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Сущность и критерии технологий конструктивизации участия 

молодежи в электоральном процессе 

Юлия Владимировна Гимазова1, Дмитрий Алексеевич Головин2 
1Кандидат политических наук, доцент ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
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Аннотация. В статье сформулировано понятие «технологии конструк-

тивизации молодежи в электоральном процессе» как социально-

политические практико-ориентированные методы и приемы целенаправ-

ленного стимулирующего воздействия на политическое сознание и элек-

торальное поведение молодежи, направленные на развитие менталитета и 

поведения целерационального избирателя, способные к масштабированию 

в условиях современной государственности. Приведены и исследованы 

сущностные критерии технологий конструктивизации электорального 

участия молодежи, такие как: целеполагание, социально-политический 

характер генезиса, ориентация на воспитание, просвещение, наставниче-

ство; возможность осознанного выбора молодежью своей позиции; ориен-

тированность на цель устойчивого развития личности молодого человека; 

соответствие базовым принципам социальной инженерии; возможность 

оценки с позиций эффективности, результативности и влияния. В качестве 

мер противодействия развитию «жестких», пропагандистских технологий 

зомбирования молодежи, рекомендовано  направить усилия отечествен-

ных политологов в сторону обоснования  развития практических граждан-

ско-правовых компетенций молодежи, содействия становлению грамотно-

го, патриотичного, ответственного, активного и конструктивного участни-

ка избирательного процесса, развития экспертно-аналитических навыков 

https://e.mail.ru/compose?To=3j@mail.ru
mailto:batal52@bk.ru
https://orcid.org/0000-0001-5682-5859
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целерационального избирателя в молодежной среде. Для этого, приори-

тетное внимание рекомендовано уделять «мягким» технологиям воспита-

тельного, просветительского, интерактивного характера, реализация кото-

рых должна осуществляться в режиме субъектно-субъектного взаимодей-

ствия. Рекомендуется исследовать международный и российский опыт ге-

нерации и применения технологий стимулирования гражданско-правовой 

и электоральной активности подростков и молодежи, с тем чтобы соста-

вить базу данных позитивного и негативного опыта применения таких 

технологий. Целесообразно развивать методологию и методику оценки 

технологий работы с молодежью на предмет их результативности, эффек-

тивности, оценки влияния. Ключевыми акторами разработки и распро-

странения таких технологий должны стать как государственные структу-

ры, так и НКО, а также неформальные активисты.  

Ключевые слова: электоральное участие молодежи; политические 

технологии; политическая культура; политические ценности; выборы 

Для цитирования: Гимазова Ю. В., Головин Д. А. Сущность и критерии тех-

нологий конструктивизации участия молодежи в электоральном процессе // Соци-

ально-политические исследования. 2022. № 2 (15). С. 5-18. 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-2-15-5-18. https://elibrary.ru/yydsoa. 

POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

Original article 

Essence and criteria of technologies for constructivizing youth 

participation in the electoral process 

Yulia V. Gimazova1,  Dmitry A. Golovin2 
1Candidate of political sciences, associate professor, Russian Presidential academy of 

national economy and public administration, Moscow 
2Post-graduate student, Russian Presidential academy of national economy and public 

administration, Moscow 
13j@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5581-5758 
2batal52@bk.ru, https://orcid.org/0000-0001-5682-5859 

Abstract. The article formulated the “technologies for constructivizing youth 

in the electoral process” concept as socio-political practical-oriented methods and 

techniques of purposeful stimulating influence on the political consciousness and 

electoral behavior of youth, aimed at developing the mentality and behavior of a 

celerational voter capable of scaling in the conditions of modern statehood. The 

essential criteria of technologies for constructivizing the electoral participation of 

young people are given and investigated, such as: goal-setting, socio-political 

nature of genesis, orientation to education, enlightment, mentoring; the possibility 
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of conscious choice by young people of their position; focus on the goal of 

sustainable development of the young person's personality; compliance with the 

basic principles of social engineering; possibility of evaluation from the 

standpoint of efficiency, effectiveness and influence as measures to counter the 

development of “tough”, propaganda technologies for zombying young people, it 

was recommended to direct the efforts of domestic political scientists in the 

direction of justifying the development of practical civil law competencies of 

young people, promoting the formation of a competent, patriotic, responsible, 

active and constructive participant in the electoral process, the development of 

expert and analytical skills of a purposeful rational voter in the youth 

environment. For this, it is recommended to give priority attention to “soft” 

technologies of an educational, up-bringing, interactive nature, the 

implementation of which should be carried out in the mode of subject-subject 

interaction. It is recommended to study the international and Russian experience 

in generating and using technologies to stimulate civil and electoral activity of 

adolescents and youth in order to compile a database of positive and negative 

experiences in the use of such technologies. It is advisable to develop a 

methodology and methods for assessing technologies to work with young people 

for their productivity, effectiveness, and impact assessment. The key factors in the 

development and expansion of such technologies should be both government 

agencies and NGOs, as well as informal activists. 

Keywords: electoral participation of young people; political technology; 

political culture; political values; elections 

For citation: Gimazova Yu. V., Golovin D. A. Essence and criteria of tech-

nologies for constructivizing youth participation in the electoral process. Social 

and political researches. 2022;2(15):5-18. (In Russ). 
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Введение 

В современной научной и пуб-

лицистической литературе вопрос о 

сущности, предназначении и крите-

риях технологий, содействующих 

конструктивному участию молоде-

жи в электоральных процессах, до 

конца не прояснен.  

Вместе с тем, последние собы-

тия, связанные с денацификацией 

Украины, как нельзя более красно-

речиво свидетельствуют о значимо-

сти технологий в воспитании и ста-

новлении молодого поколения, в 

том числе в аспекте электорального 

поведения. «Жесткие» технологии 

пропаганды нацизма и насилия, в 

массовом порядке применявшиеся 

по отношению к украинским под-

росткам и молодежи с 2014 г., дали 

закономерные результаты: привели 

к бурному расцвету нацизма, экс-

тремизма, неприятия ко всему «не-

украинскому».  

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-2-15-5-18
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Пытаясь отчасти восполнить 

пробел недостаточной изученности 

проблематики влияния технологий 

на электоральное воспитание моло-

дежи, в данной статье конкретизи-

рован термин «гуманитарные тех-

нологии» применительно к сфере 

участия молодежи в электоральном 

процессе. 

Сущность и признаки технологий 

конструктивизации 

электорального поведения 

молодежи 

Исследуя тематическую литера-

туру, можно выделить следующие 

особенности, способствующие кон-

структивизации молодежного уча-

стия в избирательном процессе.  

Во-первых, следуя философской 

концепции К. Ясперса [Ясперс, 

1991] и теории социальной инже-

нерии К. Поппера [Фадеева, 2008], 

отметим, что технологии конструк-

тивизации участия молодежи в 

электоральном процессе, как и лю-

бые другие социальные технологии, 

несут в себе значимый элемент це-

леполагания, поскольку всегда 

имеют целью воздействие на окру-

жающую действительность. Это 

воздействие, опираясь на аргумен-

тацию Г. Маркузе, сегодня приоб-

ретает все более глобальный харак-

тер, служит одним из ключевых 

факторов исторического прогресса 

[Маркузе, 2002]. Наконец, в терми-

нологии Д. Бэлла, эта технология 

должна быть «инструментом раци-

онального действия», то есть иметь 

целью рационализацию, упорядо-

чивание, регулирование социально-

политической действительности 

[Бэлл, 1986, с. 332].  

Принимая во внимание вышеиз-

ложенное и опираясь на концепцию 

целерационального избирателя, 

главную цель разработки и приме-

нения технологий стимулирования 

конструктивного электорального 

поведения российской молодежи 

можно определить как содействие 

становлению и развитию молодого 

российского гражданина в каче-

стве компетентного, патриотич-

ного, ответственного, активного и 

конструктивного участника изби-

рательного процесса. 

Данная цель может разбиваться 

на более конкретные цели – задачи, 

в зависимости от специфики ис-

пользуемой технологии, целевой 

(ых) группы (групп), а также окру-

жающей среды. 

Во-вторых, используя подход 

И. А. Савченко, В. Ю. Шпак, 

В. М. Юрченко к классификации 

социальных технологий на «эволю-

ционные» и «искусственно создан-

ные» [Технология политического 

влияния … , 2007, с. 30], подчерк-

нем, что технологии конструктиви-

зации политического участия моло-

дежи принадлежат к числу полити-

ческих технологий, могут иметь 

социальный либо политический 

характер генезиса. 

Во-первых, технологии «произ-

растают» из традиций, обычаев, 

нравов общества, представителями 

которого является молодежь. 

Например, у народов Северного 



Социально-политические исследования – 2022 – № 2 (15) 

Сущность и критерии технологий конструктивизации участия молодежи 

в электоральном процессе  

9 

Кавказа наиболее результативными 

оказываются социально-

политические технологии, предпо-

лагающие сочетание внутренней 

свободы с уважением своего рода, 

«включенность в тейпово-тухумные 

уровни племенной организации» 

[Алиев, 2010, c. 154]. 

Во-вторых, технологии создают-

ся «искусственно», в результате це-

ленаправленной политики субъек-

тов государственной (публичной) 

власти, и применяются в социуме 

вне тесной связи с традициями его 

представителей. К числу этих тех-

нологий можно отнести, например, 

молодежные форумы, дискуссион-

ные площадки, молодежные обще-

ственные палаты и парламенты, 

объединяющие представителей мо-

лодежи из разных регионов и даже 

государств.  

Вне зависимости от специфики 

генезиса данных технологий, пер-

вичным объектом воздействия обя-

зательно должно выступать поли-

тическое сознание представителей 

новой генерации, а само воздей-

ствие должно затрагивать сферы 

морали, нравственности, этики. 

Можно согласиться с мнением из-

вестного политолога Дж. Нейсбита, 

который, отмечая процесс стреми-

тельной технологизации жизнедея-

тельности граждан в США, преду-

преждает об опасности превраще-

ния современного социума в духов-

но вакуумную «Зону Отравленную 

Технологией», где обесцениваются 

все политические идеалы. Чтобы 

избежать этого, любая технология 

стимулирования электорального 

поведения молодежи должна быть, 

в первую очередь, наполнена нрав-

ственно [Молодежь России … , 

2014].  

Поскольку воздействие на поли-

тическое сознание и поведение мо-

лодежи в изложенном выше форма-

те предполагает долгосрочный ха-

рактер, резонно, что предпочтение 

должно быть отдано долгосрочным 

комбинированным интерактивным 

технологиям, затрагивающим не 

только узкополитическую сферу 

(как борьбу за власть), но и фунда-

ментальные основы социально-

политической жизнедеятельности 

(как «искусства жить вместе»). 

В-третьих, технологии стимули-

рования конструктивной политиче-

ской активности молодежи должны 

содержать элементы воспитания, 

просвещения, наставничества. 

Многие аспекты применения обра-

зовательных технологий в вопросах 

становления гражданской идентич-

ности молодого поколения доста-

точно подробно изучены в рамках 

социальной педагогики. Вместе с 

тем, достижения этой отрасли педа-

гогической науки пока недостаточ-

но используются в решении при-

кладных задач конструктивизации 

политического сознания и электо-

рального поведения российской 

молодежи [Бугайчук, 2021].  

Очевидно, что в демократиче-

ском правовом государстве про-

свещение, воспитание и наставни-

чество детей и молодежи необхо-
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димо осуществлять в режиме «мяг-

кой силы».  

Политическая история нацист-

ской Германии и фашистской Ита-

лии демонстрирует примеры реали-

зации «жесткого», субъектно-

объектного подхода к воспитанию 

молодежи [Васильченко, 2012; Ко-

ряковцева, 2008]. Результатами это-

го стало воспитание нравственно 

несвободных, политически ангажи-

рованных, идеологизированных 

молодых людей, склонных к поли-

тическому радикализму, не способ-

ных к критическому объективному 

анализу социально-политической 

реальности и потому подвержен-

ных политическим манипуляциям. 

Такова же политическая история 

нацистского воспитания молодежи 

современной Украины. Очевидно, 

что следует дистанциироваться от 

использования «жестких», психоло-

гических методик и техник зомби-

рования человека на уровне подсо-

знания (агрессивное, нарочитое по-

вторение одних и тех же фраз, ло-

зунгов, символов, образовательные 

интенсивные психологические тре-

нинги и т. д.). Технология стимули-

рования конструктивного полити-

ческого поведения должна предпо-

лагать позиционирование молодежи 

не только как объекта, но и актив-

ного осмысленного субъекта, со-

участника такого воздействия. В 

данном контексте, особенно полез-

ными оказываются так называ-

вемые игровые технологии. 

В мировой истории обществен-

но-политического молодежного 

движения известны примеры при-

менения умеренных и гуманных по 

целям и методике воздействия тех-

нологий социальной педагогики, 

нацеленных на содействие станов-

лению гармоничной, политически 

активной, рационально мыслящей и 

действующей личности. Это мето-

ды и технологии, используемые в 

рамках всемирного детско-

юношеского общественного движе-

ния скаутов (World Organization of 

the Scout Movement), организации 

которого действуют сегодня в 

151 стране. В соответствии с про-

граммой скаутского движения,  

государство должно создавать 

условия для поддержки и развития 

детей и юношества. Цели скаутско-

го движения достаточно гибки и 

заключаются в воспитании у моло-

дежи ценностей патриотизма и гу-

манизма, здорового образа жизни. 

Для этого скаутские организации 

используют «мягкие» воспитатель-

ные технологии посредством ин-

терактивных игр, в том числе ча-

стично милитаризированных. 

 Тщательного анализа и опреде-

ленной преемственности в контек-

сте разработки результативных тех-

нологий стимулирования политиче-

ской и электоральной активности 

молодых россиян требует солидный 

опыт организации работы с детьми 

и молодежью в Советском Союзе: 

организация «октябрят», пионерии и 

комсомола. Вместе с тем, следует 

учитывать, что, начиная с 1930-х гг., 

воспитание, просвещение и настав-

ничество советских детей и моло-
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дежи стало носить все более жест-

кий, идейно-мобилизационный ха-

рактер. 

В-четвертых, технологии стиму-

лирования конструктивного электо-

рального поведения молодежи не 

должны навязывать молодому по-

колению те или иные стереотипы, 

политические установки. Наоборот, 

посредством этих технологий мо-

лодежи должен предоставляться 

свободный выбор, но выбор аргу-

ментированный, осознанный. Глав-

ным принципом проектирования и 

реализации таких технологий дол-

жен стать принцип гуманизма, 

формирования «активности духа». 

Современные исследователи фено-

мена социально-политической 

идентичности приходят к выводу о 

том, что в обществе постмодерна 

человек интуитивно стремится из-

бежать любой фиксации, «жесткой» 

приверженности к определенному 

типу культуры или определенным 

традициям, идентифицируя себя 

«здесь-и-сейчас» [Иванова, 2007, 

с. 78]. Тем более этот вывод спра-

ведлив по отношению к молодежи, 

которая находится в активном по-

иске собственной социально-

политической идентичности, «при-

меряет» на себя различные образы, 

«пробует» различные формы пове-

дения. Вместе с тем, реализуя кон-

цепцию целерационального изби-

рателя, при разработке и внедрении 

технологий конструктивизации 

электорального поведения молоде-

жи следует развивать в политиче-

ском сознании идею о том, что сво-

бода – это антипод вседозволенно-

сти.  

В-пятых, при разработке и реа-

лизации технологий стимулирова-

ния конструктивного политическо-

го сознания и поведения молодежи 

нужно учитывать особенности 

окружающей среды, факторы кото-

рой могут как способствовать, так и 

препятствовать достижению жела-

емого (проектируемого) результата, 

и ориентироваться на цель устой-

чивого развития личности молодого 

человека.  

В условиях так называемого 

«мягкого либерализма» (по меткому 

выражению И. Валлерстайна) нача-

ла 2000-х гг., социально-

политической турбулентности и 

множественных кризисов XXI века, 

достаточно трудно требовать от мо-

лодежи жесткой приверженности 

фиксированному набору политиче-

ских ценностей. Вместе с тем, тех-

нологии стимулирования развития 

политического сознания и электо-

рального поведения должны быть 

нацелены на конструктивизацию 

процесса политической самоиден-

тификации. То есть, эти технологии 

должны обеспечить прочный кар-

кас устойчивого развития личности, 

нередко вопреки действию нега-

тивных факторов окружающей сре-

ды. Это, в свою очередь, предпола-

гает необходимость освоения и ти-

ражирования молодыми людьми 

совокупности правил и норм поли-

тической этики целерационального 

избирателя. К таковым правилам 

относятся: активное созидательное 
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отношение человека к миру; следо-

вание общепринятым в гуманном 

обществе принципам, нормам и ин-

ституциональным установкам по-

литического и электорального по-

ведения; способность и готовность 

принимать самостоятельные реше-

ния в социально-политической 

сфере и нести за них персональную 

ответственность; умение конструк-

тивно взаимодействовать при реа-

лизации социально-политических 

идей и проектов на всех необходи-

мых стадиях, во всех сферах и 

уровнях. Очень важно стимулиро-

вать развитие этики публично-

политического взаимодействия мо-

лодежи, включая привитие ценно-

сти соблюдения принципов этой 

этики каждым членом общества.  

В-шестых, технологии стимули-

рования конструктивного полити-

ческого поведения молодежи долж-

ны ориентировать ее представите-

лей на постоянное приращение 

теоретических знаний и развитие 

практических навыков в сфере по-

литического участия. Готовность 

личности к постоянному самораз-

витию и самообразованию в тече-

ние всей жизни составляет одно из 

ключевых факторов развития ин-

теллектуального капитала и граж-

данственности, а также является 

одним из основных конкурентных 

преимуществ в эпоху развития эко-

номики знаний [Шабалина, 2014]. 

Молодой гражданин должен посто-

янно быть в курсе общественно-

политических событий, стремиться 

развивать свой политический кру-

гозор, постоянно оценивать и осва-

ивать новые возможности и прак-

тики политического и электораль-

ного участия. 

В-седьмых, технологии кон-

структивизации политического со-

знания и поведения молодежи 

должны отвечать базовым принци-

пам социальной инженерии, таким 

как: воспроизводимость, практиче-

ская ориентированность, реализуе-

мость посредством механизмов 

межсекторного социального парт-

нерства.  

Воспроизводимость – это сущ-

ностное качество всех технологий, 

вытекающее из самого смысла дан-

ной категории. Технологии должны 

иметь универсальный характер, 

чтобы возможно было их масшта-

бировать, то есть применить в схо-

жих условиях по отношению к схо-

жей социальной группе (подгруппе) 

молодого поколения с той же или 

более высокой степенью результа-

тивности [Свороб, 2016]. Вместе с 

тем, как подчеркивают и зарубеж-

ные, и отечественные исследовате-

ли проблематики масштабирования 

гуманитарных технологий, в отли-

чие от техногенной сферы, соци-

ально-политическая сфера отлича-

ется высочайшим уровнем разно-

родности образующих ее компо-

нентов (территориальный, этниче-

ский, культурный, социально-

экономический и др.), что объек-

тивно препятствует получению 

схожего результата при «переносе» 

данной технологии на другую 
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«почву» [Никитин, 2017, с. 3552;  

Bretschneider, 2005, p. 308]. 

Обязательная практическая ори-

ентированность любой, в том числе 

политической технологии, подчер-

кивается в работах ряда исследова-

телей, например, в трудах С. К. Га-

санбекова [Гасанбеков, 2003], 

П. В. Макаренко [Макаренко, 2002]. 

Применительно к изучаемой тема-

тике, следует подчеркнуть, что лю-

бая технология стимулирования 

политической и, в том числе элек-

торальной активности молодежи, 

должна быть ориентирована на 

практическое решение какой-либо 

политической проблемы или зада-

чи. При проектировании данной 

технологии желательно применять 

инструменты целеполагания («де-

рево целей», «дорожная карта» и 

т. п.).  

В современном государстве тех-

нологии стимулирования конструк-

тивного политического поведения 

молодежи должны разрабатываться 

и реализовываться только посред-

ством межсекторного социального 

партнерства; предполагать сов-

местную конструктивную работу 

органов государственного и муни-

ципального управления, институтов 

гражданского общества (политиче-

ских партий, НКО), социально от-

ветственного предпринимательства 

и активных граждан [Гимазова, 

2017; Гимазова, 2015]. Соответ-

ствие цели и средств является важ-

ным фактором успешности реали-

зации этих технологий.  

В-восьмых, при проектировании 

технологий конструктивизации 

электорального поведения молоде-

жи должна быть предусмотрена 

возможность оценки технологий 

стимулирования конструктивного 

политического сознания и электо-

рального поведения молодежи на 

предмет эффективности, результа-

тивности и влияния. 

Оценка социально-политических 

технологий, в частности, техноло-

гий воздействия на политическое 

сознание и электоральное поведе-

ние молодежи, весьма затруднена 

по следующим обстоятельствам: 

− низкая степень валидности 

такой оценки по количественным 

параметрам (например, число 

участников мероприятия, количе-

ство проведенных акций); 

− невозможность применения 

методов оценки по критериям эф-

фективности (как соотношения ре-

зультатов и затрат в стоимостном 

выражении) вследствие неэкономи-

ческой природы и цели реализации 

технологий; 

− сложности в применении ме-

тодик оценки воздействия, таких 

как квазиэксперимент, метод па-

нельного обследования, метод кон-

трольного наблюдения, вследствие 

трудностей соблюдения «чистоты 

эксперимента» и отслеживания ре-

зультативности влияния технологий 

на сознание и поведение молодежи, 

особенно в долгосрочном периоде. 

Тем не менее, как убедительно 

аргументировано в ряде работ, при 

проектировании каждой техноло-
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гии разработка системы критериев 

и методов ее оценки (хотя бы са-

мых тривиальных) необходима 

всем участникам [Автономов, 

2014]. Заказчик (грантодатель) 

должен получить четкое представ-

ление о количественных парамет-

рах реализации данной технологии, 

для того чтобы отслеживать неко-

торые характеристики эффективно-

сти и результативности инвестиций 

в социально-политическую сферу; 

спонсор должен иметь представле-

ние о том, какие бонусы за вложе-

ние в данный проект (филантро-

пию) он может получить. Разработ-

чику и исполнителю (команде про-

екта) важно оценивать степень до-

стижения целей применения дан-

ной технологии в процессе ее реа-

лизации (мониторинг социального 

проекта), отслеживать промежу-

точные и конечные результаты 

(оперативный и итоговый кон-

троль), для того чтобы своевремен-

но обнаруживать причины откло-

нений, оперативно исправлять их, а 

также учитывать ошибки при реа-

лизации подобных проектов (и со-

ответствующих технологий) в бу-

дущем. Наконец, очень важно озна-

комить с ожидаемыми результатами 

реализации данной технологии це-

левые группы (молодежь), посколь-

ку приобретение и развитие спо-

собности к саморефлексии служит 

ценным качеством ответственного 

и компетентного избирателя и 

гражданина.  

Заключение 

Таким образом, технологии кон-

структивизации политического со-

знания и электорального поведения 

молодежи – это социально-

политические практико-ориентиро-

ванные методы и приемы целена-

правленного стимулирующего воз-

действия на политическое сознание 

и электоральное поведение моло-

дежи, направленные на развитие 

менталитета и поведения целераци-

онального избирателя, способные к 

масштабированию в условиях со-

временной государственности. 

В числе мер противостояния 

развитию «жестких», пропаган-

дистских технологий зомбирования 

молодежи, представляется необхо-

димым активизировать отечествен-

ную политическую науку и практи-

ку в направлениях поиска путей 

формирования и развития техноло-

гий, нацеленных на повышение 

уровня практических гражданско-

правовых компетенций молодежи, 

содействие становлению грамотно-

го, патриотичного, ответственного, 

активного и конструктивного 

участника избирательного процес-

са, развитию экспертно-

аналитических навыков целерацио-

нального избирателя в молодежной 

среде. 

Совершенствование механизмов 

конструктивного политического 

участия и поведения молодежи 

должно стать ключевым приорите-

том деятельности как профильных 

государственных органов, так и 

НКО, а также неформальных акти-
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вистов. Для этого необходимо твор-

чески осмыслить международный и 

советский опыт стимулирования 

молодежной активности, применять 

только «мягкие» технологии воспи-

тательного, просветительского, ин-

терактивного характера, в режиме 

субъектно-субъектного взаимодей-

ствия. Несмотря на объективные 

затруднения в оценивании таких 

«мягких» технологий, следует раз-

вивать методологию и методики 

оценки их результативности, эф-

фективности, а также воздействия 

на политическое сознание и электо-

ральное поведение молодежи.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые направления реформы 

академической науки, а именно кардинальное изменение существующей 

формы академической научной деятельности, перестройка отечественной 

науки по западным моделям, кроме того, определенное внимание уделяется 

такому направлению реформы, как сокращение числа научно-

исследовательских институтов и работающих в них ученых. В связи с этим 

на основе анализа важных составляющих науки показывается, что академи-

ческая наука ныне является самым эффективным сектором науки, основой 

научного потенциала страны. Что касается политики государства, направ-

ленной на оптимизацию научной деятельности, иначе говоря, реструктури-

зацию науки, то она негативно влияет на ее развитие. В статье дается оценка 

результатов реформы, выясняется ее влияние на состояние российской 

науки. В связи с этим оценивается уровень российских исследований по от-

дельным областям науки, выясняется место современной отечественной 

науки в мировой науке. Основное внимание при этом уделяется вопросу о 

том, в каких научных областях российские исследования находятся на 

уровне развития мировой науки или опережают ее, а в каких – в той или 

иной степени отстают от нее. Особое внимание уделяется рассмотрению 

мер по ускоренному развитию фундаментальной науки в нашей стране. В 

связи с этим анализируются проблемы повышения финансирования иссле-

дований, устранения вмешательства государства в процесс самоорганиза-

ции академического научного сообщества, модернизации инфраструктуры 

академической науки, обеспечения достойного положения научной элиты, 

особенно молодых ученых, от которых в значительной степени зависит бу-

дущее российской науки в третьем тысячелетии.  
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Abstract. The article considers some areas of reform of academic science, 

namely a radical change in the existing form of academic scientific activity, the 

restructuring of domestic science according to Western models, in addition, 

some attention is paid to such a direction of reform as reduction in the number 

of research institutes and scientists working there. In this regard, on the basis of 

the analysis of important components of science, it is shown that academic 

science is now the most effective sector of science, the basis of the country's 

scientific potential. As for the policy of the state aimed at optimizing scientific 

activity, in other words, restructuring science, it negatively affects its 

development. The article gives an assessment of the reform results, it turns out 

its impact on the state of Russian science. In this regard, the level of Russian 

research in certain fields of science is assessed, the place of modern domestic 

science in world science is being investigated. The main focus is on the question 

of in which scientific fields Russian research is at the level of development of 

world science or ahead of it, and where – to one degree or another lag behind it. 

Particular attention is paid to the consideration of measures to accelerate the 

development of fundamental science in our country. In this regard, the problems 

of increasing research funding, eliminating state interference in the process of 

self-organization of the academic scientific community, modernizing the 

infrastructure of academic science, ensuring the worthy position of the scientific 

elite, especially young scientists, whom the future of Russian science in the 

third millennium largely depends on, are analyzed. 
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Введение 

Почти десять лет назад государ-

ство начало реформу академиче-

ской науки. Она ведется по разным 

направлениям. Цель реформы со-

стояла в том, чтобы выработать мо-

дель эффективной организации в 

академической науке и тем самым 

повысить результативность иссле-

дований.  

За годы реформы академической 

науки в ней произошли существен-

ные изменения. Функционирование 

и развитие науки характеризуют как 

положительные, так и особенно 

негативные явления. Одни из них 

связаны с деятельностью самого 

научного сообщества, другие – с 

вмешательством государства в во-

просы самоорганизации ученого 

сословия. На протяжении всех лет 

осуществления реформы академи-

ческой науки ее социальные и куль-

турные последствия и пути даль-

нейшего развития науки являются 

предметом острой дискуссии как 

среди исследователей, так и власт-

ных структур.  

К числу наиболее часто обсуж-

даемых проблем реформы академи-

ческой науки относятся ее разные 

направления, которые в основном 

оценивались критически [Рогов, 

2013; Дашичев, 2016]. Значитель-

ное внимание уделялось причинам 

необходимых преобразований в 

науке, а главное – выработке крите-

риев эффективности деятельности 

ученых, занятых в академической 

науке [Полтерович, 2014]. В по-

следнее время в научной литерату-

ре большое внимание уделяется 

наукометрическим показателям при 

оценке эффективности работы уче-

ного. Причем свои суждения по 

этому вопросу высказывают не 

только представители академиче-

ского сообщества, но и властных 

структур, люди, управляющие оте-

чественной наукой.  

Методы исследования 

При рассмотрении данной темы 

мы опирались на фактический ма-

териал по проблемам функциони-

рования отечественной науки, дан-

ные исследования, проведенного 

группой по приоритетам фунда-

ментальных исследований Инсти-

тутом социологии РАН, Институтом 

психологии РАН. В нем участвова-

ли авторитетные ученые страны – 

академики, члены-корреспонденты 

и профессора Российской академии 

наук. Кроме того, мы опирались на 

анализ реальных процессов, проис-

ходящих в российском обществе.  

Направления реформы  

Российской академии наук 

Одним из направлений реформы 

академической науки стало карди-

нальное изменение существующей 

формы академической научной дея-

тельности, иначе говоря, ее пере-

стройка путем передачи исследова-

тельских институтов, входящих в 
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состав Российской академии наук, 

высшей школе (университетам).  

По этому поводу отметим, что в 

нашей стране у академического сек-

тора науки и высшей школы различ-

ные задачи и правила функциониро-

вания. С самого начала создания 

Академия наук обеспечивала орга-

низацию и проведение научных ис-

следований, а также подготовку 

научных кадров высшей квалифика-

ции, иначе говоря, образовательные 

функции, служила интеллектуаль-

ной базой для общения с Европой. 

В Академии наук были сосредото-

чены высококлассные профессио-

налы, вносящие существенный 

вклад в мировую науку. Сама Ака-

демия наук была незначительной по 

численности, состояла из одного 

единственного института, несколь-

ких музеев, лабораторий и обсерва-

тории. После 1917 года наука стала 

развиваться в основном в Академии 

наук, которая превратилась в ги-

гантское министерство открытий с 

общенациональной сетью научных 

институтов, формировавшихся де-

сятилетиями и включенных в ака-

демию наук лишь через 200 лет по-

сле ее учреждения. Ныне РАН 

определяет направления научно-

технической политики государства 

и участвует в ее формировании. 

Что касается российской выс-

шей школы, то, согласно отече-

ственной культурно-исторической 

традиции, исторически сложивше-

муся типу специализации, она была 

сосредоточена на процессах обуче-

ния научных кадров, являлась ос-

новным «поставщиком» кадров для 

фундаментальной науки и источни-

ком воспроизводства научных 

школ, обеспечивала наиболее пол-

ное распространение и использова-

ние новейших достижений акаде-

мической науки. 

Каким интеллектуальным по-

тенциалом сегодня обладают ака-

демическая и вузовская наука? 

Важной составляющей науки явля-

ется наличие высококвалифициро-

ванных научных кадров. По этому 

поводу отметим, что ныне Россий-

ская академия наук является един-

ственной структурой, в которой со-

средоточены ведущие ученые, заня-

тые в различных отраслях науки, а 

также и самым эффективным сек-

тором науки. Примером может 

служить число публикаций ученых 

РАН, которое является одним из 

немногих показателей, по которым 

оценивается результативность 

научной деятельности, а также вли-

яет на материальное положение 

ученых, избрание в научное сооб-

щество и в целом на авторитет в 

научном мире [Гуреев, 2019]. 

К тому же академическая наука 

вносит основной вклад в отече-

ственную научную сферу. Согласно 

недавним данным, ученые РАН да-

ют почти половину публикаций в 

журналах, индексируемых в Scopus 

[Полихина, 2018]. Притом, что 

здесь работают всего 14 % ученых 

страны, 30-40 % кандидатов и док-

торов наук. 

Академический сектор науки 

имеет и авторитетные научные из-
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дания. «Российская академия наук 

является учредителем 167 научных 

журналов, из которых 103 перево-

дятся на английский язык и индек-

сируются в международных базах 

данных Web of Science и Scopus» 

[Долгушкин, 2021, с. 65].  

Что касается вузовской науки в 

нашей стране, то несколько лет 

назад по темпам роста научных 

публикаций вузы опережали темпы 

роста академической науки. Однако 

при этом надо учитывать тот важ-

ный факт, что основная часть пуб-

ликаций вузов была выполнена при 

научном сотрудничестве с учеными 

академического сектора науки. Зна-

чительное количество публикаций 

дают такие всемирно известные 

отечественные вузы как МГУ им. 

М. В. Ломоносова, СПбГУ. В веду-

щих мировых рейтингах в той или 

иной мере занимают места боль-

шинство российских университетов 

[Кузьминов, 2021].  

Если оценивать по количеству 

публикаций высшую школу в це-

лом, то наука здесь серьезно отста-

ет от академической науки. В опре-

деленной мере это вызвано состоя-

нием самой системы образования, 

ныне превратившейся в одну из 

сфер бизнеса и рынка услуг, для 

которого преимущественно важна 

прибыль, достигаемая любыми 

способами. Особенно это касается 

негосударственных учебных заве-

дений. Они далеко не всегда, и не в 

полной мере обеспечивают необхо-

димое качество профессионального 

образования, соответствующее тре-

бованиям современных реалий и 

мировым стандартам. Не случайно 

эти вузы дают «облегченное выс-

шее образование», иначе говоря, 

образование невысокого или низко-

го качества. Между тем качество 

подготовки специалистов в вузе, их 

конкурентоспособность на мировом 

уровне является одной из основных 

составляющих успешности высше-

го учебного заведения. 

Говоря о причинах отставания 

вузовской науки от академической, 

стоит сказать о том, что специали-

сты высшей школы заняты в основ-

ном преподавательской деятельно-

стью – учебной, учебно-

методической, организационно-

методической, в том числе в разных 

образовательных организациях. 

Кроме того, они вынуждены вы-

полнять также и никому не нужную 

(кроме чиновников) бумажную ра-

боту. Поэтому преподаватели вузов 

далеко не всегда располагают вре-

менем для того, чтобы заниматься 

научными исследованиями. У них 

научно-исследовательская деятель-

ность находится на втором плане, 

что, в свою очередь, сказывается не 

только на качестве преподавания, 

но и эффективности деятельности 

преподавателя. 

Стоит учитывать и то, что рабо-

та преподавателя вуза и научного 

исследователя – это вещи разные. И 

каждый человек должен знать пре-

дел своих возможностей. Далеко не 

всякий преподаватель склонен к 

научной работе, как и не все те, кто 

преуспевают в научной сфере дея-
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тельности, могут быть успешными 

в преподавании. 

Нельзя отрицать того, что ныне 

негативные явления сопровождают 

развитие и академической науки. В 

обществе существуют неоднознач-

ные оценки деятельности ученых, 

занятых здесь. Тем не менее, акаде-

мическая наука представляет собой 

основу научного потенциала страны, 

а Российская академия наук – ос-

новное звено национальной органи-

зации научных исследований. 

Нам представляется, что рефор-

ма академической науки, направ-

ленная на противостояние академи-

ческой и вузовской науки, вряд ли 

будет способствовать цивилизаци-

онному развитию нашей страны. В 

этом убеждает то, что радикальное 

изменение существующей формы 

академической научной деятельно-

сти, в конечном счете, будет слиш-

ком обременительным для самого 

государства с точки зрения матери-

альных затрат. К тому же в нашей 

стране, начиная с советского вре-

мени, академическая наука разви-

валась значительно активнее, чем 

вузовская. Поскольку в академиче-

ской науке решались стратегиче-

ские задачи развития науки. В то 

время как наука в вузах носила вто-

ростепенный характер [Кузьминов, 

2021]. Стоит отметить и то, что 

именно академическая наука спо-

собствует фундаментализации и 

повышению качества системы 

высшего образования, определяет 

его направленность и содержание, 

формы и методы подготовки специ-

алистов. 

Вне всякого сомнения, развитие 

науки в России предполагает ис-

пользование общих тенденций ми-

рового развития, научных и куль-

турных традиций, которые носят 

универсальный характер. Поэтому 

для нашей страны представляет 

ценность опыт развития науки в ве-

дущих западных странах. Вместе с 

тем у нас существуют свои тради-

ционные ценности, характерные для 

российской цивилизации. Потому 

нам необходимо воспринимать 

практику развития науки в западных 

странах рационально, опираясь на 

собственный опыт, учитывая нацио-

нальные особенности отечественной 

науки, ее самобытность, тесно свя-

занную с нашей культурой. 

Сегодня академическая и вузов-

ская наука должны не противостоять 

друг другу, а сотрудничать, устанав-

ливать разносторонние творческие 

отношения, чтобы стать важным 

фактором цивилизационного разви-

тия постсоветской России. 

Еще одним из направлений ре-

формы академической науки стала 

политика государства, направлен-

ная на оптимизацию научной дея-

тельности с целью повышения эф-

фективности научных исследова-

ний. Иначе говоря, ранжирования 

академических институтов в зави-

симости от их конкурентоспособ-

ности, а затем реструктуризации 

(сокращения) путем укрупнения 

институтов, входящих в состав Рос-
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сийской академии наук и работаю-

щих в них ученых. 

Нам представляется, что такая 

политика государства по отношению 

к науке может быть оправдана лишь 

в том случае, если это вызвано логи-

кой развития науки. Однако в ре-

зультате политики реструктуриза-

ции в России количество академиче-

ских научных институтов сократи-

лось с 901 в 2013 г. до 460 в настоя-

щее время, то есть почти вдвое, а 

количество исследователей умень-

шилось по сравнению с советским 

временем почти в 3 раза и продол-

жает сокращаться. Численность ис-

следователей на 10 тысяч, занятых в 

экономике, составляет 49 человек, 

что ниже среднего значения по 

странам-членам ОЭСР. По данному 

показателю мы находимся на 34-м 

месте. В то время как в большинстве 

научно-ориентированных стран 

численность исследователей посто-

янно растет и составляет, к примеру, 

в США – 90 человек, Японии – 100, 

Германии – 92, Франции – 101. Еще 

больше по показателю численности 

исследователей Россия отстает от 

таких стран как Корея, Швеция и 

Израиль. 

Вне всякого сомнения, сокраще-

ние численности исследователей, 

занятых в академической науке, 

негативно влияет на ее развитие. 

Ибо отечественная наука лишается 

своего главного богатства – интел-

лектуального потенциала, состоя-

ние которого олицетворяет интел-

лигенция, в том числе и занятая в 

науке. Между тем его восстановле-

ние потребует немало времени и 

материальных средств. 

Как реформа академической 

науки сказалась на положении дел в 

науке, каковы результаты этой ре-

формы и какое влияние она оказала 

на науку? Прежде всего, отметим, 

что реформа академической науки 

способствовала ее отставанию от 

науки в развитых странах Запада. 

Подтверждением этому может слу-

жить социологическое исследова-

ние, проведенное среди научного 

сообщества [Шесть лет реформы 

… , 2019]. Оно показало, что подав-

ляющее большинство ученых счита-

ет, что в результате реформы поло-

жение в науке в целом ухудшилось, 

а сама реформа сказалась на ней 

негативно. Лишь незначительная 

часть академического сообщества 

полагает, что реформа РАН оказала 

на науку как положительное, так и 

отрицательное влияние.  

Говоря об оценке изменений, 

произошедших в тех научных обла-

стях, которыми занимаются ученые, 

то здесь тоже большинство ученых 

полагает, что положение в них 

ухудшилось или не произошло ни-

каких изменений. Большинство 

ученых негативно оценивают и 

влияние реформы РАН на россий-

ские исследования в своей области 

науки. Только незначительная часть 

ученых полагает, что реформа ака-

демической науки положительно 

сказалась на их области знания. 

Если сравнить уровень россий-

ских исследований в своей области 

знания с уровнем их зарубежных 
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коллег, то большинство отечествен-

ных ученых признают: российские 

исследования или находятся на од-

ном уровне с исследованиями в раз-

витых странах Запада (математиче-

ские науки, физические науки и др.), 

или в той, или иной степени отстают 

от них. Согласно данным россий-

ской статистики, в рейтинге стран 

по числу публикаций в научных из-

даниях, индексируемых в Scopus в 

2019 г., математические и физиче-

ские науки занимали 7-е и 3-е места 

соответственно, а в Web of 

Science – 7-е и 4-е места. 

Наиболее часто признают отста-

вание российских исследований в 

своей области ученые, занятые в 

физиологических науках, глобаль-

ных проблем и международных от-

ношений, медицинских науках и 

некоторых других. Что касается 

медицинских наук, то согласно уже 

упоминавшейся статистике, в науч-

ных изданиях, индексируемых в 

Scopus, мы занимали 24-е место. 

Лишь незначительная часть ученых 

считает, что в их научной области 

российские исследования опере-

жают своих коллег в развитых 

странах. Речь идет об истории, ар-

хеологии и филологических науках, 

где мы занимали 3-е место, социо-

логических науках – 5-е место. 

Каковы же причины того, что 

современная российская академи-

ческая наука оказывает очень не-

значительное влияние на мировую 

науку? По этому поводу отметим, 

что в течение многих лет большое 

внимание уделялось таким обла-

стям социального и гуманитарного 

знания, которые к подлинной науке 

никакого отношения не имели. Речь 

идет о «теории научного комму-

низма», «диалектическом и истори-

ческом материализме». Ученые, 

занятые в этих областях знания 

обязаны были решать задачи по 

теоретическому обоснованию и ру-

ководству всеми сферами жизни. 

Кроме того, государство приспо-

сабливало ученых-обществоведов к 

обслуживанию своих идеологиче-

ских функций, подчиняло науку 

характеру и содержанию своей дея-

тельности. 

Стоит сказать и о том, что рабо-

ты ученых-обществоведов в основ-

ном были направлены на теорети-

ческую разработку сугубо отече-

ственных проблем и нередко не ин-

тересовали зарубежных специали-

стов [Михайлов, 2016]. 

Весьма примечательно то, что за 

рубежом обычно публикуют пред-

ставителей «сильной» науки, 

то есть той науки, чьи представите-

ли занимают лидирующее положе-

ние в процессе производства науч-

ного знания в целом [Орехов, 2020, 

с. 114]. Поскольку их работы харак-

теризует высокий профессиона-

лизм, фундаментальность, имеют 

научные достижения национально-

го или международного уровня и 

признанные мировым научным со-

обществом. 

Что касается российских уче-

ных-обществоведов, то сегодня мы 

не всегда можем говорить о высо-

ком уровне их работ. В России ко-
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личество некачественных публика-

ций в 2016 г. достигло максималь-

ного уровня и выросло почти в 

15 раз по сравнению с 2012 г. Осо-

бенно много их в социальных и гу-

манитарных науках. В мировой 

науке наша страна занимает 7-е ме-

сто по количеству некачественных 

публикаций, а лидируют здесь 

страны Азии, такие как Индия и 

Китай [Юревич А., Юревич М., 

2021]. 

Этому есть ряд причин. Одной 

из них является состояние самой 

системы образования. В 1990-е г. 

советская модель образования как 

процесс передачи опыта и знаний, 

накопленных в обществе, новым 

поколениям перестала существо-

вать. И в условиях доминанты ры-

ночных ценностей образование 

ставит своей целью подготовку 

«квалифицированного потребите-

ля» [Степин, 2017, с. 21]. 

Кроме того, у нас с начала  

1990-х гг. немало вузов получили 

статус университета. К концу 2017 г. 

названные университеты составля-

ли 50 % всей совокупности вузов. 

Ведущими классическими универ-

ситетами являются в нашей стране 

МГУ, СПбГУ и некоторые другие. 

Именно они ориентированы на по-

лучение фундаментального знания, 

по словам В. фон Гумбольдта, 

взращивают наиболее квалифици-

рованные научные кадры и интел-

лектуальную элиту государства. К 

тому же ведущие российские уни-

верситеты нацелены на подготовку 

специалиста как по гуманитарным, 

так и естественно-научным дисци-

плинам, которые являются частями 

общего университетского образова-

ния [Миронов, 2021]. Между тем 

сегодня массовый университет да-

леко не всегда и не в полной мере 

выполняет свое предназначение. 

Конечно, сегодня в нашей стране 

есть высшие учебные заведения, 

которые по своей фундаментально-

сти, глубине, высоком уровне тре-

бований стоят наравне с лучшими 

вузами ведущих стран мира. Есть у 

нас и университет мирового клас-

са – МГУ имени М. В. Ломоносова, 

правда, один единственный в нашей 

стране. Если говорить в целом, то 

надо признать, что «российские 

вузы не конкурентоспособны на 

международном рынке образова-

тельных услуг, особенно на миро-

вом рынке университетов мирового 

класса, где Россия представлена 

слабо» [Балацкий, 2020, с. 734]. 

Возвращаясь к вопросу об от-

ставании российской науки от ми-

ровой, отметим, что этому способ-

ствует еще одно обстоятельство. 

Дело в том, что в нашем недавнем 

прошлом различные отрасли науч-

ного знания находились в разных 

условиях. У нас опережающими 

темпами шло развитие естественно-

научных отраслей знания, в кото-

рых была занята основная масса 

ученых. И ныне (по данным 2019 г.) 

в естественных и технических 

науках занято 79 270 чел. и 21 942 

чел. соответственно. В то время как 

в социальных и гуманитарных 
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науках – 19 466 чел. и 11 668 чел. 

[Индикаторы науки, 2021, с. 55]. 

Это определялось в значитель-

ной степени чисто прагматически-

ми ценностями, в частности необ-

ходимостью осваивать сложные 

виды техники, от уровня развития 

которой зависит состояние россий-

ской цивилизации. В то время как 

науки, изучающие общество, соци-

альные, особенно гуманитарные, 

практически не развивались. А если 

и развивались, то, пользуясь выра-

жением академика А. А. Гусейнова, 

«во властно заданных и админи-

стративно регулируемых идеологи-

ческих рамках» [Гусейнов, 2021, 

с. 789]. В результате общественные 

науки серьезно отставали от уровня 

развития мировой науки. 

И сегодня у нас система приори-

тетов в российской науке построена 

так, что главенствуют именно есте-

ственно-научные отрасли знания. 

Между тем для цивилизационного 

развития нашей страны необходи-

мы высококвалифицированные 

специалисты – гуманитарии, люди, 

обладающие широкой культурой и 

мышлением. 

Одним из важных показателей 

развития науки является уровень 

цитирования ученых, фиксируемый 

международными базами данных. 

Согласно российской статистике, в 

2019 г. удельный вес цитирования 

публикаций российских авторов в 

общемировом потоке публикаций в 

Scopus составляет 2,04 %, а в Web 

of Science – 1,73 %. По показателю 

цитирования научных публикаций 

мы находимся на последнем месте 

среди стран – основных поставщи-

ков научной продукции. И в бли-

жайшее время вряд ли стоит ожи-

дать роста цитируемости отече-

ственных ученых за рубежом. Осо-

бенно низкой является доля цити-

руемых публикаций ученых, заня-

тых в социальных и гуманитарных 

науках. Исключение составляют 

лишь естественные науки – физика, 

химия, науки о космосе и особенно 

математика, в которых по показате-

лю цитирования научных публика-

ций мы находимся в наиболее бла-

гоприятном положении. 

Еще одним из важных показате-

лей развития российской науки яв-

ляется доля молодых ученых (по 

традиции ими являются кандидаты 

наук в возрасте до 35 лет и доктора 

наук в возрасте до 40 лет [Пирож-

кова, 2021]), остающихся в отече-

ственной науке и работающих в 

России. Между тем на протяжении 

последних тридцати лет приток мо-

лодых кадров в науку сокращается, 

поскольку престиж профессии уче-

ного в нашей стране невысокий и 

не может конкурировать с другими 

видами деятельности. В науке зна-

чительно сложнее сделать карьеру, 

подняться по социальной лестнице, 

то есть иметь достойную оплату 

труда, высокое научное звание и 

авторитет в профессиональном со-

обществе. 

Кроме того, у нас изменилась мо-

тивация научно-исследовательской 

работы. Научная молодежь предпо-

читает работать не в академической 
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науке и не в высших учебных заве-

дениях, а в области прикладной 

науки, которая более востребована 

со стороны бизнес-структур. К тому 

же немалая часть молодых ученых 

хотела бы работать в негосудар-

ственных компаниях. 

Привлечению творчески ориен-

тированной молодежи в науку мо-

жет способствовать социальная 

программа поддержки молодых 

ученых. Речь идет о возможности 

повышения уровня образования в 

ведущих научных центрах России, 

и за рубежом с возвращением по 

истечении определенного периода 

времени в свою страну с высоким 

уровнем знаний и квалификации. 

Между тем неблагоприятная си-

туация, которая сложилась в совре-

менной академической науке, спо-

собствует эмиграции ученых из Рос-

сии и остановить этот процесс нам 

пока не удается. По масштабам эми-

грации мы занимаем 4-е место в ми-

ре. В значительной своей части 

нашу страну покидают молодые 

представители науки – в возрасте от 

27 до 45 лет, те, кто склонен к твор-

честву, наделен высокой профессио-

нальной активностью, способен раз-

вивать отечественную науку. 

Еще одним из важных показате-

лей развития науки является удель-

ный вес статей ученых в общеми-

ровом числе статей в научных из-

даниях, индексируемых в Scopus. В 

2019 г. в России он составлял 3,2 % 

(меньше только в Республике Ко-

рея, Бразилии и Иране). В то время 

как «в Китае – 23,7 %, США – 

20,3 %, Великобритании – 6,4 %» 

[Индикаторы науки, 2021, с. 20]. 

Что касается числа публикаций 

российских ученых в 1 и 2 кварти-

лях международных баз данных, 

Scopus и Web of Science, то за 2013–

2017 гг. всего 27 % публикаций 

российских ученых публикуются в 

журналах первого квартиля.  Тогда 

как в США – 60 %, Китае – 43 %. 

Что касается рейтинговых изданий, 

то из 350 российских журналов 

только 3 входят в первый квартиль 

и 7 – во второй. 

Какие меры необходимо пред-

принять по ускоренному развитию 

академической науки в России? 

Прежде всего, речь идет о повыше-

нии финансирования исследований. 

В современном мире уровень науки 

тесно связан с уровнем социально-

экономического развития страны. В 

России основным источником под-

держания науки являются средства 

государства, которые до недавнего 

времени составляли 0,15 % нацио-

нального дохода. В то время как в 

таких развитых странах, как Фран-

ция, США, Германия, затраты на 

исследования и разработки состав-

ляют 2,26, 2,74, 2,9 % ВВП. Не-

сколько лет назад по объемам госу-

дарственных инвестиций в научные 

исследования «Россия отставала от 

США в 28 раз, а ныне – в 33 раза, 

от Китая – в 18 раз, а сейчас – в 

22 раза, от Германии – в 5 раз, а се-

годня – в 8 раз» [Выступление… 

Никонова, 2020, с. 205]. И это от-

ставание продолжается. Для того 

чтобы отечественная наука была 
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конкурентно способной на мировом 

уровне, нам необходимо увеличить 

затраты на нее до 0,45 % от ВВП. 

Однако это вряд ли достижимо в 

ближайшее время. Ибо в течение 

последних лет экономика нашей 

страны не только не росла, но и 

находилась в состоянии стагнации. 

И мы только недавно восстановили 

экономику, по которой сильный 

удар нанес коронавирусный кризис. 

В последнее время к нему добави-

лись санкции против России в связи 

с военной спецоперацией на Укра-

ине. В результате чего наша страна 

оказалась в режиме экономической 

блокады.  Поэтому достичь запла-

нированного уровня обеспечения 

науки нам не удастся. 

При этом надо учитывать, что 

современная наука, так называемая 

большая наука (megascience) пред-

ставляет собой чрезвычайно доро-

гостоящее, финансово емкое пред-

приятие, и ее развитие связано с 

вложением значительных средств. 

Поэтому не всякое государство мо-

жет себе позволить науку с эконо-

мической точки зрения. Иногда это 

требует объединения финансовых и 

технических усилий нескольких 

государств, лидирующих в научной 

сфере деятельности [Ракитов, 

2020]. Видимо, в ближайшее время 

наше государство будет, прежде 

всего, ориентироваться на под-

держку отраслей с максимальным 

экономическим эффектом, дающих 

прибыль, и финансировать науку в 

зависимости от текущей экономи-

ческой ситуации в стране, а также 

от ситуации в мировой экономике. 

Еще одним из источников сохра-

нения и развития отечественной 

науки являются научные фонды, вы-

дающие ученым гранты, крупней-

шими из которых являются РФФИ и 

РНФ. Они финансируются из госу-

дарственного бюджета на науку. 

Наша наука получает финансо-

вую поддержку и со стороны него-

сударственного сектора экономики. 

Однако ныне участие бизнеса в фи-

нансировании российских научных 

исследований находится на ста-

бильно низком уровне. Особенно 

это характерно для таких отраслей 

науки, как нанотехнологии, инфор-

мационные технологии, а также и 

для общественных наук. 

В определенной степени это 

можно объяснить отсутствием в 

обществе идеологии, направленной 

на сохранение и развитие отече-

ственной науки со стороны биз-

нес – сообщества, его незаинтере-

сованностью в проведении фунда-

ментальных исследований, по-

скольку риски здесь большие и нет 

уверенности в том, что вложенные 

средства можно быстро окупить. К 

тому же весь капитал отечественно-

го частного сектора находится не в 

России, а за рубежом. Не стоит от-

рицать тот факт, что в условиях ры-

ночных отношений вряд ли воз-

можно заставить бизнес-структуры 

поддерживать науку. К этому сле-

дует добавить и нестабильность в 

последнее время экономической 

обстановки в стране. Существенно 
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повысить заинтересованность биз-

неса в финансировании науки нам 

пока не удается. В научном сооб-

ществе высказывается мнение о 

необходимости дифференциации 

источников развития науки со сто-

роны государства и частного секто-

ра экономики, изменения самой 

структуры финансирования науки 

путем усиления его частно-

государственного характера [Смир-

нов, 2019]. 

Определенную долю финансиро-

вания наука получает и из других 

источников, таких, как экспорт об-

разовательных услуг, привлекая для 

учебы в российских вузах молодежь 

из других стран. «В советский пери-

од численность обучающихся в 

наших вузах определялась теми за-

дачами, которые мы решали в сфере 

глобальной политики, а в постсовет-

ской России – в основном экономи-

ческими проблемами. В современ-

ной России большинство иностран-

ных студентов – из бывших совет-

ских республик, на долю которых 

приходится до 2/3 всего иностран-

ного контингента обучающихся» 

[Арефьев А., Арефьев П., Дмитриев, 

2019, с. 398, 405]. «Незначительную 

долю обучающихся в вузах совре-

менной России составляют выходцы 

из стран дальнего зарубежья – Ки-

тая, Индии, Вьетнама и стран Ближ-

него Востока» [Гурьев, 2021, с. 654]. 

В результате с начала 2000-х гг. до-

ходы государства выросли в долла-

ровом эквиваленте более чем в 

5 раз, а в рублях – еще более значи-

тельно. 

Одной из важных мер, способ-

ствующих ускоренному развитию 

академической науки, является 

снижение бюрократического давле-

ния на науку, устранение вмеша-

тельства государства в процесс са-

моорганизации научного сообще-

ства, когда оно нормирует творче-

ский труд ученых. Свидетельством 

этому может служить требование 

государства от ученых, занятых в 

академической науке, повысить 

эффективность их труда путем уве-

личения количества научных пуб-

ликаций (в основном статей).  

Если обратиться к западному 

опыту, то можно констатировать, 

что в гуманитарных и социальных 

науках основной формой публика-

ции научных результатов, критери-

ем оценки эффективности деятель-

ности ученого является монография 

по тематике фундаментальной 

науки, индивидуальная или коллек-

тивная. Что касается России, то по 

этому вопросу в среде отечествен-

ных специалистов нет единого 

мнения, высказываются противопо-

ложные точки зрения, но в основ-

ном против системы оценки резуль-

тативности работы ученого по ука-

занному выше показателю. 

Надо отметить и то, что, суще-

ствующая у нас до недавнего вре-

мени система оценки труда учено-

го, построена на приоритете публи-

каций в профильных англоязычных 

журналах. Однако журналов по со-

циальным и гуманитарным отрас-

лям знания за рубежом выходит 

значительно меньше, чем по есте-
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ственно-научным. Поэтому боль-

шинство российских ученых-

обществоведов не в состоянии 

опубликоваться в узком круге ве-

дущих западных изданий. 

Что касается публикаций в рос-

сийских научных журналах, то, что-

бы соответствовать рейтинговым 

показателям, сформированным чи-

новниками, управляющими наукой, 

ученые, занятые в академическом 

секторе науки, вынуждены увеличи-

вать количество публикаций в жур-

налах с низким импакт-фактором, 

поскольку число изданий с прилич-

ной репутацией ограничено. 

В связи с этим отметим, что в 

научной литературе высказываются 

противоположные суждения о 

необходимости наукометрических 

показателей при оценке эффектив-

ности работы ученого. Однако 

большинство специалистов полага-

ет, что от них необходимо отказать-

ся. Это объясняется тем, что науко-

метрические подходы никак не 

влияют на эффективность науки, и 

на то, чтобы она способствовала 

цивилизационному развитию 

нашей страны [Абанеев, 2020], 

ослабляют внимание к реальным 

проблемам, ведут к снижению ка-

чества публикаций, их излишней 

«научности» [Выступление … 

Фалькова, 2021, с. 6], нанося боль-

шой ущерб стратегии развития 

национальных научных школ и 

традиций. 

К тому же статьи российских 

ученых должны быть написаны 

только на английском языке (осо-

бенно это касается публикаций в 

области естественных наук и мате-

матики), являющемся в междуна-

родной научной коммуникации ин-

тернациональным языком людей, 

занимающихся наукой. Можно со-

гласиться с мнением, по которому 

ученому профессионально «выгод-

но» публиковать статьи на англий-

ском языке, поскольку результаты 

его исследования попадают в поле 

зрения как можно большего числа 

специалистов [Фрисман, 2021]. 

Между тем в социальных, осо-

бенно гуманитарных науках вряд 

ли стоит отдавать приоритет публи-

кациям на иностранном языке. Ибо 

здесь, прежде всего, обсуждаются 

проблемы, касающиеся социально-

го и культурного развития в нашей 

стране. Поэтому и публиковаться 

эти работы должны на русском 

языке [Смолин, 2021]. 

Наряду с английским языком 

статус международных языков со-

храняют русский, немецкий, фран-

цузский языки. В них имеется 

наибольшее количество разрабо-

танных в языках народов мира 

научных понятий, играющих боль-

шую роль в развитии науки. Вместе 

с тем статус международного языка 

сохраняют также и национальные 

языки. Поэтому современные ис-

следования в гуманитарной области 

знания должны публиковаться на 

двух языках – одном из междуна-

родных, который важен с научной 

точки зрения, и на национальном 

языке, публикации на котором спо-

собствуют развитию национальной 
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культуры, образования, сохраняют 

историческую память народа. 

Для того чтобы российская ака-

демическая наука развивалась 

ускоренными темпами необходимо 

модернизировать ее инфраструкту-

ру. От того, в каком состоянии 

находится материально-

техническая база науки, в огромной 

степени зависит уровень научных 

исследований, которые ведутся в 

стране, конкурентоспособность 

науки как у нас, так и за рубежом. К 

тому же состояние исследователь-

ской инфраструктуры определяет, 

насколько привлекательна научная 

деятельность для молодых ученых, 

поскольку от этого непосредствен-

но зависят результаты исследова-

ния, а отсюда и его продвижение по 

карьерной лестнице. 

Однако сегодня состояние инфра-

структуры российской науки таково, 

что не позволяет говорить о работе 

ученого на современном исследова-

тельском оборудовании. Финансиро-

вание материально-технической базы 

науки в нашей стране и в странах с 

развитой рыночной экономикой в 

расчете на одного ученого различает-

ся в десятки раз. На это негативно 

повлияли экономические санкции 

против России, ведущие к сокраще-

нию закупок научного оборудования 

за рубежом, за счет которого в тече-

ние длительного периода времени 

развиваются у нас отдельные науч-

ные направления. 

Одной из важных мер, способ-

ствующих ускоренному развитию 

российской академической науки, 

могла бы способствовать политика 

государства по обеспечению до-

стойного положения лучших пред-

ставителей научной элиты, особен-

но молодых, поскольку от них, яв-

ляющихся субъектом воспроизвод-

ства науки как социального инсти-

тута,  в значительной степени зави-

сит будущее российской науки в 

ХХI веке, ее роль в цивилизацион-

ном развитии страны. 

Подводя итог, отметим, что по-

следствия реформы академической 

науки для состояния научных ис-

следований, проводимых россий-

скими учеными, можно оценить как 

негативные. За годы реформы по-

ложение дел в отечественной науке 

ухудшилось. Что касается автори-

тета российских ученых, то он не 

вырос ни в стране, ни в мире. Тако-

во мнение авторитетных россий-

ских ученых. «Снизились роль и 

значимость Российской академии 

наук как самой эффективной науч-

ной организации не только в мире, 

но и в научной, научно-технической 

и социально-экономической жизни 

страны» [Вступительное слово… 

Сергеева, 2021, с. 3–4]. 

Вместе с тем реформа академи-

ческой науки оказала и определен-

ное положительное влияние на по-

ложении дел в науке. Свидетель-

ством этому может служить то, что 

«на волне реформы произошла кон-

солидация значительного количе-

ства ученых, был создан ряд обще-

ственных движений, независимых 

профсоюзов в области науки и об-

разования, началось выдвижение 
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петиций в защиту науки и демокра-

тии» [Касавин, 2020, с. 12]. 

Для того чтобы российская фун-

даментальная наука, которая фор-

мирует образ России в мире, эф-

фективно развивалась, необходимо 

предпринять ряд важных мер. Без 

этого наша страна не сможет вклю-

читься в состав государств – гло-

бальных лидеров в новом мировом 

укладе, который образуется в ре-

зультате перехода мира в стадию 

гуманитарно-технологической ре-

волюции, и может оказаться на 

обочине мировой цивилизации. 

Этого необходимо избежать. 

Результаты исследования 

 и заключение 

Анализируя влияние реформы 

на академическую науку, мы при-

шли к выводу: преодоление ее нега-

тивных последствий предполагает 

осуществление ряда мер как со сто-

роны государства, так и самих уче-

ных, которые как субъект науки в 

огромной степени определяют ее 

развитие. И еще. Необходимо со-

здание такой модели развития оте-

чественной науки, которая соответ-

ствовала бы национальным особен-

ностям, самобытности, нашим 

культурно-историческим традици-

ям. К тому же реформировать науку 

должно само академическое сооб-

щество, потому что никто лучше 

него управлять наукой не может.   
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Аннотация. В рамках представленного в статье социологического ис-

следования изучаются приоритетные направления образовательной поли-

тики в Российской Федерации. В рамках исследования выборочно опро-

шены представители профессорско-преподавательского состава (доценты, 

профессора, заведующий кафедрами, деканы) из головных (базовых, клас-

сических) региональных вузов ЦФО. Изучены данные Федеральной служ-

бы государственной статистики России, результаты социологических ис-

следований, проведенных сотрудниками института социологии ФНИСЦ 

РАН, и нормативно-правовые и подзаконные акты, регулирующие сферу 

высшего образования. Кроме того, проанализированы расходы федераль-

ного бюджета на реализацию особо значимых мероприятий в сфере выс-

шего образования. Установлено, что независимо от гендерных, возраст-

ных, должностных особенностей отношение к сокращению (объединению) 

вузов негативное. Причем та часть преподавателей, которая работала в 

вузе, присоединенном (ликвидированном) в качестве институтов или фа-

культетов, в большей степени не довольна объединением вузов, чем та 

часть преподавателей, работающих в вузе, к которому присоединили. По-

лагают, что главный критерий при оценке вуза – это проводимые препода-

вателями исследования (статьи, книги, монографии и т. д.) и количество 

докторов и кандидатов наук. Выявлено, что значительная часть респон-

дентов негативно относится к присоединению РФ к болонскому процессу. 

Чем выше возраст и должность, занимаемая в вузе, тем более негативно 

отношение к двухуровневой системе обучения (бакалавр-магистр). Кроме 

того, установлено, что большинство, не зависимо от занимаемых должно-

стей, гендерных и возрастных особенностей, а также специализации вуза 

mailto:talanov_sergei@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-9382-8285


Социально-политические исследования – 2022 – № 2 (15) 

С. Л. Таланов 40 

подрабатывают. Предлагаются мероприятия по совершенствованию рос-

сийской государственной политики в сфере высшей школы. 

Ключевые слова: конкурентное управление; интеллектуальный 

капитал; вложение в человеческий капитал; массовые университеты 

Для цитирования: Таланов С. Л. Государственная политика в сфере высшего 

образования в РФ: аспекты ее реализации в вузах Центрального федерального 

округа // Социально-политические исследования. 2022. № 2 (15). С. 39-58. 
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Abstract. Within the framework of the sociological study presented in the 

article, priority areas of educational policy in the Russian Federation are 

studied. As part of the study, representatives of faculty (associate professors, 

professors, head of departments, deans) from head (basic, classical) regional 

universities of the Central Federal District were selectively interviewed. The 

data of the Federal State Statistics Service of Russia, the results of sociological 

research conducted by employees of the Institute of Sociology of the Federal 

Research Center of the Russian Academy of Sciences, and regulatory legal and 

by-laws governing the field of higher education were studied. In addition, the 

federal budget expenditures for the implementation of particularly significant 

measures in the field of higher education were analyzed. It was established that 

regardless of gender, age, job characteristics, the attitude towards the reduction 

(unification) of universities is negative. Moreover, that part of the teachers who 

worked at the university, annexed (liquidated) as institutes or faculties, is more 

satisfied with the unification of universities than that part of the teachers 

working at the university to which they joined. It is believed that the main 

criterion for assessing the university is the research conducted by teachers 

(articles, books, monographs, etc.) and the number of doctors and candidates of 

sciences. It was revealed that a significant part of the respondents have a 

negative attitude towards the accession of the Russian Federation to the 

Bologna process. The higher the age and position held at the university, the 

more negative the attitude towards the two-level training system (bachelor-

master). In addition, it was established that the majority, regardless of their 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-2-15-39-58
mailto:talanov_sergei@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-9382-8285


Социально-политические исследования – 2022 – № 2 (15) 

Государственная политика в сфере высшего образования в РФ: 

аспекты ее реализации в вузах Центрального федерального округа 

41 

positions, gender and age characteristics, as well as the specialization of the 

university, earn extra money. Measures are proposed to improve Russian state 

policy in the field of higher education. 

Keywords: competitive management; intellectual capital; investing in human 

capital; mass universities 
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Актуальность исследования 

Инновационная экономика 

предъявляет новые требования к 

качеству выпускников вузов. По-

следние десятилетия многие рабо-

тодатели критикуют вузы за нека-

чественную подготовку, особенно 

критикуется подготовка по инже-

нерно-техническому профилю. По 

мнению работодателей, молодые 

бакалавры, специалисты, магистры 

не способны работать в соответ-

ствии с новыми вызовами, у них не 

развиты необходимые компетенции, 

имеются фрагментарные представ-

ления о технологических  процес-

сах, приходится выбирать из луч-

ших выпускников самых лучших и 

затем повышать их квалификацию 

уже в рамках дополнительного об-

разования. По мнению экспертов, 

это снижение качества подготовки 

стало наблюдаться после распада 

СССР.  

Массовизация образования, от-

крытие в каждом городе большого 

количества различных филиалов и 

представительств вузов, привели к 

тому, что многие выпускники этих 

псевдообразовательных организа-

ций стали отказываться работать по 

полученному направлению обуче-

ния. Одной из причин этого явля-

лась не проблема, что мало платят, 

а потому что нет знаний, навыков и 

умений, необходимых для работы 

на производстве. В 2012 году наме-

тилась еще одна негативная тен-

денция – оптимизация (сокраще-

ние) вузов, связанная с попыткой 

сэкономить бюджетные деньги на 

высшей школе. Образование отно-

сится к инвестиционной сфере, а не 

затратной, поэтому логично было 

бы увеличивать расходы на образо-

вание, а не сокращать их. Инвести-

ции в человеческий капитал, позво-

ляют обеспечивать ежегодный рост 

ВВП на 4-5 %. Для того, чтобы 

высшее образование стало «драй-

вером» развития экономики, не обя-

зательно его делать элитарным, до-

статочно поднять его качество на 

новый уровень. Помочь в этом мо-

жет Правительство РФ. К сожале-

нию, проведенный нами анализ до-

кументов показывает, что государ-
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ственные расходы на высшее обра-

зование растут медленно (см. табл. 

1-3). 

Таблица 1. 

Государственные расходы на высшее образование*  

(миллиарды рублей) 

 Год 

2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Высшее образование 24,4 125,9 377,8 517,1 511,0 554,2 585,2 644,3 

*Федеральная служба государственной статистики РФ 

Таблица 2. 

Государственные расходы на высшее образование в процентах к ВВП* 
 Год 

2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Высшее образование 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 

*Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. Росстат. M., 2021. 550 с. 

Таблица 3. 

Государственные расходы на высшее образование в расчете на одного 

обучающегося в текущих ценах* (тыс. руб.) 
 Год 

2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Высшее образование 11,7 56,2 185,8 319,5 318,5 346,9 364,5 393,3 

*Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. Росстат. M., 2021. 550 с. 

 

Учитывая вышеизложенное, 

особую значимость приобретает 

анализ государственной политики в 

сфере высшего образования в РФ в 

условиях динамики социальных 

изменений. 

Постановка проблемы 

Ученые из разных стран целена-

правленно анализируют, как поли-

тика в сфере высшего образования 

в их странах влияет на качество 

высшего образования и развитие 

экономики в целом. Систему выс-

шего образования как объект госу-

дарственной политики изучают пе-

дагоги, экономисты, социологи, 

политологи, то есть данная про-

блема является междисциплинар-

ной [Borden, 2014; Delaney, 2014; 

Freeman, 2014]. 

Влияние глобальных тенденций 

развития образования на процесс 

реформирования высшего образо-

вания в Португалии активно изу-

чают португальские ученые 

[Bruckmann, 2014]. 

Исследователи из США 

[Hillman, 2014; Lebeau, 2022] изу-

чают проблемы финансирования 
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высшего образования в США. Они 

пришли к выводу, что система 

высшего образования в США раз-

нообразна, свободна от государ-

ственного контроля, опирается на 

рыночные механизмы.  

Пандемия COVID-19 привела к 

экономическим потрясениям в сек-

торе высшего образования боль-

шинства стран мира [Asquer, 2020; 

Kelderman, 2020, McPherson, 2021]. 

В этой ситуации правительство раз-

ных стран принимает меры, направ-

ленные на поддержку вузов. Как 

показывают многочисленные иссле-

дования, этих мер явно недостаточ-

но для исправления ситуации. 

Зарубежные исследователи от-

мечают, что ученые гуманитарных 

и обществоведческих направлений 

проводят систематические иссле-

дования в сфере высшего образова-

ния, но, к сожалению, их выводы 

невостребованы государственными 

органами. В итоге решения, прини-

маемые в сфере высшего образова-

ния, не опираются на науку, что не 

способствует модернизации выс-

шего образования [Browder, 2003; 

West, 2015]. 

В последние десятилетия на 

рынке образовательных услуг 

больших успехов добиваются вузы 

Китая. Все большее число абитури-

ентов из стран Европы, США, Рос-

сии и др. стран стремятся получить 

образование в Китае. Кроме того, 

все чаще в рейтингах вузов занима-

ют престижные места вузы Казах-

стана. По этой причине нам было 

важно изучить, каким образом Ки-

таю и Казахстану удалось достичь 

высокой эффективности в сфере 

управления высшим образованием 

[Донецкая, 2022; Юнь, 2020].  

Отечественные политологи и 

социологи также вносят опреде-

ленный вклад в изучение государ-

ственной политики в сфере высше-

го образования. В частности, они 

активно изучают механизмы мо-

дернизации государственной поли-

тики в сфере высшего образования 

[Чучулина, 2019; Ваниева, 2021], 

факторы, препятствующие совер-

шенствованию системы высшего 

образования [Таланов, 2020], про-

водят политологический анализ 

государственной образовательной 

политики [Коряковцева, 2021; Бу-

гайчук, 2021], конкретизируют осо-

бенности реформ в сфере высшего 

образования, предлагают пути ре-

шения, что имеет значение для 

проводимого нами исследования. 

Степень научной разработанно-

сти проблемы позволяет сделать 

вывод, что исследователям удалось 

актуализировать часть проблем, с 

которыми сталкивается система 

высшего образования в современ-

ных условиях. Вместе с тем не рас-

крыты основные механизмы реали-

зации образовательной политики 

российского государства на уровне 

регионов. 

Эмпирическая база исследования 

В 2022 г. осуществлен опрос 

профессорско-преподавательского 

состава вузов ЦФО: РАНХиГС, 

РУДН, НИУ БелГУ, БГУ, ВлГУ, 

ВГУ, ИвГУ, КГУ, КГУ, ЛГПУ, 
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ОГУ, РГУ, СмолГУ, ТГУ, ТвГУ, 

ТулГУ, ЯГПУ. 

Выборка квотная. Выборочная 

совокупность n=420.  

Переменные квотирования: уче-

ное звание, ученая степень, вуз, 

должность. 

В базе данных РИНЦ были взя-

ты адреса электронной почты пре-

подавателей, затем произведена 

рассылка анкет в прикрепленном 

файле на данные адреса. Если пре-

подаватель (респондент) в течение 

недели не присылал анкету, или 

сразу после получения письма от-

вечал, что не сможет или не желает 

принять участие в опросе, то пред-

ложение пройти опрос направля-

лось на электоронный адрес друго-

му преподавателю, который подхо-

дил по всем необходимым пара-

метрам для обеспечения репрезен-

тативности опроса. 

Проведена серия глубинных ин-

тервью с представителями профес-

срско-преподавательского состава, 

n=10. 

 

Авторские гипотезы 

Государственная политика в 

сфере высшего образования будет 

более эффективной в сравнении с 

имеющейся практикой при соблю-

дении следующих условий: 

1. увеличится роль студента в 

формировании своей индивидуаль-

ной образовательной программы, 

то есть образование станет адап-

тивным; 

2. изменится роль преподавате-

лей. Преподаватели будут являться 

прежде всего наставника-

ми/менторами/фасилитаторами со-

обществ;  

3. образовательные программы, 

траектории обучения будут быстро 

адаптироваться к постоянно меня-

ющейся реальности;  

4. у студентов будет формиро-

ваться критическое мышление, 

способность эффективно взаимо-

действовать в команде и цифровые 

навыки;   

5. параллельно освоению основ-

ной оборазовательной программы у 

студентов появится возможность 

получать знания, навыки и умения 

в рамках дополнительного образо-

вания за счет бюджетов вуза.  

 

Результаты исследования 

Сначала мы изучали, какие по 

мнению преподавателей в настоя-

щее время существуют тенденции, 

негативно влияющие на развитие 

высшего образования в России 

(см. табл. 4). 
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Таблица 4. 

Тенденции, негативно влияющие на развитие высшего образования в 

России* 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы 

Должность 

Доцент Профессор 
Заведующий 

кафедрой 
Декан 

Массовизация высшего образова-

ния, слабый уровень учебной под-

готовки значительной части абиту-

риентов 

90 92 93 96 

Копирование западного опыта, 

разрушение отечественных тради-

ций высшего образования 

84 87 91 92 

Снижение статусной позиции пре-

подавателей в обществе из-за низ-

кой заработной платы 

74 80 82 87 

Усиление конкуренции в системе 

высшего образования 
70 82 100 100 

Коррупция в системе высшего об-

разования 
63 72 37 38 

Низкая исследовательская и инно-

вационная активность ВШ 
52 74 83 91 

Старение преподавательского кор-

пуса 
49 62 97 90 

Увеличение экономической со-

ставляющей в деятельности ВШ 
48 56 67 73 

Несоответствие структуры подго-

товки специалистов потребностям 

рынка труда 

37 46 59 71 

Ослабление связей ВШ с произ-

водством 
34 44 53 64 

Затрудняюсь ответить 5 5 5 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 

 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

 

Значительная часть опрошен-

ных, независимо от занимаемых 

должностей, указали, что массови-

зация высшего образования, слабый 

уровень учебной подготовки значи-

тельной части абитуриентов нега-

тивно влияют на развитие высшего 

образования. Респонденты имели 

возможность пояснить свои ответы. 

Так, заведующие выпускающих 

кадров и деканы факультетов пояс-

нили, что с трудом набирают на 

некоторые направления обучения 

абитуриентов, что вследствие низ-
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кой подготовки многие поступив-

шие переводятся либо на заочную 

форму обучения, либо переходят на 

другое направление обучения, либо 

вообще забирают документы из ву-

за, что абитуриенты очень плохо 

знают русский язык и математику, 

что в 2021 году с трудом набрали на 

бюджетные места, не говоря уже о 

так называемых платниках. Кроме 

того, большинство респондентов 

отметили, что переход с 1 сентября 

2009 года на двухуровневую систе-

му обучения также привел к про-

блемам в системе высшего образо-

вания.  

Нам, как исследователям, было 

важно узнать мнение респондентов 

прежде всего относительно объ-

единения вузов (см. табл. 5). 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «Как вы относитесь к объединению 

ряда вузов в стране (сокращению, оптимизации)?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы 

Должность 

Доцент Профессор 
Заведующий 

кафедрой 
Декан 

Определенно положительно — — — — 

Скорее положительно — — — — 

Нейтрально 19 13 — — 

Скорее отрицательно 19 16 18 10 

Определенно отрицательно 62 71 82 90 

 

Как видно из ответов опрошен-

ных, независимо от гендерных, 

возрастных, должностных особен-

ностей отношение к сокращению 

(объеденению) вузов негативное. 

Причем та часть преподавателей, 

которая работала в присоединенном 

(ликвидированном) вузе в большей 

степени не довольна объединением 

вузов, чем та часть преподавателей, 

которая работает в вузе, к которому 

присоединили. 

Одним из инструментов госу-

дарственной образовательной по-

литики являются рейтинги вузов, 

поэтому нас, как исследователей, 

интересовало, каким рейтингам до-

веряют респонденты. 

Установили, что абсолютно все 

принявшие участие в опросе указа-

ли, что доверяют прежде всего рей-

тингу, составленному организацией 

QS. Очевидно, это связано с тем, 

что он на слуху, о нем часто пишут 

в СМИ и руководители вузов чаще 

всего ориентируются именно на 

этот рейтинг. Это один из престиж-

нейших рейтингов в котором наши 

лучшие вузы должны занять пози-

ции. Установили, что большинство 

отпрошенных считают, что россий-

ские рейтинги не просто имеют 

право на существование, но и 
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должны иметь приоритет перед зу-

рубежными.  

Далее мы изучали, что именно 

должны оценивать эксперты при 

оценке того или иного вуза. Устано-

вили, что все опрошенные полагают, 

что главный критерий при оценке 

вуза – это проводимые преподавате-

лями исследования. Если преподава-

тели вуза целенаправленно проводят 

исследования, публикуются в серь-

езных научных журналах, значит и 

подготовка в вузе идет на солидном 

уровне. Кроме того, большинство 

указали, что одним из важнейших 

критериев является количество док-

торов и кандидатов наук. Хотя опре-

деленная часть, прежде всего доцен-

тов, отметила, что не справеливо 

давать преференции за докторскую 

степень и звание профессора. Здесь 

уместно привести высказывание 

ряда доцентов. «Несмотря на то, 

что я считаю не совсем объектив-

ным критерием оценки работы 

идекс Хирша, но я рад, что он есть, 

так как он заставляет профессоров 

что-то делать. К сожалению, мно-

гие как расуждают, я внес опреде-

ленный вклад и могу ничего больше 

не делать до пенсии. При этом 

доктора наук претендуют на 

должности декана, проректора, 

ректора. Считаю, что важно ори-

ентироваться на публикационную 

активность, а не на былые заслуги». 

Далее мы изучали, как респон-

денты отнеслись к присоединению 

России к Болонскому процессу 

(см. табл. 6). 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: «Как вы отнеслись  

к присоединению России к Болонскому процессу?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы 

Должность 

Доцент Профессор 
Заведующий 

кафедрой 
Декан 

Определенно положительно — — — — 

Скорее положительно 13 — — — 

Нейтрально 10 10 18 — 

Скорее отрицательно 77 81 82 90 

Определенно отрицательно — 9 — 10 

 

Мы видим, что значительная 

часть респондентов негативно от-

носятся к переходу на болонскую 

систему.  

Далее мы изучали, как респон-

денты относятся к тому, что при 

оценке их деятельности публика-

ции в международных базах цити-

рования Web of Science или Scopus 

ценятся выше, чем в российских. 

Установили, что в основном 

негативно относится к данным тре-

бованиям большая часть заведую-

щих кафедрами и деканов, видимо 
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это связано с тем, что им все время 

приходится мотивировать препода-

вателей своих кафедр и факультетов 

на написание статей для журналов 

входящих в международные базы 

цитирования. 

Далее мы изучали, успевают ли в 

условиях появления и широкого 

распространения Covid-19 выпол-

нять учебную нагрузку (см. табл. 7). 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: «Успеваете ли Вы выполнять 

нагрузку преподавателя (учебно-методическую работу,  

организационно-методическую и воспитательную работу)?» 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы 

Должность 

Доцент Профессор 
Заведующий 

кафедрой 
Декан 

Да, в полном объеме 80 90 95 94 

Нет 14 10 — — 

Воздержались от ответа 6 — 5 6 

 
Значительная часть принявших 

участие в опросе респондентов от-

метили, что успевают выполнять 

нагрузку преподавателя в полном 

объеме. В анкете были предусмот-

рены открытые вопросы, чтобы 

любой желающий мог дать развер-

нутые ответы. Так, около 20 % при-

нявших участие в опросе доцентов 

отметили, что очень сложно осу-

ществлять работу по формирова-

нию контингента студентов. Если 

сил еще хватает на то, чтобы про-

читать лекции, провести семинары, 

принять зачеты и экзамены, то на 

остальные виды работ согласно ин-

дивидуального плана-отчета сил 

уже не хватает. Проблема также 

возникает со стажировками и по-

вышением квалификации. Профес-

сора отметили, что стараются брать 

не больше ставки на кафедре, что-

бы было время на написание моно-

графии и статей, так как в конце 

года спрашивают показатели по 

публикационной активности. Если 

раньше достаточно было просто 

иметь степень доктора наук и рабо-

тать до пенсии, то теперь необхо-

димо все время демонстрировать 

свою эффективность. 

Далее мы анализировали, подра-

батывают ли официально препода-

ватели, чтобы получить дополни-

тельный доход (см. табл. 8). 
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Таблица 8. 

Распределение ответов на вопрос: «Подрабатываете ли вы  

официально, чтобы получить дополнительный доход?»* 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы 

Должность 

Доцент Профессор 
Заведующий 

кафедрой 
Декан 

Да, на своей кафедре 60 11 — — 

Да, на подготовительных курсах 47 — — — 

Да, на программах дополнительно-

го образования 
38 42 34 47 

Да, на других кафедрах в своем 

вузе 
25 31 — — 

Нет, не подрабатываю внутри дан-

ного учебного заведения 
15 28 32 34 

Да, в форме хозрасчетных и других 

НИР 
14 31 35 38 

Да, в другой форме (школе и т. д.) 9 10 12 13 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

 

Как видно из ответов опрошен-

ных, большинство, не зависимо от 

занимаемых должностей, гендер-

ных и возрастных особенностей, а 

также специализации вуза подраба-

тывают. И это мы еще не уточняли 

сколько из опрошенных занимают-

ся репетиторством, то есть имеют 

теневые доходы. 

Мы изучали, есть ли среди ре-

спондентов те, кто желал бы перей-

ти на какую-нибудь другую работу. 

Выявили, что большинство из до-

центов (58 %), 36 % профессоров, 

21 % заведующих кафедрой и 12 % 

деканов уже нашли новое место 

работы либо ищут новое место, ли-

бо желали бы уйти из вуза. Респон-

денты имели возможность пояснить 

свои ответы. Основными причина-

ми не удовлетворенности своей ра-

ботой в вузе назвали: большая 

нагрузка, не понятный функционал 

обязанностей, нет условий для ра-

боты, использование на работе сво-

его ноутбука, модема для интернета 

и подключения в Zoom, низкая зар-

плата, ненормированный день, не 

справедливое распределение 

наград, в основном приближенным 

и тем кто лоялен к руководству. 

Далее мы изучали куда именно 

хотели бы перейти работать препода-

ватели. Установили, что большиство 

не желает идти снова работать в вуз. 

В основном пытаются уйти работать 

туда, где больше платят. 
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Далее мы анализировали, что 

необходимо сделать на уровне Пра-

вительства РФ для повышения эф-

фективности функционирования 

высшего образования в России 

(см. табл. 9). 

Таблица 9. 

Возможные политические решения для повышения эффективности 

функционирования высшего образования в России* 

(в %, от числа ответивших)  

Ответы 

Должность 

До-

цент 

Профес-

сор 

Заведующий 

кафедрой 
Декан 

Существенно увеличить заработную 

плату 
100 100 100 100 

Предоставлять квартиры преподава-

телям, сначала как служебные, после 

10 лет работы в вузе передавать эти 

квартиры в собственность 

100 100 100 100 

У каждого преподавателя должен 

быть свой кабинет не зависимо от 

занимаемой должности в вузе 

100 100 100 100 

Перестать объединять вузы 81 87 95 97 

Отменить привязку количества пре-

подавателей к количеству студентов. 

Слабых студентов можно и нужно 

отчислять за академическую неуспе-

ваемость 

89 85 90 94 

Привлекать университетских иссле-

дователей непосредственно к процес-

сам разработки политики в сфере 

высшего образования 

87 93 100 100 

Уменьшить нагрузку преподавателей  85 90 92 93 

Инвестировать больше средств в 

высшее образование (мебель, осна-

щение лабораторий, средства обуче-

ния, компьютеры и т. д.) 

84 93 94 96 

Оплачивать поездки на симпозиумы и 

конференции 
78 80 83 81 

Убрать из критерия оценивания эф-

фективности вузов – количество ино-

странных студентов и количество 

заработанных средств 

74 80 92 96 

Учреждение университетами соб-

ственных компаний (спин-аутов) 

 

70 43 70 82 
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Ответы 

Должность 

До-

цент 

Профес-

сор 

Заведующий 

кафедрой 
Декан 

Выполнение дипломных работ в фор-

ме стартапов 
67 45 68 78 

Предоставление грантов учреждени-

ям для инновационного использова-

ния образовательных технологий 

65 70 80 89 

Ориентация на экспорт образования 65 79 89 100 

Предоставление грантов учреждени-

ям для обучения студентов, препода-

вателей и сотрудников эффективному 

использованию образовательных тех-

нологий 

63 68 78 87 

Увеличить стипендию студентам, 

магистрантам, аспирантам, докторан-

там 

56 67 73 85 

Больше самостоятельности вузам. 

Вузы сами назначают ректоров 
54 65 79 87 

Высшее образование должно быть не 

массовым, а элитарным 
29 88 85 83 

Расширение дистанционного образо-

вания 
12 8 20 21 

Другое 5 6 5 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

Мы видим, что пожелания ре-

спондентов очень разнооборазные: 

от квартиры до личного кабинета 

каждому преподавателю. Больше 

всего пожеланий связаны с увели-

чением финансирования. Респон-

денты указали, что хотели бы полу-

чать заработную плату в пределах: 

− доценты от 50 тыс. руб. до 

100 тыс. руб; 

− профессора от 70 тыс. руб. до 

150 тыс. руб. 

− заведующие и деканы указали 

примерно один и тот же диапозон 

цифр от 120 до 180 тыс. руб. 

В рамках исследования прове-

дена серия глубинных интервью с 

преподавателями, n=10. 

Далее мы приводим некоторые 

выдержки из интервью. 

Декан, 50 лет 

«Университет должен одно-

временно реализовать три миссии: 

образовательную, научно-

исследовательскую, инновацион-

ную. На многих кафедрах низкая 

публикационная активность. Пи-

шут статьи и пособия в основном 

та часть преподавателей, которая 

планирует получить звание доцен-

та или профессора, или готовится 

к защите диссертации или избра-
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нию (переизбранию). В итоге после 

получения звания доцента или про-

фессора резко падает публикаци-

онная активность. Нагрузка боль-

шая, требования все время растут, 

посещение общежитий чаще всего 

только на бумаге, реальная воспи-

тательная работа многими препо-

давателями не ведется и это 

только часть проблем. На оснаще-

ние материально-техническое и 

ресурсное обеспечение денег выде-

ляют недостаточно». 

Заведующий кафедрой, 66 лет 

«Меня как заведующего кафед-

рой беспокоит старение кадров. 

Самый молодой доцент на кафедре 

в возрате 48 лет. Кроме того, все 

время не хватает средств для по-

вышения заработной платы вспо-

могательному персоналу. Напри-

мер, у меня на кафедре частая 

смена лаборантов (методистов). 

Заработная плата у них маленькая, 

приходится брать студентов 

старших курсов, пока они учатся, 

они заинтересовны в лояльности 

преподавателей, плюс можно пи-

сать контрольные, распечатывать 

любое количество документов 

(курсовых и ВКР и т. д.), личное 

пространство (свой кабинет), 

так как преподаватели не так ча-

сто находятся на кафедре, особен-

но после 14:00. Необходимо повы-

сить зарплаты лаборантам, 

старшим преподавателям, доцен-

там, профессорам». 

Профессор, 75 лет 

«Вузы должны стать инстру-

ментом экономического роста. 

Возникает вопрос, как? Учебная 

нагрузка преподавателей огромная, 

работаем на износ. Когда гото-

виться к занятиям, когда успевать 

писать научные статьи, я не гово-

рю уже о написании монографии. 

Мне рассказывали, что с 1929 по 

1932 гг. совместительство по 

трем должностям и больше за-

прещалось. В настоящее время, 

чтобы получать более менеее 

сносную заработную плату, многие 

вынуждены подрабатывать в не-

скольких вузах и читать лекции 

сразу по 15 дисциплинам. А это 

уже профанация».  

Доцент, 38 года 

«У преподавателя есть так 

называемая вторая половина дня, в 

рамках которой преподаватель 

должен заниматься учебно-

методической, организационно-

методической, воспитательной 

работой, а еще успевать прохо-

дить повышение квалификации, 

стажировки и т. д. Все что угодно 

можно назвать «воспитательной 

работой» и заставить преподава-

теля бесплатно работать. Много 

раз уже думал куда бы уйти. После 

появления Covid-19 в стране увели-

чилась в разы нагрузка, приходится 

с утра до вечера общаться со сту-

дентами в Zoom и по электронной 

почте. Хочу найти работу, где по-

нятные обязанности, график ра-

боты и стабильная высокая зар-

плата». 

Мы видим из типичных выска-

зываний респондентов, независимо 

от их должностей и научных зва-
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ний, что тревогу и озабоченность у 

всех вызывает большая загружен-

ность, маленькая заработная плата 

и непонятные перспективы. 

Заключение 

Проведенное нами исследование 

демонстрирует, что проблемы в 

сфере высшего образования у пре-

подавателей во всех вузах ЦФО, 

независимо от субъекта федерации, 

в котором они расположены, оди-

наковые, кроме, безусловно, вузов 

г. Москвы. Респонденты из москов-

ских вузов настроены более опти-

мистично, более комфортно себя 

ощущают, более мобильны и уве-

рены в своем будущем. 

Для повышения эффективности 

функционирования высшего обра-

зования в России необходимо: 

− увеличить роль студента в 

формировании своей индивидуаль-

ной образовательной программы, 

то есть образование должно стать 

адаптивным; 

− изменить роль преподавате-

лей. Преподаватели – должны яв-

ляться прежде всего наставника-

ми/менторами/фасилитаторами со-

обществ;  

− образовательные программы, 

траектории обучения должны 

быстро адаптироваться к постоянно 

меняющейся реальности;  

− формировать у студентов кри-

тическое мышление, способность 

эффективно взаимодействовать в 

команде и цифровые навыки;   

− параллельно освоению основ-

ной образовательной программы 

давать студентам знания, навыки и 

умения в рамках дополнительного 

образования за счет бюджетов вуза; 

− существенно повысить зара-

ботную плату, причем оклады пре-

подавателей должны быть не 

меньше 30 тыс. руб, старших пре-

подавателей не меньше 40 тыс. 

руб., оклады доцентов 50 тыс. руб, 

профессоров 70 тыс. руб.; 

− предоставлять жилье препо-

давателям сначала как служебное, 

после 10 лет работы передавать в 

собственность; 

− увеличить стипендию студен-

там, магистрантам, аспирантам, 

докторантам. Докторант должен 

получать оклад доцента, аспирант 

получать стипендию в размере 

оклада преподавателя; 

− повысить заработную плату 

до 25 или 30 тыс. руб. лаборантам 

на кафедрах и деканатах; 

− сократить нагрузку на препо-

давателя. Создать условия для 

научной и методической работы. 

Если нет возможности для отдель-

ного кабинета, то хотя бы обеспе-

чить компьютером и интернетом за 

счет вуза; 

− убрать из критериев оценива-

ния эффективности вузов – количе-

ство иностранных студентов и ко-

личество заработанных средств. 

Задача вуза заключается в подго-

товке квалифицированных кадров; 

− отменить привязку количества 

преподавателей к количеству сту-

дентов. Слабых студентов можно и 

нужно отчислять за академическую 

неуспеваемость. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка оценки некоторых аспектов 

системы патриотического воспитания молодежи двух регионов 

Сибирского федерального округа (СФО) – Красноярского края (КК) и 

Иркутской области (ИО). Целью работы является сопоставление 

количественных результатов патриотической работы регионов с 

представлениями школьников старших классов об организации данной 

деятельности. В связи с этим анализируется характер патриотических 

организаций и институтов, осуществляющих патриотическое воспитание 

молодежи. Выявляются ключевые мероприятия патриотической 

направленности. Сопоставляются финансовые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию патриотических программ и проектов. Осуществляется 

сравнительный анализ численности участников патриотических 

организаций, их вовлеченность в интернет-коммуникации посредством 

социальных сетей.  

Результаты анализа показывают, что система патриотического 

воспитания изучаемых регионов находится в неравнозначных финансовых 

условиях. Вместе с этим количество мероприятий патриотической 

направленности достаточно велико и соответствует задачам федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Однако, несмотря на усилия, прилагаемые субъектами патриотического 

воспитания, школьники показывают слабую информированность и 

включенность в реализацию патриотических проектов. Отдавая 

предпочтения классическим агентам патриотического воспитания, 

школьники все же считают, что патриотизм должен формироваться без 

лишнего давления со стороны институционализированных субъектов. В 

качестве желаемого способа воздействия предпочитают просмотр игрового 
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кино и чтение патриотической литературы, хотя больше всего имеют опыт 

посещения музеев разного уровня. Для повышения эффективности 

системы патриотического воспитания и увеличения патриотических 

настроений среди молодежи следует вносить инновации в патриотическую 

работу с учетом ценностей и ожиданий молодого поколения. 

Ключевые слова: молодежь; школьники; патриот; патриотизм; патрио-

тическое воспитание; региональный политический процесс; Сибирский 

федеральный округ 
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Abstract. The article attempts to assess some aspects of the system of 

patriotic education of young people in two regions of the Siberian federal 

district (SFD) – Krasnoyarsk krai (KK) and Irkutsk oblast (IO). The aim of the 

paper is to compare the quantitative results of the patriotic education work in 

the regions with the ideas of high-school children about the way such work 

should be organized. Thus, the nature of patriotic organizations and institutions 

engaged in patriotic education of young people is analyzed. The key patriotic 

activities are identified. The financing of patriotic programs and projects is 

compared. A comparative analysis of the number of participants of patriotic 

organizations, their involvement in Internet communications, through social 

networks is carried out. 

The results of the analysis show that the systems of patriotic education in the 

studied regions have different funding. At the same time, the number of patriotic 

education events is quite large and meet objectives of the “Patriotic education of 

citizens of the Russian Federation” federal project. However, despite the efforts 

made by the subjects of patriotic education, schoolchildren show poor 

awareness and involvement in patriotic events. Giving preference to the 

classical agents of patriotic education, schoolchildren still believe that 
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patriotism should be developed without pressure from institutionalized subjects. 

They opt for watching feature films and reading patriotic literature as desired 

impact, while their experience is mostly limited by visiting museums of 

different levels. Innovations providing for values and expectations of the 

younger generation should be introduced to increase the effectiveness of the 

system of patriotic education and boost patriotic feelings among young people. 

Keywords: the youth; school students; patriot; patriotism; patriotic 

education; regional political process, Siberian Federal District 
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Введение 

С начала 2006 года в нашей 

стране реализованы три государ-

ственные программы патриотиче-

ского воспитания, что должно было 

способствовать формированию це-

лостной системы, повышающей 

уровень патриотических настрое-

ний граждан. Был взят курс на со-

вершенствование методов работы и 

увеличение включенности, особен-

но детей и молодежи, в деятель-

ность патриотических организаций 

[Государственная программа ... , 

2015; Федеральный проект ... , 

2021].  

На протяжении всего времени 

реализации программ и проектов 

патриотической направленности 

перед исследователями, в основном 

политологами, социологами и педа-

гогами встает вопрос анализа эф-

фективности методов патриотиче-

ского воспитания.  

В процессе оценки эффективно-

сти реализации программ патрио-

тического воспитания, наряду с ко-

личественными (количество прово-

димых мероприятий, процент уча-

стия граждан, масштаб мероприя-

тий, объем финансирования и т. д.) 

и качественными (уровень органи-

зационно-методического обеспече-

ния, отношение участников меро-

приятия к результатам работы и 

т. д.) показателями, важное значе-

ние имеет анализ настроений, от-

ношений и представлений участни-

ков проектов, выявить которые 

возможно только с использованием 

опросного метода [Лутовинов, 

2006; Литвинов, 2018]. 

Исследователи подчеркивают, 

что при увеличивающемся количе-

стве форм работы с молодежью, 

актуализируется потребность в мо-

дельном аппарате входной и итого-

вой диагностики настроений и 

ожиданий молодежи, участвующей 
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в патриотических мероприятиях 

[Ефанова, 2018]. С одной стороны, 

стоит согласиться с вышеуказан-

ными авторами, которые подчерки-

вают необходимость оперативной 

обратной связи с участниками, а с 

другой стороны, следует отметить 

важность повторных исследований 

по истечению времени, так как ре-

спонденты, уже не находясь под 

влиянием эмоций, могут дать более 

объективные ответы.  

Государственные программы 

патриотического воспитания пред-

полагают некоторую систему оценок 

и показателей, по которым оценива-

ется реализация проектов. В совре-

менной научной литературе также 

предпринимаются попытки анализа 

как эффективности реализации от-

дельных аспектов патриотического 

воспитания, так и представлений о 

патриотизме молодежи отдельных 

регионов РФ [Патриотическое вос-

питание молодежи ... , 2019]. 

Исследователи констатируют бо-

лее низкий уровень патриотических 

настроений среди молодежи в отли-

чие от старшего поколения, говорят 

о кризисе патриотического воспита-

ния и ведущей роли молодежи в 

преодолении данного кризиса [Фло-

ря, 2018], о психологических аспек-

тах патриотичности у старших 

школьников [Шурухина, 2015]. 

В зарубежной литературе вопрос 

анализа современного состояния и 

перспектив патриотического воспи-

тания также не обходится без внима-

ния исследователей. Авторы говорят 

о новых потребностях, возникающих 

в системе патриотического воспита-

ния, обусловленных развитием со-

временного общества [Curren, 2018; 

Zhang, 2021; Gu, 2021]. Зарубежные 

авторы активно изучают деятель-

ность субъектов патриотического 

воспитания [Laruelle, 2015] и дина-

мику патриотизма в связи с транс-

формацией территориальных границ 

в России [Goode, 2018]. 

Анализ патриотических настро-

ений молодежи, региональных осо-

бенностей реализации системы 

патриотического воспитания, а 

также указание на то, что молодежь 

в настоящее время должна стать 

равноправным субъектом формиро-

вания патриотических установок 

социума представлен в работах 

С. Г. Ивченков, Е. В. Сайганова 

[Ивченков, 2019]. 

Группы российских исследова-

телей проводят сравнительный ана-

лиз патриотической самоидентифи-

кации сибирской молодежи и пока-

зывают специфику молодого поко-

ления, а также и важную роль обра-

зовательных учреждений в сохра-

нении системы идентичностей 

[Иванова, 2017; Иванова, 2019; 

Фонталова, 2019; Карнышева, 

2020]. Исследователи дают харак-

теристику деятельности различных 

институтов патриотического воспи-

тания [Вальянова, 2019] и анализи-

руют эффективность реализации 

проектов патриотических органи-

заций СФО [Асеев, 2021]. 

Принимая во внимание актуали-

зированные исследователями про-

блемы анализа реализации патрио-

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Randall-Curren-2037477535
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Liping-Zhang-2211230138
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тического воспитания в регионах 

Российской Федерации, следует 

проанализировать деятельность 

ключевых институтов, участвую-

щих в реализации целей и задач 

патриотического воспитания в 

Красноярском крае и Иркутской 

области, а также соотнести резуль-

таты их деятельности с данными 

массового опроса школьников 

старших классов, как одних – по-

требителей услуг, оказываемых 

патриотическими организациями. 

Данный анализ позволит выявить 

проблемы эффективности системы 

патриотического воспитания.  

В статье анализируется эмпири-

ческий материал массового опроса 

молодежи, проведенного исследо-

вательским коллективом Алтайско-

го государственного университета в 

регионах Сибирского федерального 

округа, в том числе Красноярском 

крае и Иркутской области. Объем 

выборки составил 2 050 учащихся  

8-11 классов; выборка квотная с 

контролем признаков пола, возрас-

та, типа населенного пункта и ре-

гиона проживания. Обработка дан-

ных проводилась в статистическом 

пакете SPSS. 

Характеристика  
функционирования системы  

патриотического воспитания  

в Красноярском крае  

и Иркутской области 

В связи с тем, что государство 

обозначает патриотическое воспи-

тание граждан одной из приоритет-

ных задач, в регионах предприни-

маются меры по обеспечению дан-

ного направления деятельности и 

закреплению системного подхода в 

работе по патриотическому воспи-

танию молодежи.  

Так, в принятом в 2021 г. законе 

Красноярского края «О патриоти-

ческом воспитании» (статья 19) со-

держится перечень тематических 

мероприятий среди детей и моло-

дежи в сфере патриотического вос-

питания, проводимых на террито-

рии области, которые можно объ-

единить в следующие блоки: 

− международные фестивали 

игрового, документального и ани-

мационного кино;  

− краевые фестивали: исполни-

телей народной песни; фольклор-

ных ансамблей; команд семейных 

талантов; умельцев в области 

народных художественных ремесел, 

декоративно-прикладного и люби-

тельского изобразительного искус-

ства; школьных музеев и клубов 

патриотической направленности; 

− краевые олимпиады среди 

творческих коллективов и отдель-

ных исполнителей любительского 

народного творчества; 

− краевые конкурсы социаль-

ных инициатив, исследовательских 

краеведческих работ; 

− региональные этапы всерос-

сийских военно-спортивных игр и 

др. [Закон Красноярского края ... , 

2021]. 

В Иркутской области региональ-

ный проект «Патриотическое воспи-

тание граждан РФ» является подпро-

граммой государственной програм-
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мы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы. В про-

екте более детально были описаны 

планируемые мероприятия на 

2021 год, но их также можно сгруп-

пировать в следующие направления: 

− оборонно-массовая и военно-

патриотическая работа; 

− оказание содействия регио-

нальному отделению Всероссий-

ского общественного движения 

«Волонтеры Победы», поисковым 

отрядам, региональной системе 

патриотического воспитания и до-

призывной подготовки молодежи; 

− оказание содействия молоде-

жи для участия в межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях, 

форумах, семинарах, конференциях 

и иных мероприятиях патриотиче-

ской направленности; 

− проведение областных воен-

но-спортивных игр; 

−  проведение областного слета 

организаций, занимающихся воен-

но-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием мо-

лодежи; 

− проведение митингов, посвя-

щенных дням воинской славы и 

т. д. [Региональные проект, 2021]. 

Следует отметить, что регионы 

находятся в различной экономиче-

ской ситуации и объем финансиро-

вания системы патриотического 

воспитания значительно отличает-

ся. Так, в Иркутской области для 

реализации программы патриоти-

ческого воспитания в 2021–2024 г. 

заложено финансирование в объеме 

80 107,90 тыс. руб., в то время как 

реализованная программа «Патрио-

тическое воспитание граждан в 

Красноярском крае на 2017–2020 

годы» уже имела бюджет в 

29 7313,6 тыс. рублей, что суще-

ственно превосходит показатели в 

сопоставимых по численности 

населения регионах СФО [Регио-

нальная программа … , 2016]. 

Координация деятельности в об-

ласти патриотического воспитания в 

муниципальных образованиях реги-

она возложена на «Агентство моло-

дежной политики и реализации про-

грамм общественного развития 

Красноярского края». Весь спектр 

мероприятий и их участников пред-

ставлен на региональном информа-

ционном портале Красноярского края 

«Мы гордимся», на котором освеща-

ются мероприятия и проекты патри-

отической направленности, деятель-

ность патриотических объединений и 

меры поддержки деятельности в 

сфере патриотического воспитания. 

Свою роль в повышении эффектив-

ности их работы вносит и созданная 

в крае «Ассоциация военно-

патриотических клубов». В реестр 

субъектов патриотического воспита-

ния включены 115 патриотических 

объединений, большинство из кото-

рых составляют местные отделения и 

отряды «Юнармии», дополняемые 

военно-патриотическими и военно-

спортивными клубами на базе обра-

зовательных организаций или функ-

ционирующих в автономном режиме.  

В Иркутской области координа-

цию системы патриотического вос-

питания осуществляет областное 
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Министерство по молодежной по-

литике. Информационная коорди-

нация обеспечивается на регио-

нальном портале информационно-

методической и образовательной 

поддержки патриотического воспи-

тания в Иркутской области «Патри-

отическое воспитание Иркутской 

области». На страницах данного 

ресурса содержится актуальная ин-

формация об организациях и про-

водимых мероприятиях, а также 

методическая и нормативно-

правовая база, обеспечивающая ре-

ализацию системы.  
Немаловажную роль в привлече-

нии молодежи играет и наличие у 

патриотических объединений со-

временной материально-

технической базы. В 2020 году Гу-

бернатором Красноярского края 

принято решение о создании на тер-

ритории региона круглогодичного 

учебно-методического центра воен-

но-патриотического воспитания мо-

лодежи «Авангард», на базе которо-

го будут проходить подготовку по 

основам военной службы с летними 

военно-патриотическими сменами 

«Юнармии» и патриотических клу-

бов. Значимую деятельность в крае 

по военно-патриотическому воспи-

танию молодежи и подготовке к 

службе в Вооруженных Силах РФ 

ведет молодежная оборонно-

спортивная техническая региональ-

ная общественная организация 

«Патриот» (с 1996 по 2003 гг. назы-

вался «Военно-спортивный техни-

ческий клуб «Патриот»).  

По данным на начало сентября 

2021 года в «Юнармии» Краснояр-

ского края состоят 16 949 юношей и 

девушек, сформированы 594 юнар-

мейских отрядов, создано 61 мест-

ное отделение. В Иркутской же об-

ласти по данным на 20 августа 

2021 года 13 416 юношей и девушек 

являются членами всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия», которое 

насчитывает 42 местных отделения 

в регионе. Однако обращают на себя 

внимание страницы региональных 

отделений «Юнармия» в социальной 

сети «ВКонтакте». При незначитель-

ном разрыве членства в юноармей-

ском движении в этих двух регионах 

на страницу в Красноярском крае 

подписаны 3 619 человек, а в Иркут-

ской области всего 366 человек.  

В рассматриваемых регионах 

среди военно-патриотических клу-

бов и центров успешно работают 

организации, получающие под-

держку ветеранов силовых ве-

домств, в том числе ВПЦ «Вым-

пел»: ВПЦ «Вымпел-Байкал» 

(г. Иркутск), ВПК «Вымпел» 

им. А. П. Гриболева» (г. Красно-

ярск), ВПК «Вымпел-Северный» 

(г. Красноярск), ВПЦ «Вымпел» 

(Красноярский край Богучанский 

район, с. Богучаны).  

В структуру патриотических ор-

ганизаций Иркутской области вхо-

дят и НКО, связанные с казачеством, 

которое исторически значимо в дан-

ном регионе. Можно выделить каза-

чий подростковый Центр традици-
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онного военно-патриотического 

воспитания «Дружина Ермака», 

центр традиционного военно-

патриотического воспитания 

«Илимское воеводство» и ВПК 

«Острог», Иркутская региональная 

детско-юношеская патриотическая 

общественная организация «Древо» 

и ее центр «Ладья» (г. Братск). 

О роли финансирования патрио-

тических объединений говорит и 

тот факт, что несмотря на суще-

ствование зарегистрированных не-

коммерческих фондов, ориентиро-

ванных на поддержку патриотиче-

ских инициатив («Фонд духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания имени В. Г. Распутина», 

«Патриот Прибайкалья», «Держа-

ва», «Фонд поддержки духовно-

патриотических сил Отечества»), 

их активность носит ограниченный 

характер и не отмечается в инфор-

мационной среде регионов. 

В рамках военно-патриотического 

направления в каждом регионе ве-

дется активная деятельность: прово-

дятся военно-патриотические акции, 

фестивали и конкурсы; выставки, 

онлайн-квизы, онлайн-тестирования; 

вахты памяти; молодежь принимает 

участие во всероссийских военно-

спортивных играх и форумах и т. д. В 

условиях ковидных ограничений 

большее количество мероприятий 

проводились преимущественно в 

онлайн-формате.  

Согласно государственным 

направлениям развития патриоти-

ческого воспитания волонтерство 

является одним из ключевых звень-

ев, способствующих формирова-

нию межпоколенческих связей и 

ответственного отношения к обще-

ству и государству. Данное направ-

ление также активно развивается в 

субъектах СФО и их деятельность 

отражается на Интернет-

страницах – Красволонтер РФ, 

Добро.ру. Страницы волонтерского 

движения Красноярского края име-

ет 6 742 подписчика, в Иркутской 

области – 6 843 подписчика, что 

говорит о результативности дея-

тельности данного проекта. 

Восприятие системы  

патриотического воспитания 

школьниками  

Красноярского края  

и Иркутской области 

Система патриотического воспи-

тания двух субъектов СФО организо-

вана в соответствии с федеральными 

программами и проектами, имеет 

разветвленную структуру организа-

ций, обеспечивающих реализацию 

целей и задач патриотического вос-

питания. Но, кроме количественных 

показателей, которые составляют 

систему оценки эффективности дан-

ной деятельности, как мы уже гово-

рили выше, – следует методом опро-

са в изучаемых регионах оценить 

отношение старших школьников к 

патриотическому воспитанию. Так, 

63,3 % респондентов Красноярского 

края и 45,3 % – Иркутской области 

отметили, что патриотизм – это глу-

боко личное чувство, и его нельзя 

навязывать людям – человек сам 

определяет, что патриотично, а что 

нет. 14,7 % респондентов Краснояр-
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ского края и 33,2 % – Иркутской об-

ласти посчитали, что патриотизм 

надо воспитывать с детства: в семье, 

в школе; его необходимо пропаган-

дировать на телевидении, в кино, в 

литературе. 21,1 % и 19,4 % соответ-

ственно – затруднились определить 

основных субъектов формирования 

патриотизма. 

При этом, рассуждая о способах 

формирования патриотизма у моло-

дежи, респонденты Иркутской обла-

сти продемонстрировали привержен-

ность системе патриотического вос-

питания. Респонденты же Краснояр-

ского края акцентировали внимание 

на необходимости создания условий 

для саморазвития (cм. табл. 1). 

Таблица 1. 

Способы формирования патриотических ценностей среди молодежи 

по мнению школьников*, % по столбцу 

Что, на Ваш взгляд, необходимо делать  

для формирования патриотических ценностей  

среди молодежи? 

Красно-

ярский 

край 

Иркут-

ская об-

ласть 

Улучшение условий жизни населения, создание рабо-

чих мест, повышение зарплаты, предоставление жилья 
50,2 48,3 

Патриотическое воспитание в школе, институте, в семье 46,2 67,7 

Поднятие престижа страны в мире 34,7 28,0 

Создание патриотических кружков, организаций, клу-

бов, проведение зарниц, военно-патриотических игр 
18,7 38,4 

Больше патриотических фильмов, художественной ли-

тературы, песен 
19,1 31,5 

Повысить авторитет армии 16,7 25,9 

Организация досуга молодежи 14,7 19,0 

Патриотические и историко-культурные центры и музеи 9,6 14,2 

Больше тем патриотической направленности в СМИ 7,6 17,2 

Финансирование мероприятий патриотической направ-

ленности, людей, занятых в них 
8,8 9,1 

Другое 0,8 0,4 

Патриотизм не нуждается в целенаправленном форми-

ровании 
15,5 3,9 

Затрудняюсь ответить 11,6 9,9 

*В таблице представлены результаты ответов на закрытый вопрос  

с множественным выбором, то есть респондентам была представлена 

 возможность указывать несколько вариантов ответов.  

В связи с этим сумма значений по столбцу превышает 100 % 

В некотором противоречии с ви-

дением школьниками механизмов 

патриотического воспитания нахо-

дится их представление о его субъ-

ектах. Однако, если сопоставить его 

со списком референтных для моло-
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дежи лидеров мнений, то данные 

ответы можно интерпретировать 

как констатирующие сложившуюся 

ситуацию, то есть большинство 

школьников называли тех агентов, 

которые сейчас осуществляют пат-

риотическое воспитание, а не тех, 

кого они желали бы видеть в каче-

стве таковых. Их список включает 

традиционных агентов социализа-

ции: семью, учреждения образова-

ния, государство, патриотические 

организации, армию и СМИ 

(см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Субъекты патриотического воспитания по мнению школьников*,  

% по столбцу 

Кто, на Ваш взгляд, должен заниматься 

патриотическим воспитанием? 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

Семья 51,8 56,9 

Школа, вуз 39,0 46,1 

Государство 35,5 52,6 

Патриотические организации 23,5 37,1 

Армия 16,3 49,1 

СМИ 16,3 14,2 

Партии, общественные организации 10,4 16,4 

Церковь, религиозные организации 5,2 10,3 

Другое 0,0 0,0 

Никто 14,3 3,9 

Нет ответа 2,4 2,6 

*В таблице представлены результаты ответов на закрытый вопрос  

с множественным выбором, то есть респондентам была представлена 

 возможность указывать несколько вариантов ответов.  

В связи с этим сумма значений по столбцу превышает 100 % 

В качестве наиболее эффектив-

ного направления патриотического 

воспитания школьники двух регио-

нов назвали создание фильмов и 

литературы патриотической 

направленности. При этом в целом 

уровень одобрения всех остальных 

методов также превысил 50 % 

(см. табл. 3). 
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Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: «Оцените степень эффективности 

следующих направлений формирования патриотизма?», % по столбцу 

 
Красноярский 

край 
Иркутская область 

Деятельность историко-культурных, патриотических клубов и центров 

Эффективно 61,4 66,8 

Не эффективно 25,9 19,8 

Выставки патриотической направленности 

Эффективно 57,8 67,7 

Не эффективно 29,5 21,6 

Военно-патриотические вахты и игры 

Эффективно 56,6 70,2 

Не эффективно 28,7 17,7 

Литература, фильмы патриотической направленности 

Эффективно 70,6 77,6 

Не эффективно 19,2 11,2 

Фестивали, конкурсы патриотической направленности 

Эффективно 62,5 71,9 

Не эффективно 25,5 17,7 

 

Представляет интерес тот факт, 

что меньше половины школьников 

Красноярского края (37,1 %) и чуть 

более половины школьников Ир-

кутской области (56,9 %) имеет 

хоть какое-то представление о про-

граммах патриотического воспита-

ния граждан Российской Федера-

ции. Так, 6,8 % (КК) и 21,1 % (ИО) 

ответили, что хорошо знают о про-

граммах патриотического воспита-

ния. 30,3 % (КК) и 35 % (ИО) – что-

то об этом слышали. 42,2 % (КК) и 

23,3 % (ИО) ответили, что впервые 

слышат об этом. А 20,7 % (КК), 

19,8 % (ИО) вообще затруднились 

ответить на вопрос «Слышали (зна-

ете) ли Вы что-либо о программах 

патриотического воспитания граж-

дан РФ?» 

В связи с низкой информиро-

ванностью школьников следует 

также уточнить наличие опыта уча-

стия респондентов в мероприятиях 

патриотической направленности 

(см. табл. 4).  
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Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос «В каких мероприятиях  

патриотической направленности Вы принимали участие за последние 

два года»*, % по столбцу 

В каких мероприятиях патриотической направлен-

ности Вы принимали участие за последние два года? 

Красно-

ярский 

край 

Иркут-

ская об-

ласть 

Посещал историко-патриотические музеи, школьные 
музеи, музеи предприятий и учреждений 

42,6 49,1 

Принимал участие в военно-спортивных играх 13,9 34,5 

Посещал выставки патриотической направленности 11,2 24,6 

Участвовал в фестивалях и конкурсах по патриотиче-
ской тематике 

10,8 17,2 

Участвовал в деятельности патриотических клубов, 
центров, в том числе детских и молодежных 

8,8 14,2 

Приобретал в течение года книги патриотической 
направленности 

8,0 11,2 

Участвовал в проведении научно-исследовательских 
работ по проблемам патриотического воспитания 

2,4 4,7 

Ни в каких подобных мероприятиях не участвовал 46,6 36,6 

*В таблице представлены результаты ответов на закрытый вопрос  
с множественным выбором, то есть респондентам была представлена 

 возможность указывать несколько вариантов ответов.  
В связи с этим сумма значений по столбцу превышает 100 % 

 

На фоне выявленной опросом 
низкой степени вовлеченности 
школьников в систему патриотиче-
ского воспитания, закономерным вы-
ступает их отрицательное отношение 
к введению обязательного патриоти-
ческого воспитания в школах и ву-
зах – положительно или скорее по-
ложительно эту идею оценили 24,3 % 
(КК) и 54,8 % (ИО) респондентов, 
отрицательно или скорее отрица-
тельно – 48,2 % (КК) и 19,8 % (ИО). 
27,5 % (КК) и 25,4 % (ИО) ответили, 
что им это безразлично.  

Выводы 

Несмотря на разные ресурсные 
возможности институтов и субъек-
тов патриотического воспитания, 
регионы СФО показывают высокий 
уровень интенсивности мероприя-
тий патриотической направленно-
сти. В региональной отчетности 
присутствуют все блоки и направ-
ления патриотического воспитания, 
предусмотренные на федеральном 
уровне. Но все же следует конста-
тировать, что при оценке эффек-
тивности реализации проектов пат-
риотического воспитания показа-
тельным является и оценка меро-
приятий данного направления мо-
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лодежью (в нашем случае старших 
школьников). В результате анализа 
массового опроса выяснилось, что 
на фоне слабой информированно-
сти, молодежь демонстрирует низ-
кую заинтересованность и слабую 
включенность в реализацию патри-
отических проектов, высказывается 
против принудительного участия в 
патриотических мероприятиях. Это 

может свидетельствовать о недо-
статочном соответствии методов и 
форм патриотической работы пред-
ставлениям молодежи об этом. 
Следовательно, для повышения ка-
чества данной работы следует изу-
чать настроения и интересы моло-
дежи, а также их приоритетные 
формы коммуникации. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования реализа-

ции игровой технологии как педагогического средства формирования ор-

ганизационно-управленческой компетентности будущего менеджера в об-

разовательной организации высшего образования. Раскрыта сущность по-

нятия «средство обучения»; обоснована актуальность применения педаго-

гических средств в процессе профессионального образования; показана 

степень разработанности проблемы применения игр в процессе обучения и 

профессионального развития управленческих кадров. Представлены ком-

петентностный и контекстный подходы как методологическая основа ис-

следования; раскрыты особенности применения компетентностного под-

хода для организации процесса формирования организационно-

управленческой компетентности будущего менеджера; раскрыты понятие, 

сущность, структура и инструментарий оценки организационно-

управленческой компетентности будущего менеджера; показана возмож-

ность применения контекстного подхода для формирования организаци-

онно-управленческой компетентности менеджера в деятельности, в том 

числе в процессе игровой деятельности как способа обучения; описаны 
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принципы реализации игр, направленных на формирование данной компе-

тентности – субъектности, проблемности, профессиональной ориентиро-

ванности, диалогичности, совместной деятельности участников игры. В 

статье представлен комплекс игр, реализованный в процессе исследования 

и включающий в себя следующие игровые технологии: деловая игра «Це-

леполагание как основа планирования», имитационная игра «Эффектив-

ные коммуникации», ролевая игра «Делегирование полномочий», деловые 

игры «Эффективный контроль», «Организация планирования», «Органи-

зация контроля». Для подтверждения эффективности внедрения игровых 

технологий в процессе обучения студентов, будущих менеджеров, показа-

ны результаты, полученные в контрольных и экспериментальных группах, 

приведены данные обработки результатов на основе U-критерию Манна-

Уитни; сделаны выводы о том, что применение игровых технологий дока-

зало свою результативность. 

Ключевые слова: педагогическое средство; компетентностный подход; 
контекстный подход; игровая технология; принципы реализации игр; 
профессиональная компетентность; формирование организационно-
управленческой компетентности будущего менеджера 
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Abstract. The article presents the results of a study of the implementation of 

gaming technology as a pedagogical means of forming the organizational and 

managerial competence of a future manager at a university. The essence of the 
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“means of learning” concept  is revealed; the relevance of the use of 

pedagogical means in the process of vocational education is substantiated; the 

degree of development of the problem of using games in the process of training 

and professional development of managerial personnel at the university is 

shown. The competence-based and contextual approaches are presented as the 

methodological basis of the study; the features of the application of the 

competence-based process for the organization of the formation of the 

organizational and managerial competence of the future manager are disclosed; 

the concept, essence, structure and tools for assessing the organizational and 

managerial competence of a future manager are disclosed; the possibility of 

using the contextual approach for the formation of organizational and 

managerial competence of a manager in activities, including in the process of 

playing activities as a way of learning is shown; the principles of the 

implementation of games aimed at the formation of this competence are 

described - subjectivity, problematicity, professional orientation, dialogue, joint 

activity of game participants. The article presents a set of games implemented in 

the research process and includes the following game technologies: business 

game “Goal-setting as a basis for planning”, simulation game “Effective 

Communications”, role-playing game “Delegation of Authority”, business game 

“Effective Control”, “Organization of planning”, “Organization of control”. To 

confirm the effectiveness of the introduction of gaming technologies in the 

process of training student managers at the university, the results obtained in the 

control and experimental groups are shown, the results of processing the results 

based on the Mann-Whitney U-criterion are given; conclusions are drawn that 

the use of gaming technologies has proven its effectiveness.  

Keywords: pedagogical tool; competence approach; contextual approach; 

gaming technology; principles of game implementation; professional 

competence; formation of organizational and managerial competence of the 

future manager 

For citation: Zolotariova A. V., Sarafanova I. E. Results of implementation of gaming 
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Введение 

В педагогике до настоящего 

времени нет более важной катего-

рии для развития педагогической 

теории и образовательной практи-

ки, какой является категория «сред-

ство обучения», «педагогическое 

средство». Понятие «средство» ука-

зывает на существование опреде-

ленного способа педагогического 

воздействия на обучающегося в 

процессе достижения какой-либо 

образовательной цели. К средствам 
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обучения относятся виды деятель-

ности (игровая, учебная, трудовая), 

педагогические техники, а также 

технические средства обучения, 

дидактические материалы и т. п. 

[Иванова, 2013; Why Game-Based 

Learning, 2022]. 

Педагогические средства приме-

няются в процессе обучения на 

разных этапах жизненного и про-

фессионального развития человека. 

В нашем исследовании рассматри-

вается практика применения педа-

гогических средств профессио-

нального образования, в частности, 

формирования организационно-

управленческой компетентности 

будущего менеджера в образова-

тельной организации высшего об-

разования. Анализ ситуации в науке 

и педагогической практике, прове-

денный нами, показал, что вопрос 

выбора педагогических средств для 

формирования организационно-

управленческой компетентности 

менеджера проработан недостаточ-

но. Среди средств формирования 

профессиональных компетенций 

некоторые ученые выделяют игру и 

геймификацию.  

Анализ диссертационных работ 

российских ученых показал, что 

разные виды игр применяются в 

процессе обучения и профессио-

нального развития как средство 

профессиональной подготовки сту-

дентов (Т. И. Бочарова, С. Н. Мас-

ликова, В. Н. Ляменков, Н. И. Гера-

симова, А. Б. Гулиянц, Б. В. Купри-

янов, М. А. Доможирова, 

М. М. Бочкарева, Е. В. Семенова, 

С. А. Арзуханова, О. Г. Груздова, 

А. Л. Колзина, Н. К. Метинбоева); 

средство развития гностических 

способностей у студентов (Г. В. Ка-

рева); средство развития коммуни-

кативной компетенции и умений 

(И. Р. Петерсон, Е. В. Семенова, 

Л. Р. Вартанова, А. О. Бударина, 

Л. С. Юрова, Е. М. Решетникова); 

средство формирования, управле-

ния познавательной активностью 

обучающихся и развития познава-

тельного интереса (Е. В. Коробова, 

А. В. Аполлонский, С. А. Бизяева); 

активизации учебно-

познавательной и речевой деятель-

ности студентов (О. А. Артемьева, 

О. В. Сонина, Н. В. Еремина, 

Ю. А. Попова). Встречаются рабо-

ты, рассматривающие игровые тех-

нологии как средство формирова-

ния готовности будущего менедже-

ра к кризисным экономическим си-

туациям (А. В. Силкин) [Научная 

электронная библиотека … , 2021].  

Таким образом, актуальность 

использования игры как средства 

формирования профессиональных 

компетенций подтверждается тем, 

что, во-первых, мало встречается 

работ, посвященных применению 

игры или игровой технологии для 

профессионального обучения и 

развития менеджеров, во-вторых, 

недостаточно изучен вопрос при-

менения игры для формирования их 

профессиональной компетенции,  

в-третьих, проблема формирования 

организационно-управленческой 

компетентности менеджера сред-

ствами игровых технологий в педа-
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гогической теории и практике в 

настоящее время практически не 

разработана. 

Методы исследования 

Методологическую основу ис-

следования, представленного в 

данной статье, составили подходы к 

проблеме формирования организа-

ционно-управленческой компетент-

ности менеджера: компетентност-

ный подход (И. А. Зимняя, 

А. В. Хуторской, А. К. Маркова, 

Б. И. Хасан, Д. А. Иванов, 

Л. О. Филатова, Э. Зеер, Э. Сы-

манюк, О. Е. Лебедев и др.) [Бочар-

никова, 2009; Зимняя, 2022; Ива-

нов, 2008; Лебедев, 2004; Ульянина, 

2018] и контекстный подход 

(А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова, 

Н. В. Борисова, В. Ф. Тенищева) 

[Вербицкий, 1991; Вербицкий, 

2020; Котова, 2014; Тенищева, 

2014]. 

Анализ компетентностного под-

хода позволил определить сущ-

ность и понятие организационно-

управленческой компетентности 

менеджера как интегральной харак-

теристики, под которой понимается 

способность и готовность мене-

джера организовывать и осуществ-

лять управленческие функции, 

принимать и реализовывать обос-

нованные управленческие решения 

задач организационного характера 

(проектирование структуры управ-

ления и взаимодействия элементов, 

построение коммуникаций, рацио-

нальное распределение задач, прав, 

ресурсов и обеспечение ими людей)  

для достижения целей организации. 

Анализ компетентностного подхода 

к формированию организационно-

управленческой компетентности 

позволил определить ее структуру и 

критерии оценки сформированно-

сти компетенций. 

Структура организационно-

управленческой компетентности 

менеджера включает следующие 

компоненты и содержание:  

− когнитивный компонент пред-

ставлен комплексом организационно-

управленческих знаний по организа-

ции выполнения управленческих 

функций, организации разработки, 

оценки, выполнения управленческих 

решений (и их последствий);  

− деятельностный компонент 

включает организационно-

управленческие умения менеджера 

организовывать реализацию управ-

ленческих функций; организовы-

вать разработку, оценку, выполне-

ние управленческих решений (и их 

последствий); 

− мотивационно-ценностный 

компонент предполагает наличие у 

менеджеров стремления заниматься 

организационно-управленческой де-

ятельностью, стремления к совер-

шенствованию себя и организации 

(управляемого коллектива), потреб-

ности в познании; ценностей органи-

зационно-управленческой деятель-

ности – ответственность за предлага-

емые решения, действия и результат 

деятельности группы работников, 

гуманизм как основа воздействия на 

подчиненных, самоконтроль. 

Критериально-диагностический 

инструментарий, позволяющий 
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оценить сформированность органи-

зационно-управленческой компе-

тентности у студентов – будущих 

менеджеров, включает критерии и 

показатели (когнитивный, деятель-

ностный, мотивационно-

ценностный критерии), уровни 

(низкий, средний, повышенный, 

высокий), оценочные средства 

(компетентностные тестовые зада-

ния, методики для оценки ценно-

стей и мотивов). 

О формировании профессио-

нальной компетентности специали-

ста в процессе обучения говорит и 

контекстный подход (А. А. Вер-

бицкий), применение которого поз-

воляет с помощью всей системы 

дидактических форм, методов и 

средств осуществить моделирова-

ние предметного и социального со-

держания будущей профессиональ-

ной деятельности специалиста. 

Контекст жизни и деятельности, 

профессионального будущего 

наполняют учебно-познавательную 

деятельность обучающихся лич-

ностным смыслом, определяют 

уровень их активности, меру вклю-

ченности в процессы познания и 

преобразования действительности. 

Социальный контекст позволяет 

преодолеть разрыв между обучени-

ем и воспитанием, достичь целей 

профессионального, общего лич-

ностного развития будущего специ-

алиста. Воссоздать контекст можно 

с помощью активных форм и мето-

дов обучения, в том числе и по-

средством игры. В рамках данного 

подхода игровые технологии долж-

ны воссоздавать предметное (си-

стема учебных, проблемных про-

фессиональных ситуаций и задач) и 

социальное содержание (следова-

ние нравственным нормам учебно-

го и профессионального коллекти-

ва) будущей профессиональной ор-

ганизационно-управленческой дея-

тельности менеджера, которая 

предполагает множество социаль-

ных контактов, совместную дея-

тельность (с персоналом, партне-

рами, инвесторами), и в данных 

условиях контекстный подход ста-

новится особенно актуальным и 

полезным [Вербицкий, 1991; Вер-

бицкий, 2020]. 

Таким образом, компетентности 

формируются и проявляются в дея-

тельности, в том числе в процессе 

игровой деятельности как способа 

обучения [Hernández-Lara, 2018]. 

Наши исследования показали, что 

применение игровых технологий в 

образовательном процессе создают 

следующие возможности для фор-

мирования элементов организаци-

онно-управленческой компетентно-

сти менеджера:  

− проблемность, творческий ха-

рактер, временной регламент вы-

полнения заданий в игре способ-

ствуют формированию знаний и 

умений выявлять, анализировать 

проблемы, разрабатывать нестан-

дартные управленческие решения в 

ситуации ограниченности времени, 

развивать профессиональное и 

творческое мышление и др.;  

− роли и правила в игре воссо-

здают контекст будущей реальной 
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деятельности, что позволяет фор-

мировать опыт выполнения про-

фессиональных ролей, реализации 

управленческих функций, следова-

ния социальным и профессиональ-

ным нормам поведения в управлен-

ческой деятельности;  

− групповая работа, способству-

ет формированию знаний и умений 

по организации совместной работы 

людей;  

− внутригрупповое, межгруппо-

вое общение позволяют приобретать 

опыт правильного проектирования и 

осуществления коммуникации;  

− формирование и развитие 

профессиональной мотивации, 

профессиональной направленности 

и интереса к выбранной професси-

ональной деятельности создают 

предпосылки для формирования 

стремления заниматься управлен-

ческой деятельностью;  

− система оценивания в игре 

обеспечивает формирование игро-

вой, познавательной, профессио-

нальной мотивации участников; 

сравнивая свои результаты с до-

стижениями участников, учащиеся 

получают новые стимулы для роста 

и начинают прилагать к этому 

больше усилий;  

− в игровых технологиях проис-

ходит изменение личностных цен-

ностных ориентаций;  

− соревновательность в игре по-

вышает ответственность участников 

за принятые решения и осуществля-

емые действия [Вербицкий, 1991; 

Панфилова, 2003; Подласый, 2012; 

Leeson, 2022; Hernández-Lara, 2018]. 

Наши исследования показали, 

что разработку комплекса игровых 

технологий необходимо осуществ-

лять с учетом структуры организа-

ционно-управленческой компетент-

ности, а также с учетом следующих 

принципов реализации игр, направ-

ленных на формирование данной 

компетентности: 

− принцип «субъектности» в иг-

ровых технологиях направлен на 

самостоятельный анализ професси-

ональной задачи, определения спо-

собов ее решения, на осуществление 

поиска информации, разработки ав-

торских игровых технологий и т. д.; 

в игровых технологиях обязатель-

ным является правило уважительно-

го отношения ко всем участникам 

для установления субъектно-

субъектных (партнерских) отноше-

ний; 

− принцип «проблемности» 

предполагает применение в про-

цессе игр учебных проблемных си-

туаций, их анализ и поиск возмож-

ных вариантов решений;   

− принцип «профессиональной 

ориентированности» способствует 

формированию актуальных про-

фессиональных организационно-

управленческих знаний, умений, 

навыков в соответствии со структу-

рой компетентности, сущностью 

управленческой и организационной 

деятельности, требованиями феде-

рального государственного образо-

вательного стандарта высшего об-

разования, действующими профес-

сиональными стандартами и др.; в 

игровых технологиях должны вос-
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создаваться элементы реальной 

профессиональной организацион-

но-управленческой деятельности 

менеджера (условия, ситуации, со-

держание, формы, роли); 

− принцип «диалогичности» 

предполагает подготовку и приня-

тие согласованных групповых ре-

шений учебной задачи, возмож-

ность высказывать свою точку зре-

ния относительно ее решения, уча-

стие обучающихся в коллективных 

дискуссиях и др.; 

− принцип «совместной дея-

тельности участников игры» спо-

собствует организации общения и 

взаимодействия для обсуждения 

позиций и принятия общего груп-

пового решения. 

К игровым технологиям для 

формирования организационно-

управленческой компетенции буду-

щих менеджеров мы отнесли дело-

вую, организационно-

деятельностную, имитационную, 

ролевую игры (А. П. Панфилова, 

Н. В. Бордовская, А. А. Реан, 

Г. К. Селевко, В. П. Беспалько и др.) 

[Панфилова, 2003; Селевко, 2022; 

Зайцев, 2019; Михайленко, 2011; 

Чернявская, 2017]. 

Результаты исследования 

В 2013–2018 годах в исследова-

нии участвовали студенты-бакалавры 

1-го, 3-го, 4-го курсов направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (68 сту-

дентов). Были сформированы 4 экс-

периментальные и 4 контрольные 

группы. В экспериментальных груп-

пах проводились игровые техноло-

гии, в контрольных группах – тради-

ционные практические занятия. 

Комплекс игр включил в себя 

следующие игровые технологии: 

деловая игра «Целеполагание как 

основа планирования», имитацион-

ная игра «Эффективные коммуника-

ции», ролевая игра «Делегирование 

полномочий», деловая игра «Эффек-

тивный контроль», деловая игра 

«Организация планирования», дело-

вая игра «Организация контроля».   

Деловая игра «Целеполагание 

как основа планирования» нацелена 

на формирование и закрепление 

теоретических знаний, умений и 

навыков осуществления целепола-

гания и планирования в деятельно-

сти менеджера. Все участники вы-

полняют профессиональную роль 

руководителя организации (лицо 

принимающее решение) и игровую 

роль аналитика. Студентам необхо-

димо сформулировать миссию для 

определенной организации, опре-

делить недостающие требования к 

цели и скорректировать, представ-

ленную цель по данным требовани-

ям, а затем для скорректированной 

цели разработать рабочий план ее 

достижения, соблюдая при этом 

этапы процесса планирования и 

основные разделы плана.  

В имитационной игре «Эффек-

тивные коммуникации» моделиру-

ется процесс эффективных комму-

никаций руководителя в форме пе-

реговоров. Игра ориентирована на 

развитие умения и навыков осу-

ществления эффективных коммуни-

каций в практике управленческой 
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деятельности. Участники в ходе иг-

ры выполняют несколько професси-

ональных ролей: лицо, принимаю-

щее решение; лицо, проектирующее 

и осуществляющее эффективные 

коммуникации и игровые роли – 

член экипажа судна, потерпевшего 

кораблекрушение; аналитик. Участ-

никам необходимо выработать об-

щее решение по проблемной ситуа-

ции, соблюдая этапы и рекоменда-

ции по эффективным коммуникаци-

ям и провести анализ эффективно-

сти собственных переговоров.  

В ролевой игре «Делегирование 

полномочий» моделируется про-

цесс делегирования полномочий. 

Применяется реальная ситуация из 

практической, организационно-

управленческой деятельности лю-

бого руководителя, когда нужно 

подготовить отчет по работе под-

разделения за текущий квартал, а 

из-за большой загруженности руко-

водитель делегирует задание со-

труднику. Непосредственное деле-

гирование полномочий осуществ-

ляется в ходе беседы руководителя 

с подчиненным, где руководитель 

должен, соблюдая этапы, правила 

делегирования замотивировать со-

трудника и получить его согласие 

на передачу полномочий. Игра 

нацелена на формирование знаний 

и умений осуществлять делегиро-

вание полномочий, мотивировать 

персонал, применять знания для 

решения практических задач и др. 

Участники выполняют профессио-

нальную роль – «руководитель от-

дела», а также игровые роли – 

«подчиненный», «эксперт», «анали-

тик». Исполнители ролей «руково-

дитель» и «подчиненный» должны 

создать модель поведения, харак-

терную для реальной жизни: ува-

жительно, соблюдая субординацию, 

вести беседу; если предложения 

руководителя по-настоящему заин-

тересовали исполнителя роли «под-

чиненный», то он согласится на 

выполнение задания.  

В деловой игре «Эффективный 

контроль» моделируется процесс 

осуществления контроля. Игра наце-

лена на формирование и закрепление 

знаний в области контрольной дея-

тельности менеджера, формирование 

и развитие умений по осуществле-

нию контроля и др. Участники в ходе 

игры выполняют определенную 

профессиональную роль – лицо, 

принимающее решение, разработчик 

программы контроля и контролер 

(или лицо, осуществляющее кон-

троль) и игровую роль – член незави-

симой комиссии по дополнительно-

му контролю над качеством работ, 

аналитик. Участникам необходимо 

проанализировать пример и опреде-

лить, описанные в нем виды кон-

троля; разработать программу кон-

троля над качеством работ своих 

подчиненных, выполняя при этом все 

этапы контроля и соблюдая условия 

эффективности; после оценки про-

граммы необходимо скорректировать 

ее, устраняя появившиеся риски и 

проблемы.  

В деловой игре «Организация 

планирования» моделируется про-

цесс организации планирования в 
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подразделении организации. Игра 

нацелена на формирование и за-

крепление знаний, умений и навы-

ков по организации целеполагания 

и планирования деятельности и др. 

Все участники исполняют профес-

сиональную роль руководителя 

(лицо принимающее решение), ор-

ганизатора и игровую роль анали-

тика. Применяется реальная ситуа-

ция из практической организацион-

но-управленческой деятельности 

руководителя отдела, когда нужно 

организовать совместную работу с 

подчиненными по разработке пла-

на, направленного на повышение 

результативности работы отдела. 

Участникам необходимо на основе 

ситуации определить схему взаи-

модействия людей в отделе, опре-

делить и распределить права, обя-

занности, ответственность, ресурсы 

между работниками отдела для раз-

работки плана, разработать правила 

взаимодействия сотрудников, скор-

ректировать свою первоначально 

созданную структуру управления 

коллективом, основываясь на позже 

определенных и распределенных 

правах и обязанностях участников.  

В деловой игре «Организация 

контроля» моделируется процесс 

организации контроля. Игра нацеле-

на на формирование и закрепление 

знаний, умений и навыков по орга-

низации контрольной деятельности. 

Все участники исполняют профес-

сиональную роль руководителя (ли-

цо принимающее решение), органи-

затора и игровую роль аналитика. 

Участникам необходимо проанали-

зировать реальную профессиональ-

ную ситуацию и принять ряд орга-

низационно-управленческих реше-

ний: разработать структуру управ-

ления комиссией по контролю над 

качеством работ, определить и рас-

пределить обязанности, права, от-

ветственность среди работников ко-

миссии; определить режим деятель-

ности комиссии; разработать схему 

коммуникаций членов комиссии для 

эффективного контроля; определить 

и распределить ресурсы между ра-

ботниками; разработать правила 

взаимодействия членов комиссии 

для осуществления эффективного 

контроля, скорректировать свою 

первоначально созданную структуру 

управления коллективом, основыва-

ясь на определенных правах и обя-

занностях участников игры.  

При проведении игровых техно-

логий использовались педагогиче-

ские приемы погружения и выгру-

жения из игрового взаимодействия, 

а также комплекс средств обучения, 

обладающих наибольшим личност-

но-развивающим эффектом (про-

блемные ситуации, упражнения, 

задачи с жизненно-практическим 

содержанием и др.).  

Для определения эффективности 

внедрения игровых технологий в 

процессе обучения студентов мене-

джеров в образовательной органи-

зации высшего образования мы 

сравнили результаты контрольных 

и экспериментальных групп по  

U-критерию Манна-Уитни и полу-

чили следующие результаты. 
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Игровая технология (ролевая иг-

ра «Делегирование полномочий») 

оказала более сильное влияние на 

формирование когнитивного ком-

понента компетентности у экспе-

риментальной группы (ЭГ1), чем 

практическое занятие у контроль-

ной группы (КГ1), так как между 

группами обнаружены различия на 

уровне статистической тенденции 

(p<0,10). Спустя время после про-

ведения занятий эксперименталь-

ная группа № 1 стала превосходить 

контрольную группу на уровне зна-

чимости p<0,10 по деятельностно-

му (после деловой игры «Целепо-

лагание как основа планирования») 

и ценностному компоненту компе-

тентности (деловая игра «Эффек-

тивный контроль»). Таким образом, 

данные тенденции достоверных 

различий доказывают, что игровые 

технологии (ролевая игра «Делеги-

рование полномочий», деловая игра 

«Целеполагание как основа плани-

рования», «Эффективный кон-

троль») оказали наиболее сильный 

эффект на формирование когнитив-

ного, деятельностного, ценностного 

компонента компетентности у ЭГ1, 

чем практические занятия у КГ1. 

Деловая игра «Эффективный 

контроль» у ЭГ2 привела к стати-

стически значимому  увеличению 

эффективности формирования ко-

гнитивного (на уровне значимости 

p<0,01) и деятельностного компо-

нентов (на уровне статистической 

тенденции p<0,10) компетентности, 

чем практическое занятие у КГ2. 

Имитационная игра «Эффективные 

коммуникации» привела к стати-

стически значимому увеличению 

эффективности формирования дея-

тельностного компонента компе-

тентности (на уровне значимости 

p<0,05). Игровые технологии у ЭГ2 

оказали более сильное, значимое 

влияние на уровне статистической 

тенденции (p<0,10) на формирова-

ние когнитивного (ролевая игра 

«Делегирование полномочий») и 

деятельностного компонентов ком-

петентности (деловая игра «Целе-

полагание как основа планирова-

ния»), чем практические занятия у 

КГ2. Спустя время после проведе-

ния занятий игровые технологии 

(деловая игра «Целеполагание как 

основа планирования» и имитаци-

онная игра «Эффективные комму-

никации») у ЭГ2 дали максимально 

устойчивый эффект при формиро-

вании деятельностного компонента 

компетентности, так как между 

группами обнаружены различия на 

уровне значимости p<0,05. Таким 

образом, данные результаты дока-

зывают, что игровые технологии 

(деловая игра «Целеполагание как 

основа планирования», имитацион-

ная игра  «Эффективные коммуни-

кации», ролевая игра «Делегирова-

ние полномочий», деловая игра 

«Эффективный контроль») у ЭГ2 

привели к значимому увеличению 

эффективности формирования ко-

гнитивного и деятельностного ком-

понентов компетентности, оказали 

более сильное влияние, чем прак-

тические занятия у КГ2. Вместе с 

тем игровые технологии и практи-



Социально-политические исследования – 2022 – № 2 (15) 

Результаты реализации игровой технологии как педагогического средства 

формирования организационно-управленческой компетентности будущего менеджера 

87 

ческие занятия у данных респон-

дентов не привели к статистически 

значимому увеличению эффектив-

ности формирования мотивацион-

но-ценностного компонента орга-

низационно-управленческой компе-

тентности.  

Деловая игра «Организация пла-

нирования» у ЭГ3 оказала более 

сильное, значимое положительное 

влияние на формирование деятель-

ностного компонента компетентно-

сти на уровне статистической тен-

денции (p<0,10), чем практическое 

занятие у КГ3. Также деловые игры  

«Организация планирования» и 

«Организация контроля» у ЭГ3 

привели к статистически значимо-

му (на уровне p<0,01 и  p<0,05)  

увеличению эффективности фор-

мирования стремления совершен-

ствовать свой уровень профессио-

нальной подготовки, чем практиче-

ские занятия у КГ3. Спустя время 

после проведения занятий игровые 

технологии оказали у ЭГ3 устойчи-

вый эффект при формировании ко-

гнитивного и деятельностного ком-

понентов компетентности (ролевая 

игра «Делегирование полномочий» 

на уровне значимости p<0,05); ко-

гнитивного компонента компетент-

ности (имитационная игра «Эффек-

тивные коммуникации» в виде тен-

денции достоверных различий на 

уровне значимости p<0,10); моти-

вационного компонента компетент-

ности: стремлений заниматься ор-

ганизационно-управленческой дея-

тельностью и совершенствовать 

свой уровень профессиональной 

подготовки (деловая игра «Органи-

зация планирования», деловая игра 

«Организация контроля» на уровне 

значимости p<0,01).  

Таким образом, данные резуль-

таты доказывают, что игровые тех-

нологии (имитационная игра  «Эф-

фективные коммуникации», роле-

вая игра «Делегирование полномо-

чий», деловая игра «Организация/ 

планирования», деловая игра «Ор-

ганизация контроля») у ЭГ3 приве-

ли к значимому увеличению эффек-

тивности формирования когнитив-

ного и деятельностного компонен-

тов компетентности, стремления 

совершенствовать свой уровень 

профессиональной подготовки, чем 

практические занятия у КГ3. Одна-

ко ценностный компонент по уров-

ню сформированности у экспери-

ментальной и контрольной групп 

значимо не отличается.  

Игровые технологии у ЭГ4 при-

вели к статистически значимому 

(уровень значимости p<0,05) уве-

личению эффективности формиро-

вания когнитивного компонента 

(имитационная игра «Эффективные 

коммуникации») и деятельностного 

компонента компетентности (дело-

вая игра «Целеполагание как осно-

ва планирования»). Деловая игра 

«Организация контроля» оказала 

более сильное, значимое влияние (в 

виде тенденции достоверных раз-

личий на уровне значимости 

p<0,10) на формирование когни-

тивного компонента компетентно-

сти, чем практические занятия у 

КГ4. Спустя время после проведе-
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ния занятий данные значимые от-

личия между группами сохрани-

лись, то есть данные игровые тех-

нологии дали максимально устой-

чивый эффект. По остальным ком-

понентам группы значимо не раз-

личаются.  

Таким образом, у ЭГ4 игровые 

технологии (деловая игра «Целепо-

лагание как основа планирования», 

имитационная игра  «Эффективные 

коммуникации», деловая игра «Ор-

ганизация контроля») оказали более 

сильное влияние (сильный эффект) 

на формирование элементов компе-

тентности, чем практические заня-

тия у КГ4. Игровые технологии и 

практические занятия у данных ре-

спондентов не привели к статисти-

чески значимому увеличению эф-

фективности формирования моти-

вационно-ценностного компонента 

организационно-управленческой 

компетентности.  

Выводы 

Проведя сравнительный анализ 

среди всех контрольных и экспери-

ментальных групп (по приросту бал-

лов и процентов в рамках каждой 

темы отдельно), было установлено:  

− игровые технологии результа-

тивнее формируют когнитивный, 

деятельностный, мотивационный 

критерии сформированности орга-

низационно-управленческой компе-

тентности менеджера, чем практи-

ческие занятия; 

− по сумме баллов компонентов 

компетентности на любом курсе по 

теме «Целеполагание как основа 

планирования», «Делегирование 

полномочий», «Эффективный кон-

троль», «Организация планирова-

ния», «Организация контроля» эф-

фективнее проводить игровую тех-

нологию, чем практическое заня-

тие, так как она обеспечила боль-

ший прирост компетентности. По 

теме «Эффективные коммуника-

ции» эффективнее проводить ими-

тационную игру, чем практическое 

занятие, но на первом курсе по 

данной теме результативнее прово-

дить практическое занятие; 

− наибольшая результативность 

у игровых технологий (деловая иг-

ра «Целеполагание как основа пла-

нирования», имитационная игра 

«Эффективные коммуникации», 

ролевая игра «Делегирование пол-

номочий», деловая игра «Эффек-

тивный контроль») наблюдается на 

3-м курсе, когда студенты уже име-

ют знания по данной теме. А игро-

вые технологии, направленные на 

формирование интегральной сути 

организационно-управленческой 

компетентности (деловая игра «Ор-

ганизация планирования», «Орга-

низация контроля»), нужно прово-

дить на 4-м курсе бакалавриата или 

в магистратуре, так как темы слож-

ны для восприятия и одного заня-

тия недостаточно, лучше провести 

несколько занятий; 

− у деловых игр и практических 

занятий ценностный компонент 

сильнее формируется на 3-м курсе, 

затем на 1-м и 4-м курсах; мотивы 

лучше формируются на 3-м курсе, 

чем на 4-м. 
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Таким образом, осуществление 

комплекса игровых технологий 

способствовало формированию 

всех компонентов организационно-

управленческой компетентности у 

экспериментальных групп. Игро-

вые технологии доказали свою ре-

зультативность более, чем практи-

ческие занятия. 
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Аннотация. Общественное участие в управлении образовательной 

организацией, имеющее традиции в российской образовательной практике 

с XVIII века, – составная часть ее управленческой деятельности. Одним из 

основополагающих принципов взаимоотношений государства с его 

гражданами является право общества на участие в управлении. 

Государство в Национальном проекте «Образование» рассматривает 

вопросы формирования государственно-общественного управления 

образовательной организацией как приоритетное направление в своей 

деятельности, понимая значимость участия общественности в управлении 

образованием. На федеральном уровне определены права и обязанности  

участников образовательных отношений. В статье дается несколько 

определений понятия государственно-общественное управление 

образованием, которые раскрывают сущность данного процесса. 

Большинство российских ученых понимают под государственно-

общественным управлением образованием постоянное участие в 

управлении  и взаимодействие двух субъектов, выражающих политику как 

государства, так и интересы общества, населения. Автором 

проанализирован исторический опыт управления образованием с участием 

общественности, отмечено, что недостаточное развитие демократических 

институтов в России до второй половины XIX века препятствовало 

установлению диалога власти с обществом в вопросах образования. 

Катализатором процесса общественного участия в управлении 

образованием стала земская реформа 1864 года. Автор характеризует 

деятельность общественных органов управления общеобразовательными 

организациями, таких как Совет школы, управляющий совет, 

попечительский совет и др. В статье представлено теоретическое 
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осмысление форм общественного управления, приведены примеры 

успешных образовательных практик. Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» определил требования учета общественного 

мнения при принятии ряда управленческих решений руководителями 

образовательных организаций, предоставил право педагогическим 

работникам, обучающимся и их родителям на участие в управлении. 

Сделан акцент на перечне ряда причин, затрудняющих развитие участия 

общественности в управлении общеобразовательной организацией, 

предложены  направления оптимизации  управленческого процесса. 

Ключевые слова: общеобразовательная организация; управление; 

общественное участие; права и обязанности; исторический опыт 

управления; образовательная практика 
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Abstract. Public participation in the management of an educational 

organization, which has a tradition in Russian educational practice since the 

XVIII century, is an integral part of its management activities. One of the 

fundamental principles of the relationship between the state and its citizens is 

the right of society to participate in governance. The state in educational policy, 

the National project “Education” considers the formation of state-public 

management of an educational organization as a priority in its activities, 

understanding the importance of public participation in education management. 

At the federal level, the rights and obligations of participants in educational 

relations are defined. 

The article gives several definitions of the concept of state-public 

management of education, which reveal the essence of this process. Most 

Russian scientists understand the state-public management of education as 

constant participation in the management and interaction of two subjects 

expressing the interests, policies of both the state and the interests of society 

and the population. The author analyzes the historical experience of managing 
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education with public participation, noting that the insufficient development of 

democratic institutions in Russia until the second half of the XIX century 

prevented the establishment of a dialogue between the authorities and society in 

matters of education. The Zemstvo reform of 1864 became the catalyst for the 

process of public participation in the management of education. Further, the 

author characterizes the activities of public governing bodies of educational 

organizations, such as the School Council, the governing council, the board of 

trustees, etc. The article presents a theoretical understanding of the forms of 

public administration, examples of successful educational practices are given. 

The federal law “On Education in the Russian Federation” defined the 

requirements for taking into account public opinion when making a number of 

managerial decisions by the heads of educational organizations, granted the 

right to teachers, students and their parents to participate in management. 

Emphasis is placed on a list of a number of reasons that impede the 

development of public participation in the management of a general educational 

organization, and directions for optimizing the management process are 

proposed. 

Keywords: educational organization; control; public participation; rights and 

obligations; historical management experience; educational practice 
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Сегодня государственная поли-

тика в сфере образования рассмат-

ривает государственно-

общественный характер образова-

ния ключевым механизмом повы-

шения эффективности управленче-

ского процесса в образовании. Во 

всем мире, в его образовательных 

системах, как правило, обществен-

ное участие в управлении образо-

ванием является неотъемлемым 

атрибутом построения и развития 

гражданской школы, и это право не 

подвергается сомнению ни в науч-

ном педагогическом сообществе, ни 

в исследованиях смежных с педаго-

гикой дисциплин.  

На сегодняшний день всесто-

ронне изучены различные направ-

ления государственно-

общественного управления образо-

ванием (В. И. Бочкарев, А. М. Мои-

сеев, А. А. Пинский, Т. И. Пуденко, 

Н. М. Федорова, А. М. Цирульни-

ков и др.). 

Можно привести несколько 

определений понятия «государ-

ственно-общественное управление 

образованием», каждое из которых 

раскрывает сущность данного про-

цесса и может быть взято за основу 
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управленцами-практиками. Отме-

тим, что существует большое коли-

чество определений сущности, 

форм данного понятия [Седельни-

ков, 2011]. 

По мнению А. М. Моисеева, 

государственно-общественное  

управление образованием – такой 

тип управления, характерной чер-

той которого является постоянное 

ответственное участие и взаимо-

действие в управлении образовани-

ем субъектов, органов государ-

ственной власти, выражающих   

интересы, политику, гарантии и 

компетенцию государства в области 

образования, с одной стороны,  и 

органов, выражающих интересы 

общества, населения,  с другой сто-

роны [Моисеев, 2008].   

Государственно-общественное 

управление, по мнению М. А. Гон-

чарова, – это разновидность 

«управления», которое определяет-

ся как «свойство организованных 

систем различной природы» [Гон-

чаров, 2013, с. 38]. 

Многие авторы определяют гос-

ударственно-общественное управ-

ление как сочетание совместной 

деятельности двух субъектов (госу-

дарства и общества), которое слу-

жит развитию общеобразователь-

ной организации [Пинский, 2004]. 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации»  

устанавливает права и обязанности 

учащихся, педагогических и руко-

водящих работников, родителей, 

общественности в принятии управ-

ленческих решений в общеобразо-

вательных организациях, тем са-

мым подчеркивая  демократиче-

ский, государственно-

общественный характер управления 

[Федеральный закон … , 2012].  

Таким образом, управление об-

щеобразовательной организацией 

не может основываться только на 

деятельности единоличного органа 

власти (руководителя) и ее учреди-

теля. Не случайно закон, перечис-

ляя принципы управления, говорит 

об открытости и учете обществен-

ного мнения при принятии управ-

ленческих решений.  

Вовлечение общественности в 

процесс управления общеобразова-

тельной организацией – это не толь-

ко создание, формирование и дея-

тельность коллегиальных органов 

управления с участием обществен-

ности, но и взаимодействие с парт-

нерами, родителями; организация 

публичной отчетности, информаци-

онной открытости и прозрачности; 

развитие кооперации и интеграции с 

другими образовательными органи-

зациями, учреждениями культуры и 

спорта, учреждениями реального 

сектора экономики; активизация дея-

тельности ученического самоуправ-

ления [Шобонов, 2021]. 

Большинство из направлений 

работы предусматривает широкое 

взаимодействие образовательной 

организации с внешними субъекта-

ми. Эти субъекты имеют свои цели 

и интересы, которые могут разно-

планово влиять на образовательную 

организацию. 
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Эффективное взаимодействие 

государства и общества в иннова-

ционном развитии российского об-

разования, повышении его качества 

и доступности, в поиске новых эф-

фективных управленческих меха-

низмов требует теоретического 

осмысления, анализа, прежде всего, 

отечественного исторического опы-

та  управления образованием с уча-

стием общественности [Акинфиева, 

2012]. 

Длительное время, вплоть до во 

второй половины XIX в., в  россий-

ской образовательной системе госу-

дарственно-общественные взаимо-

отношения не получали  особого 

развития, не устанавливался диалог  

власти с обществом по вопросам 

образования, государство остава-

лось  господствующей силой в дан-

ной сфере, решая образовательные 

вопросы самостоятельно. Активно-

му участию общественности в об-

разовании препятствовало отсут-

ствие в России демократических 

институтов, низкий уровень разви-

тия социально-экономических от-

ношений [Реморенко, 2005]. 

Во второй половине XIX в. зем-

ская реформа способствовала фор-

мированию нормативно-правовой 

базы государственного управления, 

тем самым вызывая у обществен-

ности неподдельный интерес к уча-

стию в управлении образованием, к 

влиянию на образовательную поли-

тику. Появляются советы при епар-

хиальных училищах, попечитель-

ские советы гимназий и реальных 

училищ, благотворительные обще-

ства и др., которые можно назвать 

первыми механизмами обществен-

ного влияния на образование. Бла-

годаря деятельности данных сове-

тов, общественных органов увели-

чивалось многоканальное финанси-

рование образовательных учрежде-

ний, предъявлялись новые требова-

ния к содержанию образования, 

заставляя образовательные учре-

ждения перестраиваться, находить-

ся в поиске новых форм и методов 

обучения. 

Во время проведения земской 

реформы во второй половине 

XIX в.  общественность интересо-

валась не только организационны-

ми, материально-финансовыми, 

техническими вопросами образова-

ния, но и содержательно-

управленческими образовательны-

ми аспектами деятельности город-

ских и земских, сельских школ, ак-

тивно влияя на их развитие [Гуса-

ров, 2006]. 

Тем не менее, к началу ХХ в. си-

туация мало изменилась. По мне-

нию П. Ф. Каптерева, выступающе-

го в 1912 г. на Первом всероссий-

ском съезде учителей, «общество 

далеко не так влиятельно в поста-

новке образования, как ему подоба-

ет быть; физическая сила на сто-

роне государства, а оно до сих пор 

стремится рассматривать народное 

образование как простого служите-

ля государства и ставит его далеко 

не на первое место» [Каптерев, 

2004, с. 16].  

В советское время социально-

педагогическое явление управления 



Социально-политические исследования – 2022 – № 2 (15) 

Н. А. Шобонов 98 

образовательной организацией с 

привлечением общественности   

возникло на состоявшемся  в фев-

рале 1988 года Пленуме ЦК КПСС, 

где было указано на необходимость  

создания в учреждениях  обще-

ственных советов из числа педаго-

гов, учащихся, их родителей, пред-

ставителей производства.   

Положение о совете школы 

1989 года предоставляло школьным 

советам широкие полномочия от 

утверждения плана развития школы 

до контроля за расходованием 

бюджетных средств и требованием 

отчетов о работе педагогических и 

руководящих работников. Часть 

данных полномочий оказалась не-

посильной для общественных 

управляющих, другие полномочия 

были блокированы властными ад-

министративными структурами. 
В 1992 году Закон Российской 

Федерации «Об образовании» снял 

излишние функции с общественно-

го совета, но и лишил его важной 

роли и значительного места во 

внутришкольном управлении. Устав 

образовательного учреждения стал 

разграничивать полномочия между 

руководителем и советом школы, 

это привело к потере властных 

полномочий общественности в 

управленческом процессе, что 

означало усиление  единовластия 

директора школы [Бочкарев, 2001]. 

Руководители могли не  создавать 

условия для деятельности обще-

ственных советов из  учителей, 

обучающихся, их родителей, не 

наделять их реальными полномочи-

ями.   

Кроме этого, ФЗ 273 дает воз-

можность не принимать Устав на 

общем собрании школы, директор 

школы предоставляет его учредите-

лю на утверждение, не согласуя 

Устав ни с одним из коллегиальных 

или общественных органов управ-

ления. Таким образом, Устав нахо-

дится вне досягаемости участников 

образовательных отношений на 

этапе разработки и утверждения. 

Исследования по оценке обще-

ственного участия в деятельности 

школы показывают, что руководи-

тели не считают родителей компе-

тентными в образовательном про-

цессе и стараются ограничить их 

управленческое влияние [Вачков, 

2018].   

Национальный проект «Образо-

вание» нацеливает  на  создание  

модели вовлечения и участия  об-

щественно-деловых объединений и 

представителей работодателей в 

управлении образовательными ор-

ганизациями, принятии ими реше-

ний по вопросам образования. Пла-

нируется, что 70 % общеобразова-

тельных организаций к 2024 году 

внесут такие изменения в свои  

управленческие структуры, что мо-

жет способствовать повышению 

уровня общественной активности в 

управлении образованием  [Феде-

ральный проект … , 2018]. 

Реализовать инновационное  

направление государственной поли-

тики невозможно без грамотного  
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теоретического обоснования, научно-

го осмысления и анализа практики. 

Образовательная практика сви-

детельствует, что для проектирова-

ния эффективных механизмов об-

щественного участия в области 

управления общеобразовательной 

организацией в современных усло-

виях можно предположить, что це-

лесообразно привлечение обще-

ственности к реализации стратеги-

ческих и контрольных функций 

[Федорова, 2010].  

В последние годы управляющий 

совет является одним из эффектив-

но действующих коллегиальных 

органов управления с участием об-

щественности, позволяющий уча-

щимся, их родителям, педагогиче-

ским работникам и другим заинте-

ресованным лицам участвовать в 

управлении общеобразовательной 

организацией [Рябова, 2016]. Так, 

например, на сегодняшний день 

обозначена ориентация перехода на 

конкурсную основу отбора руково-

дителей общеобразовательных ор-

ганизаций.  На практике, в ряде му-

ниципалитетов коллегиальным ор-

ганам предоставляется возмож-

ность участвовать в конкурсных 

процедурах при назначении на 

должность руководителя, рассмот-

рения кандидатуры руководителя 

общеобразовательной организации, 

что, несомненно, стимулирует уси-

ление роли органов управления, и 

усиление ответственности директо-

ра за свою деятельность перед об-

щественностью. Управляющий со-

вет, попечительский совет, или 

иной коллегиальный орган управ-

ления с участием общественности 

может давать аргументированные 

рекомендации учредителю по пово-

ду заключения контракта с руково-

дителем [Феофанова, 2015]. 

Идея развития различных форм 

участия общественности в управ-

лении образованием находит отра-

жение в региональных и муници-

пальных нормативных актах, про-

граммах, проектах по развитию 

территорий.  

Регионы Российской Федерации 

находятся в разной степени готов-

ности к принятию коллегиальных 

форм управления образовательны-

ми организациями. Первым был 

Ханты-Мансийский национальный 

округ, в котором принят специаль-

ный закон об общественно-

государственном управлении (Закон 

«О ГОУ в сфере общего образова-

ния ХМАО – Югры»). 

В ряде других субъектов Рос-

сийской Федерации разработаны и 

реализуются программы внедрения 

общественного участия в управле-

нии образованием, развития попе-

чительского движения, часть субъ-

ектов сформировали нормативную 

базу государственно-

общественного управления. В 

большинстве субъектов Российской 

Федерации утверждены Положения 

об органах государственно-

общественного управления, пуб-

личной отчетности в сфере образо-

вания, общественном наблюдении. 

Общественные органы, государ-

ственно-общественные органы 
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управления образовательной орга-

низацией сегодня организованы 

повсеместно, осуществляется пере-

ход к широкой институциализации 

механизмов общественного участия 

в управлении образованием на всех 

уровнях. 

Примером успешной практики 

является разработанная эффектив-

ная модель деятельности государ-

ственно-общественного управления 

образовательными организациями 

Москвы, где органы коллегиально-

го управления с участием родите-

лей и представителей местного со-

общества наделяются широким 

кругом полномочий, активно  рабо-

тают, решая важные вопросы обра-

зовательной деятельности. 

Результаты анализа научно-

педагогической литературы по про-

блематике государственно-

общественного управления, анализ 

опыта практик  общественного уча-

стия в управлении,  ретроспектив-

ный анализ собственной педагоги-

ческой деятельности, систематиче-

ское наблюдение за деятельностью 

ряда  общеобразовательных орга-

низаций, организации инновацион-

ных площадок в восьми муници-

пальных районах Нижегородской 

области свидетельствуют о том, что 

наиболее востребованными моде-

лями в практике общественного 

управления  являются модели ин-

формационной открытости, обще-

ственно-активной школы и реали-

зации государственно-

общественного управления через 

организацию социального партнер-

ства, через деятельность учениче-

ского и  родительского самоуправ-

ления [Шобонов, 2016].  

Важно понимать, что сегодня 

необходимо продолжать работу по 

развитию системы государственно-

общественного управления с учетом 

имеющейся практики и региональ-

ных особенностей, по созданию кол-

легиальных органов управления для 

повышения качества работы образо-

вательных организаций в целях по-

вышения доступности качественных 

образовательных услуг.  

В условиях информационной 

открытости целесообразно исполь-

зовать опыт, накопленный в образо-

вательных организациях, не пыта-

ясь создавать муниципальную мо-

дель государственно-

общественного управления заново. 

Информационная открытость об-

щеобразовательной организации, 

публичная деятельность в сети Ин-

тернет являются важным ресурсом 

расширения общественного уча-

стия в управлении. Информацион-

ная политика направлена на ин-

формирование участников образо-

вательных отношений, профессио-

нального сообщества на предостав-

ление широкого спектра открытой 

информации, а также формирова-

ние целевых аудиторий и на созда-

ние условий для формирования со-

циального и профессионального 

доверия к деятельности общеобра-

зовательной организации. Грамот-

ная информационная политика за-

кладывает основы социального и 

профессионального интерактивного 
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взаимодействия в совместном ре-

шении задач организации.   

Год от года не иссякает интерес 

к практике расширения обществен-

ного участия в управлении не толь-

ко системой образования, но и об-

разовательными организациями. 

Отдельные успешные практики се-

годня существуют, но от прецеден-

тов к эффективной массовой прак-

тике перейти пока не удается. Не 

смотря на декларирование государ-

ственно-общественного управле-

ния, на сегодняшний день можно 

обозначить трудности, проблемы 

при реализации общественной со-

ставляющей управленческого про-

цесса. Не так оптимистично выгля-

дит дело с эффективной практикой 

общественного управления, так как 

коллегиальные органы зачастую 

создаются административным пу-

тем и выполняют, в лучшем случае, 

совещательные функции, управлен-

ческие решения такие обществен-

ные органы не принимают, власт-

ные полномочия их ограничены. 

Как правило, такие общественные 

советы имеют номинальный харак-

тер, ограниченную возможность 

оказывать реальное воздействие на 

политику образовательной органи-

зации, ее стратегию и тактику.  

Кроме того, в силу целого ряда 

объективных (отсутствие  право-

вой, технологической  подготовки) 

и субъективных (неспособность 

общества «управлять» в силу 

неразвитости гражданского обще-

ства) причин на сегодняшний день 

значительная часть общества не 

только не может, но и не хочет быть 

полноценным субъектом обще-

ственного управления в общеобра-

зовательной организации [Реморен-

ко, 2018]. 

Перечислим несколько причин 

низкой активности общественных 

управляющих: 

− низкий уровень управленче-

ских компетенций директоров обще-

образовательных организаций в во-

просах демократизации управления; 

− авторитарный стиль управле-

ния многих руководителей общеоб-

разовательных организаций, кото-

рые не хотят и не могут делегиро-

вать часть властных полномочий 

органам общественного управления;  

− низкий уровень правовой 

культуры значительной части 

участников образовательного про-

цесса, не позволяющий им осознать 

свои права на участие в управлении 

общеобразовательными организа-

циями; 

− отсутствие социально-

экономических стимулов у педаго-

гических работников для развития 

общественной инициативы, само-

деятельности и самоуправления 

обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) в сфере 

образования, и др.  

Эффективность государственно-

общественного управления муни-

ципальной общеобразовательной 

организацией предполагает форми-

рование определенных отношений 

между властью и обществом. Орга-

ны местного самоуправления, учре-

дитель, наделяя властными полно-
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мочиями руководителя общеобра-

зовательной организации (власть), 

отражают это в Уставе. То же самое 

учредитель должен сделать, как 

минимум, по отношению к педаго-

гам и родителям, фиксируя в Уставе 

перечень коллегиальных  и обще-

ственных органов управления  с 

участием других заинтересованных 

сторон в образовательной деятель-

ности (общество) и уровень их 

властных полномочий. Таким обра-

зом, каждый из участников образо-

вательных отношений и стейкхол-

деров выступает или может высту-

пать в образовательном простран-

стве субъектом таких отношений. 

Быть полноправным участником 

процесса управления образованием, 

наладить субъектно-субъектные 

отношения можно  благодаря дого-

ворным отношениям между руко-

водителем общеобразовательной 

организации и представителями 

социума, общества в лице роди-

тельской, педагогической обще-

ственности и иных стейкхолдеров 

образовательного пространства.  

Самостоятельность, автономность 

каждого субъекта, если таковая 

действительно имеется, не должна 

вступать в противоречие, быть при-

чиной конфликтных ситуаций в 

управлении. Такие договорные от-

ношения конкретизируют условия 

образования. Вопрос в том, суще-

ствуют ли такие договорные отно-

шения, имеют они подлинный, а не 

мнимый характер. Довольно ти-

пична проблема существования 

формальных взаимоотношений 

между руководителем общеобразо-

вательной организации и членами 

коллегиального общественного ор-

гана управления, между коллеги-

альными органами управления.  

Школьное общественное управле-

ние может быть эффективным то-

гда, когда каждый субъект будет 

обладать не «мифическими», а ре-

альными взаимными обязатель-

ствами, установленными в резуль-

тате переговорного процесса. Пере-

говороспособность директора вы-

ступает на первый план в создании 

соответствующих управленческих 

структур, умении взаимодейство-

вать с общественными управляю-

щими, а также в закреплении в пра-

вовом поле функций, полномочий и 

ответственности участников госу-

дарственно-общественного управ-

ления образованием [Хасан, 2016]. 

Определение дальнейших путей 

развития общественного участия в 

управлении общеобразовательной 

организацией, демократизация об-

разовательного процесса зависит, 

прежде всего, от субъектности всех 

участников органов государствен-

но-общественного управления, от 

руководства, педагогического кол-

лектива общеобразовательной ор-

ганизации, их готовности и способ-

ности взаимодействовать в управ-

лении с общественностью и уста-

навливать реальные договорные 

отношения.   

Для перехода от авторитарного к 

демократическому характеру 

управления школой необходимо, 

чтобы все участники образователь-
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ных отношений имели мотивацию, 

желание, необходимый объем зна-

ний, уровень компетенций для 

включения в управленческую дея-

тельность [Реморенко, 2017]. 

Реальное, деятельное обще-

ственное участие в управлении об-

щеобразовательной организацией 

могло бы развиваться интенсивнее 

в случае более эффективного 

школьного менеджмента. По наше-

му мнению, руководители общеоб-

разовательных организаций долж-

ны акцентировать внимание на раз-

витии у себя важного управленче-

ского потенциала, таких компетен-

ций как умение создавать команду, 

включать в функционирование ко-

манды всех ее членов, делегировать 

обязанности и полномочия. Не ме-

нее важными являются коммуника-

ционные и презентационные уме-

ния, умение брать ответственность 

на себя и умение делегировать от-

ветственность. 

Муниципальная образовательная 

система, обладающая мощным по-

тенциалом развития, с учетом эко-

номических, социокультурных 

условий может также сформулиро-

вать и предложить некие концепту-

альные основы и механизмы госу-

дарственно-общественного управ-

ления. Задача органов управления 

образованием на муниципальном 

уровне с учетом автономности  об-

щеобразовательных организаций 

заключается в том, чтобы создавать 

условия для мотивации, развития 

компетенций как руководителей, 

так и педагогов, учащихся и их ро-

дителей, других заинтересованных 

сторон для повышения уровня 

управления современной общеоб-

разовательной организацией.  
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Аннотация. Актуальность темы исследования продиктована 

озабоченностью государства и общества, ученых, педагогов-практиков, 

родителей проблемами взросления детей и молодежи, их физическим, 

психическим, социальным здоровьем в ситуации трансформации 

социально-экономического развития страны, результаты которого 

затронули жизненно важные сферы и социальные институты.  

В периоды трансформации общественных отношений и жизненных 

укладов подрастающие поколения из-за недостатка опыта ориентации в 

изменениях, происходящих в микросоциуме и макросреде, очень часто 

оказываются в группе социального риска, подвергаются влияниям 

деструктивных факторов, демонстрируют различные варианты 

рискованного поведения. 

Цель исследования – выявить и обосновать совокупность 

педагогических условий и методику использования нравственного 

закаливания обучающихся старшего школьного возраста  в процессе 

профилактики их рискованного поведения. 

Задачи исследования: раскрыть сущность понятия «рискованное 

поведение» и охарактеризовать его особенности в старшем школьном 

возрасте; проанализировать современные подходы и способы 

профилактики рискованного поведения несовершеннолетних; рассмотреть 

нравственное закаливание с позиции педагогического средства превенции 

рискованного поведения старшеклассников; разработать комплекс 

предупредительных мер и логику их реализации для обеспечения 
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минимизации причин и факторов рискованного поведения с 

использованием нравственного закаливания; определить эффективность 

использования нравственного закаливания как средства профилактики 

рискованного поведения обучающихся. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

теоретический материал, эмпирические данные, выводы и обобщения 

могут выступать основой для разработки методических рекомендаций, 

инновационных технологий превентивной деятельности, обогащения 

фактами и методиками дисциплин психолого-педагогического цикла в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования. 

Адаптированные диагностические методики могут быть использованы 

при разработке профилактических и мониторинговых программ в 

образовательных организациях различных типов и видов, во внеурочной 

деятельности, в подготовке и повышении квалификации классных 

руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, 

преподавателей основ безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые слова: нравственное закаливание; старшеклассники; 

профилактика; средство; рискованное поведение; педагогические условия; 

методика профилактики рискованного поведения 
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of high school students by means of moral hardening 

Zhanna A. Zakharova1, Vadim N. Yakunin2 
1Doctor of pedagogical sciences, head of department of psychological and pedagogical 

education, Kostroma state university, Kostroma 
2Deputy head of faculty of radio engineering aviation flights, Yaroslavl higher military 

school of air defense, Yaroslavl 
1janna_z@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8795-1535  
2vadim_yakunin@bk.ru 

Abstract. The relevance of the research topic is dictated by the concern of 

the state and society, scientists, teachers, practitioners, parents with the 

problems of growing up children, adolescents, youth, their physical, mental, 
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social health in a situation of transformation of the country's socio-economic 

development, the results of which affected vital areas and social institutions. 

During periods of transformation of social relations and lifestyles, the 

younger generations, due to a lack of experience in orienting themselves in the 

changes taking place in the microsociety and the macroenvironment, very often 

find themselves in a group of social risk, become exposed to the influence of 

destructive factors, demonstrate various options for risky behavior. 

The purpose of the study is to identify and substantiate a set of pedagogical 

conditions and  methodology for using the moral hardening of older students in 

the prevention of their risky behavior. 

Research objectives are to reveal the essence of the concept of “risk behav-

ior” and to characterize its features in senior school age; to analyze modern 

approaches and methods to prevent risky behavior of minors; consider moral 

hardening from the position of a pedagogical means of preventing risky 

behavior of high school students; develop a set of preventive measures and the 

logic of their implementation to ensure the minimization of the causes and 

factors of risky behavior using moral hardening; to determine the effectiveness 

of the use of moral hardening as a means of preventing risky behavior of 

students. 

The practical significance of the study is determined by the fact that the 

theoretical material, empirical data, conclusions and generalizations can serve 

as the basis for the development of methodological recommendations, 

innovative technologies for preventive activities, enrichment with facts and 

methods of the disciplines of the psychological and pedagogical cycle in 

colleges and universities. 

Adapted diagnostic methods can be used in the development of preventive 

and monitoring programs in educational institutions of various types and kinds, 

in extracurricular activities, in the training and advanced training of class 

teachers, social teachers, educational psychologists, and life safety teachers. 

Keywords: moral hardening; high school students; prevention; means; risky 

behavior; pedagogical conditions; method of risky behavior prevention 

For citation: Zakharova Zh. A., Yakunin V. N.  Pedagogical conditions for the 
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вьем в ситуации трансформации 

социально-экономического разви-

тия страны, результаты которого 

затронули жизненно важные сферы 

и социальные институты.  

В периоды трансформации об-

щественных отношений и жизнен-

ных укладов подрастающие поко-

ления из-за недостатка опыта ори-

ентации в изменениях, происходя-

щих в макросреде и микросоциуме, 

очень часто оказываются в группе 

социального риска, попадают под 

влияние  деструктивных факторов, 

демонстрируют различные вариан-

ты рискованного поведения, кото-

рое в педагогике трактуется как 

действия, поступки личности в 

условиях выбора в ситуациях не-

определенности и ведет к угрозе  

благополучия человека, представ-

ляет опасность для его физическо-

го, психологического и социального 

развития. 

Методы исследования 

Для решения поставленных за-

дач, проверки исходных научных 

положений использовался комплекс 

методов исследования: теоретиче-

ские – сравнительно-

сопоставительный анализ литера-

туры по проблеме, моделирование; 

эмпирические – наблюдение, изу-

чение документации, обобщение 

педагогического опыта, акцентиро-

вание, тестирование, опытно-

экспериментальная работа. 

Результаты исследования 

Термин «профилактика» широко 

используется в различных сферах (в 

технике, медицине, экономике, 

юриспруденции, психологии, педаго-

гике) и означает совокупность преду-

предительных действий, направлен-

ных на недопущение отклонений в 

развитии социализации человека, 

поддержание благоприятных усло-

вий и нейтрализацию (минимизацию) 

факторов, мешающих нормальному 

становлению личности. 

Профилактика рискованного по-

ведения несовершеннолетних – 

комплексная система превентив-

ных действий, призванная снизить 

или нейтрализовать негативное 

влияние факторов, ведущих к по-

ступкам, несущим опасности для 

их жизни, здоровья, социализации. 

Нравственное закаливание – 

комплекс социальных и психолого-

педагогических мер, направленных 

на совершенствование умений 

старшеклассников противостоять 

негативным влияниям внешних об-

стоятельств и актуализацию лич-

ностных ресурсов для преодоления 

жизненных трудностей. 

Нравственное закаливание несо-

вершеннолетних предполагает рас-

ширение их социального опыта, 

формирование у них умений и навы-

ков поддержания жизнеспособности 

в специально создаваемых или спон-

танно возникающих ситуациях с 

негативной эмоциональной насы-

щенностью, действия в условиях 

альтернативности выбора. 

Нравственное закаливание мо-

жет осуществляться в различных 

видах деятельности. При этом осо-

бая роль принадлежит ему в про-
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филактике разного рода отклонений 

в поведении человека. 

Профилактика рискованного по-

ведения представляет собой слож-

ный, многоплановый, крайне про-

тиворечивый процесс, требующий 

больших усилий со стороны всех 

заинтересованных лиц, но не всегда 

приносящий ожидаемые результаты 

в силу многообразия его форм, ви-

дов, типов и многосторонности са-

мих результатов, которые могут 

быть на личностном и индивиду-

альном уровне касаться изменений 

в поведенческой (в модели поведе-

ния), отношенческой (ровные, 

адекватные), мотивационной (осо-

знанные выборы), ценностной (со-

циально одобряемые ориентации, 

нормы, правила) сферах (И. А. Ко-

лесникова, В. А. Сластенин и др.) 

[Залетов, 2006; Колесникова, 2007]. 

Этим объясняется, что в каждом 

конкретном случае следует рас-

сматривать научно-обоснованный 

комплекс обстоятельств, способ-

ствующих достижению намеченной 

цели или действующих нейтрально. 

Поэтому, вводя новое средство, це-

лесообразно раскрыть и те условия, 

при которых возможен положи-

тельный результат. 

Педагогическое условие – это 

внешнее обстоятельство, оказыва-

ющее существенное влияние на 

протекание процессов воспитания, 

обучения, социализации, законо-

мерно предполагающее, гаранти-

рующее определенный результат 

[Борытко, 2007]. Педагогическое 

условие в той или иной мере созна-

тельно конструируется педагогом 

(экспериментатором) с учетом це-

ли, возраста обучающихся (воспи-

танников), имеющегося в распоря-

жении диагностического и методи-

ческого инструментария, иных ре-

сурсов.  

Применительно к теме нашего 

исследования к таким условиям мы 

отнесли: 

− наличие системной подготов-

ки старшеклассников к преодоле-

нию трудных жизненных ситуаций; 

− укрепление у обучающихся 

старшего школьного возраста соци-

ального иммунитета; 

− расширение социокультурного 

пространства жизнедеятельности 

старшеклассников, его насыщение 

разноплановым организованным 

досугом; 

− развитие у педагогов кон-

фликтологической компетентности. 

Подготовка подразумевает фор-

мирование и обогащение устано-

вок, знаний, умений и навыков, не-

обходимых человеку для адекватно-

го реагирования на происходящие 

изменения вокруг, для эффективно-

го выполнения специальных задач, 

для каждодневных действий и вы-

боров в жизни.  

Следовательно, подготовка как 

педагогический феномен призвана 

обеспечить приобретение несовер-

шеннолетними конструктивных 

стратегий поведения в ситуациях 

разногласий с педагогами и родите-

лями; сформировать готовность к 

конструктивному поведению в 
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условиях неопределенности пози-

ций, мотивов, ресурсов, целей 

участников взаимодействия; спо-

собствовать развитию ценностных 

ориентаций, принятых в обществе, 

укреплению установки на здоровый 

образ жизни, повышению стрессо-

устойчивости. 

В психолого-педагогической ли-

тературе [Безрукова, 2013; Белкин, 

2000; Дивногорцева, 2004; Четве-

рик, 2015 и др.] подчеркивается ряд 

моментов: 

а) типы таких ситуаций могут 

быть представлены несколькими 

группами: в деятельности они под-

разделяются на параллельные 

(необходимость решения новой за-

дачи), критические (угроза без-

опасности личности и среды ее 

обитания), экстремальные (опас-

ность жизни и здоровью, благопо-

лучию окружающих); во взаимо-

действии они могут быть разного 

уровня сложности: проблемной 

(вызревшее и осознаваемое проти-

воречие, отсутствие желания идти 

на компромисс); в бытовой сфере 

они могут рождаться неизвестно-

стью (не знаю, как поступить), по-

терей (ориентиров), опасностью 

(угрозой для жизни и здоровья); во 

внутриличностном развитии могут 

выражаться в затруднениях (сомне-

ниях, нерешительности), конфлик-

тах (внутренних противоречиях), 

кризисах (продолжительных пере-

живаниях с некоторыми психиче-

скими изменениями); 

б) алгоритм развития такой си-

туации включает несколько шагов: 

социальные изменения – ситуация – 

поведение – отражение – преодоле-

ние – стабилизация поведения; не-

успешное решение – рискованное 

поведение. 

Новые изменения будут запус-

кать данный процесс вновь. Поэто-

му смысл профилактики будет со-

стоять в том, чтобы подготовить 

человека к столкновению с анало-

гичными ситуациями, к пониманию 

естественности их возникновения в 

повседневной жизни, к информиро-

ванности о способах развития име-

ющегося противоречия, снятия 

напряженности, восстановления 

нарушенного баланса; 

в) провоцирует трудные ситуа-

ции чаще всего комплекс факторов: 

когнитивный (недостаток знаний, 

умений, навыков для нормальной 

жизнедеятельности, успешного 

функционирования в обществе в 

целом, в конкретном сообществе, в 

частности); витальные (ощущение 

безвыходности, невозможности 

существования при данном стече-

нии обстоятельств, с одной сторо-

ны, и непониманием перспектив, с 

другой); поведенческий (отсутствие 

сформированных моделей поведе-

ния в аналогичных  ситуациях);  

прогностический (отсутствие навы-

ков просчета последствий соб-

ственных действий). Поэтому про-

филактика рискованного поведения, 

задачами которой являются мини-

мизация влияния перечисленных 

факторов и одновременно укрепле-

ние жизнестойкости несовершен-

нолетних, требует системности 
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(взаимосвязи элементов, взаимодо-

полняемости методов и форм) и 

продуманности превентивных дей-

ствий; 

г) трудные жизненные ситуации 

становятся инициаторами риско-

ванного поведения в подростковом 

и раннем юношеском возрасте из-за 

неуравновешенности в системе от-

ношений человека с окружающим 

миром, неготовности противостоять 

давлению со стороны других, 

внешних обстоятельств, преследу-

ющих неудач, поэтому важную роль 

играют средства нравственного за-

каливания, которые обеспечивают 

формирование психологической и 

нравственной устойчивости, пре-

одоление фобий, прогнозирование 

возможных вариантов действий при 

решении личных, межличностных, 

социальных проблем. 

Таким образом, в целях профи-

лактики рискованного поведения 

трудные жизненные ситуации ста-

новятся платформой для расшире-

ния опыта выбора адекватного дей-

ствия, проверки мнения окружаю-

щих по поводу правильности реше-

ния, для отработки умений и навы-

ков определения последствий пред-

лагаемых шагов. Сложность заклю-

ченных в них дилемм выступает 

средством нравственного закалива-

ния старшеклассников. 

Системность подготовки пони-

мается нами как упорядоченность 

элементов, выстраивание их в 

определенной логике, способству-

ющей формированию и обогаще-

нию у обучающихся (воспитанни-

ков) установок, знаний и навыков, 

позволяющих им действовать адек-

ватно возникающим ситуациям не-

определенности. 

Такая подготовка предполагает 

включение ряда ситуаций, вызыва-

ющих особенно сильные пережива-

ния, рождающие психологический 

дискомфорт (ситуации поиска, но-

визны, непредсказуемости, ограни-

чения, давления, многомерности, 

конфликта, утраты), и проблемных 

сфер («Моя внешность», «Мои от-

ношения», «Мои успехи и неуда-

чи», «Мои планы, интересы, по-

требности», «События в моей жиз-

ни», « Мои затруднения»). 

Основу содержания подготовки 

составляет развитие физических и 

познавательных сил старшеклассни-

ков, их практических действий при 

помощи совокупности сведений, 

ориентирующих на ценностное от-

ношение к себе и другим людям, к 

окружающему миру, к творческой 

деятельности, к самостоятельному 

конструктивному решению жизнен-

ных трудностей, помогающих 

сформировать представления о рис-

ке, его причинах, формах, видах и 

последствиях влияния на личность 

при деструктивных стратегиях по-

ведения (агрессивность, мнитель-

ность, конфликтность и т. п.). 

Содержательными блоками вы-

ступают: 

а) просвещение, под которым 

понимается распространение зна-

ний, иных достижений культуры, 

способствующих правильному по-

ниманию жизни в целом или ее от-
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дельных сторон, пропаганда идей в 

целях привлечения и участия в их 

воплощении [Мардахаев, 2002]: 

− проблемы нравственно-

правовой культуры (знакомство с 

общечеловеческими и возрастными 

нормами морали и законом, с поня-

тиями «безопасность», «самосо-

хранное», «саморазрушительное», 

«рискованное» поведение, «потен-

циальная» и «реальная» угроза, 

«компромисс», «осторожность», 

«уравновешенность»; 

− вопросы рационального ис-

пользования свободного времени, 

занятости, заинтересованности 

(знакомство с понятиями активного 

отдыха, релаксации, рекреации, 

способами проведения свободного 

времени, развития творческих спо-

собностей, хобби разных людей) с 

использованием цикла занятий 

«люди и судьбы», встреч «Портрет 

интересного человека», экскурсий в 

музеи, посещение тематических 

выставок с последующим обсужде-

нием; 

б) обучение – специально орга-

низуемая, педагогически направля-

емая деятельность, в центре внима-

ния которой находится формирова-

ние определенных знаний, умений и 

навыков, опыта поведения и целена-

правленных действий у старшеклас-

сников для решения задач профи-

лактики возникновения негативных 

событий в их жизни и отклонений в 

развитии, социализации. 

Результатом обучения должно 

стать наличие у обучающихся ин-

теллектуальной, психологической и 

социальной готовности к эффек-

тивному взаимодействию с разны-

ми людьми в ситуациях неопреде-

ленности, с одной стороны, и, с 

другой стороны, на предупрежде-

ние возможных трудностей, веду-

щих к агрессивной, асоциальной, 

саморазрушительной позиции. 

Такое обучение будет иметь спе-

цифическое содержание, включаю-

щее теоретические знания, развитие 

коммуникативных умений, коррек-

цию социальных установок, превен-

цию стрессогенных ситуаций. 

Способами реализации данного 

содержания являются мини-лекции 

(«Простые истины», «Секреты эф-

фективного общения», «Искусство 

держать удар», «Опасные люди», 

«Стресс и борьба с ним» и др.), ана-

лиз конкретных ситуаций, генера-

ция идей, тренинги («Как находить 

общий язык с любым человеком», 

«Как завоевать доверие окружаю-

щих», «Выход из лабиринта» и др.), 

ролевые игры («Я и он», «Воля-

разум-любопытство», «Встречное 

движение», «Твоя безопасность в 

твоих руках» и др.). 

Следовательно, обучение допол-

няет и рассматривает, с одной сто-

роны, акцентирует внимание на де-

тали и конкретизирует взаимосвязи 

(обстоятельство – человек – его 

действия – их последствия), стиму-

лирует накопление знаний, помо-

гающих правильно действовать при 

столкновениях с трудностями, с 

другой стороны; 
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в) практика – целенаправленная 

педагогически инструментирован-

ная чувственно-предметная дея-

тельность, ориентированная на 

формирование и развитие опреде-

ленных навыков, их закрепление в 

процессе выполнения определен-

ных видов заданий. Это обучающая 

деятельность, расширяющая,  

во-первых, границы ранее усвоен-

ных знаний, имеющегося личного 

опыта поведения в трудных жиз-

ненных ситуациях; во-вторых, обо-

гащающая представления старше-

классников о правилах и нормах 

поведения, целесообразных дей-

ствиях в том или ином случае;  

в-третьих, стимулирующая освое-

ние новых, «отработку» имеющих-

ся социальных навыков, познание 

не внешней стороны трудной жиз-

ненной ситуации, а внутренней, не 

бросающейся в глаза, неочевидной, 

проживание ее, «пропускание» че-

рез себя; в-четвертых, учитываю-

щая склонность, стремление стар-

шеклассников к экспериментирова-

нию при разном стечении обстоя-

тельств, из чего, как в мозаике, 

складывается у них многомерный 

образ трудности, риска, угрозы, 

опасностей и возможности проти-

водействия им. 

Реализовать эти идеи позволяет 

использование упражнений типа: 

«Алфавит», «Да – нет», «Калейдо-

скоп желаний», «Движение по ла-

биринту» и др., анализ или модели-

рование их в контексте техник «Ис-

тории», «Варианты развития собы-

тий», «Портрет пострадавшего», 

тренинг «Примирения с открытыми 

глазами», «Учимся гово-

рить:“Нет”!», «ролевые игры» 

(«Уходят» в «Дрейф», «Первые- 

лучшие?»), дискуссии («Синдром 

Робин Гуда», «Смотреть или дей-

ствовать» и др.). 

Таким образом, данное условие 

предполагает логику: узнал (Что 

такое? Что происходит? Почему? 

Чем грозит? Что делать?), проверил 

целесообразность предмета разго-

вора в ходе обсуждения или раз-

мышлений (анализ, синтез, доводы 

«за» и «против»), с помощью моде-

лирования и имитаций примерил к 

своим обстоятельствам, сформиро-

вал свое отношение, занял опреде-

ленную позицию. 

Другое условие – укрепление 

социального иммунитета старше-

классников. 

Термин «иммунитет» в послед-

ние годы получил широкое исполь-

зование в естественно-научной и 

гуманитарной литературе. Наибо-

лее распространенная и простая 

классификация иммунитета вклю-

чает два вида: врожденный (пас-

сивный, наследуемый) и приобре-

тенный (активный, появившейся 

после перенесенной болезни), есте-

ственный и искусственный (сфор-

мировавшийся в результате вакци-

нации). 

В юриспруденции иммунитет – 

это защищенность, обеспечиваю-

щая предписания определенного 

поведения, разрешения и запреще-

ния некоторых действий в опреде-

ленных ситуациях. 
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Следовательно, иммунитет – это 

система реакций организма при 

столкновении человека с различ-

ными чужеродными внешними и 

внутренними воздействиями, при-

званная его защищать. Иммунитет 

бывает индивидуальным и коллек-

тивным, о последнем чаще всего 

говорят в периоды эпидемии. 

Во многом по аналогии с есте-

ственно-научной трактовкой имму-

нитета дается определение соци-

альному иммунитету как способно-

сти общества противостоять соци-

альным рискам и угрозам внешнего 

характера, проникновению чуже-

родных элементов (ценностей, 

норм, культурных образцов), раз-

рушающих его целостность 

(З. А. Жалуев); как механизм 

невосприятия обществом юных 

аномалий его естественно-

исторического развития, отклоне-

ний, способных перерождаться в 

социально-патологические формы 

(Л. Штейн и др.). В данном случае 

речь идет о коллективном виде со-

циального иммунитета. 

Как индивидуальный вид соци-

альный иммунитет, отражая инте-

ресы большинства членов общества 

(сообщества), также выполняет ряд 

функций, к которым относят: 

 а) оптимальный уровень защи-

щенности личности, который выра-

батывается в процессе продуманно-

го социального образования и орга-

низации социального взаимодей-

ствия индивидов, их участия в об-

щественной жизни;  

б) более успешный процесс и 

результат адаптации человека к 

быстро изменяющимся условиям 

социальной среды, самодостаточ-

ность в общении;  

в) сохранение нравственно 

устойчивого поведения, его укреп-

ление в ситуациях неопределенно-

сти, придавая определенный рису-

нок действиям, наличие которого, с 

одной стороны, составляет основу 

социальной жизни человека в соот-

ветствии с принятыми в обществе 

моральными нормами и принципа-

ми, с другой стороны, позволяет 

прогнозировать его будущие по-

ступки и оказывать ему адресную 

помощь.  

Снижают социальный иммуни-

тет неумение строить взаимоотно-

шения с окружающими, стрессы, 

переутомление, вредные привычки, 

нежелание участвовать в общей 

деятельности, работать в команде, 

низкий уровень сформированности 

социальных навыков, социокуль-

турная травма (П. Штомпка), отсут-

ствие заинтересованности в учеб-

но-познавательной деятельности, в 

общественно-полезном труде, не-

достаток социальных контактов, 

отсутствие позитивных жизненных 

планов, доверия к людям, образа 

для подражания. В своей совокуп-

ности при разном сочетании дан-

ные характеристики способствуют 

при ослаблении социального имму-

нитета принятию чужих ценностей, 

социально-бытовых установок, де-

структивных способов проведения 
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свободного времени, рискованных 

форм поведения. 

В основе профилактики данного 

рода отклонений лежит преумно-

жение социального иммунитета и 

прежде всего в подростковом и 

раннем юношеском возрасте в про-

цессе воспитания (Р. С. Гринберг, 

А. Я. Рубинштейн) с использовани-

ем средств нравственного закали-

вания Шеринга и проб (Т. Котар-

бинский, М. И. Рожков). 

Особое место в укреплении со-

циального иммунитета отводится 

проживанию обучающимся для 

преодоления негативного воздей-

ствия социума, овладения опреде-

ленными способами данного пре-

одоления, адекватных индивиду-

альным особенностям человека, 

стрессоустойчивости, рефлексив-

ной позиции, расширению жизнен-

ного опыта [Рожков, 2014]. 

Обеспечивается достижение 

ожидаемого результата, если несо-

вершеннолетнего ставят перед 

необходимостью сделать выбор, 

принять решение, сориентировать-

ся в противоречии неопределенно-

сти в процессе пробы, непродолжи-

тельного по времени, логически 

завершенного, включающего в сво-

ем содержании набор нравственных 

альтернатив, требующего найти 

оптимальное решение, используя 

собственные ресурсы и потенциа-

лы, действия. 

Третьим педагогическим усло-

вием успешной профилактики рис-

кованного поведения у обучающих-

ся старшего школьного возраста 

является расширение социокуль-

турного пространства, насыщение 

его разноплановым досугом, что 

продиктовано несколькими обстоя-

тельствами: во-первых, особенно-

стями возраста, для которого харак-

терен поиск новых видов и форм 

деятельности для самоутверждения 

и самовыражения, стремление к 

пробе своих сил и возможностей в 

разных сферах (Б. С. Волков, 

И. С. Кон, А. В. Мудрик, 

Х. Ремшмидт, В. И. Слободчиков, 

Д. И. Фельдштейн и др.),  

во-вторых, проявлением потребности 

в поисковой активности (В. В. Ар-

шавский, В. С. Ротенберг, 

А. В. Мудрик и др.), в эксперимен-

тировании (В. В. Давыдов, 

Д. Б. Эльконин и др.), в качествен-

ном личном опыте (С. А. Беичева, 

М. Р. Битянова, Л. И. Божович, 

Л. С. Колесова, Г. Г. Силласте и 

др.), для реализации которых необ-

ходима соответствующая террито-

рия; в-третьих, стремление к 

успешности, соревновательности, к 

достижениям, которые соответ-

ствующим образом оцениваются 

окружающими и по-разному прояв-

ляются у них в деятельности, исхо-

дя из личностного потенциала.  

Следовательно, чем больше 

предоставляется возможностей, чем 

богаче выбор, чем продуманнее 

уровни сложности, тем реальнее 

ситуации, в которых  каждый под-

росток, юноша найдет себе удовле-

творяющее его занятие, сможет 

наладить конструктивное взаимо-

действие с социумом и взрослой 
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культурой, выбрать для себя одоб-

ряемую модель поведения 

(И. А. Зимняя, Ю. А. Кяйберг, 

Р. В. Овчарова, С. Д. Поляков, 

Л. Б. Шнейдер и др.); в-четвертых, 

ориентацией в подростковом и ран-

нем юношеском возрасте на празд-

ничное общение, на карнавализацию 

повседневной жизни, на самовыра-

жение и присвоения моделей пове-

дения в процессе игры в жизни 

[Мудрик, 2017], на свою рискован-

ность в одежде, поступках, эстетиче-

ских и спортивных предпочтениях. 

Таким образом, суть данного 

условия заключается в том, чтобы, 

расширяя пространство, сделать его 

большим по числу компонентов, а 

разнообразив, усилить содержание 

духовно-нравственным самоопре-

делением в обществе, в культуре, в 

своем будущем предоставлением 

возможности в реализации соб-

ственной активности, творческого 

начала; внести себя, не нарушая 

прав, правил, норм общественной 

жизни, удовлетворять потребности, 

не преступая законов, действовать, 

не причиняя вреда себе и другим, 

принимать нравственную ответ-

ственность на себя. 

Четвертое условие связано с 

формированием и развитием у пе-

дагогов конфликтологической ком-

петентности, что объясняется осо-

бенностями реагирования учителей, 

воспитателей, классных руководи-

телей, специалистов (психологов, 

организаторов досуга, социальных 

педагогов) на факты рискованного 

поведения обучающихся, которое 

нередко бывает неадекватно про-

ступкам старшеклассников и не 

только не решает проблему, а ини-

циирует нарастание противоречий, 

порождает остроту напряжения в 

отношениях. 

На сегодняшний день встречает-

ся множество трактовок термина 

«компетентность», но чаще всего 

она определяется как обладание 

компетенцией; знаниями, позволя-

ющими судить о чем-либо; доста-

точным уровнем образованности 

для принятия самостоятельных ре-

шений [Слободчиков, 1995]; как 

способность и готовность человека 

эффективно действовать в соответ-

ствующих ситуациях жизнедея-

тельности (И. А. Зимняя и др.) 

[Зимняя, 2001]. 

Конфликтологическая компе-

тентность – определенный уровень 

осведомленности индивида о диа-

пазоне возможных стратегий пове-

дения в конфликте и умений их ре-

ализовать в конкретных условиях 

(Б. И. Хасан); сложная система зна-

ний и умений, внутренних психи-

ческих состояний, свойств, лично-

сти специалиста, выполняющая ин-

тегративную функцию, стимулиру-

ющая предметно-познавательную 

деятельность, способствующая 

продуктивному решению профес-

сиональных проблем (В. В. Шерни-

язова) [Шерниязова, 2010]. 

Содержательные аспекты кон-

фликтологической компетентности 

педагогов будут включать совокуп-

ность знаний и предоставлений о 

причинах, конструктивности и де-
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структивности, динамике протека-

ния конфликтов, средствах и спосо-

бах их разрешения; умений и навы-

ков регулировать отношения между 

людьми, занимать конструктивную 

позицию в конфликтных ситуациях, 

проектировать свое поведение как 

бесконфликтное; владение техноло-

гиями и стратегиями управления и 

разрешения конфликтных противо-

речий, рефлексивного слушания; 

понимание конфликта как есте-

ственного состояния в процессе 

взаимодействия, отказ от позиции 

себя как носителя истины в по-

следней инстанции при принятии и 

реализации планов урегулирования 

столкновений между старшекласс-

никами и их со взрослыми. 

Способами реализации данного 

содержания стали: 

− мини-лекции – систематиче-

ское, последовательное, монологи-

ческое изложение теоретического 

материала, когда в центре внимания 

находятся конкретные научные по-

ложения, которые преподносятся в 

сочетании с приемами активизации 

познавательной деятельности (пре-

зентации). Для таких лекций уста-

новлен ряд требований: обобщен-

ность, лаконичность, кумулятив-

ность, четкость аргументации, не-

двусмысленность терминологии, 

доступность содержания, движение 

от сложных проблем к понятным 

формулировкам. 

Назначение данного способа по-

знания нового может быть сформи-

ровано в виде функций: социально-

образовательной, культурно-

просветительной, ценностно-

ориентационной, педагогически 

инструментированной. 

Благодаря таким лекциям педа-

гоги частично актуализируют ранее 

усвоенные знания, устанавливают 

междисциплинарные связи, ча-

стично восстанавливают прежнюю 

информацию и получают новую. В 

результате участники договарива-

ются о том, что конфликт – наибо-

лее острый способ разрешения про-

тиворечий, возникающих в процес-

се взаимодействия сторон. Он бы-

вает разных видов, развивается 

(эволюционирует), имеет сложную 

структуру, может возникать в дело-

вой или личностной сфере, прохо-

дить ряд стадий, различаться стра-

тегиями действий и носить кон-

структивный или деструктивный 

характер. 

Следовательно, с помощью ми-

ни-лекций педагоги вооружались 

знаниями, у них формировались 

представления о конфликте; 

− практикумы, которые прово-

дились в конце каждого раздела для 

закрепления и коррекции учебной 

информации при помощи: а) анали-

за конкретных ситуаций, позволя-

ющего определять и формулировать 

предмет, стороны, причины, грани-

цы конфликта, действия оппонен-

тов и их последствия; б) упражне-

ний («Нестандартное решение», 

«Путешествие во времени», «Об-

ращение», «Пакет ролей» и др.); 

в) мозговой штурм, направленный 

на поиск оптимального решения в 
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конкретной конфликтной ситуации; 

г) метод обучения на ошибках; 

д) обмен опытом; 

− тренинги, нацеленные на ин-

тенсивное усвоение и коррекцию 

знаний, выработку умений и навы-

ков, обеспечивающих нахождение 

правильного решения конфликтных 

ситуаций с определенной возраст-

ной группой и с конкретной катего-

рией школьников;  

− моделирование ситуации 

(«Туннель желаний», «Организо-

ванный хаос», «Изменение време-

ни», «Больше риска», «Мудрость, 

милосердие, мужество»); 

− ролевые игры («Переговоры», 

«Компромисс», «Фидбек»); 

− организационно-деятельност-

ная игра, которая в известной мере 

может быть отнесена к технологии 

обучения через действия, посвяще-

на размышлениям над вопросами 

профилактики рискованного пове-

дения старшеклассников, осужде-

нию границ допускаемого в дей-

ствиях сторон, научению способам 

предупреждать негативные послед-

ствия рискованного поведения с 

использованием различных страте-

гий. 

Таким образом, последнее из 

представленных условий призвано 

способствовать обогащению знаний, 

выстраиванию их в определенной 

системе, изменению эмоциональной 

реакции на рискованное поведение 

обучающихся старшего школьного 

возраста, отношение к сложившимся 

статусам, ролям, позициям к затруд-

нениям и путям их предупреждения, 

к использованию испытаний как 

средства пропедевтики. 

Итак, подчеркнем, что одной из 

сложных проблем, которые прихо-

дится решать современным педаго-

гическим коллективом, является 

предупреждение и преодоление не-

желательных последствий различ-

ных проявлений рискованного по-

ведения в подростковой и моло-

дежной среде, получившего широ-

кое распространение. 

Основными рекомендованными в 

научно-методической литературе 

путями профилактики данного фе-

номена называют развитие у обуча-

ющихся социальной активности, са-

мостоятельности, ответственности, а 

средствами – спорт, включение в дея-

тельность, игра и др. Данный пере-

чень педагогических средств, по-

нашему мнению, может быть расши-

рен за счет нравственного закалива-

ния, обладающего значительным по-

тенциалом в формировании жизне-

стойкости и нравственной устойчи-

вости личности. Однако при разном 

стечении обстоятельств в пропедев-

тике рискованного поведения данное 

средство может давать различные 

результаты. 

Заключение 

Учитывая возраст обучающихся 

(старшеклассники), среду прожива-

ния, специфику жизненного опыта 

большинства из них, нравственное 

закаливание как средство профи-

лактики опасного поведения будет 

помогать решению профилактиче-

ских задач при соблюдении следу-

ющих условий: 
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− организации системной под-

готовки обучающихся старшего 

школьного возраста к преодолению 

трудных жизненных ситуаций; 

− укреплении социального им-

мунитета старшеклассников; 

− расширении социокультурно-

го пространства, его насыщении 

разноплановым организованным 

досугом; 

− формировании и развитии у 

педагогов конфликтологической 

компетентности. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность профессиональной 

подготовки будущих специалистов социальной работы к социальному 

предпринимательству. В связи с модернизацией системы социальной за-

щиты населения и выдвижением социального предпринимательства как 

инновационной социальной технологии специалисты по социальной рабо-

те могут выступить социальными предпринимателями. Кроме этого, акту-

альность темы обоснована формированием модели социально-

предпринимательского университета. Выделены противоречия между 

наличием у современной молодежи инновационного потенциала и ее не-

готовностью к социальному предпринимательству; накопленным в теории 

и методике профессиональной подготовки опыта подготовки предприни-

мателей и отсутствием выстроенной системы подготовки социальных 

предпринимателей из числа будущих специалистов социальной работы. 

Стремление решить заявленные противоречия определило цель исследо-

вания: выявить представления будущих специалистов социальной работы 

о социальном предпринимательстве и их готовность к открытию социаль-

ного предприятия. Теоретический анализ научной литературы свидетель-

ствует о недостаточной представленности социального предприниматель-

ства в отечественной социальной практике, хотя конкретизирована инфра-

структура, поддерживающая социальное предпринимательство; выделена 

роль университетов в подготовке инновационных предпринимательских 

кадров в социальной сфере; определены перспективы результатов профес-

сиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы, не 

только имеющих представление о социальном предпринимательстве, но и 

вовлеченных в него. В статье проведен вторичный анализ результатов за-

рубежных и отечественных исследователей, изучавших представления 
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обучающихся о социальном предпринимательстве. Исследование прово-

дилось на базе Самарского университета; выборку составили будущие 

специалисты социальной работы (68 человек). Сделаны выводы о слабо 

сформированных представлениях будущих специалистов социальной ра-

боты о социальном предпринимательстве наряду с их интересом к нему, 

выделением общих черт с социальной работой как будущей профессией, 

признанием важности предпринимательских навыков для специалиста со-

циальной сферы. «Помощь людям» выступает основным мотивом для по-

тенциального открытия социального предприятия.  

Ключевые слова: готовность к социальному предпринимательству; 

студенты; профессиональная подготовка; социальное образование; соци-

альное предпринимательство; социальное предпринимательство; социаль-

ные специалисты; специалисты по социальной работе 

Для цитирования: Вандышева Л. В. Представления будущих специалистов 
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http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-2-15-124-138. https://elibrary.ru/tfeqgp. 

Original article 

Future social work professionals’ ideas about social entrepreneurship 

Lyudmila V. Vandysheva 

Candidate of pedagogical sciences, associate professor of   department of theory and 

technology of social work, Samara national research university named after  
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Abstract. The relevance of professional training of future social work 

specialists for social entrepreneurship is justified by the modernization of the 

system of social protection of the population. Social entrepreneurship is like an 

innovative social technology. Social work professionals  –  social entrepreneurs 

can act as social innovators. In addition, the relevance is justified by the 

formation of a model of a socio-entrepreneurial university. Modern youth has an 

innovative potential and at the same time it is not ready for social 

entrepreneurship; theory and considerable experience have been gained in the 

methodology of professional training, but there is no built-in system for training 

future social entrepreneurs from among future social work specialists – this is 

the contradiction identified by the author. The desire to solve them determined 

the purpose of the study: to identify the ideas of future social work specialists 

about social entrepreneurship and their readiness to open a social enterprise.  

The theoretical analysis of the scientific literature indicates that social 

entrepreneurship is underdeveloped in domestic social practice. However, the 
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infrastructure supporting social entrepreneurship has been specified; highlighted 

the role of universities in the training of social entrepreneurs; the prospects for 

the results of professional training of social entrepreneurs are determined. The 

article provides a secondary analysis of the results of foreign and domestic 

researchers who studied students' ideas about social entrepreneurship. The 

author's survey was conducted on the basis of Samara University. The sample 

consisted of future social work specialists (68 people). Conclusions are drawn 

about the poorly formed ideas of future social work specialists about social 

entrepreneurship. Interest in social entrepreneurship was noted. The common 

features of social entrepreneurship and social work are highlighted. The 

importance of entrepreneurial skills for a social worker is recognized. “Helping 

people” appears to be the main motive for the potential opening of a social 

enterprise, according to the results of the survey.  

Keywords: readiness for social entrepreneurship; students; professional 

training; social education; social entrepreneurship; social enterprise; social 

specialists; social work specialists 

For citation: Vandysheva L. V. Future social work professionals’ ideas about social 

entrepreneurship. Social and political researches. 2022;2(15):124-138. (In Russ). 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-2-15-124-138. https://elibrary.ru/tfeqgp. 

 
Актуальность 

В условиях модернизации си-

стемы социальной защиты и помо-

щи гражданам в трудной жизнен-

ной ситуации становится актуаль-

ным поиск ресурсов, в полной мере 

способных активизировать ресурсы 

получателей социальных услуг. В 

связи с этим к специалистам соци-

альной сферы предъявляют высо-

кие требования, ориентирующие 

профессионалов, с одной стороны, 

на развитие сферы социального 

сервиса, с другой стороны, прояв-

ление своего творческого потенци-

ала, в том числе в предпринима-

тельской деятельности. 

В социальном образовании заяв-

лен интерес к созданию в вузах 

условий, способствующих усиле-

нию методологической, теоретиче-

ской, методической составляющих 

профессиональной подготовки к 

инновационной социальной работе. 

Так, «третья роль университетов» 

приводит к формированию модели 

социально-предпринимательского 

университета, в которой велика 

роль социально-гуманитарной со-

ставляющей. От обучающихся со-

ответствующих направлений про-

фессиональной подготовки требу-

ются наличие представлений и по-

нимание сущности инновационных 

процессов и явлений, мотивиро-

ванность на участие в них, готов-

ность к реализации инноваций в 

социальной сфере в будущей про-

фессиональной деятельности. 
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Вместе с тем вопросы профес-

сиональной подготовки будущих 

специалистов социальной сферы к 

социальному предпринимательству 

еще не в полной мере представлены 

в отечественной научной литерату-

ре, отсутствует четко выстроенная 

система подготовки будущих соци-

альных предпринимателей, недо-

статочно отражены практические 

результаты подготовки в данном 

направлении. Стремление воспол-

нить данный недостаток определи-

ли научный интерес и цель насто-

ящего исследования: выявить пред-

ставления будущих специалистов 

социальной работы о социальном 

предпринимательстве и их готов-

ность к открытию социального 

предприятия. 

Социальное предприниматель-

ство выступает инновационной со-

циальной технологией, о чем заяв-

ляют в своих работах как зарубеж-

ные [Адизес, 2014; Elmes, 2011], 

так и отечественные ученые [Абра-

мян, 2018; Андронова, 2017; Чер-

нов, 2013].  К настоящему времени 

созданы разнообразные бизнес-

модели социальных предприятий 

[Арай, 2018]. Вместе с тем соци-

альное предпринимательство еще 

не в полной мере представлено в 

отечественной социальной практи-

ке, как отмечают С. Р. Ахмадиева 

[Ахмадиева, 2021], В. А. Баринова, 

С. П. Земцов [Баринова, 2020]. Од-

нако в работах Н. А.Бухаловой [Бу-

халова, 2020], Н. В. Лежневой 

[Лежнева, 2019] и других отече-

ственных ученых подчеркивается 

актуальность формирования класса 

инноваторов в социальной сфере. 

Исследователь И. П. Белов, 

Т. Г. Белова, В. В. Неволина заяв-

ляют о важности поддержки моло-

дых людей как социальных пред-

принимателей [Белов, 2019]. Под-

черкивается роль университетов в 

решении данной задачи (Е. Ю. Ли-

венцова, Т. Б. Румянцева, Е. Г. Сы-

рямкина и др.) [Ливенцова, 2016]. В 

работах Д. Г. Александрова, 

Т. И. Королевой [Александров, 

2015] и Е. К. Пилилян [Пилипян, 

2016] отражена инфраструктура, 

способствующая развитию соци-

ального предпринимательства и 

обеспечивающая поддерживающую 

внешнюю к университетам среду.    

Характеристика обучающихся 

как передовой части молодежи, 

призванной создавать и реализовы-

вать социальные инновации, заяв-

лена И. П. Беловым, Т. Г. Беловой 

[Белов, 2019], А. В. Черновым 

[Чернов, 2013], а также зарубеж-

ными учеными  [Franco, 2010]. Во-

влечение будущих специалистов 

социальной работы в социальное 

предпринимательство, по мнению 

Н. В. Гарашкиной, позволяет в пер-

спективе осуществлять экспери-

ментальную, исследовательскую и 

управленческую функции в  соци-

альной работе. Исследователь 

А. А. Дружинина подчеркивает, что 

подготовка современного специа-

листа социальной работы к реали-

зации функции менеджера, позво-

лит в дальнейшем осуществлять 

новые технологии, к числу которых 

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amle.2011.0029
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отнесено социальное предпринима-

тельство [Гарашкина].  

Однако результаты исследова-

ний Д. А. Гафаровой указывают на 

то, что выпускники университетов 

не готовы к реализации активной 

гражданской и предприниматель-

ской позиции в обществе; присут-

ствует дисбаланс между теоретиче-

скими знаниями и практическими 

навыками [Гафарова, 2015]. Иссле-

дователь Т. Г. Калугина заявляет о 

важности специального обучения 

основам социального предприни-

мательства [Калугина, 2012]. 

В научной литературе (Н. В. Га-

рашкина, А. А. Дружинина, 

Р. Ф. Лопатина) отражен опыт оте-

чественных образовательных орга-

низаций высшего образования, 

осуществляющих подготовку к со-

циальному предпринимательству  

будущих специалистов разных 

профилей [Гарашкина; Лопатина, 

2012]. Исследователи отмечают, что 

подготовка будущих специалистов 

социальной сферы осуществляется 

на старших курсах, а «полноцен-

ный предприниматель» формирует-

ся в процессе послевузовской дея-

тельности, переподготовки. 

Отношение зарубежных студен-

тов к социальному предпринима-

тельству представлено в работе 

Д. Кошина, О. Кроцила, Р. Поспи-

шила [Кроцил, 2020]. По аналогич-

ной проблематике проводили ис-

следование среди обучающихся 

российских образовательных орга-

низаций высшего образования ис-

следователи Д. А. Гафарова [Гафа-

рова, 2015], Н. В. Лежнева [Лежне-

ва, 2019]  и др.  

База исследования: Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика 

С. П. Королева, социально-

гуманитарный институт, кафедра 

теории и технологии социально ра-

боты.  

Методы исследования 

В ходе исследования применялся 

комплекс взаимодополняющих ме-

тодов, адекватных предмету иссле-

дования: теоретический анализ со-

циологической, педагогической, 

экономической литературы; анке-

тирование, оформленное в Google-

форме.  

Организация исследования 

Цель достигалась поэтапно: на 

первом этапе проведен вторичный 

анализ результатов исследований 

зарубежных и отечественных уче-

ных с целью конкретизации пред-

ставлений обучающихся о социаль-

ном предпринимательстве. На вто-

ром этапе проведено анкетирование 

обучающихся по направлению 

профессиональной подготовки 

«Социальная работа» (68 человек). 

На третьем этапе полученные ре-

зультаты были проанализированы и 

представлены в обобщенном виде. 

В представленных результатах ис-

следования сохранена орфография 

в ответах опрошенных.   

Представим результаты нашего 

исследования, в котором приняли 

участие 68 будущих специалистов 

социальной работы: 32,4 % перво-
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курсников, 19,1 % второкурсников, 

25 % третьекурсников, 10,3 % обу-

чающихся четвертого курса бака-

лавриата; 7,4 % магистрантов пер-

вого курса и 5,9 % магистрантов 

второго курса обучения. Пол опро-

шенных не учитывался, так как этот 

фактор не считался релевантным.  

Анализ результатов исследова-

ний Д. Кошины, О. Кроцилы, Р. По-

спишила выявил положительное 

отношение студентов к социально-

му предпринимательству. Так, в 

Португалии 23,3 % опрошенных 

выразили готовность стать соци-

альными предпринимателями. 70 % 

студентов в Хорватии в ближайшие 

десять лет планировали основать 

венчурное предприятие [Кроцил, 

2020]. Результаты данных исследо-

вателей согласуются с исследова-

нием зарубежных ученых [Ked-

menec, 2015], в которых отмечено, 

что большинство хорватских сту-

дентов выразили намерение начать 

предпринимательскую карьеру. По-

мощь обществу, а не только извле-

чение прибыли – это установки 

студентов, выявленные в ряде ис-

следований зарубежных социоло-

гов. Вместе с тем большинство 

чешских студентов ответили, что 

никогда не слышали термин «соци-

альное предпринимательство». В 

итоге исследователи подчеркивают 

важность обучения современной 

молодежи основам социального 

предпринимательства, что может 

обеспечить готовность ее к данно-

му виду деятельности [Кроцил, 

2020].  

По результатам исследования 

Д. А. Гафаровой, лишь 31 % сту-

дентов представляют, что такое со-

циальное предпринимательство, а 

41 % опрошенных считают, что со-

циальное предпринимательство яв-

ляется перспективным видом пред-

принимательства [Гафарова, 2015]. 

По данным нашего исследования, 

понятие «социальное предпринима-

тельство» знакомо 78 % будущих 

специалистов социальной работы; 

не знакомы с данным понятием 

22 % опрошенных. Положительные 

ассоциации с данным понятием 

имеют 50 % опрошенных; 

нейтральное отношение выявлено у 

45,6 % опрошенных, 4,4 % опро-

шенных затруднились ответить.  

Отечественный исследователь 

Н. В. Лежнева отмечает у выпуск-

ников образовательных организа-

ций высшего образования нежела-

ние включаться в социальное пред-

принимательство [Лежнева, 2019]. 

Согласно результатам исследования 

Д. В. Завьялова и Н. С. Киреевой,  

среди российских студентов о со-

циальном предпринимательстве 

осведомлены 34,8 % респондентов 

[Kireeva, 2019]. 

Положительное отношение к со-

циальному предпринимательству, 

по результатам нашего исследова-

ния, во-первых, связано с понима-

нием социального предпринима-

тельства как деятельности, имею-

щей социально-полезную направ-

ленность (решение социальных и 

культурных проблем; решение во-

просов занятости населения, спо-
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собствует благополучию общества, 

улучшению жизни людей или жи-

вотных, природы; определение его 

как полезного вида деятельности) и 

связанную «с обучением на схожей 

специальности». Во-вторых, соци-

альное предпринимательство по-

нимается как деятельность, тожде-

ственная благотворительности и 

разворачивающаяся в «третьем сек-

торе». В-третьих, деятельность, 

имеющая положительные результа-

ты («из интернет-источников из-

вестны случаи успешной реализа-

ции проектов такого типа»;  «Из-

вестный пример: «Веселый войлок» 

про обеспечение рабочими местами 

многодетных матерей»).  

В-четвертых, социальное предпри-

нимательство представляется дея-

тельностью, с которой опрошенные 

непосредственно знакомы («по 

опыту моих знакомых», «моя род-

ственница занимается социальным 

предпринимательством»). Отме-

тим, что при ответе на вопрос: 

«Есть ли среди ваших друзей, зна-

комых социальные предпринимате-

ли?» утвердительный ответ дали 

16,2 % опрошенных, отрицатель-

ный – 83,9 % опрошенных.  Вместе 

с тем, отмечая положительное от-

ношение к данной деятельности, 

опрошенные могут не идентифици-

ровать себя с этой данной деятель-

ностью: «я не уверена, что отношу 

себя к этому».  

Нейтральное отношение обос-

новано тем, что опрошенные имеют 

недостаточное представление о со-

циальном предпринимательстве 

(«это понятие редко мне встреча-

ется и я не до конца знаю, что 

это») и считают, что «высок риск 

мошенничества». 

Те, кто затруднился определить 

свое отношение, отмечают: «С од-

ной стороны, положительные эмо-

ции, так как социальное предпри-

нимательство – это хорошая воз-

можность для развития культуры, 

решения различных социальных 

проблем. С другой стороны – в 

наше время все еще социальное 

предпринимательство развивается 

и находится пока на низком уровне 

(по моему мнению), к сожалению, 

часто можно услышать, что нет 

никакого развития, а бюджет вхо-

дит в корыстных целях».  

Итак, опрошенные не имеют от-

рицательных ассоциаций в отноше-

нии социального предприниматель-

ства. Положительное отношение к 

социальному предпринимательству 

отмечено в ответах 76,4 % опро-

шенных. Оно связано в первую 

очередь с социономической значи-

мостью данной деятельности; 

направленностью, которая иден-

тична социальной работе, то есть 

приобретаемой в университете 

профессией; положительно зареко-

мендовало себя в публичном дис-

курсе и личном опыте опрошенных. 

Нейтральное отношение 16 % 

опрошенных к социальному пред-

принимательству определяется не-

знанием его сути, недостаточной 

презентацией в публичной сфере и 

возможностью «нечестной в фи-

нансовом плане практики». Затруд-
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нившиеся охарактеризовать свое 

отношение (7,3 %), объясняют свое 

мнение недостаточным развитием  

социального предпринимательства 

в общественной практике.  

Сопоставление результатов 

нашего исследования с результата-

ми зарубежных и отечественных 

исследований (2015 г., 2021 г.) поз-

воляет сделать предварительный 

вывод о недостаточной распростра-

ненности социального предприни-

мательства в отечественном опыте. 

Но вместе с тем оно положительно 

оценивается респондентами: суть 

данной деятельности признается 

социально-значимой в современ-

ных социально-экономических 

условиях. 

Будущим специалистам соци-

альной работы было предложено 

развести понятия «предпринима-

тельство» и «социальное предпри-

нимательство». Предприниматель-

ство трактуется как более широкое 

понятие, а «социальное предприни-

мательство – конкретный вид де-

ятельности, который имеет 

направленность на улучшение соци-

ума»; «в сущности своей  –  нет, но 

в смысле  –  да». 72 % опрошенных 

предложили определение, в кото-

ром первостепенна общественная 

миссия данного вида предпринима-

тельства над бизнес-результатом. 

При этом некоторые опрошенные в 

ответах указывают на интуитивные 

предположения, не обладая предва-

рительными знаниями и не сталки-

ваясь с опытом социального пред-

принимательства в социально-

бытовых практиках. Затруднились 

предложить определение 28 % 

опрошенных по причине, что «не 

сталкивался с этим понятием». 

Данные результаты совпадают с 

результатами, представленными 

зарубежными исследователями 

[Кроцил, 2020]. В ответах отмечено 

значение социального предприни-

мательства: произведение социаль-

ных изменений, инновационное 

развитие и экономическое благопо-

лучие социума, помощь нуждаю-

щимся и т. п. 

В ответах 77 % будущих специа-

листов социальной работы заявлено 

понятие «граждане», для которых 

социальное предприятие выступает 

ресурсом улучшения их положения. 

В общем виде это понятие выраже-

но следующим образом: «какой-

либо категории граждан», «обще-

ство и люди», «связано с обще-

ственностью», «способствует ре-

шению социальных проблем граж-

дан», «помощь людям». Конкрети-

зация данного понятия в ответах 

эпизодична: «нацелено на конкрет-

ные нуждающиеся группы людей», 

«помощь особо нуждающимся лю-

дям», «помогающее уязвимым ка-

тегориям граждан». Иными сло-

вами, большинство опрошенных 

верно определяет суть социального 

предпринимательства. Недостаточ-

ная развернутость ответов свиде-

тельствует о незначительном пред-

ставлении опрошенных о данном 

виде деятельности и формулировке 

ответов на основе интуитивной ин-

терпретации понятия.  
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При ответе на вопрос: «Насколь-

ко социальное предприниматель-

ство распространено в российской 

практике?» полученные результаты 

ответов («очень распространено» –  

1,5 %; «скорее распространено» –  

17,6 %; «недостаточно распростра-

нено» –  63,2 %; «отсутствует» – 

1,5 %; «затрудняюсь ответить» – 

16,2 %) свидетельствуют о недоста-

точном информировании будущих 

специалистов социальной работы 

об опыте отечественного социаль-

ного предпринимательства.  

При этом 95,6 % опрошенных 

считают, что социальное предпри-

нимательство имеет «точки сопри-

косновения» с социальной работой 

при решении социальных проблем. 

Эта позиция отражается в ответах 

на вопрос: «Считаете ли Вы, что 

специалисту социальной работы 

нужны предпринимательские навы-

ки?»: «да» ответили 61,8 % опро-

шенных, «нет» –  14,7 %, «затруд-

нились ответить» –  23,5 % опро-

шенных.  

Выявлен интерес будущих спе-

циалистов социальной работы к 

открытию собственного социально-

го предприятия после получения 

диплома о высшем образовании: 

положительно ответили 52,9 %; от-

рицательно 23,5 %; затруднились 

ответить 23,5 % опрошенных.  

Соотношение результатов, полу-

ченных в нашем исследовании с 

результатами исследования зару-

бежных ученых, позволяет отме-

тить их согласованность между со-

бой. Так, более половины опро-

шенных чешских и хорватских сту-

дентов рассматривают возможность 

стать предпринимателями [Кроцил, 

2020]. Это подтверждает наличие 

инновационного потенциала у со-

временной молодежи и указывает 

на необходимость ее профессио-

нальной подготовки к социальному 

предпринимательству.  

Среди мотивов, которые побуди-

ли бы будущих специалистов соци-

альной работы к открытию соб-

ственного социального предприя-

тия, выделены: «помощь людям» 

(34,3 %), «самореализация» 

(14,9 %), «решение проблемы, ко-

торая касается лично Вас или близ-

ких людей» (13,4%), «работа на се-

бя» (13,4%), «заработок» (9 %), 

«новый опыт» (9 %), «финансовая 

независимость» (1,5 %). Получен-

ные результаты свидетельствуют о 

незначительном преобладании слу-

жения общественным целям над 

мотивами, связанными с личными 

интересами (в том числе прибы-

лью), которую получает потенци-

альный социальный предпринима-

тель.  

Однако данные результаты не 

соотносятся по рейтингу ответов с 

результатами, полученными иссле-

дователем Д. А. Гафаровой: «жела-

ние помогать людям» (14 %) и «са-

мореализация» (21 %) [Гафарова, 

2015].  

Результаты опроса чешских сту-

дентов показывают, что «более по-

ловины опрошенных студентов ре-

зультатом своей будущей предпри-

нимательской деятельности счита-
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ют служение общественным целям, 

а не только получение прибыли» 

[Кроцил, 2020, с. 255]. Опрошен-

ные студенты из Америки, изуча-

ющие предпринимательское дело, 

заявили о намерениях заниматься 

социальным предприниматель-

ством.  

Полученные результаты свиде-

тельствуют об интересе к новой для 

обучающихся практике. Подчерк-

нем, что в процессе обучения бу-

дущие специалисты социальной 

работы не изучали учебных дисци-

плин, посвященных социальному 

предпринимательству.   

В исследовании Д. А. Гафаровой 

опрошенные в число приоритетных 

условий возводят меры финансовой 

поддержки (наличие гранта или 

субсидии (31 %)) и содействие по-

лучению опыта социального пред-

принимательства (стажировки на 

социальном предприятии (25 %), 

проведение тренингов и мастер-

классов с предпринимателями 

(18 %)) [Гафарова, 2015].  

В нашем исследовании выявле-

ны условия успешного социального 

предпринимательства: «наличие 

денежных средств» (32,4 %), 

«наличие гранта» (25 %), «наличие 

опыта предпринимательства» 

(29,4 %), «участие в обучающих 

мероприятиях с привлечением со-

циальных предпринимателей» 

(22,1 %), «стажировка на социаль-

ных предприятиях» (21,1 %), 

«наличие единомышленников» 

(20,6 %), «прохождение специаль-

ных курсов» (14,7 %), «наличие 

партнеров» (11,8 %), «наличие суб-

сидии» (7,4 %), «информирование 

об успешном опыте социальных 

предпринимателей» (7,4 %).  

Кроме этого, выявлена заинтере-

сованность 63,2 % будущих специ-

алистов социальной работы в полу-

чении в процессе обучения допол-

нительных компетенций, необхо-

димых для социального предпри-

нимательства. Отсутствие интереса 

отмечено у 16,2 % опрошенных; 

затруднились ответить 20,6 % бу-

дущих специалистов социальной 

работы. По данным Д. А. Гафаро-

вой, готовность пройти дополни-

тельную подготовку в процессе 

обучения в вузе выразили, 80 % 

опрошенных обучающихся [Гафа-

рова, 2015]. 

По итогам сравнительного ана-

лиза результатов авторского иссле-

дования и результатов зарубежных 

и отечественных ученых можно 

отметить единодушие авторов в 

признании актуальности формиро-

вания системы профессиональной 

подготовки будущих специалистов 

социальной сферы к социальному 

предпринимательству.  

Обобщенные результаты иссле-

дования учтены при проектирова-

нии учебной дисциплины «Соци-

альное предпринимательство в со-

циальной работе» для обучающихся 

третьего курса направления подго-

товки «Социальная работа». В ка-

честве приоритетных подходов 

профессиональной подготовки к 

социальному предпринимательству 

выделяем аксиологический, филан-
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тропический, синергетический, 

субъект-объектный, практико-

ориентированный, деятельностный, 

информационный подходы. Напри-

мер, выявленный интерес к соци-

альному предпринимательству мо-

жет быть поддержан результатами 

тестирования с целью выявления 

предпринимательских задатков, 

способностей и предложения 

средств, способствующих их фор-

мированию, развитию. Изучение 

исторических основ социального 

предпринимательства позволит за-

крепить филантропические ценно-

сти обучающихся. Кроме этого, ре-

зультаты исследования ориентиру-

ют обратить внимания на формиро-

вание команд потенциальных соци-

альных предпринимателей, форми-

рование готовности управления 

коммуникациями в них.    
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Аннотация. Усиление внимания государства и общества к воспитанию 
как неотъемлемой составляющей образовательного процесса на всех 
уровнях образования актуализирует проблему готовности будущих педа-
гогов к реализации воспитательных задач. Для определения перспектив 
указанной деятельности значимое место имеют положения современной 
теории воспитания, являющейся методологическим основанием рассмот-
рения роли, и места педагога и его субъектности в процессе подготовки к 
воспитательной деятельности. Для того, чтобы достигнуть высокой степе-
ни готовности к профессиональной деятельности, необходимо обладать 
определенным личностным, интеллектуальным и деятельностным потен-
циалом, а значит, личностно-профессиональные изменения – неотъемле-
мый атрибут развития профессионально значимых свойств личности, ко-
торые должны быть включены в логику организации процесса профессио-
нального образования в учебной и внеучебной составляющих. 

Успешность воспитательной деятельности начинающего педагога в бу-
дущем во многом зависит от активности студента в профессиональном 
саморазвитии в период его обучения в образовательной организации выс-
шего образования. Готовность педагогов к воспитательной деятельности 
во многом обусловливается формированием профессиональной субъект-
ной активности личности.  

Профессиональная субъектная активность рассматривается как актив-
ность личности, развивающая и реализующая ее субъектность в простран-
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стве профессиональной деятельности. Основные характеристики субъект-
ности: уникальность, активность, самостоятельность, ответственность, 
авторство собственной жизни и собственной истории, ценностные отно-
шения, способность овладевать собственным поведением и порождать 
собственное поведение. Для формирования данных характеристик необ-
ходимо создание специальных условий в педагогическом вузе: организа-
ция горизонтального и вертикального субъектно-субъектного взаимодей-
ствия; развитие системы наставничества; развитие жизнедеятельности ин-
ститута как профессиональной воспитательной организации, создающей 
пространство накопления индивидуального профессионального стиля и 
операционального репертуара решения профессиональных задач.  

Ключевые слова: воспитание; профессиональная субъектная актив-

ность; субъектность; профессиональная подготовка; будущие педагоги 

Исследование выполнено в рамках проекта «Разработка научно-методического 

сопровождения подготовки классных руководителей и кураторов студенческих 

групп в условиях внедрения программы воспитания», который реализуется при 

финансовой поддержке Министерства просвещения РФ, в рамках государственно-

го задания № 073-03-2022-037  

Для цитирования: Абрамова В. В., Ромм Т. А. Становление профессиональ-

ной субъектной активности будущих педагогов в сфере воспитания // Социально-

политические исследования. 2022. № 2 (15). С. 139-151. 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-2-15-139-151. https://elibrary.ru/teqrcj. 

Original article 

Formation of professional subjective activity of future teachers  

in the field of upbringing 

Victoriya V. Abramova1, Tatiyana A. Romm2 
1Post-graduate student, department of pedagogy and psychology, institute of history, 

humanitarian and social education, Novosibirsk state pedagogical university, Novosibirsk 
2Doctor of pedagogical sciences, professor, head of the department of pedagogy and 

psychology of the institute of history, humanitarian and social education, Novosibirsk 

state pedagogical university, Novosibirsk 
1virtal.abramova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-1593-0326 
2tromm@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5566-0418 
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for professional activity, it is necessary to have a certain personal, intellectual and 

activity potential, which means that personal and professional changes are an 

integral attribute of the development of professionally significant personality traits 

that should be included in the logic of the organization of the process of 

professional education in the academic and extracurricular components. 

The success of the educational activity of a novice teacher in the future 

largely depends on the student's activity in professional self-development during 

the period of study at the university. The readiness of teachers for educational 

activities is largely determined by the formation of professional subjective 

activity of the individual. 

Professional subjective activity is considered as the activity of a personality 

that develops and implements its subjectivity in the space of professional 

activity. Its main characteristics are uniqueness, activity, independence, 

responsibility, authorship of one's own life and one's own history, value 

relations, the ability to master one's own behavior and generate one's own 

behavior. For their formation, it is necessary to create special conditions in a 

pedagogical university: the organization of horizontal and vertical subject-

subject interaction; development of the mentoring system; development of the 

institute's life activity as a professional educational organization that creates a 

space for the accumulation of individual professional style and operational 

repertoire for solving professional tasks.  

Keywords: education; professional subjectivity; subjectivity; professional 

training; future teachers 
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Введение 

Современное развитие профес-

сиональных качеств педагогов тес-

но связано с развитием их воспита-

тельной компетентности. Это про-

должает традицию отечественной 

педагогики, в которой особое вни-

мание уделяется ценностно-

смысловым основам образования 

личности, роли педагога как воспи-

тателя, его позиции в духовно-

нравственных координатах. Ожи-

дания общества также подтвер-

ждают данную установку. Много-

численные исследования запросов 

родителей как наиболее заинтере-
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сованной группы в совершенство-

вании образовательной практики 

позволяют зафиксировать на пер-

вых позициях следующие важные 

качества педагога: умение стать 

значимым для ребенка, готовность 

к коммуникации с отдельным ре-

бенком и детским сообществом и 

т. д. [Ромм, 2010]. В исследовании 

Аналитического центра Нацио-

нальное агентство финансовых 

исследований (2020 г.), посвящен-

ного профессионализму современ-

ного педагога, среди качеств кото-

рых не хватает современному педа-

гогу, 15 % опрошенных назвали 

терпение и вежливость, 11 % –   

общительность [Мастер своего дела 

… , 2020]. Именно данные психоло-

го-педагогические характеристики 

составляют ядро так называемых 

надпрофессиональных компетен-

ций, на достижение которых должна 

быть направлена система професси-

онального педагогического образо-

вания. Современное обращение к 

проблеме развития подготовки к 

воспитательной деятельности педа-

гога связано с усилением внимания 

к воспитательным сюжетам в обра-

зовании [Примерная программа … , 

2020], что актуализирует проблему 

готовности будущих педагогов к ре-

ализации воспитательных задач.  

Одним из ярких и успешных 

примеров опыта подготовки специа-

листов для сферы воспитания слу-

жит история историко-

педагогических факультетов, со-

зданных в ряде вузов СССР, и ее со-

временная трансформация в Ново-

сибирском, Воронежском государ-

ственных педагогических универси-

тетах, в Костромском государствен-

ном университете [Киселев, 2007; 

Федеральная инновационная пло-

щадка … , 2022]. В основе эффек-

тивной системы подготовки буду-

щих педагогов к деятельности в 

сфере социального воспитания ле-

жали принципы систематической, 

непрерывной практической профес-

сиональной направленности всего 

образовательного процесса, творче-

ской эмоционально и профессио-

нально насыщенной воспитываю-

щей среды, гуманистически ориен-

тированной корпоративной культу-

ры («духа факультета»), которые в 

совокупности создавали ценностно-

смысловое поле жизнедеятельности 

людей (студентов, преподавателей), 

находившихся в данной среде. 

К сожалению, исследовательские 

данные последних лет подтвержда-

ют, скорее, «кризис позитивной по-

вестки» относительно реального 

состояния системы подготовки бу-

дущих педагогов к воспитательной 

деятельности в общеобразователь-

ной организации. С одной стороны, 

воспитательные задачи современной 

образовательной реальности требу-

ют разработки теоретических, мето-

дических основ организации школь-

ной жизнедеятельности. С другой – 

подготовка педагогов к продуктив-

ному решению задач в сфере воспи-

тания остается не вполне систем-

ной, затрудняя становление у буду-

щих педагогов целостного профес-

сионального подхода [Александро-
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ва, 2020; Елькина, 2020]. Объектив-

ные причины подобной ситуации 

связаны с сохраняющейся рассогла-

сованностью представлений о сущ-

ности воспитания и деятельности 

педагога как воспитателя в профес-

сиональном сообществе; сокраще-

нием содержания теории и методики 

воспитания в образовательных про-

граммах вузовской подготовки; от-

сутствием системной деятельности 

образовательной организации выс-

шего образования, направленной на 

формирование устойчивого профес-

сионального отношения к воспита-

тельной составляющей деятельно-

сти педагога.  

В традиционном ключе при ре-

шении данной задачи в основном 

обсуждаются вопросы нормативно-

го характера: увеличение часов на 

те или иные дисциплины, разработ-

ка организационно-правовых основ 

их реализации, приведение в соот-

ветствие с государственным или 

общественным заказом содержания 

тех или иных модулей образова-

тельной программы, дискуссии о 

наборе компетенций и сути  данных 

компетенций – всего того, что опи-

сывают стандартные требования к 

образовательной программе в части 

подготовки к воспитательной дея-

тельности (организационно-

педагогические условия и предпо-

лагаемые результаты) в норматив-

ном аспекте.  

Помимо признанных положений 

теории и методики профессиональ-

ного образования, определяющих 

основы содержания подготовки пе-

дагогов к эффективному решению 

профессиональных задач в сфере 

воспитания, для определения пер-

спектив указанной деятельности 

значимое место сохраняют акту-

альные идеи современной теории 

воспитания, являющейся методоло-

гическим основанием рассмотрения 

роли и места педагога и его подго-

товки к воспитательной деятельно-

сти [Селиванова, 2018]. Однако 

развитие педагогики последних лет 

сопровождалось привлечением к 

педагогическому анализу широкого 

контекста идей современного гума-

нитарного знания: герменевтики, 

феноменологии [Воропаев, 2012; 

Степанов, 2016]. Это актуализирует 

внимание исследователей к осмыс-

лению внутренних психологиче-

ских ресурсов личности для обес-

печения внешних обстоятельств, 

способных оказать влияние на ее 

развитие. Несомненно, это способ-

ствует разработке вопросов про-

фессионально-личностного разви-

тия педагогов [Фришман, 2021], 

обоснования личностно-

профессиональной позиции педаго-

га как воспитателя [Григорьева, 

2016; Шакурова, 2021], обсуждения 

психолого-педагогической состав-

ляющей в формировании воспита-

тельной компетентности будущих 

педагогов [Щелина, 2021] и, в це-

лом, усиления субъектности как 

значимой составляющей образова-

тельных процессов.  
Термин «субъективное», широко 

используемый в психологических 
теориях, означает уникальность 
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человека, присущую и психике, и 
познанию: «человек находится 
внутри бытия, а не только внешне 
его сознанию. В этом отношении 
бытие обступает нас со всех сто-
рон» [Рубинштейн, 2002, с. 262]. В 
работах С. Л. Рубинштейна акцент 
явно прослеживается в том, что по-
пытка рассматривать процессы, 
связанные с человеком в границах 
жесткой альтернативы: либо все 
изнутри, либо все извне, – непро-
дуктивна. Становление человече-
ской субъектности не может быть 
сведено к доминанте природного 
или общественного. Социальные и 
биологические факторы, в первую 
очередь, некий «исходный матери-
ал», из которых в процессе соб-
ственной активности человек стро-
ит нечто третье, способствующее 
становлению собственной субъект-
ности. С этим согласуется пред-
ставление М. М. Бахтина о субъект-
ности личности в ее отношениях 
«внутри бытия, а не только внешне 
его сознанию [Бахтин, 2000, с. 86]. 
«Онтология жизненного мира» 
(Ф. Е. Василюк) преодолевает от-
чуждение бытия от человека. «Жи-
вое существо изначально вживлено 
в мир, связано с ним материальной 
пуповиной своей жизнедеятельно-
сти. Этот мир, оставаясь объектив-
ным и материальным, не есть, одна-
ко, физический мир <…> это – жиз-
ненный мир» [Василюк, 1984, с. 86]. 
Если же рассматривать мир вне 
связи с субъектом, он лишается 
своей психологической характери-
стики и предстает как «безжизнен-
ный» мир. Человек находится внут-

ри бытия, он причастен к разным 
слоям, уровням, ракурсам бытия, 
но по-разному понимает смысл 
этой причастности. Человеческая 
субъектность есть родовая специ-
фика человека, форма практическо-
го освоения мира. Она объективи-
руется за счет освоения и присвое-
ния тех социально нормативных 
практик, задаваемых обществом, в 
которых человек реализует свои 
возможности и предпочтения. 

Особое значение для субъектно-
сти личности, по мнению 
К. А. Абульхановой, В. Н. Мясище-
ва, играют те отношения, которые 
складываются в жизнедеятельности 
личности, в процессах ее деятель-
ности и общения.  «Только понятая 
через совокупность этих разных 
отношений к миру, личность может 
рассматриваться в своем отноше-
нии к деятельности. Анализ этого 
отношения возможен только на ос-
нове предварительного различения 
активности личности и ее деятель-
ности» [Абульханова-Славская, 
2001, с. 322]. Формирование отно-
шения личности к деятельности 
происходит в процессе включения 
личности в деятельность, которая 
актуализирует жизненные ценно-
сти, субъективные потребности, 
иными словами, весь комплекс 
субъективных проявлений, от кото-
рых зависит успешность ее обще-
ственного существования.  

Данные теоретико-
методологические положения осо-

бенно важны для определения ос-

нов совершенствования професси-
ональной подготовки будущих пе-
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дагогов. Для того чтобы достигнуть 

высокой степени готовности к про-
фессиональной деятельности, необ-

ходимо, во-первых, обладать опре-
деленным личностным, интеллек-

туальным и деятельностным потен-
циалом или, иными словами, базо-

выми стартовыми возможностями 
субъектно-ориентированного раз-

вития: личностные и специальные 
способности, базовые теоретиче-

ские знания, сформированная мо-
тивация достижений, направлен-

ность на саморазвитие, адекватность 
самооценки и др. Во-вторых, значи-

мым условием для формирования 

профессиональной готовности (осо-
бенно в сфере воспитания) является 

обращение к индивидуальному опы-
ту человека, в том числе в сфере 

воспитания, который может иметь 
различную эмоциональную основу: 

он может совпадать или нет с теми 
социокультурными установками, 

которые присутствуют в обществен-

ной и государственной норме. 

Профессиональная субъектная 

активность будущих педагогов: 

условия формирования 

Личностно-профессиональные 

изменения – неотъемлемый атрибут 
развития профессионально значи-

мых свойств личности, которые 

должны быть включены в логику 
организации процесса профессио-

нального образования в учебной и 
внеучебной составляющих. Наце-

ленность на высокие профессио-
нальные достижения, сопровожда-

емые ростом саморазвития, совер-
шенствования всех сторон профес-

сиональной деятельности – суть 

процесса формирования субъектно-
ориентированных свойств личности, 

которое обеспечивает личностно-
профессиональный рост. Следуя 

логике резонанса внешних регуля-
торов профессионально-

личностного развития и внутренних 
субъектно-личностных регуляторов, 

происходит пересмотр ценностей, 
самокоррекция, гармонизация 

внешнего и внутреннего. В этом – 
один из важнейших личностно-

психологических механизмов разви-
тия профессиональной субъектной 

активности личности. Так, 

Н. Я. Большунова определяет дан-
ный механизм как «ответчивость» 

личности социокультурным основа-
ниям с помощью социокультурной 

рефлексии [Большунова, 2005]. На 
данной психологической базе воз-

можно построение системы форми-
рования профессиональной субъ-

ектной активности будущих педаго-
гов, обеспечивающей готовность 

педагогов к воспитательной дея-
тельности.  

Профессиональная субъектная ак-
тивность личности может быть опре-

делена как активность личности, раз-
вивающая и реализующая ее субъ-

ектность в пространстве профессио-

нальной деятельности. Ее основные 
характеристики: уникальность, ак-

тивность, самостоятельность, ответ-
ственность, авторство собственной 

жизни и собственной истории, цен-
ностные отношения, способность 

овладевать собственным поведением 
и порождать собственное поведение 

[Абрамова, 2021].  
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Пилотный анализ данных, полу-

ченных в ходе бесед, опросов и ан-

кетирования студентов различных 

курсов педагогического вуза, поз-

волил выделить специфические 

критерии для оценки успешности 

развития указанной активности:  

− овладение предметным теоре-

тическим материалом по изучае-

мым учебным дисциплинам; 

− овладение практическими 

знаниями и умениями, подтвержда-

емыми возможностью их успешно-

го применения в практической дея-

тельности; 

− наличие устойчивого интереса 

к учебным занятиям и мотивации к 

познавательной деятельности;  

− самостоятельность и ответ-

ственность при осуществлении вы-

бора своих активностей;  

− позитивный эмоционально-

психологический климат в учебной 

группе;  

− активность в общественной 

жизни образовательной организа-

ции высшего образования.  

Существенным для реализации 

педагогом воспитательных функ-

ций является наличие у него чув-

ства общности, способность созда-

вать пространство совместной жиз-

недеятельности в коллективе. Для 

формирования данного чувства в 

образовательной организации выс-

шего образования важно создавать 

пространство разнообразных соци-

альных и профессиональных прак-

тик, в которых развивается агент-

ность – активная самостоятель-

ность, способность человека к дей-

ствию, способность выступать в 

качестве самостоятельного агента и 

делать осознанный и свободный 

выбор. Степень данной свободы 

определяется, в частности, принад-

лежностью человека к определен-

ной социальной группе. Этому спо-

собствует организация жизнедея-

тельности в образовательной орга-

низации высшего образования, до-

стижение «корпоративности», 

ощущения «элитности» в принад-

лежности к профессии, к образова-

тельной организации высшего об-

разования у студентов и преподава-

телей. В данном контексте усилива-

ется значимость всего обыденного, 

опыта отношения с миром и к миру 

на принципах общности всех и со 

всеми. Такую «обыденную повсе-

дневность» может создавать си-

стемная воспитательная работа в 

образовательной организации выс-

шего образования, обеспечивающая 

мощный мотивационный эффект, 

способная повлиять на формирова-

ние готовности, собственно, к вос-

питательной деятельности. Работа с 

мотивацией тесно связана со сти-

мулированием интереса, созданием 

пространства для разнообразной 

активности, насыщением ее про-

фессиональными смыслами. Идея о 

том, что, проживая в образователь-

ной организации высшего образо-

вания те ситуации, которые тебе 

потом предстоит реализовывать в 

другой роли в общеобразователь-

ной организации, привлекательна, 

но требует квалифицированного 
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сопровождения. А это требует пе-

ресмотра роли и места в воспита-

тельной деятельности и ее носите-

лей в образовательной организации 

высшего образования, в противном 

случае велик риск сведения всего к 

набору отчетных мероприятий.  

Профессиональная подготовка 

педагогов в Новосибирском госу-

дарственном педагогическом уни-

верситете строится на основе уси-

ления воспитательной составляю-

щей учебной и внеучебной дея-

тельности студентов. Стратегиче-

ским ориентиром для ее построе-

ния выступает развитие професси-

ональной субъектной активности. 

При этом интеграция организаци-

онно-педагогических условий вы-

ступает в качестве функции внеш-

него регулятора целостного образо-

вательного процесса, а нарастаю-

щие личностно-психологические 

проявления субъектной активно-

сти – внутреннего. Их взаимосвязь 

и взаимообусловленность,  

по-разному выстраиваемые на раз-

ных этапах, выступают как осново-

полагающие требования для 

успешного становления, развития и 

совершенствования феномена субъ-

ектной активности.  

Обеспечить достижение постав-

ленных целей возможно при под-

держке и развитии следующих 

условий. 

В первую очередь, это организа-

ция горизонтального («студент-

студент») и вертикального («сту-

дент-преподаватель») субъектно-

субъектного (диалогового) взаимо-

действия, составляющего основу 

для формирования пространства 

профессиональной совместности и 

профессионального общения, в хо-

де которого не только реализуются 

общие цели и задачи, но происхо-

дит накопление и присвоение про-

фессионально значимых ценностей.  

Во-вторых, важным условием 

становится развитие системы 

наставничества (тьюторства) как 

формы организации освоения и за-

крепления профессионально зна-

чимого опыта в ходе решения задач 

профессиональных и социальных 

практик будущих педагогов при 

сопровождении более опытных, 

значимых «Других».  

В-третьих, развитие жизнедея-

тельности педагогического универ-

ситета как профессиональной вос-

питательной организации, в кото-

рой путем развития различных ви-

дов работы удовлетворяются инди-

видуальные и коллективные по-

требности с учетом требований и 

потребностей вузовской и профес-

сиональной среды. К наиболее зна-

чимым с точки зрения развития 

профессиональной субъектной ак-

тивности видам такой работы в об-

разовательной организации высше-

го образования могут стать: а) ис-

следовательская деятельность, ко-

торая формирует способность ви-

деть проблемы в современном обра-

зовании, искать варианты решения; 

б) олимпиадное (конкурсное) дви-

жение, участие в котором способ-

ствует накоплению индивидуально-

го профессионального стиля; в) не-
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прерывная педагогическая практика, 

создающая возможности для накоп-

ления операционального репертуара 

решения профессиональных задач 

(раннее включение в практику поз-

воляет не только адаптировать сту-

дентов к профессиональной дея-

тельности, но и обогащать личност-

но-значимыми смыслами, знаниями 

в процесс профессионального ста-

новления будущих педагогов). 

Заключение 

Задачи профессиональной дея-

тельности образовательной органи-

зации высшего образования по под-

готовке будущего педагога к успеш-

ной современной воспитательной 

деятельности связаны с обновлени-

ем программ и модулей профессио-

нального образования, их совершен-

ствование должно осуществляться 

на основе сохранения имеющегося 

теоретически обоснованного и 

апробированного ресурса теории и 

практики воспитания, обеспечива-

ющего доказательность и эффектив-

ность предпринимаемых усилий. 

Успешность воспитательной дея-

тельности начинающего педагога в 

будущем во многом зависит от ак-

тивности студента в профессио-

нальном саморазвитии в период 

обучения в образовательной органи-

зации высшего образования.  
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В отечественных исследованиях 

последних лет концепт идентично-

сти получил широкое распростра-

нение в связи с тем, что он обладает 

высоким потенциалом, влияющим 

на мотивацию политического пове-

дения, конструирование инстру-

ментов и практик публичной поли-

тики. В большей степени проблема 

идентичности актуальна для транс-

формирующихcя обществ, прохо-

дящих кризисные периоды нацио-

нальной идентичности, находящих-

ся на этапах становления новой 

государственности, предусматри-

вающей сплочение граждан вокруг 

национальной идеи. Сегодня Рос-

сия переживает сложный период 

формирования гражданского обще-

ства, правового государства и соци-

ально ориентированной экономики, 

что связано с процессами «глобали-

зации», увеличения интенсивности 

информации и степени открытости, 

размывания национально-

культурных границ. На фоне по-

добного «экзистенциального кризи-

са» крайне важным является опре-
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деление роли государства в форми-

ровании гражданской идентичности 

молодого поколения, рассмотрение 

сущности гражданской идентично-

сти как политического концепта и 

ее становления у молодого поколе-

ния россиян.  

В подобном ракурсе вопросы 

самоидентификации личности при-

обретают государственное значение 

по причине стратегической значи-

мости социально-политического 

выбора каждого россиянина в рам-

ках параметров, заданных полити-

ческими институтами. Процесс 

формирования у молодого поколе-

ния россиян гражданской идентич-

ности, под которой традиционно 

понимается осознание гражданами 

России их принадлежности к свое-

му государству, народу, обществу, 

ответственности за судьбу страны, 

необходимости соблюдения граж-

данских прав и обязанностей, а 

также приверженность базовым 

ценностям российского общества, 

действительно приобретает особую 

важность. 

Нельзя не согласиться с автором, 

что молодежь – это стратегический 

ресурс изменений России, поэтому 

от того, какую гражданскую пози-

цию выбирает подрастающее поко-

ление, зависит становление нового 

общества. Вот почему обращение 

Т. В. Бугайчук в своей монографии к 

роли государства в становлении 

гражданской идентичности молодого 

поколения является своевременным. 

Следует отметить достаточно 

глубокий анализ автором степени 

научной разработанности пробле-

мы, выявление различных позиций 

в аспекте исследуемой темы в тру-

дах зарубежных и российских уче-

ных. 

В монографии Т. В. Бугайчук 

определены теоретико-

методологические основы граждан-

ской идентичности как политиче-

ского концепта, обозначены осо-

бенности ее становления в России и 

за рубежом в глобальном контексте, 

рассмотрено влияние социокуль-

турной трансформации в России на 

данный процесс, выявлена роль 

государственной власти в развитии 

гражданского самосознания росси-

ян. Кроме того, автором даны 

структурные и содержательные ха-

рактеристики гражданской иден-

тичности на основе феноменологи-

ческого подхода, определены зако-

номерности и обоснована стратеги-

ческая концепция формирования 

гражданской идентичности молодо-

го поколения россиян, разработана 

феноменологическая модель реали-

зации данного процесса. 

Структура монографии, вклю-

чающая четыре главы, состоящие 

из девяти параграфов, логична, со-

ответствует поставленным задачам 

и позволяет раскрыть исследуемую 

проблему. Основные выводы и ре-

комендации, сделанные в моногра-

фии, являются в полной мере до-

стоверными. Они основаны на 

применении автором системного, 

структурно -функционального,  

сравнительного анализа и психосе-

мантического метода исследования, 
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которые позволяют выявить зако-

номерности развития гражданской 

идентичности молодого поколения 

и выстроить стратегическую кон-

цепцию ее становления в период 

социокультурной трансформации в 

современной России с феноменоло-

гических позиций на основе инте-

гративного подхода. Теоретические 

основы исследования базируются 

на интегративном подходе 

Ж. Пиаже, экзистенциальной фено-

менологии Э. Гуссерля, А. Щюца, 

современных концепциях формиро-

вания гражданского общества, 

гражданской идентичности, ста-

новления личности. Автор опирает-

ся на последние исследования мо-

лодежи как субъекта гражданского 

общества в период социокультур-

ных трансформаций. Все это дает 

основание сделать вывод о реле-

вантности теоретико-

методологической базы исследова-

ния, представленного в научной 

монографии. 

Работу отличает авторский под-

ход к характеристике политической 

сущности гражданской идентично-

сти российской молодежи в период 

социокультурной трансформации 

страны. Дается следующее опреде-

ление гражданской идентичности: 

это есть осознанный процесс 

тождественности человека с 

определенным гражданским обще-

ством в конкретном социально-

культурном контексте, принятие 

ценностей этого общества, а 

также активное позитивное влия-

ние на его развитие. Гражданскую 

идентичность автор обоснованно 

рассматривает как фактор консоли-

дации вокруг интересов страны, 

осознанный гражданами и реали-

зующийся в их политическом пове-

дении, способствующий единству 

общества. В структуре граждан-

ской идентичности личности 

Т. В. Бугайчук аргументированно 

выделяются три компонента: ко-

гнитивный, ценностно-

мотивационный и деятельностный, 

находящиеся в постоянном взаимо-

действии, что обуславливает непре-

рывность процесса формирования 

гражданской идентичности моло-

дежи. 

Интересен вывод автора, к кото-

рому она приходит в процессе 

научного исследования: в условиях 

экономической и социально-

политической трансформации рос-

сийской государственности, разви-

тие основных структурных компо-

нентов гражданской идентичности 

в общей системе государственных 

ценностей и интересов является 

способом и условием территори-

ального и институционального 

формирования гражданского обще-

ства и государства в целом. Можно 

согласиться с Т. В. Бугайчук, что в 

период трансформации социокуль-

турной среды именно государство 

становится главным движителем 

становления гражданской идентич-

ности молодого поколения. 

Научный интерес вызывает 

представленный автором портрет 

современного социально активного 

молодого ярославца, у которого до-
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статочно высокий уровень соци-

альной креативности эклектично 

сочетается с недостаточным опы-

том преодоления трудностей и 

включенностью в происходящее, а 

также поиском путей для собствен-

ного развития. Характеризуя цен-

ностно-мотивационный компонент 

гражданской идентичности, автор 

констатирует: «молодежь считает 

для себя приоритетными только те 

ценности, которые для нее в насто-

ящее время доступны», что предпо-

лагает необходимость создания 

условий в стране для расширения 

личностного проявления молодежи 

в самых различных сферах. Резуль-

таты эмпирического исследования 

позволили автору сделать вывод о 

важности разработки концепции 

становления гражданской идентич-

ности молодого поколения нашей 

страны, которая и презентована в 

четвертой главе монографии. 

Т. В. Бугайчук справедливо подчер-

кивает, что системная интеграция 

всех субъектов развития граждан-

ского общества в стране, сформи-

рованность взаимодействия всех 

участников процесса по развитию 

гражданской идентичности позво-

лит получить развитое, активное и 

стабильное гражданское общество.  

Еще раз отметим, что Россия 

находится на пороге нового этапа 

новейшей политической истории, 

когда концепты гражданства и 

гражданского общества становятся 

особо значимыми для успешного 

развития политической системы. В 

современном мире гражданство – 

это не только вопрос права и прав 

(как совокупности коллективных 

общественных благ), но и пробле-

матика участия индивида в полити-

ческом сообществе, сочленства в 

политической нации. Гражданин 

рассматривается прежде всего, как 

человек, осознающий свою при-

надлежность к нации и, соответ-

ственно, обладающий ответствен-

ностью за взятые на себя обяза-

тельства, обусловленные этой при-

надлежностью. Поскольку граж-

данство представляет собой не 

только юридически оформленную 

связь индивида и государства, но и 

социально осознаваемую принад-

лежность, важным направлением 

политической науки является ис-

следование трансформации граж-

данства в современном мире, осо-

бенно значимое в контексте дискус-

сий о постнационализме. Следует 

отметить, что в монографии пред-

ставлен актуальный в этом смысле 

ракурс исследования проблематики 

гражданской идентичности. 

Подытожив все сказанное, мож-

но сделать вывод, что монография 

Татьяны Владимировны Бугайчук, 

посвященная осмыслению сути 

гражданской идентичности молодо-

го поколения и процессу ее станов-

ления в период социокультурной 

трансформации в современной Рос-

сии с феноменологических позиций 

на основе интегративного подхода, 

является актуальной и очень свое-

временной. 
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