме того, 34 % респондентов счи-

тают, что они могут обратиться за 

помощью в организации дополни-

тельного образования; гранты и суб-

сидии (16 %), молодежные центры 

по месту жительства (11 %); 18 % 

молодых людей выбирают образова-

тельные организации, в том числе – 

государственное автономное учре-

ждение Ярославской области «Центр 

патриотического воспитания»;  

7. По мнению респондентов, 

творческой молодежи для реализа-

ции своих инициатив, в первую оче-

редь, не хватает поддержки со сторо-

ны опытных специалистов (57 %); 

материальных средств (66 %); сво-

бодного времени (44 %); знаний в 

области реализации инициатив 

(29 %), мотивации (24 %); желания 

(не видят в этом смысла) (27 %); сво-

боды слова (10 %); 3 % опрошенных 

считают, что условий достаточно.  

Среди мероприятий, которые 

творческая молодежь реализовала 

бы, имея необходимые ресурсы, ма-

териальные и организационные воз-
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можности, отметим следующие 

предложения:  

1. Идеи, которые повторялись 

чащи других или были схожи друг с 

другом (конкурсы талантов, мастер-

классы разной направленности, ла-

геря актива для творческой молоде-

жи, бесплатные концерты, тренинги, 

выставки, фестивали, творческие 

мастерские, форумы). 

2. Иные идеи (через творчество 

(концерты, поэтические вечера, вы-

ставки) познавать, принимать и 

находить решения серьезных про-

блем человечества; музыкальный 

батл; единый портал для общения 

молодежи; научные конференции в 

областях культуры и искусства; 

«свободные» библиотеки; картинная 

выставка с аукционом; обучение для 

саморазвития; комитет творчества).   

Среди респондентов 85 % под-

держивают идею проведения меро-

приятий для творческой молодежи, 

которые дадут возможность научить-

ся создавать, реализовывать и про-

двигать свои инициативы и проекты. 

Также мы поинтересовались у 

респондентов как у представителей 

творческой молодежи, чтобы они 

посоветовали для эффективной ра-

боты с инициативами творческой 

молодежи (возможно, на своем опы-

те). Среди полученных результатов 

можно выделить внешние и внут-

ренние факторы.  

Часть респондентов отмечает  

поддержку извне, то есть внешние 

факторы (больше бесплатных ма-

стер-классов; поддержка со стороны 

специалистов; особое внимание и 

поддержка инициатив; открытие 

площадок; обмен опытом с другими 

областями; уделять внимание инди-

видуальности каждого; доступность, 

широкое распространение инфор-

мации в данной области; поддержка, 

корректировка  идеи с согласия ав-

тора и направление в правильное 

русло; слушать молодых людей; 

взаимодействие с опытными людь-

ми; площадки для реализации ини-

циатив; продвижение инициатив, 

возможно, с трудоустройством; ин-

формационное обеспечение).  

Другие считают важным, прежде 

всего, внутренние факторы завися-

щие прежде всего от самого челове-

ка (работа над собой, умение четко 

ставить цели, верить в себя, не бо-

яться высказывать свои идеи, быть 

активнее и другое).  

Далее обратим внимание на ре-

зультаты интервьюирования специ-

алистов, которые оказывают под-

держку и / или работают с творче-

ской молодежью и молодежными 

инициативами (см. табл. 2). 

Таблица 2.  

Описание профессиональных компетенций экспертов 

Эксперт Профессиональные компетенции эксперта 

Эксперт №1 Руководитель школы Брейк-Данса в г. Ярославль, спортивного 

центра и школы танцев. Победитель, призер и участник многочис-

ленных всероссийских, международных и Мировых чемпионатов 

по Брейк-Дансу 
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Эксперт Профессиональные компетенции эксперта 

Эксперт №2 Профессиональный танцовщик, хореограф-преподаватель, руково-

дитель танцевальных объединений PLUSТИЛИН DANCE 

COMPANY, Птички76 

Эксперт №3 Руководитель творческих проектов Ярославской областной обще-

ственной организации «Российский союз молодежи», танцовщица, 

руководитель танцевального объединения «LilCats» 

Эксперт №4 Начальник Арт-отдела государственного автономного учреждения 

Ярославской области «Дворец молодежи» 

Эксперт №5 Руководитель студии эстрадного и классического вокала «Music 

life» государственного автономного учреждения Ярославской об-

ласти «Дворец молодежи» 

Эксперт №6 Специалист первой категории в отделе реализации молодежной 

политики Департамента по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Ярославской области 
 

Мнения экспертов относительно 

поддержки творческой инициатив 

творческой молодежи следующие:   

1. Большинство специалистов, ко-

торые работают с творческой моло-

дежью и ее инициативами, считают, 

что у творческой молодежи на сего-

дняшний день мало идей и инициа-

тив, которые она может реализовать. 

2. Основные предложения специа-

листов для организации работы с 

творчески одаренной молодежью и ее 

инициативами: ребята должны быть 

командой, необходимо, чувствовать 

каждого; должна быть любовь к тому, 

чем занимаешься, фанатизм; работать 

на опыте, правильно замотивировать 

и заинтересовать; необходимо оста-

ваться собой, а при необходимости 

оказать поддержку; предоставить 

бесплатную площадку для их само-

реализации; необходимо оказывать  

творческой молодежи организацион-

ную помощь; разговаривать с творче-

ской молодежью на одном языке; ну-

жен подход и точки соприкосновения 

с молодыми людьми; теплая атмо-

сфера в коллективе; необходимы 

условия для реализации инициатив, 

остальное дадут себе сами. 

Подводя итоги, можно сказать, 

что и молодежь, и специалисты от-

мечают слабую инициативность мо-

лодежи в творческих проектах, от-

сутствие опыта реализации данных 

проектов и их системного сопровож-

дения, слабую информированность о 

существующих способах поддержки 

инициатив талантливой молодежи.  
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