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Политическое управление устойчивым развитием  

современного общества 
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Аннотация. В статье рассматривается политическое управление как 

соединение властных и технологических начал, «мягкого» и «жесткого» 

влияния на население с целью решения задач сохранения, укрепления 

страны и обеспечения развития для будущих поколений в сложных внеш-

них и внутренних обстоятельствах. К таким обстоятельствам отнесены 

меняющаяся международная обстановка, переход обществ на новый тех-

нологический уровень развития при сохранении старых социальных от-

ношений, возникновение в связи с этим новых противоречий и угроз су-

ществованию человечеству. В условиях меняющегося мира, возрастания 

противоречий во всех сферах жизни, усиливающегося давления со сторо-

ны «коллективного» Запада в российском политическом процессе возрас-

тает роль государства как главного института, концентрирующего основ-

ные ресурсы, определяющего стратегию развития, его идеологию и спо-

собствующего укреплению национального единства и суверенитета. 

Определяется содержание понятий «политическое управление» и 

«устойчивое развитие», показаны направления и факторы его реализации в 

современном российском обществе. Подчеркивается, что использование 

современных механизмов управления, а также властного принуждения – 

первые шаги в становлении нового сообщества, где должны быть созданы 

mailto:titovafspn@mail.ru
https://orcid.org/0000%200003%204168%207753
https://e.mail.ru/compose?To=t.akopova@uniyar.ac.ru
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условия гуманитаризации общественных процессов, когда человек стано-

вится не средством осуществления чьих-то интересов, а основной целью 

социального прогресса, что возвращается в социум формированием его 

устойчивости. Превращение человека в субъект собственной истории и ис-

тории сообщества, в котором осуществляется его наличное бытие, возмож-

но при условии изменения культурного фона общества, роста политической 

культуры населения, перестройки системы образования и воспитания. 

Ключевые слова: политическое управление; устойчивое развитие; тех-

нологии; противоречия; стратегия; политическая культура; образование; 

субъект 

Для цитирования: Титова Л. Г., Акопова Т. С. Политическое управление 

устойчивым развитием современного общества // Социально-политические 

исследования. 2022. № 3 (16). С. 5-19. http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-

16-5-19. https://elibrary.ru/nyjftp. 
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Abstract. The article considers political governance as a combination of 

power and technological principles, “soft” and “hard” influence on the 

population in order to solve the problems of preserving, strengthening the 

country and ensuring development for future generations in difficult external 

and internal circumstances. Such circumstances include the changing 

international situation, the transition of societies to a new technological level of 

development while maintaining old social relations, the emergence of new 

contradictions and threats to the existence of humanity. In the changing world, 

growing contradictions in all spheres of life, increasing pressure from the 

“collective” West in the Russian political process, the role of the state as the 

main institution concentrating the main resources, determining the development 

strategy, its ideology and contributing to the strengthening of national unity and 

sovereignty increases. 
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Введение 

Одна из примет времени – уси-

ливающаяся неустойчивость мира, 

которая затронула в той или иной 

степени все страны, в том числе и 

Россию. Экономическое и полити-

ческое давление «коллективного» 

Запада на Россию приводят к изме-

нениям во всех сферах обществен-

ной жизни. Противоречия между 

европейскими государствами, 

США, Китаем, Россией, глубокие 

цивилизационные сдвиги создают 

угрозы самому существованию че-

ловечества. Традиционные меха-

низмы урегулирования социально-

политических отношений уходят в 

прошлое, новые не отличаются 

гибкостью, свидетельствуют о низ-

ком уровне принимаемых управ-

ленческих решений.  

Устойчивость современного со-

общества непосредственно зависит 

от политики, которая стала опреде-

ляющим фактором всех процессов, 

в том числе и экономических.  

На данном этапе решение задач 

формирования устойчивого сооб-

щества напрямую связано с каче-

ством политического управления – 

способности политических субъек-

тов создавать механизм гибкого ре-

агирования на меняющуюся реаль-

ность, применять новейшие техно-

логии, властное влияние и манипу-

лирование населением. Этим обу-

словлена актуальность обозначен-

ной проблемы. 

Целью данного исследования яв-

ляется обоснование роли политиче-

ского управления в формировании 

устойчивого развития современной 

России. 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-5-19
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Для реализации указанной цели 

поставлены следующие задачи: 

− рассмотреть основные подхо-

ды к содержанию понятий «поли-

тическое управление» и «устойчи-

вое развитие»; 

− проанализировать взаимодей-

ствие политической власти и насе-

ления в процессе формирования 

устойчивого сообщества в России; 

− выявить проблемы политиче-

ского управления устойчивым раз-

витием российского общества. 

Практическая значимость иссле-

дования заключается в определении 

основных направлений управления 

устойчивым развитием в современ-

ных условиях.  

Теоретические основы  

исследования роли  

политического управления  

в устойчивом развитии 

Круг дискуссионных вопросов 

управления устойчивым развитием 

достаточно широк – от общих про-

блем устойчивого развития до тех-

нологий решения экологоэкономи-

ческих проблем на уровне государ-

ства, организации, предприятия и 

личности, от проблем глобального 

управления до управления развити-

ем территории. Вместе с тем вни-

мание исследователей по-прежнему 

в большей степени обращено к 

проблемам экономическим, чем 

социальным и политических во-

просам, в то время как практика все 

более отчетливо демонстрирует 

значимость совокупности факто-

ров, обеспечивающих устойчивость 

социума. 

С концептуальной точки зрения 

корни понимания современной ро-

ли политического управления в 

устойчивом развитии сообщества – 

в выходе за пределы модерна в 

постмодерн [Потапов, 2013] ин-

формационного общества и новых 

технологий. «Изменение политиче-

ского ландшафта в условиях циф-

ровизации ставит перед субъектами 

политического управления новые 

задачи, среди которых не последнее 

место занимает создание условий 

для цифровых трансформаций» 

[Попова, 2020, с. 215]. Социальные 

трансформации – это время новых 

возможностей для политического 

управления [Шабров, 2019]. 

В современной политической 

науке существует ряд понятий, 

определяющих управление в сфере 

политики наряду с «политическим 

управлением» – «государственное 

управление», «государственная по-

литика» «политический менедж-

мент», однако, их интерпретация 

свидетельствует о том, что четкое 

разграничение предметных полей 

каждого отсутствует. Безусловно 

одно: политическое управление 

связано со сферой влияния, отно-

шениями между властью и обще-

ством, его составляющей является 

государственное управление – не 

только «мягкое» воздействие одной 

стороны на другую технологиче-

скими методами, но и использова-

ние властного принуждения и 

насилия в сложно организованном 

социальном организме, где каждый 

политический субъект стремится 
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реализовать свои интересы [Харич-

кин, 2013]. 

К форме политического управ-

ления относится политический ме-

неджмент – «… сознательно орга-

низуемое с применением специаль-

ных технологий воздействие субъ-

екта на объект» [Пушкарева, 2005, 

с. 97]. 

В современных условиях необ-

ходимо искать новые модели взаи-

модействия общества и государ-

ства, сочетания частной и государ-

ственной инициативы; преодоле-

вать коррупцию и влияние лоббист-

ских групп, ведущих антироссий-

скую политику («пятой колонны»), 

определить роль политического 

управления в условиях санкций, 

грабительской политики Запада по 

отношению России, угрозы новой 

мировой войны. Правительство 

России, считает Д. В. Тренин, «… 

должно принять меры для корен-

ных перемен в обществе, переори-

ентируя бизнес на национальные 

интересы, повышая качество госу-

дарственного управления, усиливая 

взаимное доверие власти и обще-

ства, возвращая фундаментальные 

ценности» [Тренин, 2022, с. 27].  

С. В. Володенков подчеркивает 

влияние политического управления 

на жизнедеятельность социальной 

системы, особенности функциони-

рования которой определяются со-

держательной, организационной и 

технологической спецификой моде-

лей и методов управления [Воло-

денков, 2017]. Четкие ориентиры в 

политике, эффективное решение 

конкретных задач устойчивого раз-

вития, которые помогут преодолеть 

неопределенность, – важное требо-

вание к политическому управле-

нию: оно невозможно без определе-

ния стратегии развития и ее осу-

ществления «мягкими» или «жест-

кими» (агрессивными) методами.  

Появление новых технологий 

как глобальное явление – двусто-

ронний процесс, который не только 

создает беспрецедентные возмож-

ности развития человечества, «сня-

тия» многих проблем (бедности, 

неравенства, нехватки ресурсов и 

др.), но и несет угрозу дегуманиза-

ции социума. В цифровизации за-

ложен потенциал управления не 

только вещами, но и самими людь-

ми, «овеществления» людей. В идее 

устойчивого развития заложено 

представление и о направленности 

политического управления в сторо-

ну гуманизации общественных 

процессов.  

Идея устойчивого развития 

впервые была обозначена в 

1987 году в докладе комиссии ООН 

по окружающей среде и развитию 

«Наше общее будущее». В 2015 го-

ду в документе ООН «Повестка дня 

в области устойчивого развития» 

цели для мирового сообщества и 

каждой страны в отдельности были 

сформулированы до 2030 года. 

В отечественной науке вопросы 

устойчивого развития начали раз-

рабатываться в советский период. В 

работах В. А. Вернадского [Вер-

надский, 1989], Н. Н. Моисеева 

[Моисеев, 1990] закладывались ме-
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тодологические основы изучения 

проблем взаимодействия в системе 

«природа-общество-человек», под-

черкивалось единство живой и не-

живой среды обитания человека, 

сохранение которого рассматрива-

лось как условие устойчивого раз-

вития.  

В постсоветский период вопро-

сы устойчивого развития связыва-

лись с процессами модернизации и 

демократизации, обеспечением 

национальной безопасности [Урсул, 

2017], «переходом к рыночным от-

ношениям и интеграция нацио-

нальной экономики в мировое хо-

зяйство» [Шихалиев, 2013, с. 242]. 

«Общие проблемы были конкрети-

зированы в региональных услови-

ях, в деятельности бизнес-структур, 

корпоративном менеджменте в по-

литике сохранения единства терри-

тории и преодолении местниче-

ства» [Азашиков, 2013, с. 70]. Рабо-

тая над концептуальными основами 

устойчивого развития, российские 

авторы опирались на имеющиеся 

работы западных ученых, посте-

пенно выходя за рамки экологиче-

ских [Данилов-Данильян, 2000], 

социально-экономических, техни-

ко-экономических [Глазьев, 1993] 

проблем, вырабатывая представле-

ние об устойчивом развитии как о 

социальной [Гнатюк, 2013], поли-

тической [Павленко, 2012], социо-

культурной [Гнатюк, 2010] пробле-

ме. В. Павленко считает ее тонкой 

идеологической конструкцией, об-

ращая внимание на подчиненность 

устойчивого развития задачам гло-

бализации [Павленко, 2012]. Дан-

ное утверждение выводит концеп-

цию устойчивого развития в об-

ласть большой политики, интересов 

мировых держав в борьбе за прио-

ритеты на мировой арене. Однако 

политический аспект устойчивости 

касается и внутреннего развития 

как на национальном уровне, так и 

на уровне отдельной территории. 

Проблемы управления  

устойчивым развитием России 

Концепция устойчивого разви-

тия России исходит из понимания 

того, что есть наше общество, в ка-

ком положении находится населе-

ние, его нынешнее состояние, реак-

ция на события, каков характер 

власти и предъявляемые к ней тре-

бования по обеспечению настояще-

го и будущего россиян. 

Россия всегда была уникальной 

страной, осуществившей невидан-

ный переворот в истории человече-

ства, защитившей мир от фашизма 

и в очередной раз выполняющая 

свою историческую миссию. Много 

сказано об изменчивости и не-

устойчивости мира, в эпицентре 

проблем которого оказалась Россия, 

однако, до сих пор не преодолен 

односторонний взгляд на такое 

сложное явление как общество, что, 

в частности, выразилось в субъек-

тивных оценках там, где требовался 

объективный анализ. Известно, что 

в этом отношении цели власти и 

науки расходятся: стремление поли-

тических субъектов к достижению, 

сохранению и удержанию власти 

всегда сопровождается явной или 
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скрытой трансляцией интересов 

определенных групп, и если они 

начинают преобладать над нацио-

нальными интересами, это неизбеж-

но, рано или поздно, ведет к потере 

суверенности и даже гибели не 

только существующего строя, ре-

жима, но и государства как такового.  

Диалектика общества заключа-

ется в единстве противоположно-

стей устойчивости/неустойчивости, 

являющимся следствием действия 

внешних и внутренних факторов. 

Рамки статьи не позволяют выявить 

все изменения, которые происходят 

под внешними влияниями, напом-

ним только колонизаторский харак-

тер так называемого «коллективно-

го» Запада, мыслящего категориями 

собственной пользы, за пределами 

которой не существует ни других 

наций, ни иных народов, ни от-

дельных людей, которые требуют к 

себе внимания и уважения. Это до-

казано длительной историей запад-

ного либерализма, извратившего 

идеалы свободы и прав человека, 

использовавшего их для прикрытия 

своих захватнических целей в усло-

виях обострения борьбы за ресур-

сы, за международные приоритеты. 

Запад продемонстрировал огром-

ные возможности в осуществлении 

государственных переворотов в 

других странах, овладев различны-

ми технологиями от военных до 

информационных.  

Влияние западных ценностей на 

российское общество, начиная с 90-х 

годов, было ударом по националь-

ной независимости, едва не сде-

лавшего Россию новой колонией 

Запада. Эта угроза сохраняется и по 

сегодняшний день, что ставит и 

власть, и население перед необхо-

димостью реализовывать весь объ-

ем внутренних ресурсов для устой-

чивого развития. Принципиальное 

значение имеет наше понимание 

таких базовых категорий, как 

«национальный интерес», «обще-

ство», «народ», «культура», исполь-

зование которых субъектами власти 

позволяет прояснить их представ-

ление о перспективах развития 

страны.  

Национальный интерес – инте-

рес сохранения своего общества, 

государства, будущего для соб-

ственного народа. Ведущую роль 

играет человеческий фактор – от-

ношение населения к существую-

щему положению вещей, к истине, 

к идее, которая, собственно, и есть 

представление об устройстве обще-

ства. В свою очередь, это имеет 

глубинную связь с тем, что мы 

называем культурным кодом – 

складывающимися на протяжении 

истории народа традициями, обы-

чаями, нравственными нормами, 

представлениями о добре и зле, 

о справедливости, свободе.  

Известно, что нормы и ценности 

менялись на протяжении 30 лет но-

вейшей российской истории: рас-

пад СССР сопровождался «пере-

стройкой» сознания, переформати-

рованием его на либеральные цен-

ности. Здесь выявилась стратегия 

новых политических субъектов, 

которым для разрушения системы 



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

Л. Г. Титова, Т. С. Акопова 12 

нужно было разрушить сознание, 

мировосприятие советских людей, 

которые, не сопротивляясь, пошли 

навстречу новой политической силе 

и, по факту, молча приняли проис-

шедший переворот.  

До настоящего времени не пре-

кращаются дискуссии, почему 

население бывшего СССР, совет-

ские люди так быстро и легко со-

гласились с отказом от советской 

идеи и советского общества. И до 

сих пор ответ на этот вопрос не 

утратил актуальности, затрагивая 

важные вопросы мировоззренче-

ских позиций людей, их способ-

ность и готовность к последова-

тельному движению к новому пере-

устройству российского общества.  

А. А. Зиновьев в свое время вы-

сказался о перестройке, как о вско-

лыхнувшей все низменное, агрес-

сивное, что есть в человеке. Он об-

ращал внимание на стихию улицы, 

которая в той или иной форме про-

рывается в трагические времена 

нации. Не идеализируя советское 

время, видел, что коммунизм с 

огромным напряжением под влия-

нием сильнейшей идеологии строи-

ли обыкновенные люди со всеми 

свойственными им достоинствами и 

недостатками. Это не хорошо, 

не плохо, писал автор, «реальный 

коммунизм», отличался от идеаль-

ного тем, что реализаторы столкну-

лись не с идеальным, выдуманным 

народом, а реальным во всей его 

сложности и неприглядности. 

Именно то, что назвали «народовла-

стием», по мнению А. А. Зиновьева 

[Зиновьев, 1995], могло стать ужа-

сом для страны в силу того, что без 

должной организации и культуры 

народ превращается в толпу, в массу, 

способную осуществлять не «строи-

тельство», а хаотическую реализа-

цию своих потребностей. В разрухе, 

сопровождающей перевороты, в 

условиях бедности и нищеты имен-

но стремление к «хорошей» жизни 

становится основной целью людей, 

поддерживаемой революционерами 

или реформаторами, мощным стиму-

лом «пробуждения масс». Однако 

для продолжения социальных преоб-

разований и социального строитель-

ства необходимо введение энергии 

масс в созидательное русло. Необхо-

дима организация и идея, которая 

поднимает действия людей на новую 

высоту, придаст смысл и значение их 

социальному движению. Такую идею 

может предложить только власть, и 

такая идея становится важнейшим 

объединяющим фактором, мощным 

орудием управления и социального 

творчества.  

Останавливая внимание на кри-

зисных периодах 1917 года и 

контрреволюционном перевороте 

под названием «перестройка», 

А. А. Зиновьев обращается и к соб-

ственным наблюдениям жизни за-

падного человека – о его перена-

сыщенности потреблением. На 

опасность распространения идеи 

возрастания удовлетворения по-

требностей обращали внимание и 

такие авторы, как П. А. Сорокин, З. 

Бауман, представители Римского 

клуба и мн. др., предупреждавшие о 
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том, что общество потребления 

грозит истощением ресурсов и раз-

рушением личности. Речь при этом 

идет не об аскезе, а в сущности, – о 

культуре, в том числе и культуре 

потребления. Именно культура со-

здает масштаб целей, одухотворяя 

самые трудные периоды в жизни 

нации. 

В управлении устойчивым со-

обществом учитывается много-

значность культуры: это такое же 

сложное явление, как и любое дру-

гое в социальном организме. Ме-

няются формируемые в разные 

времена представления о позитив-

ном и негативном, нормы морали, 

ценностные ориентации населения. 

Непреходящий характер имеет 

только то, что закодировано в исто-

рии народа, его опыте, историче-

ской памяти и передается от поко-

ления к поколению как проверен-

ные ценности. Однако процесс пе-

редачи и цели, которые при этом 

преследуются, могут служить не 

созиданию, а разрушению, не 

устойчивости, а возобновляющейся 

дестабилизации. До тех пор, пока 

существующее положение вещей 

сохраняется, общество всегда стоит 

на грани распада, победы хаоса и 

большой амплитуды размаха соци-

ального маятника. Конструктивным 

элементом культуры является орга-

низация, упорядочивание жизни 

общества, вне которой народ оста-

ется толпой. 

Необходимость социальной ор-

ганизации создала в свое время 

государство. По Аристотелю, госу-

дарство необходимо для совместно-

го выживания людей, а с современ-

ной точки зрения – для решения 

множества задач, с целью сохране-

ния населения, территории, не до-

пустить колонизации и поглощения 

другим, более сильным народом и 

государством – то есть создания 

условий для того, чтобы человек не 

бедствовал, имел необходимое для 

полноценной жизни, развития сво-

их способностей, воспитания детей, 

тем самым обеспечивая будущее. 

Всей силой власти, различными 

методами, используя как принуж-

дение, так и убеждение, по завеща-

нию Н. Макиавелли, государство 

способствует реализации общего 

национального интереса, даже за 

счет отдельных личностей. Гибель 

человека может быть во имя наро-

да, гибель народа не спасет ни од-

ного человека. В этом значимость 

политического управления в том 

случае, если политические лидеры 

осознают свою государственную 

задачу. Для этого надо быть даже не 

профессионалами высокого класса, 

а обладать государственным мыш-

лением, политическим чутьем, по-

ниманием ситуации и, главное, 

иметь волю к сохранению того, что 

политик получил в наследство от 

предыдущих поколений, использо-

ванию его, созданию нового. 

Взаимодействие населения  

и власти. Роль государства  

в политическом управлении 

Политическое управление мно-

гофункционально распределяется в 

государственном аппарате на феде-
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ральном и региональном уровнях, в 

администрациях территорий, кон-

тролируется правоохранительными 

органами и гражданами. Однако 

участие общества в этом процессе 

имеет значение только при сильном 

государстве.  

Взаимодействие граждан и госу-

дарства, общества и власти пари-

тетно в том случае, если граждане 

обладают способностью участво-

вать в политическом управлении. 

Это обеспечивается, как уже было 

сказано, высокой политической 

культурой, осознанным отношени-

ем к происходящему. Вне этого по-

литический субъект всегда будет 

вынужден использовать принужде-

ние, насилие, мобилизацию и ма-

нипулирование массами. Собствен-

но, к управлению допускается не 

масса, у которой всегда «земные» 

задачи собственного бытия, а люди, 

организованные в группы, партии, 

ассоциации или отдельные лично-

сти, профессионально занимающи-

еся политикой.  

Именно ослабление государства 

стало причиной того, что россий-

ское общество в своем развитии к 

2000 году было отброшено далеко 

назад. И если оно еще существова-

ло, то это происходило за счет тех 

ресурсов, что сохранялись с свет-

ского времени. С начала 2000 гг. 

этот ресурс уже исчерпал себя и со-

единились две проблемы, которые 

надо было решать одновременно – 

догоняющего (с учетом потерянного 

времени) и опережающего (с учетом 

новых технологий) развития. Выход 

возможен в мобилизации всех внут-

ренних сил, и главную роль в этом 

будет играть государство, но с уче-

том сложившихся реалий.  

До тех пор, пока народ представ-

ляет собой массу, он нуждается в 

сильном управлении. Другой причи-

ной необходимости сильной власти 

является социальная дифференциа-

ция, которая усиливалась в россий-

ском обществе по мере продолжаю-

щейся либерализации, перехода к 

«свободному» рынку весь период  

90-х годов. Сохраняющееся расслое-

ние на богатых и бедных, разделение 

по характеру и содержанию труда, 

индивидуальному и региональному 

образу жизни, этнические и конфес-

сиональные различия – объективно 

являются источником противоречий, 

переходящих в конфликты.   

Меняющаяся ситуация в России 

изменила и отношение населения к 

власти, к политической, экономиче-

ской ситуации, своему собственному 

положению. Распределение населе-

ния по различным социальным груп-

пам, социально-экономическое нера-

венство, разница в социальных ста-

тусах, появление новых социальных 

групп (преториата) – свидетельство 

динамики современного общества, 

создающей новые прецеденты в ре-

акции населения на происходящие 

изменения, от которого зависит ста-

билизация в современном обществе. 

Неконструктивные взаимодействия, 

противоречия внутри общества на 

всех уровнях – от элитного до обыва-

тельского – свидетельство проблем в 
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формировании территориальных со-

обществ. 

События последних лет стали 

важным шагом к консолидации 

населения с властью. Характерно, 

что выводы социологических ис-

следований подтверждает ориента-

цию россиян на стабильность и по-

рядок. Мероприятия, предпринятые 

правительством в период пандемии, 

вакцинация, начавшаяся специаль-

ная военная операция, которые, по 

мнению западных политиков, 

должны были внести хаос и лезор-

ганизацию в российское общество, 

несмотря на развязанную информа-

ционную войну, попытки спрово-

цировать антивакцинные выступ-

ления, не только не вызвали ожида-

емых протестов, но и показали 

снижение в обществе уровня агрес-

сии, повысили по исследованию 

ВЦИОМ рейтинг лидеров государ-

ства и согласие с политической ли-

нией правительства [ВЦИОМ ново-

сти]. Мониторинг настроений рос-

сиян, проведенный Левада-Центром 

(АНО «Левада-Центр» внесена 

Минюстом в реестр некоммерче-

ских организаций, выполняющих 

функции иностранного агента) в 

апреле 2022 года, показал, что еще 

в прошлом году отмечалось усиле-

ние ресентимента и агрессии, а се-

годня говорят о росте удовлетво-

ренности и самоутверждения 

[Оценки социального самочув-

ствия]. 

Потребность в организации и 

самоорганизации как нового, более 

высокого этапа социальной упоря-

доченности в современном обще-

стве с усложняющейся и диспро-

порциональной структурой, много-

кратно возрастает.  

Ответственность государства, 

прежде всего, – в выборе стратегии 

развития с учетом перехода к 

устойчивому развитию. В настоя-

щее время это предполагает реше-

ние задач опережающего развития с 

опорой на повышение качеств об-

разования населения. 

Потери предыдущего развития 

состояли в дезорганизации и дез-

ориентации населения. Из-под ног 

людей были выбиты опоры: идео-

логия как территория смыслов, об-

разованность и воспитание. О гу-

манитарной катастрофе образова-

ния мы писали еще в 2014 году 

[Титова, 2014], когда следствием 

дегуманизации образования стало 

второе «потерянное» поколение, 

теряющее связи с советским обще-

ством уже через родителей.  

Советская система становилась 

могучей, так как строилась при по-

мощи идеологии, привлечения мас-

сы людей к образованию, ценно-

стям порядочности, честности, пат-

риотизма, коллективности, без ко-

торых невозможно ощущать при-

надлежность к своей стране и при-

лагать усилия для обеспечения бу-

дущего детей, а следовательно, ее 

будущего. Потери в этой области 

лишили население потенциала са-

моотдачи.  

Последние годы, кажется, по-

явилось понимание необходимости 

изменения ситуации не на словах, а 
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на деле. Предпринимаются усилия 

для возвращения молодежи в свою 

страну не только физически, но и 

душой, хотя сделать это после мно-

голетнего увлечения западными 

ценностями будет нелегко. Для это-

го нужен поиск альтернатив, со-

здающих достойную страну с до-

стойными гражданами. И здесь 

очевидна необходимость воспита-

ния не «человеческого материала» 

(А. А. Зиновьев), который всегда 

остается служебным явлением, а 

человеческого потенциала – лично-

сти, способной к саморазвитию, в 

единстве души и тела – физическо-

го (здорового), интеллектуального 

(познающего), нравственного (тор-

мозящего), эстетического (привле-

кающего) начал.  

Заключение 

Три фактора являются опреде-

ляющими для устойчивого разви-

тия России: качество власти, обще-

ства и человека – цели, порядок 

осуществления власти, состояние 

российского общества: соотноше-

ние сил и человек как субъект раз-

вития. Причем, в указанном поряд-

ке: пока в обществе еще сохраняет-

ся масса, «не рассуждающий 

планктон», власть должна быть 

властью, которая сделает все, чтобы 

сохранить свою страну (в рамках 

закона и морали), решая конкрет-

ные задачи перехода к новой систе-

ме отношений. Люди, составляю-

щие общество, становятся народом, 

когда объединяются сверхидеей, 

которая существует над индивиду-

альными интересами, ценностями и 

потребностями. Человек с «воспи-

танными» потребностями стано-

вится подлинным субъектом своей 

истории. Настоящая перестройка 

начнется тогда, когда государством 

будут созданы условия для превра-

щения человека из «человеческого 

материала» истории в подлинного 

субъекта. Тогда начнется отмирание 

функций манипулирования массами 

при помощи идеологии, принужде-

ния и насилия. Это не единовре-

менный акт, это длительный про-

цесс, и это потребует долгого пути, 

на котором все будет подчинено не 

интересам узкого круга людей, а 

целям становления Человека как 

человека, а не животного или био-

робота. То, что всегда воспринима-

лось как утопия, сегодня становит-

ся единственной возможностью 

выживания человечества.  

И весьма вероятно, что именно 

особенности характера русского 

человека, его способность верить и 

надеяться помогут преодолеть «ре-

ализм» жизни и стать опорой ново-

му, устойчиво развивающемуся 

обществу. 

Таким образом, основными 

направлениями управления устойчи-

вым развитием российского обще-

ства в настоящее время являются: 

− системность процесса управ-

ления – взаимодействие органов 

управления друг с другом и обще-

ством; 

− приоритетная роль государ-

ства в укреплении национального 

единства, концентрации ресурсов и 

определении стратегии развития; 
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− ответственность власти за ре-

шение задач устойчивого развития; 

− создание в процессе политиче-

ского управления условий для изме-

нения культурного фона общества – 

роста политической культуры граж-

дан, повышения значения образова-

ния, формирования личности как 

субъекта, способного осуществлять 

цели устойчивого развития.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам становления и развития 

гражданственности современного молодого поколения и осмыслению ро-

ли государственной молодежной политики в данном сегменте. По мнению 

автора, именно политика государства обладает стимулирующим и направ-

ляющим влиянием, способным создать условия для формирования адек-

ватной общественно-политической позиции молодых граждан. Подчерки-

вается объективная необходимость создания эффективной государствен-

но-общественной системы социализации современного молодого поколе-

ния россиян. Молодежь рассматривается не только как особая демографи-

ческая группа, но и как значимый политический субъект и объект. Отме-

чены ресурсные дефициты в современной молодежной политике государ-

ства. Поднимается вопрос об особенностях национальной модели деятель-

ности государства в отношении новых поколений с учетом мировых тен-

денций, исторических традиций и потребности социокультурной транс-

формации России. Статья продиктована необходимостью пересмотра ав-

торитарного подхода к молодежи со стороны государства и реального пе-

рехода к процессу ее общественно-политической субъектизации. Необхо-

димым условием решения данной проблемы автор считает эффективное 

развитие субъект-субъектного взаимодействия власти и молодого поколе-

ния, развитие широкого молодежного самоуправления и повышение роли 

молодежных общественно-политических организаций в обществе. Рас-

сматриваются некоторые технологии и формы становления и развития 

общественно-политической активности молодежи, определяется ряд усло-

вий результативного гражданского взаимодействия. Автор отмечает до-

статочную эффективность мобилизационных технологий работы государ-

ства с молодежью, но подчеркивает, что при выборе технологий и форм 

воспитания следует учитывать преобладание у нынешнего поколения мо-
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лодых людей индивидуалистического сознания над коллективистским. 

Следовательно, сегодня необходимо расширить «поле применения» доста-

точно новых для России технологий общественно-политической активиза-

ции автономного (личностного) типа. В конце статьи указывается ряд дей-

ствий российского государства, необходимых, по мнению автора, для до-

стижения эффективной политики в отношении граждан нового поколения.  

Ключевые слова: молодежь; государственная молодежная политика; 

субъектизация молодежи; общественно-политическая активность; 

социокультурная трансформация в России 
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мы гражданского взаимодействия // Социально-политические исследова-

ния. 2022. № 3 (16). С. 20-32. http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-

16-20-32. https://elibrary.ru/nxaoug. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of formation and 

development of citizenship of the modern young generation and understanding 

the role of state youth policy in this segment. According to the author, it is the 

policy of the state that has stimulating and guiding influence, capable of 

creating conditions for the formation of an adequate socio-political position of 

young citizens. The objective need to create an effective state-public system for 

socialization of the Russian modern young generation is emphasized. Young 

people are seen not only as a special demographic group, but also as a 

significant political entity and object. Resource deficits in the modern youth 

policy of the state were noted. The question is raised about the peculiarities of 

the national model of state activity in relation to new generations, taking into 

account world trends, historical traditions and the need for socio-cultural 

transformation of Russia. The article is dictated by the need to revise the 

authoritarian approach to youth on the part of the state and the real transition to 

the process of its socio-political subjection. The author considers the effective 

development of subject-subject interaction between the authorities and the 

younger generation, the development of broad youth self-government and the 

increase in the role of youth socio-political organizations in society as a 

necessary condition for solving this problem. Some technologies and forms of 

formation and development of socio-political activity of young people are 

considered. A number of conditions for effective civil interaction are 
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determined. The author notes sufficient effectiveness of mobilization 

technologies for work of the state with young people, but emphasizes that when 

choosing technologies and forms of education, one should take into account the 

predominance of the current generation of young individualistic consciousness 

over collectivist. Therefore, today it is necessary to expand the “field of applica-

tion” of rather new technologies for Russia for the socio-political activation of 

an autonomous (personal) type. At the end of the article, a number of actions of 

the Russian state are indicated, which, according to the author, are necessary to 

achieve an effective policy towards citizens of a new generation. 

Keywords: youth; state youth policy; subjectivization of young people; social 

and political activity; sociocultural transformation in Russia 

For citation: Koryakovtseva O. A. State and youth: problems of civil interaction. 

Social and political researches. 2022;3(16):20-32. (In Russ). 
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Введение 

В условиях трансформации об-

щественных систем особо значи-

мым вопросом становится вопрос о 

месте и роли молодежи в этом про-

цессе и развитии ее гражданствен-

ности, адекватной системе форми-

рующихся общественно-

политических ценностей. Очевид-

но, что в новых социально-

экономических условиях возникают 

новые обстоятельства: сильная 

власть предстает в виде контин-

гентного решения. А в контингент-

ных условиях нужна решимость, 

активность, действия. Сегодня ста-

новится актуальным управлять не 

нормами, а отношениями и эффек-

тами. Российская политика государ-

ства в процессе становления граж-

данственности нового поколения 

выполняет особую роль [Баранов, 

2019; Горшков, 2018; Попова, 2019].  

Важно осознавать, что проблема 

осуществления политических дей-

ствий и их значимость для обще-

ственно-политической активизации 

и формирования гражданственности 

молодых граждан России сегодня 

исключительно актуальна в сфере 

полики и междисциплинарных ис-

следований. В период кризиса демо-

кратии и эпохи пандемии появляют-

ся новые факторы, определяющие 

общественное развитие, поэтому 

крайне важно определить тенденции 

развития политики государства, 

специфику ее реализации и предло-

жить возможные точки роста взаи-

модействия молодежи, молодежных 

организаций с российской властью 

на всех уровнях [Роль молодежных 

… , 2019; Селезнева, 2017; Скови-

ков, 2017; Чупров, 2021]. 

Исключительно мощное влияние 

социальных сетей: создание новых 

социальных групп, новых сооб-

ществ, изменение восприятия лю-

дей и информации все это неизбеж-

но требует выстраивания новой си-

стемы социализации молодежи, 

эффективно используя ресурсы 
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публичного управления [Коряков-

цева, 2015; Коряковцева, 2017].  

Провал государственной полити-

ки после распада Союза Советских 

Социалистических республик поро-

дил явную потребность в пере-

осмыслении политологических кон-

цепций и конкретных действий вла-

сти, которые будут направлены на 

перезапуск политики в отношении 

молодежи с учетом региональных, 

национальных и других особенно-

стей регионов Российской Федера-

ции на основе комплексного подхода.  

Проблемы взаимодействия  

государства и российской  

молодежи 

В уже принятых федеральных 

нормативно-правовых документах 

молодежь все еще не рассматривает-

ся как особый политический субъект 

и объект одновременно. До сих пор 

мы видим реальные нарушения пре-

емственности и последовательности 

в организации деятельности по си-

стемному становлению граждан-

ственности и развитию обществен-

но-политической активности моло-

дых. Особо отметим, что работника-

ми «молодежной сферы» зачастую 

недооценивается роль публичной 

политики в работе с новым поколе-

нием граждан России. А эффектив-

ному гражданскому партнерству 

между молодежью и государством 

мешает волюнтаристский подход 

государственных институтов.  

Аналитическая работа в течение 

нескольких лет с нормативно-

правовыми, программными и науч-

ными источниками подтвердила, 

что в практическом отношении 

процессы и механизмы реальной 

государственной молодежной поли-

тики в России, несмотря на пред-

принимаемые в последнее десяти-

летие усилия, требуют отладки в 

политическом, политико-

административном и администра-

тивно-правовом аспектах. Суще-

ствует реальное расхождение как 

между различными подходами к 

концептуальной основе самой мо-

лодежной политики, так и в анали-

тической проработке российской 

модели ее формирования.  

Сегодня актуален вопрос об 

особенностях национальной моде-

ли государственной молодежной 

политики, формирующейся с уче-

том мировых тенденций, историче-

ских традиций и потребностей со-

циокультурной трансформации со-

временной России. 

Концепция и методы исследования 

Российская наука как на государ-

ственном, так и на местном уровнях 

пока недостаточно привлекается к 

решению проблем. Хотя, на наш 

взгляд, органы государственной вла-

сти имеют административные и 

иные ресурсы в принятии политиче-

ских и социальных решений по со-

зданию упомянутой выше обще-

ственно-государственной системы 

формирования гражданской и поли-

тической активности молодого по-

коления россиян. К сожалению, ре-

ального перехода к процессу обще-

ственно-политической субъектиза-

ции молодежи нет, поскольку до сих 

пор на государственном уровне со-

храняется авторитарный подход к 

ней. Существуют различные ресур-
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сы позитивных изменений в процес-

се взаимодействия власти и моло-

дежи, например, только повышение 

роли общественно-политических 

организаций, поддержка проектов 

молодежного самоуправления, а 

также установление равноправных 

партнерских отношений с властны-

ми структурами реально могут по-

мочь в развитии гражданской актив-

ности новых поколений.  

Объявленная сегодня политика 

многополярности мира, перезапуск 

глобализации на основе новой 

платформы стран и регионов уси-

ливают значимость поднятой про-

блемы, так как не до конца ясны 

мобилизационные и стимулирую-

щие механизмы вовлечения в 

трансформационный процесс раз-

личных категорий населения, среди 

которых молодежь занимает особое 

место. Осмысление государствен-

ной молодежной политики, прово-

димой в России в течение двух по-

следних десятилетий, в аспекте 

общественно-политической активи-

зации молодого поколения позволя-

ет говорить о глубине нашего ис-

следования. Широта эмпирической 

базы представлена результатами 

мониторингов различных групп 

молодежи. Такой многогранный и 

многомерный подход дает нам воз-

можность сделать достаточно до-

стоверный вывод, что субъектную и 

объектную роль молодое поколение 

обретает не только в процессе со-

циализации, но и политизации, в 

основе лежат процессы самосозна-

ния, самоорганизации и самоопре-

деления. 

Формирование и развитие как 

«активности духа, так и «активно-

сти действий» (Н. Бердяев) созида-

тельной направленности у молодых 

граждан России – вот важнейшая 

задача государственной молодеж-

ной политики в сфере субъектиза-

ции личности [Коряковцева, 2021]. 

По нашему мнению, только ком-

плексный подход с участием подго-

товленных специалистов со сфор-

мированными профессиональными 

компетенциями позволит создать 

условия для активизации россий-

ской молодежи как политического 

субъекта. 

Субъектность молодежи как 

цель политики российского госу-

дарства рассматривается нами в 

следующих основных смыслах.  

Во-первых, в аспекте обще-

ственно-политической активности 

молодежи. Методологически важ-

ным для нас в этом отношении вы-

ступает синтез «активности духа» и 

«активности действий». Субъект-

ность молодежи понимается нами 

как необходимость занятия моло-

дежью активной жизненной пози-

ции на данной основе в направле-

нии созидания.  

Во-вторых, молодежь рассмат-

ривается как особая социально-

демографическая группа, облада-

ющая системой групповых харак-

теристик демографического, эконо-

мического, социального, политиче-

ского и духовного содержания. 

Субъектность молодежи в этом от-

ношении определяется как группо-

вая идентичность в качестве особой 

общественной группы, способной 
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занять в общественно-

политических процессах самостоя-

тельное место. В этом случае важ-

ны такие общественно-

политические характеристики мо-

лодежи, как «политическая актив-

ность», «инициативность», «инно-

вационность», «подвижность», 

«подверженность влиянию», «фак-

тор нестабильности» и др.  

В-третьих, важным аспектом 

субъектности молодежи выступают 

ее поколенческие особенности. 

Значимость этого аспекта для рос-

сийского государства определяется 

трансформационными процессами 

1990 годов, наметившими опреде-

ленный разрыв в межпоколенче-

ской динамике взаимодействий. 

Этим также определяется слож-

ность и противоречивость в совре-

менной молодежной политике, ко-

торая вынуждена колебаться между 

отношением к молодежи, то как к 

субъекту, то как к объекту.  

В-четвертых, субъектность моло-

дежи рассматривается не только в 

аспекте автономного существова-

ния (саморазвитие молодежи), но и 

с точки зрения полученного резуль-

тата активного внешнего формиро-

вания (развитие молодежи как 

субъекта со стороны государства). 

Субъектность молодежи здесь вы-

ступает как ее нормативизация в 

качестве объекта (М. Фуко), то есть 

ее подчиненность политике госу-

дарства [Коряковцева, 2013]. Эту 

возможность предоставляет социа-

лизаторская функция государства, 

которая направлена на институциа-

лизацию молодежи, организацию 

взаимодействия государственной 

власти и молодежи, мобилизацию 

молодежи как инструмента госу-

дарственной политики. 

Мы говорим о современной мо-

лодежи и молодежной политике как 

о сложном, многогранном и проти-

воречивом явлении в рамках не 

только российского, но и мирового 

сообщества. Мировое сообщество 

постоянно меняется. Миром стали 

править эмоции. Появились новые 

термины: «нервные государства», 

эмоциональная политика, неопре-

деленность, непредсказуемость. В 

таких особых условиях динамич-

ным компонентом общественно-

политической системы российского 

государства становится обществен-

но-политическая активность моло-

дого поколения.  

Для осмысления достоинств и 

недостатков методов, технологий, 

форм и приемов гражданского ста-

новления личности, мы обратились 

к опыту тоталитарных государств. 

Мы не принимаем во внимание по-

литико-идеологические концепции 

этих государств, поскольку для 

изучения технологической стороны 

воспитательной проблемы и выбора 

инструмента политического воз-

действия это, на наш взгляд, со-

вершенно неважно.  

Приведем пример: для совре-

менной Украины одним из факто-

ров мощного государственного воз-

действия стала политика гитлеров-

ской Германии в отношении под-

растающего поколения, причем не 

только по форме, но и по содержа-

нию. Мы знаем, что Гитлер предо-
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ставил право молодежи на активное 

участие в деятельности национал-

социалистической партии, это по-

стоянно подчеркивалось в сред-

ствах массовой информации, это 

продвигалось в массы теми, еще 

достаточно ограниченными сред-

ствами массовой информации [Ва-

сильченко, 2021]. И тем не менее, 

такой подход оказался весьма дей-

ственным методом для привлечения 

молодых людей [Регентов, 2021]. 

Пропаганда нацистов учитывала 

возрастную психологию подрост-

ков, их социальную принадлеж-

ность к небогатым семьям, их 

стремление реализовать свой по-

тенциал, доказать свою состоятель-

ность как личности, превзойти сво-

их родителей-мещан. Кроме того, 

использование атрибутики, знаков 

отличия – тоже всегда привлекает 

молодых людей. Тщеславию моло-

дого человека льстит ношение осо-

бой формы, символичные нашивки 

и татуировки, которые подчеркива-

ют причастность к сильной органи-

зации.  

Подобная организационная сто-

рона активизации молодежного 

движения может служить примером 

успешного применения мобилиза-

ционных технологий (за исключе-

нием использования нацистской 

идеологии) [Молодежное полити-

ческое лидерство, 2020]. Подобны-

ми методами работы с молодежью в 

70-80 годы XX века эффективно 

пользовался коммунистический 

Китай. Но украинские руководите-

ли на этом не остановились и внед-

рили нацистские идеи в умы под-

растающего поколения. Сегодня мы 

пожинаем эти плоды. 

Единая молодежная организация 

Советского Союза – «Всесоюзный 

Ленинский Коммунистический Со-

юз Молодежи» – успешно приме-

няла международный опыт долго-

срочных мобилизационных техно-

логий. Их эффективность в форми-

ровании гражданской позиции и 

общественно-политической актив-

ности советской молодежи очевид-

на. Сегодня, в России есть примеры 

использования подобных техноло-

гий (юнармейцы, детские флоти-

лии, пионеры или скауты в ряде 

школ и т. п.), но они чаще всего но-

сят локальный характер и ограни-

чены подростковым возрастом. В 

отношении более взрослой моло-

дежи государство оставляет поле 

деятельности за общественными и 

общественно-политическими орга-

низациями. 

Результаты исследования 

На основе результатов нашего 

аналитического исследования об-

щественно-политическая актив-

ность представляется нам как 

комплексный феномен, включающий 

автономную активность каждого 

и мобилизационную активность, 

приобретенную в процессе полити-

зации. Это объясняется еще и тем, 

что в пору взросления молодежь 

одновременно является субъектом 

общественно-политических дей-

ствий и объектом внешнего обще-

ственно-политического воздей-

ствия. 

Происходящие сегодня внутри-

политические и внешнеполитиче-
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ские процессы объективно рождают 

новые взаимоотношения молодеж-

ного движения и государственной 

власти. Характер современной мо-

лодежной политики в России опре-

деляется как вертикалью государ-

ственной власти, так и демократи-

ческими процессами развития 

гражданского общества. Только по-

вышение роли молодежных органи-

заций и развитие широкого моло-

дежного самоуправления может, на 

наш взгляд, обеспечить активиза-

цию общественно-политической 

деятельности молодого поколения.  

В сложных контингентных усло-

виях необходимо создать, как уже 

упоминалось выше, общественно-

государственную систему граждан-

ской активизации молодежи на ос-

нове использования достаточно но-

вых для России технологий авто-

номного (личностного) типа в от-

личие от привычных мобилизаци-

онных. Мы убеждены, что данная 

система будет способствовать фор-

мированию у подрастающего поко-

ления созидательной активности 

духа, а значит, – и активизации дей-

ствий, направленных на обеспече-

ние общественной стабильности в 

стране. Тем более при выборе тех-

нологий и форм воспитания следу-

ет учитывать преобладание у ны-

нешней молодежи индивидуали-

стического сознания над коллекти-

вистским, которое было свойствен-

но советским людям.  

Гражданская активность, с од-

ной стороны, – устойчивое свой-

ство личности, а с другой – дея-

тельность, выступающая в различ-

ных формах: трудовая, правовая, 

познавательная, нравственная и, 

конечно, общественно-

политическая. Обратим внимание, 

что узкое материалистическое по-

нимание политологами и социоло-

гами гражданской и социальной 

активности как «социального дей-

ствия», к сожалению, не учитывает 

процесс формирования «активно-

сти духа», что особенно значимо 

для развития созидательной обще-

ственно-политической активности 

молодых. На важность подобного 

взаимодействия в свое время ука-

зывал один из столпов русской иде-

алистической философии Николай 

Бердяев, чью позицию мы, без-

условно, разделяем.  

Эффективность государственной 

молодежной политики определяет-

ся не только правильно избранными 

целями и принципами, но и адек-

ватными технологиями и обеспече-

нием, то есть техническим, комму-

никационным и программным со-

провождением. 

В трансформирующемся социо-

культурном пространстве постин-

дустриального общества процесс 

субъектизации молодого поколения 

является закономерным, поэтому 

очевидно, что спектр использова-

ния автономных (личностных) со-

циально-политических технологий 

должен расширяться. Значит, сего-

дня основной задачей политики 

российского государства становит-

ся всемерная поддержка молодеж-

ного парламентаризма и молодеж-

ных инициатив от федерального до 

муниципального уровней. Практи-
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ческим воплощением такой поли-

тики может явиться совместная де-

ятельность молодежи и властных 

структур в социально-политической 

сфере, основанная на субъект-

субъектных партнерских отноше-

ниях власти и молодежи. Подобный 

опыт сегодня динамично растет: за 

многочисленными Президентскими 

и Губернаторскими проектами – 

будущее. 

Сегодня в условиях санкций и 

спецоперации на Украине особенно 

возрастает значимость государ-

ственной политики. Тем более, что 

процесс становления активной 

гражданской позиции современного 

молодого поколения осложняется 

противоречащими друг другу про-

цессами демократизации общества 

и укрепления государственности. 

Практика работы с молодежью 

подтверждает, что содержание об-

щественно-политической активно-

сти молодежи многоаспектно и 

многозначно, поскольку определя-

ется социальным статусом, профес-

сиональной спецификой, этниче-

скими особенностями и традиция-

ми, различиями гражданской пози-

ции, отношением личности к поли-

тике государства и к деятельности 

молодежных организаций. Каковы 

же, на наш взгляд, причины обще-

ственно-политической пассивности 

части молодых людей? Одна из 

причин общественно-политической 

безынициативности молодежи 

определяется во многом устарев-

шим нормативно-правовым обеспе-

чением, которое пока «по привыч-

ке» регламентирует деятельность 

специалистов, осуществляющих 

государственную молодежную по-

литику, а не обеспечивает условия 

для гражданской активизации мо-

лодого поколения с помощью упо-

мянутых выше технологий. Другая 

причина кроется в несформирован-

ности профессиональных компе-

тенций тех, для кого работа с моло-

дежью стала профессией.  

Заключение 

Время требует научного осмыс-

ления концептуальных решений в 

отношении осмысления молодежи 

как социально-политического субъ-

екта и объекта одновременно. При 

этом следует учитывать, нарастание 

субъектности личности с возрас-

том, что проявляется в росте само-

сознания и организованности. В 

условиях трансформации общества 

и сложной политической и эконо-

мической обстановки в мире оче-

видно, что роль государства имеет 

особое значение в общественно-

политической активизации моло-

дых граждан России. Высокий ко-

нечный результат взаимодействия 

молодежи и власти достижим при 

условии взаимной реализации про-

думанной стратегии и тактики гос-

ударственной молодежной полити-

ки, наличия материального потен-

циала и системы регулирования 

профессиональной компетентности 

специалистов, работающих в этой 

сфере. Взаимодействие молодежи и 

власти должно носить комплексный 

характер: следует определить по-

тенциал всех участников взаимо-

действия, совместно продумать и 

наметить стратегию и тактику 
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ГМП, выявить зоны общей ответ-

ственности, мобилизовать имею-

щиеся материальные и человече-

ские ресурсы, выбрать, научно 

обосновать и эффективно исполь-

зовать разнообразные технологии 

общественно-политической активи-

зации.  

Анализ документов и нашего 

практического опыта позволяет го-

ворить как о несформированности 

на сегодняшний день единой Наци-

ональной Идеи, так и о неустойчи-

вости системы общественных и 

личностных ценностей молодых 

россиян. Безусловно, такое поло-

жение дел тормозит процессы 

гражданского становления, духов-

но-нравственного и патриотическо-

го воспитания молодежи.  

По нашему мнению, эффектив-

ной политике государства в отно-

шении новых поколений будут спо-

собствовать следующие действия 

российского государства:  

− завершение формирования 

нормативно-правового обеспечения 

реализации государственной моло-

дежной политики как на федераль-

ном, так и на региональном уров-

нях;  

− при принятии общественно- 

политических и социальных реше-

ний – опора на научные исследова-

ния о молодежи (особенно в обла-

сти политологии, психологии, со-

циологии, педагогики, философии 

образования);  

− созданная практико-

ориентированная система оценива-

ния эффективности политики госу-

дарства в отношении нового поко-

ления; 

− учет специфики (националь-

ная, конфессиональная, числен-

ность, перспективность) региона;  

− более эффективное использо-

вание информационного простран-

ства для взаимодействия с моло-

дежной аудиторией;  

− расширение спектра научных 

и учебно-методических разработок; 

− разработка и реализация об-

разовательных программ с целью 

повышения профессиональной 

компетентности специалистов 

сферы государственной молодеж-

ной политики. 
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Аннотация. Целью исследования является рассмотрение некоторых 

угроз национальному менталитету как составной части национальной без-

опасности России. В качестве основных задач исследования сформулиро-

вано выделение основных угроз российскому национальному менталите-

ту, которые подрывают национальную безопасность государства, а также 

изучение основных характеристик данных угроз и источников их возник-

новения. Ключевым методом исследования был выбран неоинституцио-

нальный метод, применение которого позволило выделить новые элемен-

ты политического процесса и сформулировать их роль в таком важном 

вопросе, как национальная безопасность государства. В ходе исследования 

были выделены и проанализированы следующие базовые традиционные 

ценности, разрушение которых рассматривается в качестве угрозы рос-

сийскому национальному менталитету и подрывает целостность нацио-

нальной безопасности государства: базовые моральные и культурные нор-

мы, религиозные устои, институт брака, семейные ценности. Противосто-

яние представителей различных цивилизационных типов, технологиче-

ский прорыв в области ведения войн нового поколения («гибридных 

войн»), борьба за власть и ресурсы на планетарном уровне, бесконтрольно 

навязываемые процессы вестернизации и некоторые другие обстоятель-

ства вывели защиту национального менталитета и его составных элемен-

тов на ключевые позиции в современных условиях развития человеческой 

цивилизации. А угрозы национальному менталитету стали признаваться 

таковыми на государственном уровне. В результате исследования был 

сделан вывод о том, что в настоящее время происходит планомерное раз-

мывание и подрыв периферийной части национального менталитета Рос-
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сии, при этом сопротивляемость нашего государства таким угрозам де-

монстрирует сохранность его ядра. Однако продолжающиеся длительное 

время (на протяжении нескольких поколений) атаки на российский нацио-

нальный менталитет без должной государственной охраны и соответству-

ющих мер способны перенести деструктивные процессы с периферии на 

уровень его ядра. 

Ключевые слова: национальный менталитет; национальная безопас-

ность; базовые ценности; угрозы; безопасность; цивилизационные типы; 

человекоориентированность 
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Abstract. The purpose of the study is to consider some threats to the national 

mentality as an integral part of Russia's national security. The main objectives 

of the study are to identify the main threats to the Russian national mentality 

that undermine the national security of the state, as well as to study the main 

characteristics of these threats and the sources of their occurrence. The key 

method of the study was the neoinstitutional method, the application of which 

made it possible to identify new elements of the political process and formulate 

their role in such an important issue as the national security of the state. In the 

course of the study, the following basic traditional values were identified and 

analyzed, the destruction of which is considered a threat to the Russian national 

mentality and undermines the integrity of the national security of the state: basic 

moral and cultural norms, religious principles, the institution of marriage, 

family values. The confrontation of representatives of various civilizational 

types, a technological breakthrough in the field of new generation wars (“hybrid 

wars”), the struggle for power and resources at the planetary level, 

uncontrollably imposed Westernization processes and some other circumstances 

have brought the protection of the national mentality and its constituent 

elements to key positions in modern conditions of human civilization 

development. And threats to the national mentality began to be recognized as 
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such at the state level. As a result of the study, it was concluded that at present 

there is systematic erosion and undermining of the peripheral part of the 

national mentality of Russia, while the resistance of our state to such threats 

demonstrates the preservation of its core. However, attacks on the Russian 

national mentality that have been going on for a long time (for several 

generations) without proper state protection and appropriate measures can 

transfer destructive processes from the periphery to the level of its core. 

Keywords: national mentality; national security; basic values; threats; 

security; civilizational types; human orientation 

For citation: Kovalev A. A. Destruction of basic traditional values as a threat 

to the national mentality. Social and political researches. 2022;3(16): 

33-46. (In Russ). http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46. 
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Введение 

Новые угрозы современности 

приобретают качественно иные 

смыслы по причине изменения 

субъектно-объектных отношений, 

которые переориентировались на 

человека, его индивидуальность, 

ментальность, личность. В XXI ве-

ке охрана человека – это приори-

тетная область государственной 

политики разных направлений. Та-

кую политику можно назвать чело-

векоориентированной, которая 

направлена на сохранение челове-

ческого ресурса. 

Эти сдвиги в государственной 

политике были вызваны осознани-

ем роли общества и его отдельных 

членов для современного государ-

ства и его безопасности. Стабиль-

ное и процветающее общество яв-

ляется неким гарантом сильного и 

независимого государства как во 

внешнеполитическом аспекте, так и 

во внутриполитическом. 

Угрозы стабильности и суверен-

ности государства были всегда, и 

государство эти угрозы пыталось 

различными способами нивелиро-

вать. Каждая новая эпоха создает но-

вые угрозы национальной безопас-

ности государства и требует новых 

ответов на них. В эпоху информаци-

онного противостояния и использо-

вания методов «гибридной войны» 

особого внимания требуют от госу-

дарства те угрозы, которые направ-

лены на национальный менталитет. 

Подобные угрозы действуют не-

заметно, плавно подменяя ценно-

сти, установки, общепризнанные 

нормы общества на незнакомые и 

чуждые. С подобной проблемой 

столкнулась современная Россия, 

которая подверглась попыткам раз-

рушения русской ментальности в 

условиях консциентальных угроз 

«гибридных войн» [Салтыкова, 

2018]. Это давняя проблема, кото-

рая обострилась в XXI веке по при-

чине появления новых технологий, 
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в том числе военно-

информационных. 

О глобализации и ее послед-

ствиях писали О. Е. Андерсон, 

У. Бек, П. Козловски, А. Тойнби и 

др. Вопросы цивилизационных ти-

пов, самобытности и идентичности 

России изучали Н. Я. Данилевский, 

О. Ю. Малинова, А. В. Савка, 

П. Сорокин, С. Хантингтон и др. 

Таким образом, теоретическая раз-

работанность исследуемой темы 

достаточно широка, это позволяет 

тем самым на ее основе получать 

новые актуальные знания, ценность 

которых определяется их практиче-

ской значимостью. 

Цель исследования – рассмот-

реть некоторые угрозы националь-

ному менталитету как составной 

части национальной безопасности 

России. 

Задачи исследования: 1) выде-

лить основные угрозы российскому 

национальному менталитету, кото-

рые подрывают национальную без-

опасность государства; 2) изучить 

основные характеристики данных 

угроз и источник их возникновения.  

Методы исследования. Неоин-

ституциональный метод позволил 

выделить новые элементы полити-

ческого процесса и сформулировать 

их роль в таком важном вопросе, 

как национальная безопасность 

государства. 

Разрушение базовых моральных 

и культурных норм, религиозных 

устоев, института брака,  

семейных ценностей как угроза 

российскому национальному 

менталитету 

Цивилизационные типы, харак-

терные для современных госу-

дарств, можно соотнести с нацио-

нальным менталитетом, благодаря 

которому идентифицируется тот 

или иной тип людей. Безусловно, 

они не тождественны, так как каж-

дое общество в рамках одного госу-

дарства обладает своим уникаль-

ным менталитетом. Этот постулат 

доказывает ситуация с оказавшимся 

непрочным и разобщенным славян-

ским миром в лице России и Укра-

ины и их взаимоотношениями в 

постсоветские годы. Вообще 

наибольшую опасность по уровню 

эскалации, специфике кризисного 

нерегулируемого протекания и ис-

торической бесперспективности 

наряду с конфликтами поколений и 

гражданскими войнами представ-

ляют вооруженные конфликты мен-

тально близких общностей и наро-

дов в рамках одного культурно-

исторического пространства или 

географического региона. Обост-

рившиеся российско-украинские 

отношения тому подтверждение. 

Так, американский политолог 

С. Хантингтон отмечал, что столк-

новение цивилизаций неизбежно в 

будущем (а его знаменитая статья 

«Столкновение цивилизаций» вы-

шла в свет в 1993 году), а победа 

одной цивилизации над другой не 
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является окончательной [Хантинг-

тон, 2003]. И он был прав. Отодви-

нутые на периферию мировой по-

литики государства, не желающие 

терять свою уникальность в форме 

национального менталитета и рас-

творяться в процессах глобализа-

ции и вестернизации, начинают за-

являть о себе все громче. Среди них 

и Россия. 

По справедливому мнению про-

фессора В. П. Семьянинова, «за-

падный цивилизационный тип <…> 

не может быть преобладающим по 

причине его инородности и беспер-

спективности для других цивили-

зационных типов» [Семьянинов, 

2018, с. 192]. А их стремление раз-

рушить чуждую им идентичность 

ожидаемо натолкнется на сопро-

тивление. 

В рамках настоящего исследова-

ния будет рассмотрен следующий 

комплекс угроз российскому наци-

ональному менталитету, влияющих 

на национальную безопасность гос-

ударства в целом: разрушение базо-

вых моральных и культурных норм, 

религиозных устоев, института 

брака, семейных ценностей. Дан-

ные угрозы были сформулированы 

и признаны таковыми в концепту-

ально-доктринальных документах 

РФ: Стратегии национальной без-

опасности РФ 2021 года [Указ Пре-

зидента РФ № 400, 2021], Военной 

доктрине РФ 2014 года [Военная 

доктрина, 2014] и ряде других. Та-

ким образом, современная Россия 

признает ценность национального 

менталитета российского народа 

для сохранения государственности. 

Результаты исследования 

Политологи, правоведы, социоло-

ги, культурологи и другие исследова-

тели задаются вопросом о том, что 

могло послужить причиной,  

во-первых, покушения на россий-

ский национальный менталитет, и, 

во-вторых, его податливости различ-

ным угрозам. Разрушение базовых 

принципов может создать более 

хрупкую и менее устойчивую психо-

логию к информационным и когни-

тивным угрозам, характерным для 

войн современного типа. В таком 

состоянии когнитивного диссонанса 

общество становится восприимчи-

вым к насаждению неестественных 

привычек, мыслей и идеалов. 

Нам представляется, что основ-

ная причина кроется в потере иден-

тичности российским обществом и 

тщетных попытках самостоятельно 

ее отыскать. Пока общество нахо-

дилось один на один перед этой 

угрозой, Россия теряла свой авто-

ритет и свою самостоятельность во 

всех сферах. Пик данных деструк-

тивных процессов пришелся на 

1990-е годы.  
Аномия, которая началась в 

нашей стране в конце 1980-х годов 

и продолжающаяся в том или ином 

виде до сих пор, наносит огромный 

вред обществу, национальному 

менталитету. Аномия приводит к 

ситуации, когда морали просто нет. 

Религиозная этика и семейные цен-

ности считаются анахронизмом и 

мешающими ограничениями. На 
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место морали приходит ценность 

личного комфорта, потребления, 

удовлетворения всех и, прежде все-

го, базовых потребностей, обесце-

нивание, ослабление и разрыв се-

мейных связей. 

Базовые культурные и мораль-

ные нормы входят в систему тради-

ционных ценностей. Они рассмат-

риваются как фактор цивилизаци-

онной самоидентификации, которая 

начинает возрождаться в эпоху глу-

бочайшего кризиса постмодерново-

го общества, порожденного глоба-

лизацией [Савка, 2009]. По мнению 

философа В. Шубарта, моральность 

и духовность, воплощенные в мес-

сианстве, всегда были присущи 

русскому человеку. «Только Россия 

способна одухотворить человече-

ский род, погрязший в вещности и 

испорченный жаждой власти» 

[Шубарт, 2000, с. 67]. Ориентиро-

ванность на европейский образ 

жизни в постсоветский период, та-

ким образом, отдаляет российский 

народ от его ментальных особенно-

стей, нарушая самоидентификацию 

и самобытность, которые вопло-

щаются в национальной идее. 

При этом стоит отметить, что 

сохранение культурных и мораль-

ных норм, общепризнанных тради-

ционных ценностей не должно 

означать косность и отсутствие раз-

вития общества. Для адекватного 

времени общественного развития 

граждане должны осознавать как 

преимущества своей идентичности, 

так и ее недостатки [Неврюев, 

2021]. И только в этом случае воз-

можно эффективное сочетание осо-

бенностей общепризнанных норм и 

ценностей. 

Наша страна в настоящее время 

находится на этапе поиска нацио-

нальной идентичности, осознав 

ценность развития нации по соб-

ственному уникальному пути. Госу-

дарство серьезно озабочено возрож-

дением России, русского народа как 

внутри страны, так и за ее предела-

ми. Данная деятельность осуществ-

ляется в различных направлениях. 

Так, современное российское обще-

ство переживает ряд серьезных 

трансформаций, одной из которых 

являются изменения Конституции 

РФ, которые академик РАН Т. Я. Ха-

бриева считает «… по значению и 

глубине приближающимися к кон-

ституционной реформе» [Хабриева, 

2020, с. 403]. Так, по мнению учено-

го, в современной России вырабаты-

вается собственная национальная 

модель конституции, которая явля-

ется результатом сложившегося кон-

сенсуса между государством и об-

ществом в вопросах, касающихся 

базовых ценностей. 

Таким образом, в условиях цен-

ностного кризиса, который пережи-

вает современная Россия, большое 

значение приобретает культурная 

консолидация и формирование еди-

ного ценностного пространства. 

Иными словами, перед российской 

властью (как и перед самим обще-

ством) стоит задача по преодоле-

нию разобщения российского об-

щества как носителя единого наци-

онального менталитета. Главное 
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направление для работы здесь за-

ключается в сочетании стабильно-

сти, преемственности и развития. 

При этом определяющими культур-

ными ценностями для современных 

россиян являются семья и здоровье, 

в условиях кризиса к ним добавля-

ется стремление к материальному 

благополучию (как олицетворение 

стабильности) и патриотизм [Мар-

шак, 2020]. Именно так можно до-

биться сохранности общества и гос-

ударства перед историческими вы-

зовами и угрозами современности. 

Дополнительным стимулом для 

возрождения моральных и культур-

ных норм России может стать со-

здание концепции единой Родины, 

которая, по мнению доктора социо-

логических наук С. В. Гузениной, 

сможет стать единственно возмож-

ной альтернативой западной моде-

ли развития для дальнейшего суще-

ствования России с ориентацией 

идей и интересов, основанных на 

национальном менталитете и само-

бытности нашего государства [Гу-

зенина, 2016]. 

В структуру российского нацио-

нального менталитета прочно впле-

тены религиозные устои, влияющие 

на формирование национального 

характера и самоидентичности. В 

данном контексте имеет значение и 

государственно-религиозные, и об-

щественно-религиозные отношения, 

которые формировались и приобре-

тали определенные смыслы на про-

тяжении всей истории нашего госу-

дарства. Безусловно, нельзя прене-

брегать тем обстоятельством, что 

Россия – светское государство, од-

нако, говоря о способах защиты 

национального менталитета, не сто-

ит также пренебрегать такими свой-

ствами традиционно присущей дан-

ному обществу религии, как комму-

никативность, интегративность, ре-

гулятивность, а также элементы 

психотерапии [Власов, 2019]. По 

нашему мнению, религиозные 

устои, присущие российскому наци-

ональному менталитету, в вопросах 

консолидации современного обще-

ства сыграют незаменимую роль и 

позволят сплотить разобщенный 

социум. Поэтому государство долж-

но продемонстрировать неподдель-

ную заинтересованность в обеспе-

чении духовно-нравственного раз-

вития граждан, в том числе возрож-

дая и внедряя основы религиозных 

культур наряду с базовыми элемен-

тами светской этики [Stepanova, 

2018]. 

Однако в научной среде суще-

ствует небезосновательное мнение, 

что зачастую повышение уровня 

религиозности в светском обществе 

может использоваться в политиче-

ских целях. Это способно дискреди-

тировать саму религию, ее провод-

ников (священнослужителей) и при-

верженцев (верующих). При этом 

открыто усомниться в возможных 

негативных последствиях обраще-

ния к религиозным устоям не 

рискуют даже оппозиционеры [Бес-

ков, 2021]. Таким образом, «в целом 

в современной российской культуре 

и массовом сознании наблюдается 

отход от безусловного признания 
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идеи монотеизма» [Бесков, 2020, 

с. 50]. Так, можно констатировать, 

что религиозный консенсус в совре-

менной России, по-видимому, от-

сутствует. И это обстоятельство се-

рьезно подрывает единство нации, 

нарушает ее целостность и ее 

стремление к консенсусу. 

Особое место в системе ценно-

стей российского общества принад-

лежит институту брака и семейным 

ценностям. Приверженность семей-

ным ценностям – это то, что олице-

творяет глубинную сущность рос-

сийского менталитета, то есть его 

статичное ядро, придающее ему 

устойчивость. При этом в современ-

ной России наблюдается кризис в 

данной сфере общественного взаи-

модействия, который нивелирует 

данные ценности. По мнению про-

фессора Г. И. Климантовой, несмотря 

на кризисные явления, характерные 

для современной России, «в системе 

духовно-нравственных ценностей 

семья вновь превращается в основ-

ную универсальную основу обще-

ства» [Климантова, 2018, с. 128]. 

Однако кризис традиционных 

ценностей (в том числе брака и се-

мьи), порожденный навязыванием 

чуждых идеалов и взглядов, не-

дальновидной политикой государ-

ства в этой сфере, а также неустой-

чивостью и нестабильностью само-

го российского общества, продол-

жается и набирает обороты. Подоб-

ные обстоятельства расшатывают 

поверхностные (изменчивые, пери-

ферийные) слои национального 

менталитета, оставляя при этом 

сохранным его ядро. Но при дли-

тельном негативном воздействии на 

национальный менталитет возника-

ет резонный вопрос о том, как дол-

го сможет статичное ядро оставать-

ся таковым? Нам представляется, 

что все же время его устойчивости 

конечно. 

«Просвещенность», навеянная 

глобализацией, во взглядах на се-

мью и брак нарушает целостность 

восприятия российского общества 

на данный институт, олицетворяя 

этап его трансформации [Калашни-

кова, 2015]. И навязываемые росси-

янам и всему миру европейские и 

американские ценности относи-

тельно семьи и брака пошли даже 

дальше веберовской «целесообраз-

ной рациональности» [Давыдов, 

1998], демонстрируя перегибы и 

отклонения между нормой и де-

струкцией. Такое положение спра-

ведливо можно охарактеризовать 

как покушение на общественное 

здоровье, подрываемое теми слоя-

ми населения, у которых нарушена 

идентичность [Карцева, 2017]. Это 

наиболее внушаемые, нестабиль-

ные и опасные для консолидации 

социума общественные элементы, 

которые, однако, как уже было от-

мечено, будоражат только перифе-

рийные зоны национального мен-

талитета, не задевая глубокие слои 

сознания россиян. При этом насаж-

дение чуждых идеалов продолжа-

ется и вызывает неподдельный ин-

терес среди молодых россиян но-

визной взглядов и стремлением 

приверженцев традиционных по-
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рядков поставить под запрет по-

добные темы. 

Итак, становится очевидным, 

что деструктивные процессы, пред-

ставляющие угрозу национальному 

менталитету, в нашей стране имеют 

место. При этом необходимо за-

даться вопросом, какие негативные 

последствия несут эти процессы 

национальной безопасности нашего 

государства в условиях цивилиза-

ционного противостояния. Его так-

же можно назвать ментальным про-

тивостоянием, когда в подобной 

борьбе смыслов, ориентиров и цен-

ностей одна нация (или несколько в 

рамках одного цивилизационного 

типа) пытается изолировать, «отме-

нить» другую нацию, исключив 

физическое уничтожение или явное 

порабощение по типу классическо-

го рабства, но при этом оставив от 

порабощенной нации только обо-

лочку, форму, пытаясь наполнить ее 

тем содержанием, которое будет 

выгодно и безопасно для нации-

победителя. Это и есть подмена и 

насаждение ценностей. 

Особую роль здесь играет Ин-

тернет и его возможности по рас-

пространению информации (по ско-

рости, по качеству и т. д.) и форми-

рованию цифровой этики, которая 

игнорирует национальный фактор. 

В настоящее время тотальному 

насаждению этого явления препят-

ствует языковой барьер, однако 

дальнейшее развитие технологий и 

создание более совершенных пере-

водчиков устранит и эту помеху. 

Важно отметить, что общество, 

не охваченное кризисами и потря-

сениями, не нуждается в апелляции 

к традиционным ценностям, оно и 

так их придерживается. В условиях 

нестабильности, безусловно, с об-

ществом необходимо работать и 

напоминать о тех нормах и устоях, 

на базе которых было создано и 

существовало данное общество. А 

если внешними силами целена-

правленно создаются атаки на 

национальный менталитет, то об-

щество может попытаться их от-

вергнуть в сложные исторические 

моменты. Таким образом, разруше-

ние традиционных моральных и 

культурных норм, религиозных 

устоев, института брака и семей-

ных ценностей ослабляет охрани-

тельную, адаптивную, регулятив-

ную функцию национального мен-

талитета. 

Национальный менталитет – это 

духовная константа, которая, если и 

изменяется, то весьма медленно, 

так, что на уровне двух-трех поко-

лений это может быть вообще не-

заметно. В таких обстоятельствах 

отмеченные здесь угрозы будут 

просто «отторгнуты» именно на 

ментальном уровне как чужерод-

ные институциональные трансфор-

мации. 

Стоит отметить, что украинские 

события 2022 года спровоцировали 

кризис во всех регионах и государ-

ствах мира, проверяя их менталь-

ную устойчивость. В итоге этот 

кризис привел в России к менталь-

ному единению населения. Тогда 
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как, например, в США в последние 

годы мы наблюдаем мировоззрен-

ческий кризис (ценностей семьи и 

брака, отношения к богатству и 

бедности и т. д.), выражающийся в 

нарушении поведенческих стерео-

типов. 

Заключение 

К чему приводит подрыв и раз-

рушение традиционных ценностей 

и ориентиров современного рос-

сийского общества? Здесь важно 

понять, способствуют ли данные 

процессы глубинным сдвигам в 

российском национальном мента-

литете или демонстрируют только 

поверхностные изменения, прово-

цируемые мейнстримом деградации 

западных обществ. Мы склонны 

считать, что нестабильность и кри-

зисность настоящего этапа разви-

тия государства способствует увле-

чению общества новинками, при-

шедшими извне.  

Стоит согласиться с мнением 

исследователей Г. В. Антонова и 

Е. Г. Лактюхиной, согласно которо-

му отступление от традиционных 

ценностей носит внешний поверх-

ностный характер. Это означает, 

что «мы столкнулись всего лишь с 

ослаблением функции социального 

контроля со стороны других инсти-

тутов общества» [Антонов, 2014, 

с. 27]. Авторы проводили социоло-

гический опрос на тему ценностей 

семьи и брака и сделали выводы в 

рамках этой проблематики. Однако 

результаты настоящего исследова-

ния демонстрируют, что подобные 

сдвиги (поверхностные и времен-

ные) в сознании россиян наблюда-

ются и в других областях жизнеде-

ятельности, определяемых смысла-

ми глубинных слоев национального 

менталитета. 

Есть ценности общечеловече-

ские (или первичные), а есть цен-

ности более высокого порядка, ко-

торые определяют и задают смысл 

и цели жизни как всего общества, 

так и каждого отдельного его члена 

[Смирнов, 2019]. Во втором случае 

мы имеем дело с ценностями, кото-

рые легли в основу национального 

менталитета. А разрушение более 

высоких ценностей приводит к пе-

реходу (падению) на предшеству-

ющий их уровень. Национальная 

идентичность, таким образом, под-

вергается размыванию, приводя-

щему к политической и социальной 

разобщенности. В таких условиях 

общественное сознание деформи-

руется под воздействием пропаган-

ды и манипуляций, ставших повсе-

местным явлением в условиях гло-

бализации, вестернизации и созда-

ния единого информационного ме-

диапространства. 

Итак, пока государство является 

самостоятельной политической 

единицей во внутренних и внешних 

делах, оно способно поддерживать 

свойственную национальному мен-

талитету фундаментальность и 

незыблемость и примирять обще-

ство, которое всегда остается диф-

ференцированным в оценке наблю-

даемых фактов и процессов, где 

часть общества придерживается 

традиционных устоев, а другая 
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часть – альтернативных норм и 

ценностей. Пока государство неза-

висимо и самостоятельно от внеш-

них деструктивных влияний, цен-

ностно-нормативный конфликт уда-

ется сдерживать в приемлемых 

рамках, не затрагивающих глубин-

ный слой национального ментали-

тета. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности цифрового про-

странства для молодежи как объекта и субъекта молодежной политики. В 

основе авторской позиции лежит понимание того, что цифровую среду 

молодежной политики можно рассматривать в качестве: пространства, где 

молодой человек выступает не только объектом, но и субъектом; источни-

ка ресурсов молодежной политики; инструмента формирования системы 

ценностей молодых людей; инструмента интеграции молодежи в новое 

пространство молодежной политики и включения в молодежные практи-

ки. В ходе первого этапа эмпирического исследования (сетевого анализа 

ресурсов субъектов молодежной политики) были выявлены основные ха-

рактеристики цифрового пространства молодежной политики Краснодар-

ского края, определены возможности, которые используются и не исполь-

зуются субъектами молодежной политики в новых условиях. В ходе вто-

рого этапа эмпирического исследования (фокус-групповых дискуссий с 

представителями молодежи) были выявлены потребности, интересы и 

проблемы молодежи Краснодарского края, определены состояние и пер-

спективы молодежной политики. Авторы приходят к выводу, что цифро-

вое информационное пространство молодежной политики Краснодарского 

края насыщено событийным контентом, который отражает ситуативную 

медийную стратегию с отсутствием сформированных ценностных, симво-

лических и деятельностных ориентиров для молодежи. В работе указано 

на фрагментарную включенность целевых групп молодежи в молодежную 
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политику региона. Проведенное эмпирическое исследование показало, что 

возможности цифрового пространства не в полной мере используются 

субъектами молодежной политики и для информирования молодежи, и 

для формирования определенной картины мира молодого человека, и для 

включения молодежи в конструктивные практики молодежной политики. 

Сама система молодежной политики не готова к активному использова-

нию всех ресурсов и технологий цифрового пространства для включения 

молодых людей в практики молодежной политики, и важно понимание 

значимости включения субъектов молодежной политики в новую среду 

публичной политики. 
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and not used by youth policy subjects in the new conditions. During the first 

stage of empirical research (a network analysis of resources of youth policy 

subjects), the main characteristics of the digital space of youth policy of the 

Krasnodar Territory were identified, opportunities were identified that are used 

and not used by youth policy subjects in new conditions. During the second 

stage of the empirical research (focus group discussions with youth 

representatives), the needs, interests and problems of youth of the Krasnodar 

Territory were identified, the state and prospects of youth policy were 

determined. The authors come to the conclusion that the digital information 

space of the youth policy in the Krasnodar territory is saturated with event 

content, which reflects a situational media strategy with the absence of formed 

value, symbolic and activity guidelines for young people. The work points to 

the fragmentary inclusion of target groups of youth in the youth policy of the 

region. The empirical study showed that the possibilities of digital space are not 

fully used by youth policy actors both to inform young people, and to form a 

certain worldview of the world of a young person, and to include young people 

into  constructive practices of youth policy. The youth policy system itself is not 

ready to use actively all the resources and technologies of the digital space to 

include young people in youth policy practices, and it is important to understand 

the significance of including youth policy actors in the new public policy 

environment. 
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Введение 

Современная молодежная поли-

тика, отвечая на актуализирующие-

ся вызовы и задаваемые субъектами 

молодежной политики точки роста, 

постоянно изменяется, что делает 

ее в качестве объекта пристального 

внимания государства (как разра-

ботчика ее принципов, целей и за-

дач) и тех субъектов публичной по-

литики, которые ее непосредствен-

но реализуют. Одной из тенденций 

развития молодежной политики 

является цифровизация ее про-

странства, что требует не только 

изменения форматов молодежной 

политики, но и актуализации новых 

требований к субъектам молодеж-
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ной политики, к их способностям 

реагировать на изменяющиеся 

условия и предлагать молодежи 

актуальное наполнение практик 

молодежной политики. Цифровое 

пространство молодежной полити-

ки  – это, во-первых, интересный и 

востребованный молодыми людьми 

контент, во-вторых, инновационные 

цифровые форматы реализации мо-

лодежной политики, соответствую-

щие интересам и потребностям мо-

лодежи. 

Цифровизация молодежной  

политики в научном дискурсе 

Цифровизация меняет все сферы 

общественной жизни – от произ-

водства экономических и обще-

ственных благ до областей, где на 

первый план выходят общение и 

отношения между людьми. Из 

сфер, где важны общение и личный 

контакт, процессы цифровизации 

первоначально охватили сферу об-

разования Ito et al., 2013, цифро-

вые технологии активно использу-

ют образовательные центры, пред-

лагающие различные программы 

для детей и молодежи. В разы эти 

предложения увеличились во всем 

мире во время распространения 

новой коронавирусной инфекции и 

повсеместных локдаунов. Цифро-

вые технологии и социальные сети 

в работе с молодежью активно ис-

пользуются в современных странах 

Harvey, 2016. В развитых странах 

это связано со стремлением субъек-

тов молодежной политики создать 

среду участия, в которой молодые 

люди будут полноправными субъ-

ектами социальных изменений. 

Молодежь выступает важным 

участником формирования онлайн-

ландшафта Subrahmanyam and 

Smahel, 2010 и создателем контен-

та Koh, 2013. Фокус зарубежных 

исследований направлен также на 

изучение связанных с данным про-

цессом проблем, например, на по-

иск соответствия новых практик 

молодежной политики, использую-

щих цифровые технологии, и уров-

нем цифровой грамотности под-

ростков и молодежи Pawluczuk., 

2019. Появляются работы, рас-

сматривающие влияние цифровых 

технологий в изменении роли тра-

диционных и новых агентов социа-

лизации (возрастание роли цифро-

вых медиаперсон) в формировании 

мировоззрения школьников и поли-

тической и гражданской идентич-

ности Морозова, 2021. 

В отличие от цифровизации 

школьного образования использо-

вание информационных технологий 

в молодежной работе связано с не-

формальным образованием, пред-

полагающим предоставление воз-

можности обучения с учетом инте-

ресов молодых людей с применени-

ем пользующихся успехом у под-

ростков групповых форматов рабо-

ты Black, J. et al.; Ito et al., 

2013. Но есть и негативный взгляд 

на процесс цифровизации работы с 

молодежью. Это связано, в первую 

очередь, с потенциальной зависи-

мостью молодежи от цифровых 

технологий и их негативным влия-

http://www.informationr.net/ir/24-1/isic2018/isic1829.html#ito13
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нием на развитие молодых людей 

Aiken, 2016. 

Цифровизация работы с молоде-

жью рассматривается как важная 

часть практик вовлечения молодежи 

в социальные процессы с учетом 

потребностей молодежи, связанных 

с возросшей популярностью пользо-

вания гаджетами и цифровизацией 

жизни молодых людей Taylor, 

2012. Также исследователи выска-

зывают мнение о позитивном влия-

нии цифровизации молодежной по-

литики в плане улучшения результа-

тов инициатив, ориентированных на 

молодежь Harvey, 2016. Цифрови-

зация меняет характер практик по-

литических коммуникаций молоде-

жи Блинова, 2021. Цифровизация 

трансформирует характер социаль-

ного взаимодействия, давая возмож-

ность применения новых опосредо-

ванных методов и инструментов 

взаимодействия Калинич, 2021. 

Процессы цифровизации меня-

ют пространство молодежной по-

литики, создают качественно новые 

условия для функционирования 

субъектов молодежной политики, 

предоставляя им новые возможно-

сти и наделяя их новыми инстру-

ментами, актуальными для публич-

ного пространства молодежной по-

литики. 

Процессы цифровизации спо-

собствовали созданию новой ин-

фраструктуры молодежной полити-

ки, включающей всех субъектов 

молодежной политики, представ-

ленных в сети Интернет, использу-

ющих инструменты цифрового 

пространства (сайты органов вла-

сти и организаций, аккаунты в со-

циальных сетях, блоги и т. п.) для 

осуществления работы с молоде-

жью. В новых условиях более при-

влекательными для молодежи ста-

новятся те субъекты публичной мо-

лодежной политики, которые могут 

представить в цифровом простран-

стве наиболее интересный и акту-

альный контент и способны обес-

печить полноценное общение в 

виртуальном пространстве. 

Цифровые технологии позволя-

ют создавать открытые простран-

ства для равноправного диалога в 

молодежной политике Ito et al., 

2013. Цифровизация молодежной 

политики направлена на искорене-

ние традиционных социальных 

иерархий, способствует равному 

доступу к молодежной политике 

Tuominen, 2016 и позволяет вос-

принимать молодых людей как ак-

тивных цифровых участников, со-

здателей и исполнителей Ito et al., 

2013, p. 6. Но в то же время циф-

ровое пространство может стать 

средой появления новых форм про-

тестных действий Храмов, 2022. 

В первую очередь, сеть 

Интернет – источник информации, и 

молодежь, проводя большую часть 

своего времени в виртуальном про-

странстве, получает знания о проис-

ходящих событиях именно из этого 

ресурса. Современные социальные 

медиа дают молодежи возможность 

получать информацию быстро и без 

особых финансовых затрат. Концеп-

ция пассивного или случайного обу-

http://www.informationr.net/ir/24-1/isic2018/isic1829.html#aik16
http://www.informationr.net/ir/24-1/isic2018/isic1829.html#tay12
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чения дает возможности для интер-

претации специфики формирования 

знаний современными молодыми 

людьми. Так называемые «мягкие 

новости» усваиваются не целена-

правленно, а в результате взаимо-

действия молодежи, например, с 

развлекательным контентом. Ли-

стая посты в социальных сетях, мо-

лодежь усваивает информацию 

(текстовую, визуальную, аудиаль-

ную) которая становится основой 

их картины мира, и от того, какого 

качества и какой направленности 

будет эта информация, зависит 

представление молодых людей о 

социальных процессах вообще, и о 

наполненности молодежных прак-

тик в частности. 

Одни исследователи задаются 

вопросами соотношения поведения 

молодежи в обычной жизни и ее 

поведения в виртуальном про-

странстве. Сеть Интернет понима-

ется как «интерактивная среда уча-

стия» Sarcinelli, 2012, другие уче-

ные ожидают, что онлайн-общение 

будет способствовать повышению 

интереса к участию молодежи в 

политических дискуссиях, а также 

усилению гражданской активности 

Wolling, 2009. Общаясь в вирту-

альной среде, молодежь формирует 

свои взгляды, которые в дальней-

шем становятся отправной точкой 

различных форм участия.  

Сегодня Интернет стал для моло-

дежи естественной средой для об-

щения, развлечений, «гибридной 

средой» Höflich, 2003, которая 

объединяет в себе все достижения, 

завоеванные традиционными СМИ. 

Чаще всего молодые люди исполь-

зуют социальные сети, чтобы обме-

ниваться мнениями, обсуждать ин-

тересные для них темы. Интернет 

создает уникальную среду для воз-

можности смешивания публичного 

и частного пространства, для 

нахождения в которой участникам 

требуется наличие определенных 

качеств и навыков, связанных, в 

первую очередь, с позиционирова-

нием в виртуальном пространстве. 

Молодые люди очень восприимчивы 

к новой информации, а сеть Интер-

нет дает возможность быстро полу-

чить информацию, создать новый 

контент и поделиться им. Благодаря 

способности молодых людей быстро 

перерабатывать большой объем ин-

формации, сеть Интернет с ее воз-

можностями становится идеальной 

средой для общения молодежи. 

Можно отметить несоответствие 

быстро развивающихся технологий 

и тех возможностей, которые они 

предоставляют, интересами под-

ростков и молодежи, которые быст-

рее воспринимают новшества и 

формулируют новые запросы, и со-

циальной средой, которая не так 

быстро реагирует на эти изменения. 

Также важно, что молодой чело-

век сегодня получает уникальную 

возможность создавать свое вирту-

альное пространство и определять 

место в нем взаимодействующей с 

ним аудитории, тем самым превра-

щаясь в субъекта молодежной по-

литики, может включаться в циф-
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ровое пространство публичной мо-

лодежной политики. 

Социальные сети – это набор 

онлайн-инструментов, которые 

поддерживают социальное взаимо-

действие между субъектами и объ-

ектами молодежной политики и 

охватывают целый ряд интерактив-

ных интернет-приложений. Сегодня 

поле публичной политики открыва-

ет широкие возможности негосу-

дарственным субъектам молодеж-

ной политики формировать повест-

ку дня, определять векторы разви-

тия социальных процессов, вклю-

чаться в совместное решение про-

блем Мирошниченко, 2017. 

Сегодня не утихают научные 

дискуссии о степени гражданского 

участия молодежи. Одни утвер-

ждают, что нынешняя молодежь 

оторвана от любых проявлений ак-

тивности, другие же отмечают по-

вышенный интерес со стороны мо-

лодых людей именно к новым фор-

мам участия в социальных практи-

ках Kitanova, 2019. Сравнивая 

формы участия современной моло-

дежи и их родителей, П. Норрис 

отмечает наличие так называемого 

поколенческого перехода от тради-

ционных форм участия, связанных, 

например, с организацией работы 

политических партий, к новым 

формам участия, которые сосредо-

точиваются на решении определен-

ных проблем и предполагают более 

высокий уровень индивидуализа-

ции Norris, 2003. Таким образом, в 

связи с большим разнообразием 

проблем, актуальных для совре-

менной молодежи, мы можем гово-

рить о множестве вариантов реше-

ния данных проблем и о разнообра-

зии выбранных форм деятельности, 

от публикации в социальных сетях 

новостей до спонтанного участия в 

протестных акциях. Участие в про-

тестных акциях, демонстрациях, 

участие в добровольческих акциях, 

подписание петиций, участие в сети 

Интернет – это формы деятельно-

сти, которые чаще всего современ-

ная молодежь выбирает для обозна-

чения своей позиции. 

Исследованиями доказано, что 

для большинства молодых людей, 

занимающихся какой-либо деятель-

ностью, например, волонтерской, 

Интернет не является угрозой отка-

за от традиционных форм активно-

сти, он является инструментом, по-

могающим вести эту деятельность 

Gensicke, 2010. Интернет, в част-

ности социальные сети, позволяют 

привлекать новых субъектов для 

участия в традиционных формах 

активности. 

Цифровизация молодежной поли-

тики выполняет ряд важных для мо-

лодежи и для самой молодежной по-

литики функций. Во-первых, это ин-

формирование молодежи о планиру-

ющихся и реализованных проектах 

и мероприятиях. Во-вторых, в ре-

зультате усвоения информационно-

го контента происходит формиро-

вание ценностной картины моло-

дежи. В-третьих, цифровизация 

способствует интеграции молодежи 

в пространство молодежной поли-

тики. 
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Сегодня процесс цифровизации 

молодежной политики открывает 

новые возможности для расшире-

ния форматов работы с молодежью. 

Цифровое пространство расширяет 

поле молодежной политики. Циф-

ровое пространство создает новый 

формат отношений между субъек-

тами и объектами молодежной по-

литики, тем самым дает стимул к 

развитию молодежной политики. 

Методы исследования 

Для выявления основных харак-

теристик цифрового пространства 

молодежной политики Краснодар-

ского края в октябре-декабре 

2021 года авторами было проведено 

исследование. 

На первом этапе был проведен 

сетевой анализ цифровых ресурсов 

субъектов молодежной политики 

муниципальных образований Крас-

нодарского края. Для анализа были 

выбраны официальные сайты и ак-

каунты в социальной сети Вконтак-

те органов по работе с молодежью, 

общественных организаций, моло-

дежных лидеров 25 из 44 муници-

палитетов региона. В качестве кри-

териев оценки сетевых ресурсов 

были определены: количество под-

писчиков; идентификация целевой 

аудитории (в названии аккаунтов и 

обращении в постах); тематика по-

стов, прямых эфиров, видео-

роликов (доминирующая тематика 

(повестка дня), тематика, представ-

ляющая для пользователей 

наибольший интерес); частота пуб-

ликаций (периодичность); обратная 

связь (количество лайков / коммен-

тариев постов, тематика коммента-

риев / вопросов, их направленность 

(конструктивная: позитивная оцен-

ка; проявление интереса к собы-

тию, практике; демонстрация моти-

вации на включенность; деструк-

тивная: негативная оценка; демон-

страция негативной включенности); 

наличие ссылок на другие ресурсы 

в сфере молодежной политики. 

На втором этапе было проведено 

фокус-групповое исследование с 

участием молодежи Краснодарского 

края (13 фокус-групп в 7 муници-

пальных образованиях региона). 

Молодым людям для фокус-

групповой дискуссии было предло-

жено три блока вопросов: «Моло-

дежь Краснодарского края: потреб-

ности, интересы, проблемы», «Мо-

лодежная политика в Краснодар-

ском крае: оценка молодежного со-

общества», «Перспективы моло-

дежной политики». 

В ходе фокус-группового иссле-

дования молодежи были выявлены 

оценки влияния цифровизации об-

щества на потребности и интересы 

молодежи, на реализацию моло-

дежной политики, взгляды молоде-

жи на характер этого влияния. 

Эмпирические результаты  

исследования 

Результаты проведенного при-

кладного исследования показали, 

что субъекты молодежной политики 

активно вовлечены в информацион-

но-коммуникативное пространство, 

которое представлено официальны-

ми электронными ресурсами в сети 

интернет и деловыми, и персональ-
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ными аккаунтами в онлайн социаль-

ной сети «ВКонтакте». 

Ключевыми характеристиками 

цифрового информационного про-

странства является его событийная 

насыщенность, в которой различ-

ные субъекты молодежной полити-

ки как государственной, так и об-

щественной информируют моло-

дежь о планируемых и реализуемых 

мероприятиях и проектах. Темати-

ческая направленность событийно-

го контента связана с освещением 

деятельности добровольческих ор-

ганизаций и сообществ, патриоти-

ческих проектов и мероприятий, 

практиками досуговой деятельно-

сти, в том числе в рамках клубных 

объединений, организацией и про-

ведением выборов в органы моло-

дежного самоуправления, а также 

информационным сопровождением 

конкурсных и грантовых программ. 

Также в период 2020-2021 года по-

явился новый вид контента, связан-

ный с мотивировочными постами в 

отношении осознанного поведения 

молодежи в условиях новой коро-

навирусной инфекции, в том числе 

вакцинации и соблюдения других 

профилактических мер.  

В качестве примера положи-

тельных информационно-

коммуникативных практик в он-

лайн-пространстве можно отметить 

сетевые ресурсы Волонтерского 

центра Геленджика. Публикации на 

страницах социальной сети «ВКон-

такте» (Volgelen Добровольцы Ге-

ленджика, kcsom_puls Молодежный 

центр «Пульс») свидетельствуют о 

регулярном участии молодежи в 

различных социальных проектах и 

акциях (по направлениям донор-

ство, вакцинация, экологические 

акции, субботники, участие в пере-

писи, помощь пожилым и нуждаю-

щимся и т. д.), привлечении к меро-

приятиям школьников и студентов. 

Можно отметить один из добро-

вольческих проектов – «Крючок 

помощи» по помощи нуждающим-

ся, имеющий инновационный фор-

мат. Автор данного проекта – Мат-

вей Азиков, который получил под-

держку от администрации города и 

местных волонтеров, а в послед-

ствии и грантовую поддержку в 

размере 600 000 рублей. Волонтеры 

оборудовали специальными крюч-

ками «точки» в городе, где любой 

желающий может оставить помощь 

нуждающимся или взять то, что 

оставили другие люди (в Геленджи-

ке таких точек уже 14). Жители г. 

Геленджика активно включились в 

данный проект, а в комментариях к 

публикациям о проекте жители 

просят оборудовать такие же крюч-

ки возле их домов.  

Также в качестве положитель-

ных практик можно отметить дея-

тельность и мероприятия сети клу-

бов по месту жительства в 

г. Геленджике (всего их 13), распо-

ложенных, как правило, в неболь-

ших населенных пунктах, где важ-

но организовать досуг молодежи. 

Все клубы имеют разную тематиче-

скую направленность (спорт, куль-

тура, досуг, социальная помощь, 

патриотизм и т. д.), в зависимости 
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от интересов молодежи. Например, 

клуб настольных игр для молодежи 

«Кот и Ворон», расположенный в 

г. Геленджике, имеет большое ко-

личество подписчиков (5 166 на 

страничке в контакте 

https://vk.com/cat_and_raven), клуб 

проводит регулярные собрания и 

игры, в которых участвуют местные 

молодые люди. В публикациях мно-

го комментариев и обсуждений игр. 

В качестве примера положи-

тельных информационно-

коммуникационных практик можно 

отметить деятельность по освеще-

нию выборов в школьное и студен-

ческое самоуправление, а также 

отчеты о результатах работы моло-

дежных органов самоуправления на 

цифровых ресурсах субъектов мо-

лодежной политики. Так, например, 

на портале #Динскаямолодежь, ко-

торый представлен в онлайн соци-

альной сети Вконтакте 

(https://vk.com/molod_din) активно 

публикуются записи, которые ин-

формируют о кандидатах в лидеры 

школ, содержании их программ, 

проектах и инициативах. Данный 

кейс иллюстрирует реализацию 

информационной функции сетевых 

ресурсов органов молодежной по-

литики на муниципальном уровне. 

Предоставление данных онлайн-

ресурсов в качестве площадки для 

информирования и агитации кан-

дидатов в лидеры молодежных са-

моуправлений характеризует орга-

ны государственной молодежной 

политики в качестве агентов поли-

тической социализации, которые 

интегрируют молодежь в процессы 

принятия решений на локальном 

уровне (школы, станицы, города). 

Важно, что наиболее работаю-

щими сетевыми ресурсами стали 

персональные страницы или аккаун-

ты организаций, которые предлага-

ют инновационные форматы взаи-

модействия со своими пользовате-

лями. Среди которых: тематические 

прямые эфиры с интересными и 

успешными личностями, онлайн-

челенджи, интерактивные онлайн-

викторины и конкурсы, связанные с 

ключевыми датами и событиями в 

стране, регионе, муниципальном 

образовании и т. д. Например, в ак-

каунтах управления молодежной 

политики администрации города 

г. Сочи в социальной сети «Вконтак-

те» анонсирован проект «Сочинский 

Арбат», запущенный Центром раз-

вития молодежи города Сочи. В 

рамках проекта проводится марафон 

прямых эфиров с активистами, 

предпринимателями, представите-

лями некоммерческих организаций 

и вузов (спикеры проводят прямой 

эфир на своих личных страницах). 

Среди тем, выносимых на обсужде-

ние в рамках прямых эфиров, отме-

чаются: туризм, маркетинг и PR, 

психология, творческая тематика, 

вакцинация. На страницах ресурса 

«Молодежь Мостовского района» 

среди молодежной аудитории попу-

лярно участие в онлайн-челенджах, 

в рамках различных праздников 

(например, День матери). На порта-

ле #Динскаямолодежь 

(https://vk.com/molod_din) была про-



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

Цифровое пространство молодежной политики (кейс Краснодарского края) 57 

ведена онлайн-викторина, посвя-

щенная Дню народного единства, 

которая включала 10 вопросов об 

истории и символическом значении 

праздника. В данных постах участ-

никам сообщества предлагалось в 

комментариях правильно ответить 

на вопросы викторины. Сетевой 

анализ ресурса #Динскаямолодежь 

показал, что именно рассматривае-

мые посты стали самыми коммен-

тируемыми за год, что демонстри-

рует активную включенность моло-

дежного сообщества в интерактив-

ные сетевые форматы. 

Важно, что в цифровом инфор-

мационном пространстве регио-

нальной молодежной политики 

сложился серьезный разрыв между 

«работающими» и «неработающи-

ми» сетевыми ресурсами и офици-

альными электронными ресурсами 

организаций. Большинство офици-

альных сайтов органов управления 

по делам молодежи и обществен-

ных организаций в муниципальных 

образованиях имеют устаревшие 

интерфейсы, существующие формы 

обратной связи (гостевая книга, 

блог, форум) не работают (напри-

мер, страница ВКонтакте Россий-

ского Союза Молодежи в Анапе, 

страница ВКонтакте организации 

Молодежный Патруль в Геленджи-

ке и т. д.).  

Пример успешного информаци-

онного сопровождения деятельно-

сти субъектов молодежной полити-

ки на муниципальном уровне – се-

тевое сообщество «Ейский моло-

дежный портал», который имеет 

свои площадки в социальной сети 

«ВКонтакте» (4 тыс. подписчиков).  

Ряд муниципальных органов 

управления по делам молодежи ис-

пользуют устаревшие форматы 

взаимодействия с молодежной 

аудиторией. К примеру, поздравле-

ние в группе ВКонтакте отдела по 

делам молодежи Гулькевичского 

района (https://vk.com/odm_gul) в 

видеоформате с Всемирным днем 

молодежи от специалистов по мо-

лодежной политике Гулькевичев-

ского района. Данный формат не 

находит отклика у молодежи: 

10 ноября было опубликовано 

16 записей с видеопоздравлениями, 

к которым отсутствуют коммента-

рии, а среднее количество лайков 

под постами – 5, что демонстрирует 

низкую включенность и заинтере-

сованность молодежи подобным 

контентом. 

Зачастую информация в публи-

кациях органов по делам молодежи 

устаревшая и не соответствует ак-

туальной повестке. У субъектов, 

реализующих государственную мо-

лодежную политику на муници-

пальном уровне, не сформировано 

представление об актуальных мо-

лодежных трендах и характеру дея-

тельности и составу молодежных 

сообществ. 

Персонифицированные аккаун-

ты молодежных лидеров муници-

пальных образований (руководите-

ли органов управления по делам 

молодежи, молодые депутаты пред-

ставительных органов муници-

пальных образований, лидеры мо-
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лодежных сообществ и организа-

ций) не связаны с целевыми ориен-

тирами молодежной политики, раз-

мещаемый ими событийный кон-

тент является демонстрацией лич-

ных повседневных практик. Так, 

начальник управления по делам 

молодежи администрации МО Сла-

вянский район обозначен как лидер 

мнений в молодежной повестке 

(старше 35 лет), однако на своей 

личной станице в сети ВКонтакте 

освещает свою деятельность как 

ведущего и инженера-конструктора 

развлекательных мероприятий. 

Таким образом, цифровое ин-

формационное пространство моло-

дежной политики Краснодарского 

края насыщено событийным кон-

тентом, который отражает ситуа-

тивную медийную стратегию (стра-

тегия присутствия в информацион-

ном поле) с отсутствием сформиро-

ванных ценностных, символиче-

ских и деятельностных ориентиров 

для молодежи, а также системой 

связанных друг с другом офици-

альных сайтов и индивидуальных, 

и институциональных аккаунтов 

субъектов молодежной политики. 

Это создает условия для фрагмен-

тарного восприятия деятельности 

государственных, муниципальных 

и общественных субъектов моло-

дежной политики в регионе целе-

выми аудиториями молодежи. 

Фокус-групповое исследование 

позволило соотнести результаты 

сетевого анализа с оценками пред-

ставителей молодежи процесса 

цифровизации молодежной поли-

тики. Участники фокус-групп от-

мечают как плюсы, так и минусы 

данного явления. Когда молодым 

людям задается вопрос о влиянии 

цифровизации на молодежную по-

литику, они в первую очередь 

вспоминают и оценивают меропри-

ятия, которые проходили в онлайн-

формате. Чаще всего это мероприя-

тия образовательного или развлека-

тельного характера: «С одной сто-

роны, это хорошо, потому что, 

например, в медийных центрах по 

видеосвязи могут выступать спи-

керы, которые на другом конце 

света… но, с другой стороны,  

во-первых, это не очень интересно, 

нет взаимодействия живого,  

во-вторых, много лишних заморо-

чек, лично легче все решить»; «Нет 

общения, взаимодействия, то есть 

это односторонне, ты поглощаешь 

и все»; «Те же самые вебинары ин-

тереснее, если собраться группой и 

смотреть».  

Из общения с молодыми людьми 

можно прийти к выводу, что наибо-

лее успешно реализуются образова-

тельные проекты и встречи со спи-

керами, с которыми трудно органи-

зовать мероприятия в офлайн ре-

жиме: «Площадка «Добро универ-

ситет». Это гениальная штука. 

Образовательные курсы, на кото-

рых реально можно познакомиться 

с нужной информацией»; «Книги 

можно читать»; «Есть еще он-

лайн экскурсии по музеям»; «Также 

круто – проведение встреч с выда-

ющимися людьми. Не факт, что у 

тебя будет возможность встре-
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титься с ним вживую, а онлайн 

можно поговорить, задать вопро-

сы. Я в этом много участвую».  

В период пандемии многие ме-

роприятия для молодежи переноси-

лись в онлайн-формате. Интересно 

мнение молодежи о таких меропри-

ятиях: «Был конкурс всероссийского 

профессионального мастерства 

«Лига вожатых». Сутками ты си-

дишь за компьютером, приходят 

задания, тебе надо с командой об-

щаться тут же параллельно, и это 

не совсем интересно, потому что, 

когда ты вживую на форуме – моз-

говой штурм, все живые эмоции в 

первую очередь»; «Если говорить о 

негативном влиянии, мероприятий 

не было совсем из-за пандемии. 

Проходили вебинары, лекции. Мне 

лично интересно общаться и си-

деть на таких мероприятиях вжи-

вую. Нужно видеть меру. А так, в 

сети очень удобно. Быстро узна-

ешь информацию»; «Сейчас очень 

популярны онлайн лагеря. И к тому 

же это действительно удобно это 

интересно, но все же живое обще-

ние лучше»; «Если часть конкурсов 

и мероприятий проводить через 

социальные сети, то это очень 

эффективно. Мне кажется, что 

молодежь через те же самые га-

джеты будет вовлечена в моло-

дежную политику». Понимая, что 

перевод молодежных мероприятий 

в онлайн-формат в период панде-

мии – это вынужденный шаг, моло-

дежь отмечает, что для реализации 

работы с молодежью важно живое 

общение. 

Несомненный плюс цифровиза-

ции, отмеченный участниками ис-

следования, состоит в легкости пе-

редачи информации о молодежных 

мероприятиях и о деятельности ор-

ганов власти: «Цифровые техноло-

гии достаточно хорошая вещь, по-

тому что для того, чтобы собрать 

молодежь на какое-то мероприя-

тие, намного проще подать объяв-

ление в интернете, и его увидит 

намного больше человек»; «Плюс – 

это привлечение большего количе-

ства людей. То есть взял телефон, 

принял участие»; «Это классно, 

когда у мэра или губернатора есть 

свой телеграмм или Instagram-

аккаунт. Можно следить за их де-

ятельностью». 

Молодежь отмечает, что цифро-

вые технологии расширяют воз-

можности информирования о дея-

тельности субъектов молодежной 

политики, о молодежных меропри-

ятиях: «Через социальные сети, 

через паблики в социальных сетях 

можно видеть, чем занимается 

управление молодежной полити-

ки»; «Можно листать ленту и 

увидишь мероприятия, где нужна 

помощь. Таким образом узнаешь об 

этом». 

Сейчас популярны группы в со-

циальных сетях и мессенджерах, 

которые помогают распространять 

информацию и собрать молодежь 

на мероприятия: «Когда у нас появ-

ляется новый волонтер, мы заво-

дим волонтерскую книжку, добав-

ляем его в беседу, дальше он участ-

вует уже в качестве волонтера на 
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этом мероприятии. Либо в каче-

стве участника». 

И, конечно же, молодежь отме-

чает не только возможность пере-

дачи актуальной для нее информа-

ции со стороны субъектов моло-

дежной политики, но и говорит о 

важности поступления информации 

о проблемах и интересах молодежи 

в обратном направлении: «Более 

оперативно доносится информация 

до госучреждений о проблемах, ко-

торые существуют»; «Цифрови-

зация – это хорошо. Создаются 

электронные контакты между 

государством и людьми». 

Молодые люди отмечают, что 

для них важна самореализация, и 

процессы цифровизации могут 

этому способствовать: «Открыва-

ется большая площадка для своей 

реализации. Молодежь смотрит 

инстаграм, даже нашего центра. 

Хочется, чтоб это было интересно 

и увлекательно. Тик-ток сейчас 

еще в моде, мы сейчас активно ре-

ализуем молодежный тик-ток. Не 

просто смешно чтоб было, но и 

полезно». 

Очень важно, чтобы цифровые 

технологии делали более доступ-

ными различные мероприятия для 

молодежи, чтобы с помощью га-

джетов можно было быстрее узнать 

о проблемах молодежи и предоста-

вить своевременную помощь. Это 

отмечают и участники фокус-групп. 

Также молодежь отмечает и воз-

можности не только позитивного 

использования гаджетов: «Есть 

ребята, которые социальные сети 

используют во благо, развиваются, 

образовываются. А есть те, кто 

использует и деградирует». 

Среди молодых людей, которые 

непосредственно включены в реа-

лизацию молодежной политики, 

есть мнение, что субъекты моло-

дежной политики используют не 

все возможности цифровых техно-

логий для более эффективной рабо-

ты с молодежью: «Я считаю, влия-

ние есть, молодежь все больше 

уходит в интернет, что осложня-

ет деятельность молодежной по-

литики. Те возможности, которые 

она находят в телефоне, гораздо 

ярче и красочнее, чем можем пред-

ложить мы. Соответственно, 

тут скорее будет эффективна ин-

теграция молодежной политики в 

Интернет-пространство». 

Таким образом, мы видим, что 

молодежь, рассуждая о процессах 

цифровизации и ее влиянии на сферу 

молодежной политики, отмечает те 

позитивные возможности, которые 

открывают данные процессы в плане 

информирования молодежи о моло-

дежных мероприятиях и проектах, 

вовлечения ее в сферу молодежной 

политики. В первую очередь, речь 

идет об образовательных и развлека-

тельных мероприятиях. Молодежь 

настаивает на совмещении офлайн и 

онлайн-форматов молодежной поли-

тики, объясняя это, с одной стороны, 

необходимостью живого общения 

между молодыми людьми и, с другой 

стороны, позитивными эффектами 

перевода некоторых встреч в вирту-

альное пространство в тех случаях, 
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когда их невозможно провести в оч-

ном формате. 

Заключение 

Проведенное эмпирическое ис-

следование показало, что возмож-

ности цифрового пространства не в 

полной мере используются субъек-

тами молодежной политики и для 

информирования молодежи, и для 

формирования определенной кар-

тины мира молодого человека, и 

для включения молодежи в кон-

структивные практики молодежной 

политики. Сегодня можно говорить 

о неготовности самой системы к 

активному использованию всех ре-

сурсов и технологий информацион-

ного пространства для включения 

молодых людей в практики моло-

дежной политики. Первоначальной 

проблемой, по нашему мнению, 

выступает отсутствие внимания со 

стороны традиционных субъектов 

молодежной политики к интересам 

молодежи. Мы сегодня наблюдаем 

новое пространство разворачивания 

социальных процессов – виртуаль-

ное пространство, где участие мо-

лодежи приобретает новые черты и 

характеристики, и здесь очень важ-

ны понимание этих тенденций со 

стороны субъектов молодежной 

политики и более качественное их 

включение в новую среду публич-

ной политики. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки эффективности поли-

тики идентичности регионального уровня в России. В работе региональная 

политика идентичности интерпретируется как определенный набор реали-

зуемых региональными элитами (основным агентом) направлений, осно-

ванных на символическом капитале территории, для формирования устой-

чивой региональной идентичности местного сообщества. Ключевым трен-

дом становится исследование региональной идентичности в рамках инстру-

ментального подхода: идентичность оценивается как необходимый ресурс 

для обеспечения «конкурентоспособности» субъекта. Это обосновывает 

необходимость разработки критериев и методик анализа проводимой власт-

ными институтами политики идентичности на предмет ее результативности. 

В работе приведены определения таких категорий, как «региональная поли-

тика идентичности» и «эффективность» в политологических исследованиях. 

Из-за диффузии политики идентичности и отсутствия четких институцио-

нальных рамок оценка эффективности может производиться через комплекс 

эмпирических исследований, сочетающий ряд методик для получения 

наиболее полной картины. Автором представлен обзор эмпирического опы-

та российских исследователей за последние пять лет по оценке направлений 

символический политики. Особое внимание уделяется потенциалу опрос-

ных методов в контексте измерения социального эффекта проводимой по-

литики. С целью выявления установок политического сознания взрослого 

населения г. Санкт-Петербурга, формирующихся под воздействием осу-

ществляемой в регионе политики идентичности, автором статьи был прове-

ден массовый репрезентативный Интернет-опрос. Результаты анализа полу-

ченных данных определили актуальность каждого направления политики 

идентичности для жителей Санкт-Петербурга, компоненты ядра петербурж-
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ской идентичности, маркеры приезжих и «коренных» жителей, доминиру-

ющие, с точки зрения городского сообщества, символы региона, потенци-

альные точки конфликта, общий уровень регионального патриотизма и 

оценку деятельности властей.  

Ключевые слова: символическая политика; политика идентичности; ре-

гиональная идентичность; региональная политика; образ региона; массо-

вый опрос; Санкт-Петербург  
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Введение 

Проблемы региональной поли-

тики России находятся в междис-

циплинарном научном фокусе с 

момента первой волны регионали-

зации 1990-х годов. В 2000-х годах 

исследования регионов России ак-

туализировалось в контексте отно-

шений «периферия – центр». Одна-

ко в настоящее время наблюдается 

регионализация другого типа, кото-

рая происходит не только на осно-

ваниях политико-административ-

ного деления, но и опирается на 

культурно-экономические факторы, 

неразрывно связанные с понятием 

идентичности. Несмотря на слож-

ности интерпретации термина 

«идентичность» и чрезмерную ана-

литическую перегруженность тер-

мина [Брубейкер, 2000], направле-

ние остается крайне востребован-

ным и в рамках научного дискурса, 

и в контексте практико-

ориентированной политической 

деятельности. В данной работе ре-

гиональная политика идентично-

сти интерпретируется как опреде-

ленный набор реализуемых регио-

нальными элитами (основным 

агентом) направлений, основанных 

на символическом капитале тер-

ритории, для формирования устой-

чивой региональной идентичности 

местного сообщества. 

Ключевым трендом становится 

исследование региональной иден-

тичности в рамках инструменталь-

ного подхода: устойчивая террито-

риальная идентичность рассматри-

вается как базовое условие для раз-

вития региона; как необходимый 

ресурс для обеспечения «конкурен-

тоспособности» субъекта [Назуки-
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на, 2014]. Т. Банини в своей работе 

говорит о таком понятии как «ак-

тивная территориальность» (active 

territoriality) [Banini, 2017, с. 18]. 

Автор определяет данный феномен 

как основную цель формирования 

территориальной идентичности, ее 

имплементацию, выраженную в 

осознании общих ценностей сооб-

щества как жизненно необходимых 

факторов воспроизводства индиви-

дуальной и общественной жизни 

(наравне с биологическими и куль-

турными составляющими). Рассуж-

дая о целях и задачах политики 

идентичности, вопрос оценки эф-

фективности этого направления 

символической политики автор 

оставляет открытым. 

Интерпретация и границы при-

менения категории «эффектив-

ность» в политологии – остро дис-

куссионная тема. В контексте изме-

рения эффективности политической 

деятельности разработка данного 

понятия и его критериев осуществ-

ляется в двух плоскостях: оценка 

качеств самой политической элиты, 

ее внутренних свойств, «правил 

игры», используемых каналов ре-

крутирования [Смирнов, 2007] 

(этот подход можно условно обо-

значить как внутренний) и оценка 

государственного управления, про-

цесса принятия решений, реализа-

ции принимаемых мер и социаль-

ного эффекта (этот подход ориен-

тируется на внешние результаты 

деятельности государства). 

В менеджменте полученный ре-

зультат часто соотносится не только 

с затраченными ресурсами, но и с 

оценкой влияния деятельности на 

объект воздействия (фактор соци-

альной оправданности результата), 

что является отсылкой к проблеме 

эффективности публичной власти 

[Сунгуров, 2010]. Фактор социаль-

ной оправданности результата – 

ключевая характеристика, необхо-

димая для оценки целесообразно-

сти реализуемых действий, их кор-

ректировки или даже полной 

трансформации в случае отсутствия 

социального эффекта. 

Эмпирический опыт оценки  

направлений символический  

политики 

Из-за диффузии политики иден-

тичности и отсутствия четких ин-

ституциональных рамок оценка 

эффективности может производит-

ся через комплекс эмпирических 

исследований, сочетающий ряд ме-

тодик для получения наиболее пол-

ной картины. За последние 5 лет 

отечественными исследователями 

был апробирован широкий спектр 

эмпирических инструментов для 

оценки эффективности направле-

ний символической политики. 

Метод экспертных интервью ак-

тивно используется как в политоло-

гических исследованиях [Белов, 

2018; Озерова, 2018], так и в рабо-

тах экономистов, акцентирующих 

внимание на брендинге территорий 

как на категории маркетинга [Паш-

кус, 2016]. Предлагаемые авторами 

критерии и факторы эффективно-

сти политики идентичности бази-

руются на экспертных оценках 
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научного сообщества и представи-

телей политических структур, кото-

рые играют значимую роль в фор-

мировании как национальной 

(гражданской), так и региональной 

идентичности [Попова, 2019; Шен-

тякова, 2019; Авксентьев, 2017].  

Особый интерес представляет 

потенциал применения дискурс-

анализа для изучения политики 

идентичности и политики памяти. 

В одной из последних работ 

М. В. Назукиной и Е. Ю. Филиппо-

вой была реализована практика 

применения дискурс-анализ по-

здравительных текстов, встроенно-

го в кроссрегиональный сравни-

тельный анализ 20 российских рес-

публик за период с 2012 по 2019 год 

[Назукина, 2019]. Авторы приходят 

к выводу, что «Дни республики» 

могут служить площадкой для ак-

туализации этнического компонен-

та со стороны представителей вла-

сти республик.  

Ярким примером анализа дис-

курсивных практик в контексте 

изучения особенностей националь-

ной символической политики яв-

ляются недавние работы О. В. Ма-

линовой, посвященные репрезента-

циям исторического опыта 1990-х г. 

как представителями либеральных 

партий, так и В. В. Путиным в кон-

тексте формирования мифов о дан-

ном периоде [Малинова, 2018]. По 

утверждению автора, мнемониче-

ские стратегии спикеров часто про-

диктованы практическими задача-

ми, например, необходимостью 

конструирования границ сообществ 

[Малинова, 2019]. 

Еще один интересный подход 

отечественных авторов в рамках 

изучения символической политики: 

комбинированные методики (метод 

«case-study», архетипический ана-

лиз, метод дескриптивного анализа 

и др.) применяются для оценки 

представленных образов 

СССР/России (и их «соперников») в 

компьютерных играх [Федорченко, 

2019; Белов, 2020]. 

Обоснование 

методики исследования 

Массовые опросы являются 

оперативным инструментом, позво-

ляющим в сжатые сроки оценить 

отношение граждан как к полити-

ческим институтам, так и к мерам 

[Будко, 2015], которые принимают-

ся властными структурами, но реа-

лизуются на общественном уровне, 

изменяя жизнь граждан. Кроме то-

го, проводятся массовые опросы 

жителей регионов, направленные 

на фиксацию и оценку обществен-

ного эффекта проводимых государ-

ственными институтами мер 

[Шульга, 2017; Мартынов, 2019]. 

Для региональной политики 

идентичности г. Санкт-Петербурга, 

как и других российских регионов, 

характерна стихийность и фрагмен-

тарность политического курса. Это 

выражается в отсутствии одного 

политического института, который 

мог бы нести ответственность за 

реализацию и эффективность про-

ектов по построению и развитию 

региональной идентичности. В та-
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кой ситуации репрезентативный 

массовый опрос, позволяющий 

оценить ситуацию «снизу», со сто-

роны так называемого «объекта» 

влияния, является ценным социоло-

гическим инструментом для изме-

рения соотношения вложенных ре-

сурсов и полученных результатов. 

С целью выявления установок 

политического сознания взрослого 

населения Санкт-Петербурга, фор-

мирующихся под воздействием 

осуществляемой в регионе полити-

ки идентичности, автором статьи 

был проведен массовый Интернет-

опрос взрослого населения 

г. Санкт-Петербурга.  

Программа исследования бази-

ровалась на основании выявленных 

направлений политической дея-

тельности региональных властей в 

данной сфере и апробированных в 

ходе пилотажного исследования 

критериев оценки. Автор выделил 

три основных направления регио-

нальной политики идентичности в 

г. Санкт-Петербурге: проведение 

массовых городских мероприятий, 

основанных на памятных, истори-

ческих датах, конструирование 

символического городского про-

странства средствами топонимиче-

ской политики и брендинг террито-

рии. Обосновывая выбор критери-

ев, стоит сказать, что в условиях 

современного мегаполиса, когда 

информация уже третье десятиле-

тие – ключевой ресурс власти [Ша-

бров, 2010], необходимо учитывать 

уровень информированности жите-

лей о проведении каких-либо дей-

ствий в рамках конкретного 

направления, так как оценка значи-

мости того или иного компонента 

политики идентичности для пред-

ставителей власти и для рядового 

жителя может кардинально отли-

чаться. Во-вторых, представляется 

нецелесообразным говорить об эф-

фективной политике идентичности 

без учета уровня включенности жи-

телей в реализацию деятельности 

по формированию региональной 

идентичности, поскольку цель од-

нозначна – «… убеждение людей в 

том, что они представляют собой 

особую, солидарную группу» [Бру-

бейкер, 2012, с. 122]. В-третьих, 

оценка текущего состояния каждого 

направления, степень удовлетво-

ренности жителей как деятельно-

стью властей в целом, так и кон-

кретными мерами, место регио-

нальной идентичности в общей 

матрице идентичностей – все это 

результирует усилия властей по 

формированию идентичности пе-

тербуржцев.  

Автором был выбран онлайн-

формат сбора данных на основании 

следующих преимуществ интернет-

опросов: высокий уровень дости-

жимости респондентов, низкие фи-

нансовые и временные затраты, 

наглядность визуальных материа-

лов, присутствующих в опросном 

листе. Максимальная репрезента-

тивность данных была обеспечена 

ежедневным контролем соблюдения 

квот с последующими корректи-

ровками настроек нескольких типов 

интернет-рекламы. Платформа, на 
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которой была размещена анкета, 

ограничивала возможность повтор-

ного прохождения опроса, поэтому 

риски неоднократного участия бы-

ли минимальны. 

В рамках массового онлайн-

опроса для формирования системы 

отбора респондентов была выбрала 

бесповоротная квотная выборка, 

осуществляемая с помощью онлайн-

платформы (https://ru.research.net/) 

при контроле таких параметров как 

пол, возраст, район проживания. 

Объем выборочной совокупности 

1 100 респондентов. Отсев респон-

дентов, выходящих за рамки опре-

деленной выборки, осуществлялся 

вручную. Рекрутирование респон-

дентов проводилось с помощью 

таргетированной и контекстной ре-

кламы. Автор использовал следу-

ющие методы обработки данных: 

анализ одномерных распределений, 

анализ таблиц сопряженности, кла-

стерный анализ, факторный анализ 

в программе IBM SPSS Statistics. 

Результаты исследования 

Для определения доминирую-

щих символических оснований ре-

гиона респондентам было предло-

жено оценить по пятибалльной 

шкале ряд описательных характе-

ристик г. Санкт-Петербурга. Наибо-

лее значимыми оказались истори-

ческая (95 %), туристическая 

(87 %), портово-морская (80 %), 

культурная (77 %) (процент отра-

жает долю респондентов, присво-

ивших указанной характеристике 

4 или 5 баллов). Декларируемые 

властями города как в публичных 

выступлениях [Калашникова, 2020], 

так и в документах, посвященных 

стратегии регионального развития, 

особенности г. Санкт-Петербурга 

как «современного», «удобного», 

«комфортного» пространства воз-

можностей, по данным опроса, не 

находят отклик у горожан. 

Факторный анализ переменных, 

отражающих различные символи-

ческие доминанты региона, позво-

лил выявить три группы связанных 

между собой характеристик. Пер-

вая группа включила в себя опреде-

ление региона как культурного, ис-

торического, туристического, евро-

пейского, современного и удобного 

для жизни мегаполиса; вторая 

группа объединила портовую, мор-

скую и промышленную специфику 

города; третья – гастрономиче-

скую, развивающуюся и многона-

циональную черты.  

Отвечая на вопрос о местах, ко-

торые петербуржцы готовы реко-

мендовать туристам посетить в 

первую очередь, респонденты 

сформировали следующий рейтинг: 

памятники и архитектурные досто-

примечательности считают обяза-

тельной частью туристической про-

граммы 85 % опрошенных, а музеи 

и театры 68 % респондентов. 

Остальные варианты оказались 

крайне невостребованными: места 

паломничества готовы рекомендо-

вать туристам только 10 % горожан; 

фестивали, концерты и форумы – 

7 %; парки развлечений – только 

3 %. Досуговые предпочтения са-
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мих горожан представлены в той же 

иерархии. 

Говоря об образе типичного 

представителя г. Санкт-Петербурга, 

можно отметить, что, по мнению 

респондентов, образованность 

(78 % позитивных оценок), эруди-

рованность (74 %), вежливость 

(74 %), доброжелательность (72 %) 

и отзывчивость (70 %) являются 

ключевыми характеристиками пе-

тербуржцев и определяют личност-

ный портрет представителя региона.  

Абсолютно для всех возрастных 

категорий региональная идентич-

ность является приоритетной по 

отношению к общегражданской 

(«я-россиянин») и национальной 

(«я-представитель своего народа», 

то есть русский, бурят, чеченец и 

т. д.). Однако молодежь больше 

склонна оценивать себя как евро-

пейцев, чем представители старше-

го поколения (у респондентов в 

возрасте 18-30 лет «петербурж-

ский» компонент практически ра-

вен европейскому). Европейская 

составляющая идентичности явля-

ется доминирующей для жителей 

центральных районов с сильной 

архитектурно-исторической компо-

нентой: Центрального, Василеост-

ровского, Адмиралтейского.  

Эти данные подтверждают тезис 

о том, что на протяжении послед-

них 30 лет петербургский региона-

лизм остается важной частью го-

родского политического дискурса. 

Выявленное противостояние регио-

нального и общенационального 

компонентов коллективной иден-

тичности подтверждает противоре-

чивость идентификационных ха-

рактеристик массового сознания 

жителей г. Санкт-Петербурга: коле-

бания между европейским городом, 

символом свободы и демократии и 

бывшим центром Великой Импе-

рии, культурной столицей России. 

Возможным фактором «перевеса» 

одной из доминант политического 

сознания может быть устойчивость 

центральной власти федерального 

уровня в целом [Коцюбинский, 

2019].  

Интересно отметить, что, со-

гласно данным опросов Левада 

Центра, оценка страны как евро-

пейского государства среди россиян 

за 13 лет снизилась на 23 %: в 

2008 году более половины (52 %) 

опрошенных считали, что Россия – 

европейская страна, а в 2021 данный 

показатель составил только 29 %. 

При этом меньше трети (27 %) рос-

сиян в 2021 году считают себя ев-

ропейцами (2008 год – 35 % отве-

тили утвердительно) [Данные со-

циологического опроса … , 2021]. 

Можно предположить, что запрос 

петербуржцев на европейский про-

ект идет вразрез общероссийскому 

тренду. 

Жителей Северной столицы от-

личает высокий уровень регио-

нального патриотизма: 84 % петер-

буржцев испытывают чувство гор-

дости на основании своей принад-

лежности к региону. Также 

74 % опрошенных согласились с 

утверждением «Я хочу, чтобы сле-
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дующие поколения моей семьи жи-

ли в Петербурге». 

Следующий блок вопросов был 

направлен на выявление отношения 

горожан к символике города, мас-

совым городским мероприятиям и 

топонимической политике. Наибо-

лее популярными среди населения 

символами региона являются: Мед-

ный всадник, кораблик Адмирал-

тейства, разводные мосты и Петро-

павловская крепость. Ниже всего 

был оценен потенциал флага реги-

она, Зенит-арены и Лахта Центра, 

хотя именно два последних архи-

тектурных символа могут ассоции-

роваться с образом «современного» 

и «развивающегося» региона.  

Более 36 % горожан активно ин-

тересуются (чаще двух раз в месяц) 

массовыми региональными меро-

приятиями. Треть петербуржцев, в 

свою очередь, равнодушна к массо-

вым праздникам и никогда не при-

нимает участия в городских гуляни-

ях. Самыми популярными городски-

ми массовыми мероприятиями явля-

ются День Победы (42 % приняло 

участие за последние 2 года), День 

Города (36 %) и Алые паруса (23 %). 

Наиболее низкий потенциал проде-

монстрировали «новые» федераль-

ные праздники: День России (8 %) и 

День народного единства (3 %).  

56 % респондентов частично 

поддерживают изменения топони-

мического городского ландшафта, в 

зависимости от характера предла-

гаемых изменений, в основном мо-

тивируя это желанием восстановить 

изначальную историческую топо-

нимическую карту города.  

25 % высказываются категорически 

против переименований (наиболее 

популярная причина – высокие 

бюджетные затраты). Топонимиче-

скую политику, по мнению респон-

дентов, в первую очередь, должны 

формировать жители города  

(78 % согласилось с данным пред-

ложением); далее по убыванию зна-

чимости: жители района, городские 

власти, органы местного самоуправ-

ления.  

Почти половина опрошенных 

(47 %) согласна, что в течение по-

следних 5 лет город развивается, 

отмечая в основном улучшения в 

инфраструктурной сфере и в обла-

сти благоустройства региона 

(34 % от тех, кто оценил динамику 

положительно). 27 % опрошенных 

настроены более скептично: по их 

мнению, положение дел в городе 

ухудшилось. 

Кодирование открытых ответов 

на вопрос: «Что бы Вы хотели из-

менить в жизни и образе города?» 

позволило выделить несколько 

приоритетных, с точки зрения го-

родского сообщества, проблем: 

26 % комментариев посвящены 

благоустройству («СПб необходим 

евроремонт», «зеленые террито-

рии привести в порядок»; «убрать 

рекламу»), 19 % инфраструктурно-

му развитию городской среды 

(«метро строить не десятилетия-

ми», «дороги и городской транс-

порт»), 11 % изменению политиче-

ской системы («губернатором 

должен быть тот, кто родился и 
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жил в Петербурге»; «прямые чест-

ные выборы»; «хочу Сергея Семе-

новича Собянина»; «городским хо-

зяйством управляют бездари, не 

любящие Санкт-Петербург. Городу 

нужен заботливый хозяин, а не 

власть, угождающая вышестоя-

щему начальству и угрожающая 

жителям дубинками»). Проанали-

зировав ответы по данному блоку, 

можно утверждать, что у жителей 

региона существует большой за-

прос на изменение курса админи-

стративно-хозяйственной деятель-

ности органов власти. 

Несмотря на ярко выраженную 

обеспокоенность вопросами разви-

тия городской среды и благоустрой-

ства, только 5 % опрошенных при-

нимают систематическое участие в 

гражданских инициативах в данной 

сфере. 33 % участвовали несколько 

раз, 14 % только единожды и 34 % 

никогда не были вовлечены в по-

добные проекты. 

В целом для всех социальных 

групп населения свойственна низ-

кая оценка деятельности властей 

всех трех уровней: по пятибалль-

ной шкале «удовлетворительно» и 

ниже региональным политическим 

институтами поставили 88 %; рай-

онным административным орга-

нам – 84 %; муниципальному уров-

ню – 80 % соответственно. 

Неожиданностью для автора ста-

ло бурное онлайн-обсуждение обра-

за Санкт-Петербурга, а также акту-

альных для городского сообщества 

проблем, развернувшееся под тарге-

тированным постом со ссылкой на 

опросную форму в социальной сети 

«Facebook». Пользователи активно 

обсуждали «правильные» и «непра-

вильные» названия города, варианты 

самоназваний жителей региона: 

«Раньше, (в прошлой жизни), везде 

говорил: «Я из Питера». Сейчас все 

чаще говорю: «Я из Ленинграда» 

(11 поддерживающих реакций на 

комментарий); «Только москвич мог 

написать Питер, ленинградцы гово-

рят либо Ленинград, либо Петер-

бург» (15 реакций).  

Значимой частью дискуссий 

стало критическое обсуждение ре-

гиональной власти, в особенности 

первого лица региона: «Вот как 

сказал много лет назад один из-

вестный человек: «Нам нужен та-

кой губернатор, который любил бы 

город в себе, а не себя в городе». Я 

с ним согласна. Увы, у нас таких 

еще не было» (23 реакции); «Город 

прекрасный и любимый. Всю жизнь 

прожила здесь. Сейчас город запу-

щенный и грязный. Появляются 

жуткие строения, мансарды в са-

мом центре. Город нуждается в 

другом руководстве, любящим свой 

город. Пока таких не было. Выбор 

за нами» (19 реакций). 

В комментариях нашли отраже-

ние проблемы благоустройства го-

родской среды и инфраструктуры: 

«Что-то стало заметно хуже с 

уборкой города. Мало того, что му-

сор валяется даже в парке вдоль 

прекрасной Карповки реки, так еще 

и песок ветром гоняет…. ….а про-

рыва в улучшении инфраструктуры и 

благоустройства нет» (11 реакций). 
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В меньшем объеме присутство-

вали и другие темы: социальная не-

справедливость, ксенофобия, вос-

торженная риторика восхищения 

городом, высказывание негативного 

отношения к климатическим осо-

бенностям региона и др. В некото-

ром смысле, специфическая и сти-

хийная дискуссия в социальной сети 

отразила выводы исследования. 

Выводы 

Метод массового опроса, бази-

рующийся на выработанной автором 

системе индикаторов и оцениваю-

щий степень влияния предпринима-

емых мер на предполагаемый «объ-

ект» политики идентичности – жи-

телей региона, подтвердил свою ак-

туальность. Опросные методики 

наряду с анализом официальных 

документов, сбором экспертных 

оценок, выявлением дискурсивных 

практик, проведением case-study 

могут быть успешно интегрированы 

в комплексный подход к исследова-

нию эффективности направлений 

символической политики в России.  

Экспертиза данных массового 

онлайн-опроса позволяет заклю-

чить, что архитектурно-

историческая символическая компо-

нента остается наиболее значимой 

для большинства петербуржцев, од-

нако также эмоциональный отклик 

вызывают проблемы не только со-

хранения исторического наследия, 

но и районного благоустройства. 

Тезис о необходимости «хозяй-

ственного» губернатора является 

одной из базовых претензий к поли-

тическому лидеру региона. В каче-

стве ядра петербуржской идентич-

ности, на ряду с традиционной веж-

ливостью и образованностью, мож-

но выделить трепетное отношение 

«истинных» петербуржцев к сохра-

нению уникального образа города. 

Маркером «приезжих» (как мигран-

тов из стран ближнего зарубежья, 

так и россиян, переехавших из дру-

гих регионов РФ) является отсут-

ствие желания «заботиться» о горо-

де и сохранять его культурное 

наследие.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию технологий политиче-

ского участия молодежи г. Москвы, таких как: технологии участия в мо-

лодежных парламентах и представительных молодежных органах (посред-

ством Молодежного парламента и Молодежной палаты г. Москвы, 

ГБУ культуры г. Москвы «Центр молодежного парламентаризма»); техно-

логии политического, гражданского, правового образования и просвеще-

ния, реализуемые негосударственными некоммерческими организациями 

(проект Центра акад. Сахарова «Московская открытая школа прав челове-

ка»; АНО «Московская школа прав человека», Некоммерческий центр 

гражданского образования, Московская школа гражданского просвеще-

ния, Открытая школа права Национального исследовательского универси-

тета «Высшая школа экономики», АНО «Центр патриотического развития 

«РУСИЧ»). Обоснован вывод о том, что технологии констуктивизации 

политического поведения молодежи должны носить долгосрочный, дея-

тельностный, практико-ориентированный характер, с исключением, по 

возможности, манипулирования сознанием молодого поколения. Аргу-

ментировано, что результативность и значимость технологий политиче-

ского участия московской молодежи следует оценивать во взаимосвязи 

двух критериев: повышение явки молодого поколения на избирательные 

участки (1); развитие политических, гражданско-правовых компетенций и 

обретение политической самоидентификации представителей молодого 

поколения (2). Сделан вывод о востребованности гражданско-

просветительских, педагогических технологий в аспектах развития граж-

данско-правовых компетенций молодежи. Сформулированы рекоменда-

ции автора относительно масштабирования таких технологий в регионах 

России, которые касаются: развития механизмов межсекторного социаль-

ного партнерства в области просвещения и воспитания молодежи; изуче-
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ния возможностей масштабирования успешных технологий конструктиви-

зации гражданско-политического воспитания молодежи, с учетом работо-

способности региональных молодежных парламентов и молодежных па-

лат, а также уровня развития молодежных общественных организаций в 

регионах.  
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Abstract. The article is devoted to the study of technologies for the political 

participation of youth in Moscow, such as technologies for participation in 

youth parliaments and representative youth bodies (through the Youth 

Parliament and the Youth Chamber of Moscow, the State Budgetary Institution 

of Culture of Moscow “Center for Youth Parliamentarism”); technologies of 

political, civil, legal education and enlightenment implemented by non-state 

non-profit organizations (project of Sakharov Academy Center “Moscow Open 

School of Human Rights”; ANO “Moscow School of Human Rights”, Non-

profit Center for Civil Education, Moscow School of Civil Education, Open 

School of Law of the National Research University “Higher School of 

Economics”|, ANO “Center for Patriotic Development “RUSICH”). The 

conclusion that technologies for constituting the political behavior of young 

people should be of a long-term, activity-oriented, practical-oriented nature, 

with the exception, if possible, of manipulating consciousness of the younger 

generation, is justified. It is argued that the effectiveness and significance of 

technologies for the political participation of Moscow youth should be assessed 

in relationship of two criteria: an increase in the turnout of the younger 

generation at polling stations (1); development of political, civil and legal 

competencies and acquisition of political self-identification of representatives of 

the younger generation (2). It was concluded that civil education and 

pedagogical technologies are in demand in aspects of the development of civil 

law competencies of young people. The author's recommendations were 

mailto:golovin-da@ranepa.ru
https://orcid.org/0000-0001-5682-5859


Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

Д. А. Головин 82 

formulated regarding the scaling of such technologies in the regions of Russia, 

which relate to the development of mechanisms for intersectoral social 

partnership in the field of education and enlightenment of young people; 

exploring the possibilities of scaling successful technologies for 

constructivisation of civil and political education of youth, taking into account 

the efficiency of regional youth parliaments and youth chambers, as well as the 

level of development of youth public organizations in the regions.  

Keywords: technologies of political participation; political values of youth; 
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Введение 

Термин «технологии политиче-

ского участия» обычно употребля-

ется и исследуется применительно 

к электоральным процессам. 

Напротив, технологии конструкти-

визации политического поведения 

молодых людей менее «заметны» 

исследователям избирательных 

кампаний, поскольку они не привя-

заны к конкретным выборам и 

имеют в качестве главной цели не 

повышение явки на избирательные 

участки, а развитие компетенций 

целерационального избирателя. 

Тем не менее, именно такие тех-

нологии, предполагающие длитель-

ное по времени и деятельностное 

вовлечение молодежи в социально-

политическую деятельность, счи-

таются наиболее результативными 

с точки зрения гражданского, поли-

тического воспитания, содействия 

развитию Гражданина. 

Успешность реализации техно-

логий конструктивизации полити-

ческого сознания и электорального 

поведения молодежи во многом за-

висит от факторов, которые можно 

разделить на 2 группы: внешние 

(специфика социально-

экономического развития региона, 

территориальный политико-

культурный менталитет, особенно-

сти взаимодействия власти и обще-

ственности в регионе) и внутрен-

ние (правовые, организационные, 

методические, профессионально-

кадровые, финансовые, коммуника-

ционные, информационно-

технологические аспекты органи-

зации и обеспечения деятельности 

организаций и неформальных ли-

деров, работающих с молодежью).  

В настоящее время наиболее 

распространенными организацион-

ными механизмами реализации 

технологий конструктивизации 

гражданско-политического участия 

молодежи являются молодежные 

парламенты и палаты. Оценивая 

процесс технологизации деятельно-

сти молодежных парламентов в 

России, можно заключить следую-
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щее. Несмотря на то, что по состо-

янию на 01.01.2021 г. молодежные 

парламенты созданы во всех субъ-

ектах Российской Федерации, а об-

щая численность молодежных пар-

ламентов различных уровней со-

ставляет более полутора тысяч, ра-

ботоспособность этих структур по 

регионам неодинакова. Развитие 

молодежного парламентаризма в 

отдельных регионах России изуче-

но достаточно подробно [Алихано-

ва, 2018; Сергеев, 2018; Чирун, 

2015; Юдина, 2013]. Однако, в 

большинстве работ оно носит пре-

имущественно описательный ха-

рактер. Исследователи, занимаю-

щиеся вопросами институциализа-

ции молодежного парламентаризма 

во всероссийском масштабе, пред-

лагают общие рекомендации по ор-

ганизации деятельности молодеж-

ных парламентов в субъектах РФ. В 

частности, по мнению К. А. Мира-

лиёна, «молодежный парламент 

региона может результативно вы-

полнять свои функции, если он: 

учрежден на базе регионального 

парламента и поддерживается им; 

имеет общественный консультатив-

ный и совещательный статус; не 

зависим ни от какого органа госу-

дарственной власти; периодически 

избирается; имеет унифицирован-

ную форму консолидации молодых 

парламентариев на всей территории 

региона; обладает единой иерархи-

ей на уровне региона; осуществляет 

законосовещательные функции и 

имеет возможности вносить парла-

менту рекомендации для последу-

ющего рассмотрения и имплемен-

тации» [Миралиён, 2016, с. 124-

125]. Вместе с тем, за рамками этой 

модели остается множество прак-

тических вопросов технологизации 

деятельности молодежных парла-

ментов, таких как: сотрудничество 

с организациями НКО-сектора в 

рамках реализаций отдельных про-

ектов; влияние молодежного пар-

ламента на процесс принятия ре-

шений органами власти; методы 

обеспечения легитимности, спра-

ведливого представительства, 

транспарентности формирования 

молодежных парламентов [Раззако-

ва, 2019]. 

Вопросы технологизации дея-

тельности НКО в аспекте их влия-

ния на политическое сознание и 

электоральное поведение молодежи 

также пока недостаточно изучены 

отечественной политической 

наукой. Тематические труды по со-

циальной педагогике содержат цен-

ные организационно-методические 

разработки, которые, однако, не за-

трагивают проблематики масшта-

бирования с учетом пространствен-

ных, социально-экономических, 

инфраструктурных и иных особен-

ностей развития территории, на 

которой планируется внедрять эти 

технологии. 

С указанных позиций, представ-

ляется интересным исследование 

технологий, направленных на сти-

мулирование социально-

политической активности москов-

ской молодежи в 2010–2020 гг. По-

скольку в Москве активно действу-
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ют как профильные прогосудар-

ственные молодежные органы, так 

и негосударственные некоммерче-

ские организации, целесообразно 

разделить данные технологии на 

две группы: технологии участия 

московской молодежи в представи-

тельных органах (посредством сто-

личных молодежных парламентов и 

молодежных палат); технологии 

стимулирования политического 

участия молодежи, практикуемые 

негосударственными некоммерче-

скими организациями г. Москвы. 

Технологии участия  

московской молодежи  

в представительных органах 

Приступая к анализу технологий 

участия в молодежных представи-

тельных организациях при органах 

государственной власти и местного 

самоуправления (молодежных пар-

ламентах, парламентских клубах), 

следует отметить, что в столице 

наиболее известными организация-

ми данного типа являются Моло-

дежный парламент и Молодежная 

палата г. Москвы.  

Молодежный парламент 

г. Москвы представляет собой ор-

ганизационную форму московского 

молодёжного общественно-

политического движения, позволя-

ющего молодым людям реализовать 

свой интеллектуальный и креатив-

ный потенциал путем участия в об-

суждении и экспертизе законов, а 

также защиты интересов молодого 

поколения москвичей. 

Свою деятельность московский 

молодежный парламент реализует 

при поддержке Московской город-

ской Думы, а также Департамента 

семейной и молодежной политики 

Правительства г. Москвы.  

Структурно молодежный парла-

мент г. Москвы состоит из Моло-

дежной Палаты при Мосгордуме 

(50 человек, избираются по пар-

тийным спискам) и Общественной 

молодежной палаты г. Москвы 

(формируется из председателей мо-

лодежных палат районов г. Моск-

вы). На уровне административных 

округов и муниципальных образо-

ваний столицы действуют моло-

дежные общественные палаты, ко-

торые сотрудничают с молодежным 

парламентом г. Москвы по вопро-

сам предложения и обсуждения 

инициатив, а также участия моло-

дежи в общественно-политической 

жизни, реализации различных про-

ектов.  

В 2012 г. Департаментом культу-

ры г. Москвы было учреждено 

ГБУ культуры г. Москвы «Центр 

молодёжного парламентаризма» в 

качестве организационного и коор-

динирующего звена всех проектов 

и программ московского молодеж-

ного парламентаризма. В настоящее 

время Центр молодежного парла-

ментаризма успешно реализует 

функции по организационному и 

методическому сопровождению 

системы молодежного парламента-

ризма в столице, консультативной 

помощи молодым парламентариям, 

учету кадрового резерва москов-

ских общественных молодежных 

палат, проведению общемосковских 
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или окружных мероприятий в рам-

ках развития молодежного парла-

ментаризма.  

Сама структуризация деятельно-

сти молодежных общественно-

представительных органов в 

г. Москве, может быть охарактери-

зована как организационная долго-

срочная технология. Можно согла-

ситься с мнением исследователей о 

том, что данная технология резуль-

тативна с точки зрения упорядочи-

вания и организации деятельности 

в сфере стимулирования конструк-

тивного политического и электо-

рального поведения московской 

молодежи [Евстратова, 2018].  

По состоянию на 01.01.2021 г., 

среди итогов деятельности и акту-

альных проектов молодежного пар-

ламента Москвы по стимулирова-

нию развития гражданско-

политического сознания и поведе-

ния можно выделить следующие:  

− внесение более 60 поправок в 

закон г. Москвы «О молодежи», по-

правок в Законы г. Москвы «О под-

держке молодежных и детских об-

щественных объединений», «О фи-

зической культуре и спорте»; 

− реализация проекта «Молодой 

избиратель» (2009 г. – наст. вр.) в 

школах столицы. Цели проекта – 

активизация гражданской позиции 

школьников, повышение уровня их 

компетентности в области избира-

тельного права и избирательной 

системы России и электоральной 

активности, а также формирование 

кадрового резерва политических 

лидеров будущего. Проект реализу-

ется сроком в 14 дней в формате 

интерактивной игры с целью из-

брания спикера школьного парла-

мента из числа обучающихся. Ло-

гика реализации проекта (сбор под-

писей, выдвижение и регистрация 

кандидатов, агитация, финальные 

дебаты, голосование и подведение 

результатов) в полной мере соот-

ветствует правилам и нормам изби-

рательной системы РФ. Хотя оце-

нить результативность проекта 

«Молодой избиратель» достаточно 

сложно ввиду отсутствия релевант-

ной статистики, можно предполо-

жить, что влияние данного проекта 

на политическое сознание и электо-

ральное поведение московских 

старшеклассников и молодежи до-

статочно велико. По предлагаемой 

нами классификации проект может 

быть отнесен к организационным 

краткосрочным имитационным 

технологиям субъектно-

субъектного характера; 

− проекты «Лига ЦМП» (2009 г. – 

наст. вр.) и «Мастер слова» (2014 г. – 

наст. вр.) – направлены на повыше-

ние компетенций московской моло-

дежи в сфере публичных выступле-

ний, а также оттачивания их ора-

торских навыков на политических 

дебатах. Вовлеченные в проекты 

молодые люди обучаются основам 

ораторского искусства, образуют 

муниципальные дебат-команды и 

посещают дебат-собрания на 

уровне административных округов 

г. Москвы. Команды – победители 

округов выходят в финал общего-

родского уровня, где выступают 
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совместно с командой депутатов 

Московской городской Думы и ко-

мандами ведущих московских вузов 

[Проект «Лига … , 2020]. Техноло-

гия, используемая в рамках проек-

та, может считаться среднесрочным 

имитационным субъектно-

субъектным инструментом стиму-

лирования политического сознания 

молодежи; 

− проект «Политпросвет от 

молпарма» (2016 г. – наст. вр.) – 

предполагает изучение основ поли-

тологии, а также повышение уровня 

политологического знания молоде-

жи. Проект представляет собой ин-

формационный ресурс с учебными 

материалами, адаптированными для 

исследователей любого уровня, 

опросами, интерактивными прове-

рочными работами, цитатами поли-

тических лидеров [Проект «Полит-

просвет…, 2020]. Данная техноло-

гия относится к среднесрочным 

просветительским субъектно-

объектным технологиям; 

− проект «Молодёжный кадро-

вый резерв города Москвы» (2010 г. – 

наст. вр.) – направлен на развитие 

практических навыков и компетен-

ций студентов, а также аспирантов 

г. Москвы, в целях их профессио-

нально-трудовой адаптации и по-

следующего трудоустройства в ор-

ганы власти и коммерческие пред-

приятия города. Участники проекта 

проходят практику и стажировку в 

государственных и муниципальных 

органах и структурах столицы, реа-

лизуют собственные проекты, раз-

рабатывают индивидуальную стра-

тегию профессионального разви-

тия, получают бесплатное дополни-

тельное обучение по выбранному 

направлению профессиональной 

деятельности (в рамках блоков мо-

дульных курсов «Менеджмент», 

«Эффективные коммуникации», 

«Управление проектами», «Анализ 

информации и прогнозирование 

процессов», «Основы государ-

ственного и муниципального 

управления», «Стратегия лидер-

ства»), формируют Студенческое 

правительство дублеров со струк-

турой, аналогичной структуре Пра-

вительства Москвы и участвуют в 

его деятельности, участвуют в ра-

боте Молодежного кадрового 

агентства, приобретают реальные 

возможности для трудоустройства в 

государственном или частном сек-

торе столицы. Технология, исполь-

зуемая в рамках проекта, может 

считаться среднесрочным ком-

плексным (включая имитационный, 

просветительский, образователь-

ный компоненты) субъектно-

субъектным инструментом стиму-

лирования политического сознания 

молодежи. 

В период с 2010 по 2020 гг. 

участниками проекта стали более 

12 000 студентов и аспирантов мос-

ковских вузов; более 250 из них 

стали государственными граждан-

скими служащими в Правительстве 

г. Москвы; более 70 организовали 

собственный бизнес в столичном 

регионе; 1 200 участников реализо-

вали авторские проекты; около 

700 участвовали (и участвуют) в 
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молодежных парламентских струк-

турах г. Москвы; более 90 % нашли 

себе достойную работу в столице 

[Правительство Москвы … , 2020]. 

Эти данные позволяют оценить 

проект как весьма результативный с 

точки зрения конструктивизации 

политического сознания и поведе-

ния молодежи.  

− проект «Движок» (2015 г. – 

наст. вр.) – необходим для активи-

зации, учета и анализа деятельно-

сти членов и резервистов молодеж-

ных палат г. Москвы. Единая он-

лайн платформа позволяет каждому 

молодому жителю Москвы узнать 

все о системе молодежного парла-

ментаризма в регионе и подать за-

явку на вступление в ряды членов 

молодежных палат столицы. После 

регистрации на портале «Движок» 

в личном кабинете пользователя 

появятся так называемые «активно-

сти» – виды полезной для города 

деятельности, участие в которых он 

может принять. Через личный ка-

бинет пользователи получают зада-

ния от сотрудников Центра моло-

дежного парламентаризма и отчи-

тываются об их выполнении. За 

каждое принятое в работу задание 

участнику могут быть начислены 

баллы либо выписан «штраф». Мо-

лодые люди, получившие большое 

количество баллов, становятся ак-

тивистами молодежного парламен-

та. Реализуемые в данном проекте 

технологии можно отнести к числу 

интерактивных среднесрочных 

субъектно-субъектных инструмен-

тов воздействия на молодежь. В 

период пандемии, когда возможно-

сти реального участия в социально-

политической жизни оказались 

ограничены, «Движок» оказался 

весьма востребованной московской 

молодежью краудсорсинговой он-

лайн-площадкой, о чем свидетель-

ствуют следующие результаты реа-

лизации проекта по состоянию на 

01.01.2021 г.: 2 116 участниками 

проекта выполнено более 22 тысяч 

заданий, опубликовано 11 214 по-

стов в социальных сетях; написано 

205 статей; снято 122 видеоролика 

[Проект «Движок» ... , 2020]. 

Технологии стимулирования 

политического участия 

молодежи, практикуемые 

негосударственными 

некоммерческими 

организациями г. Москвы 

Среди «негосударственных» 

технологий стимулирования поли-

тического участия московской мо-

лодежи можно выделить: техноло-

гии политического, гражданского, 

правового образования и просве-

щения, реализуемые некоммерче-

скими организациями (проект Цен-

тра акад. Сахарова «Московская 

открытая школа прав человека»; 

АНО «Московская школа прав че-

ловека», Некоммерческий центр 

гражданского образования, Мос-

ковская школа гражданского про-

свещения, Открытая школа права 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа эко-

номики», АНО «Центр патриотиче-

ского развития «РУСИЧ» и др.), а 

также технологии вовлечения в де-
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ятельность некоммерческих (госу-

дарственных и частных) организа-

ций в качестве волонтеров или со-

трудников. 

Соответствующие проекты реа-

лизуются указанными и иными не-

коммерческими организациями 

столицы в форматах программ пе-

реподготовки, повышения квали-

фикации, выездных школ, акций и 

мероприятий (конференций, семи-

наров, мастер-классов), а также в 

виде практико-ориентированных 

акций, проектов и мероприятий, 

предусматривающих активизацию 

молодежного ресурса.  

Среди целей реализации таких 

технологий:  

− содействие повышению тео-

ретических и практических компе-

тенций в области прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

− обмен опытом организации 

подобных мероприятий с коллегами; 

− стимулирование развития 

гражданско-патриотического, пра-

возащитного движения (в том числе 

неформального); 

− вовлечение молодежи в соци-

ально-политическую деятельность 

в качестве волонтеров, активистов, 

членов НКО, неформальных лиде-

ров [Международная школа … , 

2019; Центр гражданского … , 

2019; Московская школа … , 2018; 

АНО «Центр … , 2016]. 

Так, перспективной для целей 

гражданско-правового воспитания и 

просвещения московской молодежи 

представляется технология, реали-

зуемая Открытой Правовой Школой 

(далее ОПШ) – студенческой орга-

низацией при факультете права Гос-

ударственного университета – Выс-

шей школы экономики. 

В рамках данной технологии, 

студенты на безвозмездной основе 

преподают специализированные 

правовые курсы для школьников 

6 – 11 классов, в целях профессио-

нальной ориентации школьников, а 

также предоставления им возмож-

ности посмотреть на «мир юриста 

изнутри», найти единомышленни-

ков и друзей, приобрести практико-

ориентированные знания [Откры-

тая правовая … , 2015]. 

Студенты, преподавая тот или 

иной курс в Открытой правовой 

школе, становятся не только объек-

тами, но и носителями, транслято-

рами гражданско-правовых знаний, 

что, несомненно, стимулирует их к 

дальнейшему саморазвитию, при-

ращению гражданско-правовых 

компетенций. 

Весьма перспективны техноло-

гии, способствующие консолида-

ции некоммерческих организаций 

по направлениям развития граж-

данско-правовой и политической 

компетентности молодежи. Такие 

технологии можно квалифициро-

вать как организационные, средне-

срочного действия. 

Например, одним из проектов 

Центра патриотического развития 

«РУСИЧ» является всероссийский 

портал информационно-

методической и образовательной 

поддержки патриотических объ-

единений http://patriot.center/. На 

http://patriot.center/
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данном портале, помимо мероприя-

тий, проводимых Центром, содер-

жатся данные о нормативно-

правовом, методическом и финан-

совом обеспечении деятельности 

патриотических общественных ор-

ганизаций Москвы и России, све-

дения о патриотических объедине-

ниях, проводимых в России меро-

приятиях по военно-

патриотическому воспитанию детей 

и молодежи, информация о военно-

патриотических лагерях и экспеди-

циях, а также успешных практиках 

военно-патриотического воспита-

ния. Данная информация периоди-

чески пополняется и актуализиру-

ется сотрудниками Центра, что 

способствует объединению ресур-

сов НКО, занимающихся военно-

патриотическим воспитанием и 

просвещением детей и молодежи. 

Оценивая результативность дея-

тельности НКО в области граждан-

ско-политического воспитания мо-

лодежи, следует отметить следую-

щее. Сегодня в условиях ужесточе-

ния внешнеполитической обста-

новки целесообразным и востребо-

ванным представляется развитие 

силами НКО долгосрочных просве-

тительских технологий работы с 

молодежью, направленных на вос-

становление и сохранение истори-

ческой памяти, воспитание патрио-

тизма, усвоение традиционных 

ценностей семьи. Данные направ-

ления рекомендуется активизиро-

вать всем молодежным НКО, вне 

зависимости от профиля их дея-

тельности. Напротив, использова-

ние агрессивных, «жестких» техно-

логий, направленных на зомбиро-

вание молодежи и взращивание ан-

тигосударственных ценностей, 

должно пресекаться государством с 

помощью механизма признания 

таких организаций «иностранными 

агентами».  

Заключение 

Проведенный анализ москов-

ских проектов и технологий кон-

структивизации политического 

менталитета и электорального по-

ведения молодежи не является ис-

черпывающим. Вместе с тем, дан-

ный анализ позволяет сделать 

определенные выводы относитель-

но проблем и перспектив техноло-

гизации деятельности власти, об-

щественных организаций и нефор-

мальных лидеров в сфере стимули-

рования политического сознания и 

электорального поведения молодо-

го поколения. 

Во-первых, результативность 

этих технологий оценивается по 

двум критериям: повышение явки 

на выборы и развитие конструктив-

ного политического сознания в 

рамках концепции целерациональ-

ного избирателя. С этих позиций, 

технологии, реализуемые в период 

избирательных кампаний, направ-

лены на повышение электоральной 

активности молодежи, затрагивают 

материальные, эгоистические инте-

ресы молодежи и в некоторой сте-

пени манипулятивны. Технологии 

просветительского, воспитательно-

го характера имеют главной целью 

развитие политических, граждан-
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ско-правовых компетенций и обре-

тение политической самоиденти-

фикации представителей молодого 

поколения, затрагивают ценностно-

мотивационный блок политическо-

го сознания и мобилизуют на ком-

петентное политическое участие. В 

контексте актуализированной в 

данной работе теории целерацио-

нального избирателя, представляет-

ся необходимым оценивать техно-

логии конструктивизации полити-

ческого сознания и электорального 

поведения с учетом взаимосвязи 

двух указанных критериев.  

Во-вторых, распространение 

технологий конструктивизации по-

литического сознания и электо-

рального поведения молодежи тре-

бует развития механизмов межсек-

торного социального партнерства, 

которое предполагает сотрудниче-

ство власти, НКО и социально от-

ветственного предпринимательства.  

Государство должно создавать 

«благодатную» основу для развития 

таких технологий, в частности:  

− использовать средства соци-

альной рекламы для привития 

(формирования) в молодежной сре-

де ценностей целерационального 

избирателя; 

− развивать механизмы, позво-

ляющие повысить воспитательное 

воздействие семьи, ее роли в со-

циализации детей; обеспечить 

правовую защиту детей и молоде-

жи от информационной продук-

ции, причиняющей вред их физи-

ческому, психическому и духовно-

нравственному здоровью и разви-

тию; 

− обеспечить развитие безопас-

ной социальной инфраструктуры в 

сферах образования и досуга детей 

и молодежи. 

− усовершенствовать организа-

ционно-правовые и инфраструк-

турные основы деятельности соци-

ально ориентированных НКО, за-

нимающихся вопросами конструк-

тивизации политического сознания 

и электорального поведения моло-

дого поколения; 

− создать условия равноправной 

конкуренции государственных и 

частных НКО за государственное 

финансирование; 

− стимулировать предпринима-

тельство вкладывать социальные 

инвестиции в проекты, связанные с 

развитием политического ментали-

тета и повышением уровня электо-

ральной культуры детей и молоде-

жи (посредством налоговых льгот, 

стимулирования развития механиз-

мов корпоративной социальной от-

четности, содействия повышению 

имиджа благотворителей в глазах 

населения). 

Роль НКО состоит в «изобрете-

нии», представлении и реализации 

результативных проектов и техно-

логий, направленных на развитие 

конструктивного политического 

сознания и электорального поведе-

ния молодого поколения, а также 

анализе опыта реализации таких 

технологий, подготовке и внесению 

соответствующих рекомендаций по 
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их тиражированию в органы пуб-

личной власти. 

Наконец, бизнес должен активи-

зироваться в вопросах поддержки 

проектов, направленных на кон-

структивизацию политического со-

знания и электорального поведения 

молодежи.  

В-третьих, проанализированный 

московский опыт стимулирования 

развития молодежного парламента-

ризма и реализации проектов, свя-

занных с развитием политической и 

электоральной культуры молодежи, 

уникален масштабностью реализу-

емых проектов и высоким уровнем 

организации молодежной активно-

сти. Этот опыт, безусловно, требует 

критического осмысления распро-

странения в других регионах Рос-

сии [Мархинин, 2019].  

В-четвертых, востребованным 

направлением технологизации дея-

тельности власти и НКО в области 

стимулирования конструктивного 

политического сознания и электо-

рального поведения российской 

молодежи представляется масшта-

бирование успешных практик в ис-

следуемой сфере. Все это требует 

выявления на основе тщательного 

анализа успешных региональных 

практик конструктивизации поли-

тического сознания молодежи, а 

также анализа возможности техно-

логизации указанных практик. 
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Аннотация. Воспитание социально мобильной личности, обладающей 

субъектностью, готовностью и способностью к переменам, движению к 

успеху, особенно актуально в современных условиях изменяющегося ми-

ра, когда человеку в течение жизни приходится менять привычную обста-

новку, работу, осваивать новые компетенции. 

Статья посвящена рассмотрению феномена социальной мобильности 

личности в формате интеграции знаний социологического, психологиче-

ского и педагогического направлений в науке. На основе теоретического 

анализа различных модусов социальной мобильности автор показывает 

взаимообусловленность и взаимодополняемость результатов теоретиче-

ского исследования понятия и содержательного наполнения социальной 

мобильности личности. Автор полагает, что всестороннее рассмотрение 

социальной мобильности как социально-психолого-педагогического фе-

номена с применением знаний из разных наук по изучению одного и того 

же объекта способствует постижению многогранной и многозначной сути 

и особенностей рассматриваемого феномена, а также сглаживает противо-

речия в определении содержания социальной мобильности, методов её 

развития, мониторинга. 

Методологической основой исследования стали рефлексивно-средовой 

подход, разработанный автором данной статьи на основе идеи взаимодействия 

субъекта и среды с опорой на актуализацию процессов рефлексии, и 

междисциплинарный подход, способствующий интеграции знаний из 
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разных наук, отраслей научного знания, различных дисциплин для 

всестороннего рассмотрения и исследования сущности, содержания и 

специфики феномена социальной мобильности. 

Представленные в статье результаты теоретического анализа трактовки 

социальной мобильности и её модусов на основе интегрированного в 

междисциплинарном и рефлексивно-средовом подходах научного знания 

могут способствовать дальнейшим исследованиям феномена социальной 

мобильности в его многогранности и многоаспектности. 

Ключевые слова: социальная мобильность личности; рефлексивно-

средовой подход; субъектность; модус; междисциплинарный подход; 

интегративное знание; социология; психология; педагогика 
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Abstract. The upbringing of a socially mobile personality with subjectivity, 

readiness and ability to change, to move towards success, is especially relevant 

in the modern conditions of a changing world, when a person has to change his 

habitual environment, work, and master new competencies during his life. 

The article is devoted to the consideration of the phenomenon of social 

mobility of the individual in the format of integration of knowledge of 

sociological, psychological and pedagogical areas in science. Based on the 

theoretical analysis of various modes of social mobility, the author shows the 

interdependence and complementarity of the results of the theoretical study of 

the concept and content  of the individual’s social mobility. The author believes 

that comprehensive consideration of social mobility as a socio-psychological 

and pedagogical phenomenon with the use of knowledge from different sciences 

on the study of the same object contributes to comprehension of the 

multifaceted and multi-valued essence and features of the phenomenon under 
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consideration, as well as smooths contradictions in determining the content of 

social mobility, methods of its development, monitoring. 

The methodological basis of the research is the reflexive-environmental 

approach developed by the author of this article based on the idea of interaction 

between the subject and the environment based on the actualization of reflection 

processes, and an interdisciplinary approach that promotes the integration of 

knowledge from different sciences, branches of scientific knowledge, various 

disciplines for a comprehensive examination and study of the essence, content 

and specifics of the phenomenon of social mobility. 

The results of the theoretical analysis of the interpretation of social mobility 

and its modes presented in the article on the basis of scientific knowledge 

integrated in interdisciplinary and reflexive-environmental approaches can 

contribute to further research of the phenomenon of social mobility in its 

versatility and multi-aspect. 

Keywords: social mobility of personality; reflexive-environmental approach; 

subjectivity; mode; interdisciplinary approach; integrative knowledge; 

sociology; psychology; pedagogy 

For citation: Gushchina T. N. Modes of social mobility: a theoretical analysis of the 

phenomenon. Social and political researches. 2022;3(16):94-108. (In Russ). 
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Об актуальности исследования 

Развитие социальной мобильно-

сти как интегрированного качества, 

которое проявляется в готовности 

личности или совокупного субъекта 

(коллектива, группы, общества в 

целом) к переменам, изменениям, 

движению к личностному росту, 

особенно актуально в эпоху пере-

мен, когда человек за свою жизнь 

не единожды может поменять, при-

обрести или потерять работу, место 

проживания, дом, привычный ритм 

жизни. Важность многоаспектного 

изучения различных модусов соци-

альной мобильности обусловлена и 

тем, что она может привести чело-

века к большим проблемам, если 

он, добившись нового статуса, бу-

дет не готов к выходу из зоны ком-

форта, к изменениям внутри соци-

ального лифта, который может дви-

гаться в разных направлениях, а не 

только вверх. 

Кроме того, многогранное ис-

следование социальной мобильно-

сти как социально-психолого-

педагогического феномена с при-

менением междисциплинарных 

знаний из разных наук способству-

ет постижению сущности и специ-

фических особенностей рассматри-

ваемой категории, а также сглажи-

вает противоречия в определении 

её содержания, способов, механиз-

мов развития и мониторинга. 
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Методологическая  

и теоретическая основа 

исследования 

В формате данной статьи рас-

смотрим социальную мобильность 

личности с опорой на рефлексивно-

средовой и междисциплинарный 

подходы. 

О трактовке социальной мобильности 

на основе междисциплинарного 

подхода 

Междисциплинарный подход 

является базовым основанием для 

применения знаний из различных 

наук (в нашем исследовании – из 

педагогики, социологии, психоло-

гии) по изучению социальной мо-

бильности в целях постижения 

многомерной сущности и особен-

ностей данного феномена.  

Понятие «социальная мобиль-

ность» происходит от научного 

определения «мобильность», кото-

рое носит универсальный характер 

и изучается в таких науках, как фи-

лософия, социология, педагогика, 

психология. 

По определению из толкового 

словаря русского языка мобиль-

ность связана с понятием движе-

ния: мобильным может считаться 

только то явление, которое не нахо-

дится в состоянии статики [Ушаков, 

2000], следовательно, центральная 

характеристика мобильности – это 

движение, переход из одного состо-

яния в другое. Движение определя-

ется термином быстрота, которая 

выступает одной из характеристик 

состояния мобильности. 

Как способность к быстрому из-

менению состояния, положения, к 

быстрому действию, к быстрому 

выполнению задания, как подвиж-

ность трактуется мобильность в 

социологическом словаре [Социоло-

гический словарь, 2008]. 

Словарь по психологии трактует 

категорию «мобильность» как пе-

реход индивида (ценности, создан-

ной или модифицированной благо-

даря человеческой деятельности; 

социального объекта) от одной со-

циальной позиции к другой [Ребер, 

2003]. То есть, в структуру мобиль-

ности включаются не только люди 

и их качества, но и ценности, а в 

качестве ещё одной характеристики 

мобильности может быть признан 

набор изменений. 

Как видим, понятие «социальная 

мобильность» так же, как и её базо-

вое научное определение «мобиль-

ность», носит междисциплинарный 

характер. 

Первый раз термин «социальная 

мобильность» упоминается извест-

ным русским и американским со-

циологом П. А. Сорокиным в нача-

ле XX века. Учёный под социаль-

ной мобильностью понимал пере-

мещение индивидуального или со-

циального объекта, или ценности – 

всего, что создано или модифици-

ровано человеческой деятельно-

стью, из одного положения в другое 

[Сорокин, 1992; Социальная мо-

бильность, 2005]. Согласно концеп-

ции П. А. Сорокина, происходит 

перемещение объекта из одной 

страты (класса, группы, слоя) в 
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другую; изменение группой людей 

или индивидом места в социальной 

структуре (вертикальная мобиль-

ность) или в пределах одного со-

циального слоя (горизонтальная 

мобильность). Таким образом, тер-

мин «социальная мобильность» 

появился сначала для характери-

стики процессов, связанных с из-

менением положения человека в 

социуме. 

Зарубежные социологи из Вели-

кобритании, Италии, Франции, 

США продолжили изучение катего-

рии «социальная мобильность», по-

святив свои исследования мобиль-

ности студентов и городского насе-

ления [Цао, 2016; Greculescu, 

Todorescu, 2016; Huang, 2016]. На 

современном этапе зарубежные со-

циологи применяют термин «мо-

бильность» также для обозначения 

перемещения человека [Huang, 

2016; Cots, 2016], при этом они ак-

центируют внимание на том, что 

мобильность студентов, например, 

помогает развитию их личности, 

обогащает её качества, содействует 

трудоустройству, развивает меж-

культурные и языковые навыки. В 

данной интерпретации мобильность 

представляется не только средством, 

но и условием образования. 

Таким образом, сущностной ха-

рактеристикой социальной мобиль-

ности личности и ее основным ка-

чественным критерием выступает 

движение в социальных отношени-

ях, между различными позициями в 

иерархиях социальной стратифика-

ции, которое приводит в итоге к 

изменению социального статуса 

личности [Большой толковый со-

циологический ... , 1999]. 

Базой исследования междисци-

плинарного феномена «социальная 

мобильность», ее модусов стали 

работы следующих научных 

направлений: 

− социологического (Ю. В. Ар-

утюнян, С. А. Просольченко, 

П. Сорокин, Д. Урри, М. Ф. Чер-

ныш, В. Н. Шубкин и др.). Пред-

ставители данного направления 

ввели в научный оборот понятие 

«социальная мобильность», рас-

крыли ее признаки и охарактеризо-

вали основные компоненты. Уче-

ные-социологи определяют законо-

мерности увеличения горизонталь-

ных и вертикальных социальных 

перемещений, рассматривают со-

циальную мобильность как особен-

ность субъектов современной циф-

ровой среды. Отечественные со-

циологи на современном этапе про-

должают применять данный термин 

для обозначения перемещения че-

ловека [Черныш, 2005]. Так, у 

С. А. Просольченко находим опре-

деление социальной мобильности 

как объекта социального управле-

ния, который является многоплано-

вым социальным процессом, охва-

тывающим ряд перемещений соци-

альных индивидов и групп в рамках 

иерархической структуры социаль-

ной системы и изменений в соци-

альной структуре в связи с ее видо-

изменением, а также субъективных 

восприятий социальными индиви-

дами, группами и обществом в це-



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

Модусы социальной мобильности: теоретический анализ феномена 99 

лом всех аспектов данной социаль-

ной динамики [Просольченко, 

2010]; 

− психологического (А. А. Дер-

кач, Э. Ф. Зеер, М. В. Кормильцева, 

С. А. Морозова, Э. Э. Сыманюк и 

др.). Представители психологиче-

ского направления не отрицают 

процессуальную характеристику 

социальной мобильности, но дела-

ют акцент на ее личностной со-

ставляющей: определяют социаль-

ную мобильность как качество 

личности и ее способность быстро 

реагировать на изменения в социу-

ме, а также как способность внут-

ренне перестраивать, менять свои 

ценностные ориентации, установ-

ки, мотивы, отношения [Артюхова, 

2010; Зеер, 2009]. Представители 

данного направления делают ак-

цент на готовности личности к 

социальной мобильности как на 

способности к осмысленным и ак-

туальных социально полезных дей-

ствиях с целью повышения шансы 

на социальную мобильность в бу-

дущем. Социальная мобильность в 

психологии определяется как инте-

гративная совокупность определен-

ных способностей и качеств лично-

сти; к личностным характеристи-

кам проявления социальной мо-

бильности ученые-психологи отно-

сят и планирование решений про-

блем, способность к самоконтролю, 

принятие ответственности; 

− педагогического (Л. А. Ами-

рова, Л. В. Горюнова, Б. А. Игошин, 

В. А. Мищенко, В. В. Нурмухаме-

това, О. А. Павлова, А. С. Ситников 

и др.). Представители данного 

научного направления проводят 

исследования в большинстве своем 

в формате развития профессио-

нальной мобильности как состав-

ляющей социальной мобильности. 

Становление, формирование и раз-

витие социальной мобильности как 

качества личности остается акту-

альной задачей педагогики. Разви-

тие социальной мобильности детей 

изучает С. А. Просольченко. Про-

блему развития социальной мо-

бильности в подростковом и ран-

нем юношеском возрасте исследу-

ют А. А. Артюшенко А. И. Ахмед-

зянова, Е. А. Купряшкина, 

А. С. Ситников, А. Г. Филиппова. В 

современных западных педагогиче-

ских исследованиях изучаются по-

тенциалы и ограничения внекласс-

ной работы по формированию 

«мягких» навыков социально мо-

бильного человека. 

О трактовке социальной  

мобильности на основе  

рефлексивно-средового подхода 
Ключевой идеей нашего иссле-

дования феномена социальной мо-

бильности личности является по-

ложение о том, что развитие соци-

альной мобильности обучающихся 

детерминировано взаимосвязанны-

ми процессами педагогического 

взаимодействия в формате воспи-

тания социальной мобильности 

личности и развития социальной 

мобильности самим молодым чело-

веком на основе актуализации ре-

флексивного фактора, который сти-

мулирует процессы развития его 
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социальной мобильности также и 

на основе актуализации средового 

фактора, обуславливающего воспи-

тание социальной мобильности 

обучающегося возможностями об-

разовательной среды. Данная идея 

базируется на рефлексивно-

средовом подходе, который мы раз-

работали на основе идеи взаимо-

действия субъекта и среды с опорой 

на актуализацию процессов ре-

флексии. 

Для человека как познающего и 

действующего субъекта характерны 

многоаспектные взаимодействия со 

средой: обмен влияниями, принятие 

ценностей среды, утверждение в ней 

своих взглядов и значимости. В этой 

связи в рамках нашего исследования 

средовому фактору развития соци-

альной мобильности личности уде-

ляется большое внимание: он во 

многом «осредняет» развитие соци-

альной мобильности обучающегося, 

следовательно, характеризует педа-

гогическую деятельность, направ-

ленную на создание условий для 

воспитания социально мобильной 

личности. Изучение образователь-

ной среды важно в формате раскры-

тия возможностей и перспектив 

личности, которая использует ре-

сурсы среды для развития собствен-

ной мобильности. Для познающего 

и действующего социально мобиль-

ного человека важно утверждение в 

среде своей значимости. 

Рефлексивно-средовой подход 

предполагает выявление факторов 

взаимообусловленности, взаимовли-

яния субъектов и образовательной 

среды за счет использования рефлек-

сивных механизмов [Гущина, 2012]; 

рассмотрение закономерностей и 

особенностей педагогической дея-

тельности, направленной на создание 

условий для развития социальной 

мобильности личности на основе 

развития рефлексивной позиции всех 

субъектов взаимодействия. 

Отсюда проектируются основные 

практические задачи, решаемые в 

рамках рефлексивно-средового под-

хода в процессе развития социаль-

ной мобильности личности и 

направленные на развитие рефлек-

сивности субъектов взаимодействия; 

происходит конструирование мно-

гообразия образовательных сред, 

стимулирующих процессы рефлек-

сии; осуществляется определение 

общего и локального обучающего 

эффекта и его повышение; происхо-

дит анализ влияния среды на разви-

тие рефлексивности и социальной 

мобильности в целом. 

Функция педагога, с точки зре-

ния рефлексивно-средового подхо-

да, заключается в стимулировании 

развития рефлексивности другой 

личности. При этом активная, ре-

флексивная позиция самого обучаю-

щегося в процессе взаимодействия 

позволяет рассматривать педагоги-

ческое сопровождение развития со-

циальной мобильности детей в ка-

честве разновидности комплекс-

ной педагогической деятельности 

[Гущина, 2012]. 

Содержание образования при 

данном подходе является средством 

реализации социальной мобильно-
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сти личности: знания рассматрива-

ются как средство осознания обу-

чающимся своего места и возмож-

ностей его изменения в общей кар-

тине мира. При этом образователь-

ная среда, согласно данному подхо-

ду, должна выступать не только 

средством успешной социальной 

мобильности молодого человека в 

социуме, но и средством его авто-

номизации; должна носить разви-

вающий характер, ориентироваться 

на развитие способностей и ре-

флексии личности. 

Механизм реализации рефлексив-

но-средового подхода направлен на 

то, чтобы сформировать у молодого 

человека способность к самостоя-

тельному и быстрому принятию ре-

шений, умение решать динамично 

возникающие проблемные ситуации, 

навыки поведения в стрессовой ситу-

ации, умения противостоять давле-

нию группы. 

Рефлексивно-средовой подход 

ориентирует нас на рассмотрение 

социальной мобильности как инте-

гративного качества личности, ко-

торое для обучающегося представ-

ляет собой возможность стать хозя-

ином своей жизни. Образователь-

ная среда при этом выступает сред-

ством развития социальной мо-

бильности, в том числе – рефлек-

сивности обучающегося, который 

реализует собственную социальную 

мобильность в процессе взаимо-

действия в режиме диалога, ориен-

тации на других субъектов. 

В формате рефлексивно-

средового подхода мы связываем 

педагогическое сопровождение обу-

чающегося прежде всего с педаго-

гической деятельностью: люди и 

их психика формируются и разви-

ваются в ходе деятельности, а по-

тому объективно могут быть иссле-

дованы через проявления в данной 

деятельности, которая должна быть 

произведена обучающимся как его 

собственная. В процессе педагоги-

ческой деятельности, направленной 

на создание условий для развития 

социальной мобильности детей, 

должен быть предусмотрен также 

режим, в котором обучающийся 

самостоятельно ставит цели либо 

включается в деятельность, пресле-

дующую внешние, не учебные це-

ли, когда личность может относить-

ся к себе рефлексивно, мобильно 

изменять собственные качества. 

С учетом вышеобозначенного 

рефлексивно-средовой подход при-

зван выполнить интегрирующую и 

стимулирующую роли поддержи-

вающего механизма педагогической 

деятельности по развитию соци-

альной мобильности обучающихся. 

Выстраивать педагогическую дея-

тельность на основе данного под-

хода – значит, учитывая возможно-

сти среды, принимать во внимание 

ее свойства: как посредствует она 

развитию социальной мобильности 

обучающегося, что опосредует в 

личности; качества среды, от кото-

рых зависит ее способность влиять 

на развитие социальной мобильно-

сти обучающегося. 
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В формате рефлексивно-

средового подхода мы предполага-

ем поиск и реализацию в образова-

тельной среде вариативного ком-

плекса мер, способствующих раз-

витию социальной мобильности 

личности. Применение данного 

подхода предполагает эффективное 

развитие рефлексивной и экзистен-

циальной сфер личности, а также ее 

субъектного опыта, рефлексивной 

позиции сопровождающих, освое-

ние ими технологии педагогическо-

го сопровождения развития соци-

альной мобильности обучающихся. 

В этой связи мы изучаем модусы 

социальной мобильности личности 

на основе рефлексивно-средового 

подхода, который разработан нами 

с учетом взаимодействия социально 

мобильной личности и образова-

тельной среды с опорой на актуали-

зацию рефлексивного фактора. 

Представители педагогической 

науки наряду с психологическими 

характеристиками социальной мо-

бильности предлагают включить в 

ее структуру когнитивно-

содержательный элемент (система 

знаний о социальной мобильности); 

компетентностный (способы и 

опыт проявления социальной мо-

бильности); ценности, которые 

направлены на осознание социаль-

ной мобильности как актуального и 

востребованного способа поведе-

ния в современном мире (Л. В. Го-

рюнова), рефлексивный: готовность 

и способности оценить результаты 

собственной деятельности, проана-

лизировать и скорректировать их 

(А. С. Ситников), психологический: 

определенные свойства личности, 

тип темперамента, (А. С. Ситни-

ков). Социальную мобильность как 

ценностно-смысловой феномен ха-

рактеризуют адаптивность, ак-

тивность, креативность 

(Л. А. Амирова). Социальная мо-

бильность личности раскрывается 

через ее ценностное взаимодей-

ствие с окружающей средой, че-

рез рефлексию событий и значи-

мой повседневности. 

А. С. Ситников раскрывает пока-

затели социальной мобильности и 

считает, что они должны быть 

наполнены социальными смыслами: 

− движение, связанное с ощу-

щением себя как социального су-

щества; 

− скорость установления и рас-

ширения социальных отношений и 

решения социальных проблем; 

− социальная значимость изме-

нений и перемещений; 

− набор социально значимых 

изменений и переходов [Ситников, 

2021]. 

Особый интерес представители 

педагогической науки проявляют к 

таким модусам социальной мо-

бильности, как трудовая (готов-

ность к смене профессии); акаде-

мическая (готовность к смене обра-

зовательной организации); профес-

сиональная (способность овладе-

вать необходимыми навыками на 

рынке труда). 
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В ракурсе развития педагогики и 

образования, значимы исследова-

ния социальной мобильности как 

процесса, выполненные на рубеже 

XIX-XX веков и в начале XXI века. 

Так, в конце XX века появились 

термины «академическая мобиль-

ность» и «профессиональная мо-

бильность», которые трактуются в 

нескольких аспектах, в том числе и 

как процесс. На усиление внимания 

к проблеме социальной мобильно-

сти повлияли процессы интеграции 

в европейском образовании, в част-

ности, подписание европейскими 

странами Болонской декларации в 

1999 году, что актуализировало ин-

терес педагогической науки к ака-

демической мобильности и профес-

сиональной мобильности. В зару-

бежных исследованиях сделан ак-

цент на том, что мобильность как 

процесс стимулирует появление и 

развитие других процессов жизне-

деятельности человека. При этом 

повышается продуктивность про-

фессиональной деятельности лич-

ности, повышается скорость и эф-

фективность социально-

экономических процессов. Анализ 

российских и зарубежных трудов, 

посвященных изучению социаль-

ной мобильности, позволяет нам 

сделать вывод о том, что более об-

щим понятием по отношению к мо-

бильности как к процессу на всем 

протяжении ее исследования вы-

ступает «перемещение», а социаль-

ная мобильность предстает в ис-

следованиях ученых как многоас-

пектное и многомодусное явление, 

которое охватывает различные ее 

виды и формы [Котлярова, 2017]. 

В исследованиях современных 

педагогов и социологов уделяется 

большое внимание изучению сущ-

ности и взаимовлияний профессио-

нальной мобильности, академиче-

ской мобильности и других моду-

сов социальной мобильности. 

У А. И. Ковалевой находим 

трактовку понятия профессиональ-

ной мобильности как перемещения 

индивида или профессиональной 

группы в социально-

профессиональной структуре об-

щества с изменением или без изме-

нения социального статуса [Кова-

лёва, 2012]. 

Ученым И. М. Миковой акаде-

мическая мобильность понимается 

как «форма (одна из форм) органи-

зации обучения студентов, связан-

ная с перемещением в другой вуз на 

ограниченный во времени период, с 

возвращением в базовый вуз для 

завершения обучения» [Микова, 

2011, с. 272]. Как видно из трактов-

ки данных определений, они близки 

по своей сути к определению соци-

альной мобильности, предложенно-

го социологом П. А. Сорокиным. 

Под процессом развития (ста-

новления, формирования) социаль-

ной мобильности понимаем целе-

направленную педагогическую дея-

тельность, обеспечивающую полу-

чение детьми знаний о социальной 

мобильности, приобретение ими 

опыта принятия самостоятельных 
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решений и самоорганизации [Гу-

щина, 2021], проявления собствен-

ной субъектности [Гущина, 2012]; 

обогащение навыков мобильного 

поведения, развитие качеств соци-

ально мобильной личности, приня-

тия определенной системы ценно-

стей, обеспечивающих готовность к 

социальной мобильности. При этом 

развитие социальной мобильности 

обучающихся необходимо педаго-

гически сопровождать, чтобы дви-

жение по «вертикальному лифту» 

было вверх…. 

Взаимодействие педагогов и 

обучающихся, направленное на рас-

ширение их знаний о социальной 

мобильности, о факторах, условиях 

и способах ее осуществления; на 

обогащение опыта социально мо-

бильного поведения и рефлексии 

ценности социальной мобильности 

для современного человека – это и 

есть воспитательная деятельность по 

формированию готовности обучаю-

щихся к социальной мобильности. В 

качестве педагогической категории 

готовность определяется нами на 

основе характеристики готовности к 

деятельности (Е. В. Андриенко, 

Е. И. Артамонова, В. А. Сластенин). 

Э. Ф. Зеер, представитель пси-

хологической науки, приводит фак-

торы, от которых зависит развитие 

социально мобильной личности: 

− психофизиологические свой-

ства. Исходя из врожденных пока-

зателей (темперамент, возраст, пол, 

здоровье, психика), человек выби-

рат круг общения, проявляет актив-

ность во взаимодействии с другими 

людьми;  

− когнитивные показатели: спо-

собности к обучению, креативно-

сти, рефлексивности, само-

контроля, способности к анализу 

[Зеер, 2015]. 

Кроме того Э. Ф. Зеер выявил 

негативные качества, опасные для 

развития социальной мобильности 

личности: ригидность, инертность 

психофизиологических свойств, 

склонность к депрессивным тен-

денциям, эмоциональная неста-

бильность (нейротизм), консерва-

ция профессионального опыта, вы-

ученная беспомощность, перфек-

ционизм, приверженность к усто-

явшемуся образу жизни, нереши-

тельность, неуверенность в своих 

силах, физические особенности: 

состояние здоровья, низкая работо-

способность, недостаточная внеш-

няя привлекательность [Зеер, 2015]. 

Основные выводы из 

теоретического анализа 

феномена социальной 

мобильности на основе 

междисциплинарного и 

рефлексивно-средового подходов 

Таким образом, социальная мо-

бильность как многоаспектный фе-

номен трактуется на основе меж-

дисциплинарного и рефлексивно-

средового подходов как интегра-

тивное и интегральное качество 

личности или совокупного субъекта 

(группа, коллектив, общество) и как 

процесс, который разворачивается в 

различных средах. Социальная мо-



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

Модусы социальной мобильности: теоретический анализ феномена 105 

бильность как интегративное и ин-

тегральное качество личности ха-

рактеризуется высокой мотивацией 

к деятельности, интересом к ней, 

рефлексивностью, социальным ин-

теллектом, социальной активно-

стью, открытостью при осуществ-

лении деятельности. Социальная 

мобильность как процесс средовой 

представляет собой средство и / 

или условие деятельности, способ-

ствующие формированию и разви-

тию социально значимых качеств 

личности. Проанализированные в 

статье интерпретации модусов со-

циальной мобильности могут вы-

ступить векторами дальнейших ис-

следований многоаспектного фено-

мена социальной мобильности на 

основе интегрированного в рефлек-

сивно-средовом и междисципли-

нарном подходах научного знания и 

учета модусов социальной мобиль-

ности на личностном (рефлексив-

ном) и средовом уровнях. 
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Аннотация. Рассмотрена целесообразность организации зарубежной 

сети русских международных школ как культурно-образовательного ре-

сурса влияния на население других стран, для которых Россия является 

центром притяжения в многополярном мире. Показано, что отечественные 

философская и педагогическая мысль, а также психологическая наука поз-

воляют создать современную модель общеобразовательной школы на ос-

нове национальных научных и педагогических достижений. 

Методологической основой содержания русской международной шко-

лы может стать эколого-космическая образовательная парадигма, базиру-

ющаяся на работах русских философов-космистов (Н. А. Бердяев, 

И. В. Киреевский, В. С. Соловьёв, Н. Ф. Фёдоров, К. Э. Циолковский и 

др.), «живой этике» Н. и Е. Рерих, а также учении о ноосфере В. И. Вер-

надского, космической педагогике К. Н. Вентцеля и концепции междис-

циплинарного изучения системы «природа – человек и человечество – 

природа» Б. Г. Ананьева. Такой подход полностью соответствует совре-

менным взглядам на краеугольное значение формирования экоцентриче-

ского типа сознания населения планеты взамен антропоцентрического.  

Образовательный процесс в русской международной школе может быть 

построен на основе положений развивающего образования, основы кото-

рого разработаны созвездием выдающихся отечественных психологов и 

педагогов, прежде всего Л. С. Выготским, В. В. Давыдовым, 

Л. В. Занковым, В. С. Библером, В. В. Рубцовым, В. П. Лебедевой и др.  

Отмечается, что наиболее популярные в современном мировом образо-

вании подходы, такие как развитие социального и эмоционального интел-

лекта, мягких навыков, кооперации, коммуникации, креативного и крити-
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ческого мышления и т. д., также имеют глубокую теоретическую и мето-

дическую проработку в отечественной психолого-педагогической науке. 

Ключевые слова: образовательная парадигма; русская международная 

школа; многополярный мир; экоцентрическое сознание; космическое об-

разование; эколого-космическое образование; развивающее образование 
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Ecological and space education as a philosophical and pedagogical 

paradigm of the Russian international school 

Witold A. Yasvin 

Doctor of psychological sciences, doctor of pedagogical sciences, professor,  
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Abstract. The expediency of organizing a foreign network of Russian 

international schools as a cultural and educational resource of influence on the 

population of other countries for which Russia is a center of attraction in a 

multipolar world was considered. It has been shown that domestic philosophical 

and pedagogical thought, as well as psychological science, make it possible to 

create a modern model of a comprehensive school on the basis of national 

scientific and pedagogical achievements. 

The methodological basis for the content of the Russian international school 

can be an ecological and space educational paradigm based on the works of 

Russian cosmist philosophers (N. A. Berdyaev, I. V. Kireevsky, V. S. Solovyov, 

N. F. Fedorov, K. E. Tsiolkovsky and others), “living ethics” N. and E. Roerich, 

as well as the doctrine of the noosphere by V. I. Vernadsky, space pedagogy by 

K. N. Wentzel and the concept of interdisciplinary study of the system “nature – 

man and humanity – nature” by B.G. Ananyev. This approach fully corresponds 

to modern views on the cornerstone importance of the formation of an 

ecocentric type of consciousness of the planet's population instead of the 

anthropocentric one. 

The educational process in the Russian international school can be made on 

the basis of the provisions of developing education, the foundations of which 
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were developed by a constellation of outstanding domestic psychologists and 

teachers, primarily L. S. Vygotsky, V. V. Davydov, L. V. Zankov, V. S. Bibler, 

V. V. Rubtsov, V. P. Lebedeva and others. 

It is noted that the most popular approaches in modern world education, such 

as the development of social and emotional intelligence, soft skills, cooperation, 

communication, creative and critical thinking, etc., also have a deep theoretical 

and methodological study in domestic psychological and pedagogical science. 

Keywords: educational paradigm; a russian international school; a multipolar 

world; ecocentric consciousness; space education; ecological and space 

education; developing education 

The article was prepared as part of a grant for the implementation of Mos-

cow state institute of international relations (university) of the ministry of for-
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Доколе мы будем жаждать чужих школ, 

книг и дарований, ими одними стремясь 

удовлетворить наш голод и жажду?  

Или вечно будем мы, как здоровые нищие,  

выпрашивать у других народов  

разные сочиненьица, книжицы, диктовочки,  

заметочки, отрывочки и бог весть что еще. 

 

Ян Амос Коменский. XVII век 

 

Актуальность создания сети  

русских международных школ 

В формирующейся в настоящее 

время многополярной системе меж-

дународных отношений Россия, 

несомненно, является одним из цен-

тров притяжения для ряда стран, и 

эта ее лидерская позиция в долго-

срочной перспективе будет только 

усиливаться [Дегтярёв, 2020; Крас-

ноярский, 2015; Тиберио Грациани, 

2010]. В таком международном соци-

ально-политическом контексте мож-

но ожидать возрождения интереса к 

российскому образованию на новом 

качественном уровне, и, поскольку 

одним из ключевых факторов меж-

дународного лидерства и престижа 

страны является ее способность 

«направленно развивать» другие 
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страны [Богатуров, 2006], наша стра-

на должна быть готова к этому мето-

дически и организационно.  

Однако, приходится констатиро-

вать, что если экспорт советского и 

российского высшего образования 

имеет соответствующие историче-

ские традиции [Торкунов, 2012, 

2017], то идея организации сети рус-

ских международных школ возникла 

относительно недавно [Концепция 

«Русская школа за рубежом», 2015; 

Основные направления политики 

России … , 2010]. В этих стратегиче-

ских документах речь идет, в частно-

сти, также об «общем образовании 

на русском языке в международном 

образовательном пространстве» не 

только для соотечественников, но и 

для граждан других государств. В 

качестве целей организации русских 

школ за рубежом рассматриваются, в 

частности, становление и формиро-

вание личности обучающегося на 

основе российских культурных тра-

диций и моральных ценностей, раз-

витие интересов и способности к 

социальному самоопределению, 

формирование уважения к правам и 

свободам человека и позитивного 

отношения к современной России. 

Представляется, что русская фи-

лософская и психолого-

педагогическая мысль, действитель-

но обеспечивает возможность проек-

тирования международной образова-

тельной системы на отечественной 

методологической основе. 

Эколого-космическое образование 

как основа предметного  

содержания русской  

международной школы 

В основу предметного содержа-

ния русской международной школы 

может быть заложена эколого-

космическая образовательная пара-

дигма.  

Космическое образование как 

философско-педагогическая пара-

дигма, направленная на формиро-

вание «космического сознания» (в 

англоязычной литературе – «cosmic 

education»), уходит корнями в фи-

лософско-мировоззренческие рабо-

ты «русских космистов» (Н. А. Бер-

дяев, И. В. Киреевский, В. С. Соло-

вьёв, Н. Ф. Фёдоров, К. Э. Циол-

ковский и др.) [Русский космизм, 

1993], в ноосферное учение 

В. И. Вернадского [Вернадский, 

2022] в «живую этику» Николая и 

Елены Рерих [Рерих, Рерих, 2016]. 

Педагогические основы космиче-

ского образования заложены в 

начале XX века в теории «космиче-

ской педагогики» К. Н. Вентцеля, 

который писал о воспитании сво-

бодной, творческой, нравственной 

личности, как неотъемлемой части 

всеобъемлющего целостного Кос-

моса, исходил из нерасторжимости 

и органического единства Человека, 

Человечества и Вселенной, рас-

сматривал каждую личность как 

гражданина Космоса, неотделимого 

от Природы, активно и непосред-

ственно участвующего в жизни 

Космоса [Вентцель, 1993].  
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Очевидно, что цели и смыслы 

философско-педагогической пара-

дигмы космического образования 

абсолютно совпадают с приорите-

тами современного экологического 

образования и образования для 

устойчивого развития, направлен-

ного на формирование экоцентри-

ческого типа сознания (вместо ан-

тропоцентрического, традицион-

ного для цивилизации). Экоцен-

трическое экологическое сознание 

характеризуется следующими при-

знаками:  

1. Самоценность Природы в 

процессе ее гармоничного взаимно-

го развития вместе с Человечеством 

во всех ее «полезных» и «вредных» 

проявлениях по отношению к чело-

веку. 

2. Человечество, обладающее ра-

зумом, несет полную ответствен-

ность за окружающую среду и мир 

Природы. Люди и природные суще-

ства составляют единую планетар-

ную социально-природную систему, 

в которой Человек не должен обла-

дать какими-либо привилегиями. 

3. Взаимодействие Человечества 

с Природой должно быть направле-

но на удовлетворение потребностей 

как людей, так и всех живых су-

ществ на планете. 

4. Взаимодействие Человечества 

с Природой должно регулироваться 

«экологическим императивом»: 

любая человеческая деятельность 

не может нарушать экологического 

равновесия. 

5. Распространение этических 

норм, регулирующих взаимодей-

ствие между людьми, на взаимо-

действие людей и других живых 

существ, субъект-субъектный ха-

рактер этих взаимодействий. 

6. Коэволюция и взаимовыгодное 

единство Человечества и Природы.  

7. Сохранение Природы ради 

самой Природы, а не в логике со-

хранения природных ресурсов для 

следующих поколений людей. 

«Экоцентрический тип экологи-

ческого сознания – это система 

представлений о мире, для которой 

характерна ориентированность на 

экологическую целесообразность, 

отсутствие противопоставленности 

Человека и Природы, субъектное 

восприятие Природы, баланс праг-

матического и непрагматического 

взаимодействия с ней» [Ясвин, 

2000, с. 173]. 

Учитывая возрастающие темпы 

технологического прогресса, пред-

ставляется правомерным говорить о 

необходимости трансформации 

формирования экологического со-

знания личности в современных 

образовательных системах с уровня 

«Человек – Человечество – Био-

сфера» до уровня личностно-

ориентированной и более масштаб-

ной системы «Личность – Обще-

ство – Человечество – Планета – 

Космос – Вселенная». Такая задача 

требует разработки и реализации 

новой философско-педагогической 

парадигмы, синтезирующей мето-

дологии экологического и космиче-

ского образования – эколого-

космического образования, которое 

может рассматриваться в качестве 



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

В. А. Ясвин 114 

отечественной методологии образо-

вания для устойчивого развития – 

«глобального цивилизационного 

проекта», инициированного Орга-

низацией Объединенных Наций. 

Методологические основы со-

держания эколого-космического 

образования могут быть разработа-

ны, в частности, на базе концепции 

междисциплинарного изучения си-

стемы «природа – человек и чело-

вечество – природа», предложенной 

выдающимся советским ученым 

Б. Г. Ананьевым, которая включает 

три взаимодополняющих модуля: 

«Биосфера и человек» – «Человече-

ство и ноосфера» – «Освоение кос-

моса» (см. рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Междисциплинарные связи в изучении проблемы  

«природа-человек» и «человечество-природа» (по Б. Г. Ананьеву) 

 

Модуль «Биосфера и человек» 

включает палеонтологию, антропо-

логию, биологические и междисци-

плинарные естественные науки 

(биохимия, геофизика и т. п.), а так-

же медицинские науки. Модуль 

«Человечество и ноосфера» включа-

ет географические и геологические 

науки, а также кибернетику, эколо-

гию, экономику и гуманитарные 

науки (философия, психология, со-

циология и история). Наконец, мо-
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дуль «Освоение космоса» включает 

естественные науки (астрофизика, 

химия, космическая биология), гу-

манитарные науки (этика, теория 

международного права, космическая 

социология, космическая психоло-

гия) и космическую медицину. В 

рамках данного модуля предусмат-

ривается также изучение космоло-

гии, математики, механики и техни-

ческих наук [Ананьев, 1996].  
Отметим, что эколого-

космическое образование могло бы 
стать также стратегическим 
направлением развития отечествен-
ного образования в XXI веке, в 
частности, на основе организаци-
онно-образовательной модели 
«Живая школа актуального образо-
вания» [Ясвин, 2021]. 

Методология организации  

личностно-развивающего  

образовательного процесса  

в русской международной школе 

Педагогическая организация об-
разовательного процесса в русской 
международной школе может быть 
основана на методологии развива-
ющего образования. Как отмечает 
В. В. Давыдов, «если воспитание 
совместно с обучением приобрета-
ет явную и прямую развивающую 
функцию, то речь теперь может ид-
ти о развивающем образовании» 
[Давыдов, 1996, с. 392]. 

Методологические основы раз-
вивающего образования представ-
лены в работах многих отечествен-
ных педагогов и педагогических 
психологов: Ш. А. Амонашвили, 
В. С. Библера, Л. С. Выготского, 

В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, 
В. В. Рубцова, Д. Б. Эльконина и др. 

Начальным катализатором идей 
развивающего образования послу-
жило положение Л. С. Выготского о 
«зонах ближайшего развития», о 
динамическом соотношении про-
цессов обучения и развития ребенка 
[Выготский, 2005].   

Согласно теории развивающего 
обучения Эльконина-Давыдова, со-
держание начального обучения со-
ставляют теоретические знания, 
ключевой метод обучения – сов-
местная учебная деятельность, 
продукт развития –
психологические новообразования, 
присущие младшему школьному 
возрасту [Давыдов, 1996]. Акцен-
тируется внимание на необходимо-
сти рассмотрения учащихся в каче-
стве полноправных субъектов 
учебной деятельности, заинтересо-
ванных в своем обучении и само-
изменении. Именно сформирован-
ность школьника как субъекта 
учебной деятельности В. В. Репкин 
считал наиважнейшим новообразо-
ванием младшего школьного воз-
раста [Репкин, 2015]. 

Л. В. Занковым в качестве ос-
новных линий психического разви-
тия ребенка рассматривались 
наблюдение, мышление и практи-
ческое действие. Им была предло-
жена дидактическая система, 
направленная на их развитие, кото-
рая предусматривала высокий уро-
вень и темп обучения теоретиче-
ским знаниям, работу по осознанию 
самого процесса учения и личност-
ное развитие [Занков, 1990]. 
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В «педагогике сотрудничества» 

Ш. А. Амонашвили на основе зон 

ближайшего развития младших 

школьников акцент делался на раз-

витие «социально-зависимой само-

стоятельности» младших школьни-

ков и установление «духовной 

общности» в процессе сотрудниче-

ства и взаимопомощи при взаимо-

действии с другими детьми и учи-

телем [Амонашвили, 1986]. 

Отметим, что развивающие об-

разовательные системы Ш. А. Амо-

нашвили, Л. В. Занкова и В. В. Да-

выдова были разработаны для 

начальной школы.  

В свою очередь в «школе диало-

га культур» В. С. Библера речь шла 

уже о всех возрастных ступенях 

образовательного процесса. 

В первом и втором классе осваи-

ваются такие понятия как «число», 

«слово», «природный объект», 

«произведение искусства» и т. п. 

Далее, в третьем и четвертом клас-

сах эти же понятия рассматрива-

лись в контексте античной культу-

ры, затем в пятом и шестом клас-

сах – в контексте средневековой 

культуры, в седьмом и восьмом 

классах – в контексте культуры но-

вого времени, наконец, в девятом и 

десятом классах – с современной 

точки зрения. «Диалог культур» 

обеспечивался взаимодействием на 

уроках разновозрастных учащихся, 

как «носителей» разных типов 

культуры [Библер, 1991]. 

Идея В. С. Библера получила 

развитие в модели «культурно-

исторической школы», спроектиро-

ванной под руководством 

В. В. Рубцова (В. А. Гуружапов, 

А. А. Марголис и др.), в которой 

педагогически последовательно 

воспроизводились формы истори-

ческих типов сознания и деятель-

ности [Рубцов, 2008].  

Образовательный процесс в 

культурно-исторической школе 

строился на основе «школ разных 

ступеней» (см. табл. 1).  

Таблица 1.  

Образовательные ступени культурно-исторической школы 

Образовательная 

ступень 

Возраст 

учащихся 

Предметное 

содержание 

Осваиваемые способы 

действия 

1-я ступень «Школа 

мифотворчества» 
5-6 лет 

Свойства, вещи, 

отношения 

Действия по сценарию в 

соответствии с ролью 

2-я ступень 

«Школа-

мастерская» 

7-9 лет 

Способы дей-

ствия, навыки 

Реконструкция способа, 

упражнение в навыке 

3-я ступень 

«Школа-

лаборатория» 

10-13 лет 

Модели, теории Поиск, исследование, 

экспериментирование 

4-я ступень 

«Проектная школа» 
14-16 лет 

Создание образ-

цов 

Проектирование новых 

образцов 
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Для каждой образовательной 

ступни организуется соответству-

ющая среда: соответствующие ар-

хитектурные элементы, научные 

приборы и оборудование, символи-

ческое оформление. Взаимоотно-

шения участников образовательно-

го процесса также моделируются в 

соответствие с эпохой. Таким обра-

зом, детско-взрослая общность 

каждой эпохи выступает в качестве 

зоны ближайшего развития для по-

следующего типа исторического 

сознания и деятельности, что обес-

печивает личностное развитие 

учащихся. 

Методологические основы раз-

вивающего образования [Лебедева, 

1996] могут быть представлены в 

виде сравнительной таблицы 

(см. табл. 2). 

Таблица 2.  

Сравнение традиционного и личностно-развивающего образования по 

В. П. Лебедевой, В. А. Орлову, В. И. Панову 

Традиционное образование Личностно-развивающее образование 

Усвоение знаний-умений-навыков – 

цель и смысл образования 

Усвоение знаний-умений-навыков – 

средство развития способностей 

Субъект-объектный характер взаимо-

действия учителя с учащимися 

Партнерская позиция учителя по отно-

шению к учащимся, взаимодействие 

носит характер со-действия и со-

трудничества 

Хороший учитель – тот, который 

«больше знает» 

Учащийся является субъектом своего 

собственного развития. Учитель ценит-

ся за умение организовать процесс са-

моразвития учащегося 

Стереотипное воспроизведение учени-

ками стандартного минимума готовых 

истин 

Педагогическое проектирование и ор-

ганизация образовательной среды, спо-

собствующей раскрытию природных 

дарований учащихся, саморазвитию их 

познавательных, эмоциональных, физи-

ческих и духовных способностей 

Формирование человека, обладающего 

системой научных знаний 

Воспитание гражданина планеты Земля, 

способного обеспечивать устойчивое 

общественное развитие человечества и, 

в первую очередь, своей страны 

«Знаниевая парадигма» образования Эколого-психологический (средовой) 

подход к образованию, обеспечиваю-

щий гармонию образовательного про-

цесса с физическим и психическим раз-

витием ребенка 

Ведущая роль дидактики в образова-

тельном процессе 

Ведущая роль психологического сопро-

вождения образовательного процесса 
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Можно также констатировать, 

что практически все популярные 

современные зарубежные подходы 

к образованию (развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, 

мягких навыков, кооперации, ком-

муникации, креативного и критиче-

ского мышления и т. д.) имеют глу-

бокую теоретическую и методиче-

скую проработку в отечественной 

психолого-педагогической науке. 

Уважаемые читатели, несомненно, 

без труда назовут десятки фамилий 

советских и российских психологов 

и педагогов, получивших фунда-

ментальные научные результаты и 

разработавших эффективные обра-

зовательные продукты в сфере вос-

питания и личностного развития 

обучающихся.  

При этом остается актуальным 

предупреждение академика 

А. В. Торкунова о возможной тен-

денции к стремлению построить 

российскую образовательную си-

стему, закрытую от внешнего мира, 

которая основывается на «мифе 

российской самодостаточности», 

обусловленном ощущением соб-

ственной неспособности «играть по 

мировым правилам» и неспособно-

стью участвовать в создании новых 

правил в международном образова-

нии [Торкунов, 2012].  
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Аннотация. Изучение специфики информационной социализации мо-

лодежи связано с возникновением многообразных опасностей и рисков, 

обусловленных влиянием интернета на все сферы жизни современного 

человека. Проникновение информации в сознание молодежи формирует 

комплекс сетевых рисков, возникающих в результате онлайн взаимодей-

ствия, предоставляя, с одной стороны, полную свободу действий, с другой 

стороны, ограничения и барьеры. Социальные сети представляют собой 

глобальное пространство виртуальной реальности, обладающей высоким 

потенциалом проникновения в жизненный мир индивида и социальный 

мир общества. В рамках представленного в статье исследования автором 

был проведен опрос среди обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний и вузов г. Ярославля с целью определения степени влияния на совре-

менную молодежь информационной среды коммуникативного киберпро-

странства, а также выявления предпочтений молодых людей в использо-

вании интернет-контентов. В качестве примера рассматривается влияние 

медиаплатформы и канала интернет-коммуникации YouTube на молодежь 

разных социальных групп как наиболее доступного, массового и интерак-

тивного информационного контента. Большинство опрошенных отмечают 

привлекательность YouTube за счет развлекательного содержания, также 

приветствуются образовательные и научно-популярные темы. При этом 

молодые люди отмечают негативное влияние отдельных YouTube-

блогеров на формирование сознания молодежи. Полученные в ходе опроса 

данные позволяют говорить о том, что молодое поколение, независимо от 

места учебы и профессиональной социализации, в той или иной степени 

вовлечено в коммуникационное пространство посредством социальных 
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сетей, осознает риски и преимущества использования ресурсов интернет-

коммуникации.  
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Abstract. The study of the specifics of information socialization of young 

people is associated with the emergence of diverse dangers and risks caused by 

the influence of the Internet on all spheres of modern life. The penetration of 

information into the consciousness of young people forms a complex of 

network risks arising from online interaction, providing, on the one hand, 

complete freedom of action, on the other hand, restrictions and barriers. Social 

networks represent a global virtual reality space with a high potential for 

penetration into the life world of an individual and the social world of society. 

As part of the research presented in the article, the author conducted a survey 

among students of general education institutions and universities in Yaroslavl in 

order to determine the degree of influence of the information environment of 

communicative cyberspace on modern youth, as well as to identify the 

preferences of young people in using Internet content. As an example, the 

influence of the YouTube media platform and Internet communication channel 

on young people of different social groups as the most accessible, mass and 

interactive information content is considered. The majority of respondents note 

the attractiveness of YouTube due to entertainment content, educational and 

popular science topics are also welcome. At the same time, young people note 

the negative influence of individual YouTube bloggers on the formation of 

youth consciousness. The data obtained during the survey suggest that the 

younger generation, regardless of the place of study and professional 
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socialization, is more or less involved in the communication space through 

social networks, is aware of the risks and benefits of using Internet 

communication resources. 

Keywords: virtual space; Internet; information security; information and 

communication space; cyberspace; media culture; youth; social networks; 

YouTube 
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Введение 

Жизнь современного общества 

во многом связана с киберпро-

странством. Потребительское пове-

дение граждан, особенно молоде-

жи, теперь неразрывно связано с 

интернетом: реклама и совершение 

покупок, услуги и продажи, разви-

тие и продвижение бизнеса, транс-

портные услуги и пр. Сегодня уже 

невозможно себе представить куль-

турную сферу общества без интер-

активных экскурсий, книжных ин-

тернет-магазинов, онлайн-касс по 

продажи билетов в учреждения 

культуры, онлайн-кинотеатров и 

т. д. Развитие доступности кибер-

пространства превратило его в один 

из основных источников получения 

информации о событиях в регионе, 

стране и мире. Информационно-

коммуникативная сфера киберпро-

странства влияет на умы и сознание 

миллиардов людей на планете, 

определяя их личное и обществен-

ное мнение. Причем это мнение 

формируется как на основе фактов, 

так и фейков, которые неспециали-

стам трудно отличить от правды.  

Киберпространство стало осно-

вой формирования и развития мно-

жества национальных и глобальных 

социальных сетей, объединяющих 

представителей различных стран, 

национальностей, культур и возрас-

тов. Виртуальное общение посред-

ством социальных сетей сегодня 

является таким же неотъемлемым 

элементом, как и непосредственная 

межличностная коммуникация. 

Причем для молодежи виртуальная 

коммуникация является более ре-

альной, чем настоящая, определяя 

совершенно новый тип мышления и 

общения подрастающего поколе-

ния. Для молодежи киберпростран-

ство открывает новые перспективы 

коммуникации и самовыражения. 

Как отмечает И. Ю. Тарханова, 

«свобода действий и почти безгра-

ничные возможности в виртуаль-

ном пространстве притягивают мо-

лодежь, затягивают личность в «во-

ронку» событий, фактов из которой 

не выбраться без посторонней по-

мощи, особенно несовершеннолет-

ним пользователям, которые не все-

гда способны проанализировать 
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среду и свое поведение, чтобы сде-

лать правильные выводы и обез-

опасить себя» [Тарханова, 2017, 

с. 170].  

Результаты исследования 

Развитие компьютерных комму-

никационных технологий привело к 

новой социальной реальности. Мо-

лодое инновационное поколение 

использует виртуальные возможно-

сти для расширения межгрупповых 

и межличностных коммуникаций, 

стирая не только географические 

границы, но и между реальностями. 

Причем виртуальность позволяет 

без особых личностных усилий со-

здавать новый образ «Я», который 

зачастую совершенно не совпадает 

с реальным. Высокая степень ано-

нимности в виртуальном общении 

способствует изменению своего 

образа. Причем виртуальная само-

реализация становится потребно-

стью молодого поколения, своеоб-

разным ответом на запросы под-

писчиков, своего рода самопрезен-

тацией в сетях. То, что в начале ты-

сячелетия рассматривалось полити-

ками как возможность привлечения 

электората демонстрацией отдель-

ных аспектов публичной и личной 

жизни «a self-referential political 

class» [Crouch, 2004], сегодня явля-

ется самопрезентацией, способом 

зарабатывания денег. 

Развитие интернет-технологий 

способствовало увеличению влия-

ния медиа на сознание и поведение 

людей, особенно молодежи. Г. Ма-

клюэн отмечал, что медиа «стреми-

лось завладеть сознанием потреби-

теля, погружая его в иллюзорный 

мир грез, такое влияние может 

иметь серьезные последствия, и в 

финале медийного развития (буду-

щее развитие электронных средств) 

возможна полная «ампутация» че-

ловеческого сознания. В процессе 

использования продуктов медиа-

культуры способности человека вы-

носятся за его пределы, приобрета-

ют собственную (далекую от чело-

веческой) логику и навязывают эту 

логику человеку, хочет он того или 

нет…» [Кириллова, 2006, с. 25]. 

Современные подростки явля-

ются яркими представителями «се-

тевого поколения», для которых 

потребность постоянного интернет-

контакта является такой же насущ-

ной, как и потребность в еде. Удо-

влетворение интернет-

коммуникации удовлетворяется за 

счет постоянной готовности всту-

пить в коммуникацию с большим 

количеством акторов по разнооб-

разным вопросам. «Коммуникаци-

онные пустоты» заполняются с по-

мощью постоянного просмотра 

различного видео-контента в соци-

альных сетях. Само понятие «соци-

альная сеть» было введено в оборот 

еще в 1954 г. Д. Барнсом, который 

подразумевал под ним «разветвлен-

ные взаимосвязи отдельного чело-

века с другими людьми» [Barnes, 

1954, p. 45]. В современных усло-

виях социальная сеть представляет 

собой виртуальное пространство, 

связывающее посредством различ-

ных платформ миллиарды пользо-

вателей, заинтересованных в той 
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или иной информации, основанной 

на интересах, ценностях, взглядах. 

Современные технологии навод-

нили мир «умными» гаджетами, ко-

торые позволяют людям постоянно 

быть в информационном простран-

стве. Если население планеты со-

ставляет более 7,5 млрд человек, то 

активных пользователей интернета 

насчитывается около 4 млрд, а поль-

зователей социальных сетей – более 

3 млрд [Глобальная статистика 

пользователей соцсетей].  

В рамках зарубежных исследо-

ваний подчеркивается как позитив-

ная роль интернета в социальной 

жизни современной молодежи, так 

и его негативное влияние на психо-

логическую безопасность детей и 

подростков. Молодежь активно ис-

пользует интернет как важную 

форму социального взаимодей-

ствия. Кибер-коммуникация сего-

дня помогает детям преодолеть 

трудности в общении и взаимодей-

ствии со сверстниками, поскольку 

коммуникация в интернете является 

одной из форм ролевой игры, сле-

довательно, элементом развития 

личности [Brignall & Valey, 2005]. В 

связи с более широким использова-

нием кибер-коммуникаций также 

возникает ощущение автономности. 

Однако прямых контактов с людьми 

меньше, поэтому социальная изо-

ляция подростков и ее влияние на 

семейные отношения вызывают 

озабоченность [Littlefield, 2004]. 

Исследования также показывают, 

что существуют различия между 

отношениями, сформированными с 

помощью компьютерной коммуни-

кации и в рамках реального меж-

личностного общения [Bryant, 

Sanders-Jackson, Smallwood, 2006]. 

Интернет-коммуникация или 

кибер-коммуникация, как указыва-

ют американские ученые, открыва-

ет возможности для самообучения 

молодежи, формирования ответ-

ственности и независимости. Сту-

денты могут научиться эффективно 

управлять временем и ресурсами, 

овладеть искусством доступа и об-

работки навыков, полученных в 

значимом контексте, и четко доне-

сти эту информацию до целевой 

аудитории. Интеграция интернета с 

коммуникацией позволяет студен-

там делиться личными взглядами, 

знаниями и опытом, а также струк-

турировать дискуссии для обсуж-

дения. Негативной стороной кибер-

коммуникации является доступ к 

личной информации. Одним нажа-

тием кнопки вы можете узнать, где 

кто-то живет, номер телефона, даже 

как добраться до чьего-то дома. 

Становится все труднее защищать 

детей от небезопасного доступа к 

их личной информации [Wakefield, 

2008]. По данным опросов, каждый 

пятый подросток в возрасте от 

10 до 17 лет получал нежелатель-

ные сексуальные домогательства в 

интернете [Olsen, 2006]. В послед-

нее время возрастает популярность 

кибер-издевательств, кибер-

преследований, словесной агрессии 

в социальных сетях, нарушения 

групповых норм таких как расизм, 
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сексизм и гомофобия [Brignall & 

Valey, 2005].  

К интернету все чаще обраща-

ются как к ключевому ресурсу для 

решения вопросов, связанных с чем 

угодно, от жестокого обращения до 

самопомощи, он также использует-

ся в качестве средства самовыраже-

ния молодежи. Многие студенты 

получают доступ к таким ресурсам 

как горячие линии по вопросам са-

моубийств, группы поддержки, ин-

формация о состоянии здоровья и 

контакты с соответствующими ор-

ганизациями. Это взаимодействие 

помогает предоставить им систему 

поддержки за пределами их непо-

средственного окружения, чтобы 

помочь справиться с эмоциональ-

ными проблемами. С отрицатель-

ной стороны, эта способность 

находить ресурсы, касающиеся 

эмоциональной сферы, может быть 

вредной. В интернете доступна ин-

формация о том, как создавать бом-

бы, калечить себя, быть сексуально 

активным, участвовать в употреб-

лении наркотиков и многих других 

законных и незаконных действиях 

[Payne, 2006]. У 30 % всех подрост-

ков возникают мысли о самоубий-

стве, и более половины из них 

пользуются интернетом [Becker, 

Mayer, Nagenborg, El-faddagh, 

Schmidt, 2004]. Дети подвергаются 

воздействию нездоровых эмоцио-

нальных идей и выходов, о которых 

в противном случае они обычно не 

знали бы до более зрелого возраста. 

В наш век кибер-коммуникация 

может изменить многие аспекты 

нашей жизни – личную, социаль-

ную, культурную, экономическую и 

интеллектуальную. Однако при 

надлежащем обучении, руководстве 

и надзоре существует потенциал для 

положительного личностного роста. 

В России развитие интернет-

коммуникаций идет семимильными 

шагами. Еще в 2016 г. Ю. В. Ирхин 

отмечал, что наша страна «занимает 

первое место в Европе по количе-

ству интернет-пользователей 

(65 млн человек), более 80 % выхо-

дят в сеть каждый день, а 25 % – с 

двух-трех интернет-устройств, в том 

числе мобильных» [Ирхин, 2016, 

с. 77]. 

Сегодня социализация проходит 

не только в реальном социальном 

окружении, но и в виртуальном 

пространстве. Причем для подрас-

тающего поколения виртуальная 

социализация является, пожалуй, 

основополагающей, определяющей 

его успешность в среде сверстни-

ков. Сетевое общение формирует у 

молодежи и своеобразную сетевую 

культуру, которая характеризуется 

практическим отсутствием четко 

установленных этических, языко-

вых, коммуникативных норм. 

Резюмируя влияние киберпро-

странства на социализацию моло-

дежи, можно сказать, что постепен-

но происходит смена акцентов в 

трансляции социокультурного опы-

та в сторону виртуального про-

странства, предлагающего более 

упрощенные схемы восприятия 

окружающего мира, что в свою 

очередь влияет на «формирование 
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ценностей, мировоззрения и прак-

тического опыта, а значит, происхо-

дит смена параметров и форм про-

цесса социализации молодежи» 

[Фатьянов, 2017, с. 137].  

Интерес, который питает совре-

менную молодежь к коммуникатив-

ному киберпространству, предопре-

делил исследовательскую проблему: 

в какой степени виртуальная комму-

никация влияет на современную мо-

лодежь и каковы их контентные 

предпочтения в интернет-

пространстве? Следует отметить, 

что в современных условиях неко-

торые социальные сети либо запре-

щены, либо доступ к ним ограничен. 

В этой связи основной аспект был 

сделан в сторону YouTube-блогинга 

и его влияния на виртуальные ком-

муникации молодых людей [Гурь-

янчик, 2018]. 

Базой исследования стали обра-

зовательные организации г. Яро-

славля: МОУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов «Провинциальный кол-

ледж» – 51 человек; ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

университет им П. Г. Демидова» 

(далее ЯрГУ) – 48 человек; ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского» (далее 

ЯГПУ) – 15 человек; ФГКВОУ ВО 

«Ярославское высшее военное учи-

лище противовоздушной обороны» 

(далее ЯВВУ ПВО) – 54 человека. 

Таким образом выборка составила 

168 человек в возрасте от 16 до 20 лет. 

Привлечение в исследование моло-

дежи различных образовательных 

организаций позволило сформиро-

вать несколько групп для изучения: 

старшеклассники общеобразова-

тельной школы, студенты гумани-

тарных направлений подготовки и 

курсанты военно-технического вуза. 

Основным методом в исследова-

нии было анкетирование. Социоло-

гическая анкета включала в себя 

18 вопросов закрытой и полуоткры-

той формы, в которых отражалось 

влияние виртуального контента на 

когнитивный, мотивационный и 

поведенческий компонент молодых 

людей. 

Несомненно, что использование 

конкретных социальных сетей яв-

ляется личным выбором каждого 

человека, продиктованным его по-

требностями и предпочтениями. 

Нас же интересовал вопрос об ис-

пользовании только YouTube как 

социальной сети. На вопрос «Явля-

етесь ли Вы зрителем YouTube?» 

большинство обучающихся вузов 

ответили положительно (70 %): 

обучающиеся ЯрГУ – 85 %, 

ЯГПУ – 73 %, ЯВВУ ПВО – 64 %. 

Кроме того, более половины стар-

шеклассников (57 %) так же утвер-

дительно ответили на данный во-

прос. Однако, среди студентов и 

курсантов были и те, кто никогда не 

посещал YouTube: 2 % студенты 

ЯрГУ и 7 % курсанты ЯВВУ ПВО. 

Нахождение в социальных сетях 

требует определенного времени, и 

чем больше интерес к данной сети, 

тем больше времени в ней находит-

ся пользователь. Частота просмот-
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ров различных роликов на YouTube представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Частота просмотра роликов YouTube, % 

Вариант ответа 
Обучающиеся 

Всего 
ЯГПУ ЯрГУ Колледж ЯВВУ ПВО 

Ежедневно  53 54,2 27,5 25 40 

Несколько раз в неделю  33 31,3 45,1 43 38 

Раз в неделю 14 11,1 25,5 25 19 

Не смотрю вообще 0 3,4 1,9 7 3 

 

Данные таблицы говорят о том, 

что ежедневно просматривают ма-

териалы на YouTube менее полови-

ны респондентов, а в совокупности 

57 % посещают YouTube раз или 

несколько раз в неделю. Кроме то-

го, следует обратить внимание на 

существенное отличие ответов сту-

дентов и старшеклассников относи-

тельно ежедневного просмотра 

данного канала. Обучающиеся кол-

леджа ежедневному просмотру 

YouTube уделяют внимание прак-

тически в два раза реже, чем сту-

денты. Возможно, что это является 

следствием переключения внима-

ния школьников в сторону развле-

кательного TikTok. Что же касается 

курсантов, то их посещение соци-

альной сети во многом определяет-

ся спецификой их военно-

профессиональной подготовки, свя-

занной с режимностью и запретом 

на использование интернет-

коммуникации в служебное время.  

Следует также обратить внима-

ние на тот факт, что более 80 % 

опрошенных обучающихся про-

сматривают каналы YouTube от 1 до 

5 часов в сутки, и это несмотря на, 

казалось бы, значительную учеб-

ную нагрузку. При этом подписаны 

молодые люди на большое количе-

ство каналов – около 100, просмотр 

которых конечно же требует боль-

шого количества времени. 

С целью выявления контента, 

который предпочитают молодые 

люди, им было предложено отве-

тить на вопрос: «Контент какого 

рода Вы предпочитаете смотреть на 

YouTube?», при этом респонденты 

могли выбрать несколько вариантов 

ответа. Изначально предполагалось, 

что наибольшей популярностью у 

молодежи пользуется развлекатель-

ный контент. Ответы респондентов 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Информационные предпочтения молодежи при просмотре YouTube, % 

Вариант ответа 
Обучающиеся 

Всего 
ЯГПУ ЯрГУ Колледж ЯВВУ ПВО 

Развлекательный  80 89,6 74,5 72 79 

Научно-популярный  73 68,8 52,9 54 62 

Политический  26,6 27,1 11,1 26 23 

Образовательный 53,3 72,9 70,6 61 64 

Свой вариант ответа 6,6 6,3 4,0 7 6 

 

Несмотря на некоторые разли-

чия в ответах представителей обра-

зовательных организаций, общая 

тенденция вполне отвечает интере-

сам молодых людей. Как и предпо-

лагалось изначально наибольшей 

популярностью у респондентов 

пользуется развлекательный кон-

тент – 79 %. Так как исследование 

проводилось среди обучающейся 

молодежи, то популярность образо-

вательного контента (64 %) вполне 

объяснима. На третьем месте по 

популярности находится научно-

популярный контент. А вот матери-

алы политического содержания в 

меньшей степени популярны у мо-

лодежи, а для старшеклассников 

вообще малоинтересен. По всей 

видимости возрастная исключен-

ность из политического процесса 

играет здесь решающую роль в 

данной возрастной группе. 

Любая коммуникация в той или 

иной степени затрагивает и отража-

ется на знаниях, представлениях и 

установках коммуникантов. Что же 

касается интернет-пространства, то 

здесь возможностей для общения и 

обмена мнениями еще больше. Со-

циальные сети открывают для сво-

их пользователей возможности 

быстрого нахождения круга едино-

мышленников, вовлекая в вирту-

альное взаимодействие все новых 

пользователей, расширяя интернет-

аудиторию. Как отмечал Уильямс: 

«Именно в них и через них переда-

ются идеи, претворяются традиции, 

распространяются идеологии, 

укрепляются гегемонии, создаются, 

оспариваются и манипулируются 

символы, обычаи, нормы и ценно-

сти, которые и нацелены на созда-

ние «культурного»» [Williams, 1958, 

p. 6]. 

Более половины обучающихся 

(57 %) утвердительно ответили на 

вопрос о влиянии контента YouTube 

на развитие личностных качеств, 

при 41 % отрицающих такое влия-

ние. При этом следует отметить 

существенную разницу в ответах 

обучающихся разных образова-

тельных организаций о влиянии 

контентов, что представлено на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Влияние пребывания на YouTube на личность респондента 

 

Особенности военно-

профессиональной подготовки 

(ограничения в использовании ин-

тернет-ресурсов, дозированная и 

специализированная информация, 

целенаправленная военно-

политическая работа), по-видимому, 

сыграли основную роль в степени 

влияния контентов на личность кур-

сантов (лишь 40,8 % ответили по-

ложительно). 

Пребывание в любой социаль-

ной сети затягивает пользователей 

и постепенно формирует не просто 

круг общения, но и само коммуни-

кативное пространство. И это под-

тверждают ответы большинства 

обучающихся гражданских образо-

вательных организаций: ЯГПУ – 

87 %, ЯрГУ – 87 %, колледж – 

76 %. То есть YouTube, как и любая 

социальная сеть формирует соци-

альное и коммуникативное про-

странство современной молодежи. 

Однако, ответы курсантов ЯВВУ 

ПВО отличаются от студентов и 

старшеклассников, так как лишь 

64 % утвердительно ответили на 

вопрос о влиянии YouTube на ком-

муникативное пространство. 

Степень влияния материалов 

YouTube на сознание молодежи ис-

ходя из ответов представлена в таб-

лице 3. 



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

В. Н. Гурьянчик 132 

Таблица 3. 

Способность роликов на YouTube оказать негативное влияние  

на человека, в % 

Вариант ответа 

Обучающиеся 

Всего 
ЯГПУ ЯрГУ Колледж 

ЯВВУ 

ПВО 

Да, наблюдая за современным то-

пом YouTube, складывается ощу-

щение, что люди, которые в нем 

находятся, могут вложить в головы 

детей и молодежи бредовые и 

вредные мысли 

66 79 80 65 72,5 

Нет, я не вижу никакой угрозы со 

стороны YouTube, а именно, бло-

геров, которые могут негативно 

повлиять на человека 

14 11 16 27 17 

Нет, я не думаю, что на YouTube 

много таких людей, которые могут 

навязать вредные мысли своим 

зрителям, так как больше блогеров, 

высказывающих вполне себе по-

лезные и интересные мысли 

20 10 4 8 10,5 

 

Представленные в таблице 3 

данные демонстрируют негативную 

оценку влияния контента YouTube 

на личность молодого человека. В 

данном случае проблема заключа-

ется в наличии противоречия меж-

ду негативной оценкой влияния ви-

деоматериалов социальной сети, с 

одной стороны, и ее популярностью 

среди молодежи, с другой стороны. 

Осознавая негативность влияния 

материалов на свою личность, мо-

лодежь продолжает при этом про-

водить время в YouTube по не-

сколько часов в сутки.  

Вредоносные, а порой и опасные 

контенты, и их влияние на личность 

подрастающего поколения являют-

ся постоянным объектом монито-

ринга со стороны Роскомнадзора. 

Государство, используя свои власт-

ные полномочия, по-разному воз-

действует на создателей и распро-

странителей вредоносного интер-

нет-контента: от предупреждения и 

наложения штрафов до полного 

блокирования материалов. При-

нявшие участие в опросе молодые 

люди в своих ответах полярно раз-

делились во мнении о необходимо-

сти вмешательства государства в 

регулирование виртуального ин-

формационно-коммуникативного 

пространства. 49,6 % молодых лю-

дей высказались против государ-

ственного ограничения виртуально-

го пространства, акцентируя вни-

мание на самостоятельности моло-
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дых людей в определении контента. 

Тогда как за государственное вме-

шательство в блогосферу высказа-

лось 42,9 % респондентов. 

Результаты опроса свидетель-

ствуют о распространении среди 

молодого поколения виртуального 

коммуникативного контента. При-

чем место обучения и принадлеж-

ность к уровням образования не 

имеет значения. Выявленная разни-

ца в ответах в большей степени 

продиктована специфической сто-

роной образовательной среды и со-

циально-психологической напря-

женностью образовательного про-

цесса в высших и средних образо-

вательных организациях. 

Неизменно то, что молодежь по-

нимает свою вовлеченность в вир-

туальную коммуникацию, в частно-

сти YouTube, осознает ее формиру-

ющее воздействие на когнитивные, 

ценностно-смысловые и конатив-

ные элементы личности. А это в 

свою очередь помогает акцентиро-

вать внимание на информационно-

коммуникативных вызовах и угро-

зах в молодежной среде. 

Под «вызовом» мы понимаем 

воспринимаемые и понимаемые 

коммуникантом трансформации в 

окружающей информационно-

коммуникационной среде, которые 

выражаются в негативном воздей-

ствие на него и требующие опреде-

ленной реакции в целях сохранения 

жизнеспособности. 

Под «угрозой» мы понимаем 

желание и стремление информаци-

онно воздействующего субъекта 

нанести определенный вред воз-

действуемому субъекту. 

Основные вызовы безопасности, 

оказывающие деструктивное влия-

ние на информационно-

коммуникационное пространство 

молодежи, можно представить сле-

дующим образом: 

− глобальная цифровизация и 

информатизация общества. Наличие 

большого количества разнообразных 

современных коммуникационных 

устройств позволяет не только об-

щаться молодым людям, но и быть 

под воздействием постоянного ин-

формационного поля, которое со-

держит в себе не только новости, но 

и откровенные фейки, воздейству-

ющие и формирующие сознание 

подрастающего поколения; 

− постоянная доступность лю-

бой информации в режиме реально-

го времени. Несомненно, что воз-

можность получения информации 

мгновенно посредством подключе-

ния к интеллектуальным ресурсам 

мира, не является само по себе 

неким негативом, а скорее наобо-

рот. Но если такая возможность 

рассматривается как единственная, 

то это может привести к нежела-

нию самостоятельно овладевать 

знаниями, к деградации мысли-

тельных процессов и собственно 

самой логике мышления; 

− информационно-коммуника-

тивная инклюзия. Возрастание сте-

пени зависимости подрастающего 

поколения от виртуального про-

странства (социальные сети, компь-

ютерные игры и пр.) влечет за собой 
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размывание граней между реально-

стью и виртуальностью, «Я» реаль-

ным, и «Я» виртуальным. Размы-

тость мировосприятия не способ-

ствует становлению социально от-

ветственной и зрелой личности, а 

порой приводит к неосознанным и 

трагическим действиям; 

− легкость манипулирования 

индивидуальным и общественным 

сознанием. Виртуальное простран-

ство изобилует различного рода 

контентами, которые направлены на 

формирование или изменение си-

стемы знаний, исторической памя-

ти, перевернутых ценностей, де-

структивного поведения. Совре-

менные технологии нейрозомбиро-

вания – это не только манипулиро-

вание сознанием, но и фактор то-

тального контроля поведения лич-

ности со стороны заинтересован-

ных киберсообществ; 

− возрастающая зависимость 

молодежи от киберпространства. 

Использование гаджетов в любое 

время суток и в любом месте пере-

стало быть просто необходимо-

стью, а превратилось в жизненно 

важную потребность, удовлетворе-

ние которой становится первосте-

пенной, а порой и маниакальной. 

Невозможность присутствия в он-

лайн коммуникации порождает у 

некоторой части молодежи нервные 

расстройства. 

Несомненно, что перечисленные 

вызовы безопасности информаци-

онно-коммуникативному простран-

ству можно дополнить и другими 

негативными факторами, воздей-

ствующими на молодое поколение. 

Несомненно, виртуальная комму-

никативная аддикция у молодежи 

будет только возрастать, а техниче-

ские, санкционные и прочие огра-

ничения будут вызывать лишь 

недовольство и протестные отно-

шения. 

Конечно, вызовы безопасности в 

информационно-коммуникационном 

пространстве молодежи можно ку-

пировать, но лишь в том случае, 

если общество будет своевременно 

и адекватно реагировать на их воз-

никновение. 

Что же касается угроз, то здесь 

мы имеем дело с целенаправлен-

ным намерением нанести вред 

коммуниканту, а следовательно, 

изменить его жизненно важные па-

раметры деятельности. К коммуни-

кативно-информационным угрозам 

мы относим: 

− применение информационно-

коммуникационных технологий для 

формирования и развития про-

тестных настроений в молодежной 

среде, используя дискредитацию 

отечественной истории и насажде-

ние новых «героев»; 

− увеличение межпоколенче-

ской пропасти в российском обще-

стве, в основе которого лежат раз-

ные социокультурные ценности, 

размывающие этнокультурное 

единство; 

− увеличение в киберпростран-

стве потока информации экстре-

мистского содержания, которая 

направлена на культивирование ре-
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лигиозной, этнической и культур-

ной ненависти; 

− формирование негативного 

отношения среди молодежи к тра-

диционным национальным и обще-

человеческим ценностям посред-

ством трансляции так называемых 

европейских или американских 

ЛГБТ ценностей, что нацелено на 

депопуляцию населения. 

Заключение 

Наличие большого количества 

вызовов и угроз в коммуникативно-

информационном пространстве мо-

лодежи порождает необходимость 

противостоять им с использованием 

законодательных актов, определя-

ющих не только основные направ-

ления противодействия, но и меха-

низмы защиты от опасного контен-

та. Например, в «Доктрине инфор-

мационной безопасности Россий-

ской Федерации» определено, что 

основным направлением в сфере 

государственной и общественной 

безопасности является «противо-

действие использованию информа-

ционных технологий для пропаган-

ды экстремистской идеологии, рас-

пространения ксенофобии, идей 

национальной исключительности в 

целях подрыва суверенитета, поли-

тической и социальной стабильно-

сти, насильственного изменения 

конституционного строя, наруше-

ния территориальной целостности 

Российской Федерации» [Указ Пре-

зидента … , 2016].  

Молодое поколение как соци-

ально-демографическая группа, 

характеризуемая нестабильностью 

социально-психологических про-

цессов, конфликтностью, размыто-

стью ценностно-смысловых ориен-

тиров, наиболее подвержена раз-

рушительному влиянию вредонос-

ных информационных потоков. 

Осознавая возможные угрозы ин-

формационного воздействия на со-

знание молодежи в России преду-

смотрено «создание условий для 

повышения культуры информаци-

онной безопасности в молодежной 

среде как эффективного инстру-

мента профилактики экстремизма, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, националь-

ным и другим признакам» [Распо-

ряжение Правительства … , 2014]. 

Противостояние деструктивному 

воздействию на молодежь в инфор-

мационно-коммуникативном про-

странстве должно основываться на 

всестороннем учете различных вы-

зовов и угроз. Несомненно, что 

именно образовательная среда 

должна способствовать формиро-

ванию научного мировоззрения, 

основанного на фактах, используя 

различные информационно-

профилактические методики изуче-

ния качеств личности и развития 

социально направленного поведе-

ния. Некоторые педагоги предлага-

ют использовать «беседы со сту-

дентами для выявления экстре-

мистских наклонностей, агрессив-

ности; формирования толерантного 

сознания и поведения; занятия по 

изучению Федерального закона РФ 

от 25 июля 2002 г. № 144-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 
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деятельности» и других законов, 

касающихся проблем молодежи; 

разъяснительную работу среди сту-

дентов о наличии многих религий и 

их непримиримости к насилию; 

ознакомление с деятельностью мо-

лодежных и общественных органи-

заций; формирование гражданско-

патриотического сознания; пропа-

ганду здорового образа жизни; про-

ведение профориентационной ра-

боты; оказание помощи в трудо-

устройстве; вовлечение молодежи в 

научную и инновационную дея-

тельность» [Петрова, 2017, с. 139]. 

Подводя итоги, можно сказать, 

что решение проблемы воздействия 

негативного контента в информа-

ционно-коммуникативном про-

странстве на молодежь невозможно 

только запретом или блокировкой 

опасных интернет-ресурсов. Со-

временные технологии и глобаль-

ная паутина позволяют обходить 

запреты, маскировать вредоносный 

контент. Следовательно, решать 

вопрос безопасности коммуника-

тивного пространства молодежи 

необходимо комплексно, системно 

и целенаправленно с привлечением 

всех субъектов коммуникации и 

ресурсов (общественных, инфор-

мационных, педагогических и пр.). 

Особое место в информационно-

профилактической работе должно 

принадлежать самой молодежи, ко-

торая лучше других субъектов мо-

жет воздействовать на сверстников 

по принципу «равный равному». 
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического ис-

следования восприятия ивановцами категорий «благотворительность», 

«волонтерство», «социальная проблема» и их философское и культуроло-

гическое осмысление. 

Основной вопрос, на который мы хотели ответить в этой статье, это как 

жителями города воспринимается смысл понятий «благотворительность», 

«волонтерство», «социальная проблема», какие интерпретации объединя-

ют горожан, какие разделяют. Общественный консенсус по отношению к 

этим понятиям, является основой развития взаимодействия акторов соци-

альной сферы, к которым мы относим некоммерческие организации, об-

щественность, госструктуры и благополучателей. 

В целом, можно сказать, что в большинстве горожане адекватно вос-

принимают исследуемые понятия, вкладывают в них одинаковый смысл. 

Возникающие разночтения могут объясняться как социальными причина-

ми, например, такими как альтруизм пожилых или максимализм молоде-

жи, так и культурными, а именно утратившейся культурой филантропии. 

К сожалению, филантропия, благотворительность, волонтерство перестали 

составлять основной спектр жизненных ориентиров современного челове-

ка. Возврат к культуре благотворительности и ее развитие – это тот путь, 

который должно выбрать российское общество в современных условиях. 

Повышая и углубляя значимость филантропических ценностей, ценностей 
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социального служения наше общество сможет добиться значительных 

успехов в решении социальных проблем. При этом эвристический потен-

циал категорий «благотворительность», «волонтерство», «социальная про-

блема», многообразие форм их проявления в социокультурном простран-

стве современного общества являются ресурсом, оказывающим значи-

тельное влияние на развитие гражданского общества, и в определенной 

мере способствующим достижению взаимопонимания между государ-

ством, бизнесом и обществом, в лице СО НКО. 
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Abstract. The article presents the results of a sociological study of the 

perception of the categories “charity”, “volunteerism”, “social problem” by the 

residents of Ivanovo and their philosophical and cultural understanding. 

The main question that we wanted to answer in this article is how the 

residents of the city perceive the meaning of the concepts “charity”, 

“volunteering”, “social problem”, which interpretations unite the citizens, which 

they share. Public consensus in relation to these concepts is the basis for the 

development of interaction between actors in the social sphere, to which we 

refer non-profit organizations, public, government agencies and beneficiaries. 
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In general, we can say that a common basis for mutual understanding in 

society has developed, for the most part, citizens adequately perceive the 

concepts under study, assign the same meaning. The resulting discrepancies can 

be explained both by social reasons, for example, such as altruism of the elderly 

or maximalism of young people, and cultural ones, namely the lost culture of 

philanthropy. Unfortunately, indeed, philanthropy, charity, volunteerism have 

ceased to constitute the main spectrum of life orientations of a modern person. 

Returning to the culture of charity and its development is the path that Russian 

society should choose in modern conditions. By increasing and deepening the 

importance of philanthropic values, values of social service, our society will be 

able to achieve significant success in solving social problems. At the same time, 

the heuristic potential of the categories “charity”, “volunteerism”, “social 

problem”, the variety of forms of their manifestation in the socio-cultural space 

of modern society are a resource that has a significant impact on the 

development of civil society, and to a certain extent contributes to the 

achievement of mutual understanding between the state, business and society 

represented by non-governmental organizations. 

Keywords: charity; volunteering; social problem; socially oriented non-profit 

organizations (SO NPOs); interaction between society and SO NPOs; 

sociocultural values 
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Введение 

Работа социально ориентиро-

ванной некоммерческой организа-

ции (далее СО НКО) сопровожда-

ется постоянным взаимодействием 

с обществом, при этом нельзя ска-

зать, что некоммерческие организа-

ции пользуются безусловным дове-

рием у людей, как следствие кадро-

вый «голод», недостаточное число 

жертвователей и волонтеров. Граж-

данское общество в России струк-

турируется, его функции регламен-

тированы действующим россий-

ским законодательством, согласно 

которому гражданское участие при-

ветствуется и поддерживается 

практически в каждом направлении 

деятельности государства [Пили-

пенко, 2021]. 

В соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» 

под СО НКО понимают некоммер-

ческие организации, осуществля-

ющие деятельность, направленную 

на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества в 

Российской Федерации, а также 

реализующие специфические виды 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-140-155
http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-140-155
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деятельности, предусмотренные 

тем же законом [Федеральный за-

кон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (послед-

няя редакция)]. Из определения со-

вершенно ясно, что деятельность 

СО НКО в первую очередь направ-

лена на решение социальных про-

блем, при этом общество не всегда 

готово взаимодействовать с ними, в 

чем причина?  

В одном из наших предыдущих 

исследований по данной теме экс-

перт в сфере бизнеса высказал 

мысль, что ситуация с некоммерче-

скими организациями не развивает-

ся, потому что население не удовле-

творило еще свои материальные по-

требности, только после достиже-

ния определенного уровня благосо-

стояния люди начнут смотреть в 

сторону благотворительности и 

других социальных инициатив 

[Мутаев, 2021]. Безусловно, уро-

вень благосостояния граждан влия-

ет на желание помогать в решении 

социальных проблем, но не менее 

важно оценить насколько однород-

но в обществе сущностное понима-

ние таких явлений как благотвори-

тельность, волонтерство, социаль-

ная проблема. Общество представ-

ляет собой «грибницу», из которой 

вырастают и некоммерческие орга-

низации, и госструктуры, и волон-

теры, и благополучатели, поэтому 

возможности эффективного взаи-

модействия напрямую зависят от 

общего восприятия основных поня-

тий и соответствующего понимания 

ситуации. 

Основной вопрос, на который 

мы хотели ответить в нашей статье, 

это как жителями города воспри-

нимается смысл понятий «благо-

творительность», «волонтерство», 

«социальная проблема», какие ин-

терпретации объединяют горожан, 

какие разделяют. Общественный 

консенсус по отношению к данным 

понятиям является основой разви-

тия взаимодействия акторов соци-

альной сферы, к которым мы отно-

сим некоммерческие организации, 

общественность, госструктуры и 

благополучателей. 

Понимание того, какой смысл 

вкладывают ивановцы в понятия 

«благотворительность», «волонтер-

ство», «социальная проблема» поз-

волит выявить насколько однознач-

но воспринимаются данные катего-

рии, а также выделить смысловые 

акценты, которые возможно при-

сутствуют в общественном мнении 

ивановцев принадлежащих различ-

ным социальным категориям, и 

способны влиять на взаимодей-

ствие общества и СО НКО, социо-

культурные преобразования в раз-

витии гражданского общества и 

принятие решений на уровне госу-

дарственной власти. 

Методы исследования 

Посредством анкетного опроса 

были изучены жители г. Иваново, 

постоянно проживающие на терри-

тории города, не моложе 14 лет с 

разграничением по половому при-

знаку и без требований в отноше-

нии принадлежности к определен-

ной социальной группе. 
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Расчет выборки: выборка со-

ставляет 384 человека, стратифици-

рована по возрасту на семь групп: 

1. 14-17 лет; 2. 18-21 лет;  

3. 22-30 лет; 4. 31-40 лет; 5. 41-50 лет; 

6. 51-60 лет; 7. Старше 60 лет. 

N=409277 [Официальный сайт 

Городского округа Иваново, 2022], 

n=384, ошибка выборки 5 %, выбо-

рочная совокупность рассчитывает-

ся по формуле: 

 

 

 

 

 

 

 

 

где: Z = Z фактор (например, 1,96 для 95 % доверительного интервала),  

p = процент интересующих респондентов или ответов,  

в десятичной форме (0,5 по умолчанию), 

c = доверительный интервал, в десятичной форме 

(например, 0,04 = ±4 %) 

 

Результаты исследования 

Как показало наше исследование 

понимание благотворительности 

среди горожан довольно однознач-

но. Большинство ивановцев 

(64,3 %) понимают под благотвори-

тельностью «безвозмездную по-

мощь нуждающимся», для 

33,1 % опрошенных – «это не про-

сто помощь нуждающимся, а внут-

ренняя потребность человека быть 

полезным другим людям», совсем 

небольшая часть (2,6 %) считает 

благотворительность «устаревшим 

индивидуальным способом реше-

ния социальных проблем, которые 

должно решать государство». 

Женщины более эмоционально 

относятся к благотворительности 

нежели мужчины, среди них значи-

тельно выше процент понимающих 

благотворительность как внутрен-

нюю потребность человека. Это 

вполне коррелирует с исследовани-

ями в области фем-филантропии 

[Подобедова, 2021]. Мужчины де-

монстрируют приверженность об-

щепринятой интерпретации данно-

го понятия. 

Интерес вызывает вариант 

«устаревший индивидуальный спо-

соб решения социальных проблем, 

которые должно решать государ-

ство», этот вариант выбирают толь-

ко мужчины в возрастном диапа-

зоне от 22-30 лет. Такой выбор мо-

жет объясняться осознанием муж-

чинами в данном возрасте высоких 

социальных требований к себе, со-

стоящих в достижении успеха, бо-

 SS =   

Z2 * (p) * (1-p) 

 

C2 
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Z2 * (p) * (1-p) 
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гатства, карьерного роста, которые 

во многом оказываются не совме-

стимы с благотворительностью. 

Такую позицию разделяет лишь 

незначительная часть мужчин. 

«Глубокое» понимание благо-

творительности, как внутренней 

потребности человека разделяют 

100 % опрошенных в возрасте от 

51 до 60 лет, так же обстоит дело с 

категорией «старше 60 лет». Как 

показывает опыт российских ис-

следований, в общественном мне-

нии россиян сформировался образ 

пожилого человека как нуждающе-

гося в помощи и поддержке, при 

этом данные Центра исследований 

гражданского общества и неком-

мерческого сектора НИУ ВШЭ 

свидетельствуют о том, что значи-

тельная часть пожилых россиян 

вовлечена в общественно-

политические практики. Пенсионе-

ры активно участвуют в деятельно-

сти общественных объединений, 

гражданских инициатив, в Товари-

ществах собственников жилья, в 

жилищно-строительных кооперати-

вах, в садовых и дачных товарище-

ствах, профсоюзах и ветеранских 

объединениях [Корнеева, 2017]. 

Для них становятся более очевид-

ным и актуальным приоритет соци-

альных проблем над личными, что 

является естественной характери-

стикой данного возраста. В осталь-

ных возрастных категориях преоб-

ладает лаконичная позиция «без-

возмездная помощь нуждающим-

ся», особенно это характерно для 

возрастной категории «18-21 лет» и  

«31-40 лет». 

Распределение выборов, в зави-

симости от образования, демон-

стрирует, что у ивановцев всех 

уровней образования лидирует по-

зиция «это безвозмездная помощь 

нуждающимся». Стоит отметить 

тот факт, что скепсис, а именно по-

зицию «устаревший индивидуаль-

ный способ решения социальных 

проблем» проявили только иванов-

цы со средним специальным обра-

зованием (35,7 %). Вероятно, они 

склонны возлагать решение соци-

альных проблем на государство или 

специальные некоммерческие орга-

низации. 

Распределение по социальному 

статусу и сфере труда демонстри-

рует преобладание первого вариан-

та ответа «это безвозмездная по-

мощь нуждающимся» практически 

во всех категориях, выделяются 

лишь пенсионеры, которые едино-

гласно (100 %) выбирают вариант 

«это не просто помощь нуждаю-

щимся, а внутренняя потребность 

человека быть полезным другим 

людям», такой же результат мы ви-

дим в сфере строительства. Вари-

ант «устаревший индивидуальный 

способ решения социальных про-

блем» выбрали «рядовые сотрудни-

ки» – 14,3 % и «студенты» – 2,2 %, 

при этом все они как оказалось за-

действованы в «сфере услуг» – 

16,7 %. 

Понятие благотворительность 

сегодня окружено самыми разнооб-

разными мифами и предрассудками 
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и в обществе есть определенная 

степень недоверия к данной дея-

тельности, что снижает ее эффек-

тивность и ведет не только к обес-

цениванию нравственных основ 

благотворительности, но и к без-

различию к людям, действительно 

нуждающихся в помощи [Дубго-

рин, 2014]. Несмотря на это ива-

новцы воспринимают понятие бла-

готворительность вполне адекват-

но, а для трети из них еще и напол-

нено внутренним смыслом, осо-

знанной мотивацией. Впрочем, как 

и в других регионах России ива-

новцы в большинстве своем, конеч-

но, одобряют благотворительную 

деятельность, но занимаются ей 

немногие [Иванова, 2019]. Основ-

ными препятствиями здесь высту-

пают недоверие к благотворитель-

ным организациям и низкий уро-

вень жизни россиян [Калина, 2019]. 

Причиной недоверия часто стано-

вится функционирование так назы-

ваемых fake-организаций [Нечаев, 

2013].  

Повысить доверие к некоммер-

ческой сфере позволила бы целост-

ная на уровне государства, бизнеса 

и общества поддержка социальных 

инвестиций, чтобы социальная от-

ветственность, благотворительная 

деятельность и волонтерство про-

двигались по всем направлениям и 

были выгодны экономически и 

нравственно для включенных 

структур и предприятий [Охотина, 

2021]. 

Высокий процент (69,2 %) у 

ивановцев был при определении 

«волонтерство – это широкий круг 

деятельности, включая традицион-

ные формы взаимопомощи и само-

помощи, фандрайзинг, официаль-

ное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия, кото-

рая осуществляется добровольно на 

благо широкой общественности без 

расчета на денежное вознагражде-

ние».  

Второй по популярности ответ 

«это способ бесплатно использо-

вать труд учащихся и студентов» 

(16,4 %). Данный вариант интере-

сен тем, что исключает «добрую 

волю» из определения волонтер-

ства, что возможно говорит либо о 

так называемом добровольно-

принудительном способе привлече-

ния некоторых категорий граждан к 

данному виду деятельности, либо о 

непонимании частью населения 

сути волонтерской работы. Кроме 

того существует расхожий миф о 

волонтерах как бесплатной рабочей 

силе, который разделяют некоторые 

руководители бюджетных учрежде-

ний или государственных структур 

[Блог: Базовые знания о волонтер-

стве, 2022]. 

Определение волонтерства как 

способа политического и идеологи-

ческого воспитания молодежи раз-

деляют 15,4 % опрошенных, надо 

отметить, что данный вариант так-

же исключает добровольный харак-

тер включения в волонтерскую дея-

тельность. Вполне возможно, что 

эта часть ивановцев не считает во-

лонтерство общественно-полезной 

работой. 
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Мужчины в понимании волон-

терства демонстрируют больше 

скепсиса, это выражается в выборе 

первого и второго варианта ответа. 

Женщины, практически абсолют-

ным большинством (80% ) выбира-

ют третью позицию «волонтер-

ство – это широкий круг деятельно-

сти, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, 

фандрайзинг, официальное предо-

ставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на 

благо широкой общественности без 

расчета на денежное вознагражде-

ние». 

Больше половины респондентов 

каждой возрастной категории раз-

деляют позицию «волонтерство – 

это широкий круг деятельности, 

включая традиционные формы вза-

имопомощи и самопомощи, фанд-

райзинг, официальное предоставле-

ние услуг и другие формы граждан-

ского участия, которая осуществля-

ется добровольно на благо широкой 

общественности без расчета на де-

нежное вознаграждение». Катего-

рии «старше 60 лет» и «14-17 лет» 

единогласно (100 %) придержива-

ются этого варианта.  

Что касается молодежи, такое 

единодушное понимание сущности 

волонтерства в определенной сте-

пени отражает самоорганизацион-

ный потенциал волонтерства, яв-

ляющийся одним из главных усло-

вий его развития [Кисиленко, 2018]. 

Распределение, в зависимости от 

образования, показывает преобла-

дание людей со средним специаль-

ным образованием среди выбрав-

ших позицию «волонтерство это 

способ бесплатно использовать 

труд учащихся и студентов», воз-

можно, это связано как раз с так 

называемым «добровольно-

принудительным характером» при-

влечения к волонтерской деятель-

ности в образовательных организа-

циях. При этом самой популярной, 

стала позиция «волонтерство – это 

широкий круг деятельности, вклю-

чая традиционные формы взаимо-

помощи и самопомощи, фанд-

райзинг, официальное предоставле-

ние услуг и другие формы граждан-

ского участия, которая осуществля-

ется добровольно на благо широкой 

общественности без расчета на де-

нежное вознаграждение», у людей 

со средним образованием она до-

стигает 100 %, с высшим – 70,9 %. 

Все занятые в сфере спорта ива-

новцы считают волонтерство спо-

собом политического и идеологиче-

ского воспитания молодежи. Прак-

тически равномерно позиции рас-

пределились для «сферы финан-

сов».  

Таким образом, можно сказать, 

что под волонтерством большин-

ство ивановцев понимают обще-

принятую трактовку «волонтер-

ство – это широкий круг деятельно-

сти, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, 

фандрайзинг, официальное предо-

ставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на 
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благо широкой общественности без 

расчета на денежное вознагражде-

ние». Тем не менее, суммарно око-

ло 30 % не до конца понимают 

сущность волонтерства, и выбира-

ют варианты «волонтерство – это 

способ политического и идеологи-

ческого воспитания молодежи» и 

«волонтерство, это способ бесплат-

но использовать труд учащихся и 

студентов».  

Такая ситуация в г. Иваново бы-

ла диагностирована еще в 2014-

2015 году, «практически 1/3 ива-

новцев не понимали специфики 

деятельности волонтера и даже 

опасались ее», как не прискорбно 

это констатировать, но в 2022 году 

ничего не поменялось [Ермилова, 

2018]. Это говорит, о необходимо-

сти воспитывать в молодежи 

устремления к активной помощи 

людям [Кисиленко, 2017]. 

Быть волонтером – это, значит, 

выбрать активную жизненную 

стратегию, изменять мир вокруг 

себя посредством собственной дея-

тельности [Мутаев, 2005]. Такая 

позиция невозможна без поддержки 

социума, который, безусловно, 

нуждается в подобной активности 

граждан. В свою очередь со сторо-

ны государства осуществляется 

максимальная поддержка прав во-

лонтеров [Фоминых, 2021]. 

Понятие «социальная проблема» 

понимается ивановцами однозначно 

(88 %), как «вопросы и ситуации, 

которые прямо или косвенно влия-

ют на каждого человека в обществе 

и, требующие приложения сов-

местных усилий граждан по их 

преодолению». 

Мужчины более склонны счи-

тать социальные проблемы «вы-

думкой политиков для выманива-

ния у людей денег» (18 %). Жен-

щины в абсолютном большинстве 

(95,9 %) выбрали общепринятую 

трактовку понятия социальная про-

блема. 

Интересно, что по возрасту, 

29,2 % представителей категории 

«14-17 лет» выбрали вариант «со-

циальные проблемы – это пробле-

мы низших слоев населения». Как 

правило, подростковая среда отно-

сится к разного рода социальным 

проблемам (бедности, неравенству, 

инвалидности) без понимания. 

Также скептическое отношение к 

социальным проблемам демон-

стрируют 33,3 % представителей 

возрастной категории «51-60 лет». 

По уровню образования все 

представленные категории боль-

шинством поддерживают общепри-

нятое определение относительно 

понятия «социальная проблема». 

Вариант «социальные проблемы 

придумывают политики…» выбра-

ли 35,7 % ивановцев о средним 

специальным образованием. 

Позицию «социальные пробле-

мы – это проблемы низших слоев 

населения» действительно разде-

ляют в основном учащиеся.  

В целом у большинства иванов-

цев можно констатировать общее 

понимание категории «социальная 

проблема». Некоторые отклонения, 

в частности, выбор позиции «соци-
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альные проблемы – это проблемы 

низших слоев населения» возмож-

но, объясняются возрастом вы-

бравших ее ивановцев, их юноше-

ским максимализмом.  

Заключение 

Таким образом, ивановцы в 

большинстве своем адекватно вос-

принимают понятия «благотвори-

тельность», «волонтерство» и «со-

циальная проблема». Понятие бла-

готворительность адекватно вос-

принимается ивановцами, а для 

трети из них еще и наполнено 

внутренним смыслом, осознанной 

мотивацией. 

Под волонтерством большинство 

ивановцев понимают общеприня-

тую трактовку «волонтерство – это 

широкий круг деятельности, вклю-

чая традиционные формы взаимо-

помощи и самопомощи, фанд-

райзинг, официальное предоставле-

ние услуг и другие формы граждан-

ского участия, которая осуществля-

ется добровольно на благо широкой 

общественности без расчета на де-

нежное вознаграждение». Тем не 

менее, суммарно около 30 % не по-

нимают сущность волонтерства, и 

выбирают варианты «волонтер-

ство – это способ политического и 

идеологического воспитания моло-

дежи» и «волонтерство  – это спо-

соб бесплатно использовать труд 

учащихся и студентов». 

У ивановцев сложилось общее 

понимание категории «социальная 

проблема». Некоторые отклонения, 

в частности, выбор нехарактерной 

позиции «социальные проблемы – 

это проблемы низших слоев насе-

ления», возможно, объясняются 

возрастом выбравших ее ивановцев, 

их юношеским максимализмом. 

Характеризуя ситуацию в об-

щем, можно сказать, что основание 

для взаимопонимания в обществе 

сложилось, в большинстве своем 

горожане адекватно воспринимают 

исследуемые понятия, вкладывают 

в них одинаковый смысл. Возника-

ющие разночтения могут объяс-

няться как социальными причина-

ми, например, такими как альтру-

изм пожилых или максимализм мо-

лодежи, так и культурными, а 

именно утратившейся культурой 

филантропии. Действительно, фи-

лантропия, благотворительность, 

волонтерство перестали составлять 

основной спектр жизненных ориен-

тиров современного человека, как 

это было, например, на рубеже 

XIX-XX веков или позже в совет-

ское время [Голкова, 2014]. Оче-

видно, существует необходимость 

государственной и социальной под-

держки организаций гражданского 

общества, так как они являются 

одним из проводников обратной 

связи между властью и народом 

[Первякова, 2020]. Возврат к куль-

туре благотворительности и ее раз-

витие – это тот путь, который 

должно выбрать российское обще-

ство в современных условиях. 

Определенные основания для этого, 

как было отражено выше в данной 

статье, уже есть. Повышая и углуб-

ляя значимость филантропических 



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

У. К. Мутаев, Н. Т. Арефьева 150 

ценностей, ценностей социального 

служения наше общество сможет 

добиться значительных успехов в 

решении социальных проблем. 

Используя результаты проведен-

ных исследований на практике, 

анализируя структуру современно-

го общества стоит отметить, что 

именно социальная философия ста-

вит задачей обеспечение здравого 

смысла формулировки практиче-

ских действий во всех сферах жиз-

недеятельности человека. В период 

критических событий пандемии 

волонтерство стало важнейшей мо-

тивацией социальной активности, 

особенно среди молодежи. В таких 

ситуациях мотивационной основой 

волонтерства является духовно-

нравственная ценность социальной 

активности, как формы самоорга-

низации молодежи. При этом важ-

но, чтобы эта деятельность имела 

значимое подкрепление в обществе, 

в виде нематериального вознаграж-

дения, чтобы интерес к ней укреп-

лялся [Мироненко, 2014]. С точки 

зрения философии требуется 

осмысление активации доброволь-

ческой помощи и на базе информа-

ционных сетей как это происходит 

во время массовых акций государ-

ственного уровня, как, например, 

акция «Мы вместе». 

В современном социокультур-

ном контексте благотворитель-

ность, как и волонтерство, рассмат-

риваются, так же как духовно-

нравственный принцип формиро-

вания системы социальной полити-

ки. Благотворительность необходи-

ма для того, чтобы снять социаль-

ное напряжение. 

Что касается категории «соци-

альная проблема» она действитель-

но выступает одной из значимых в 

социальных науках и философии. 

Опираясь на проведенные исследо-

вания, особенно в период глобаль-

ных преобразований, мы наблюда-

ем новые формы институционали-

зации современных проблем. Они 

выступают как маркеры социальной 

несправедливости, неравенства, 

бедности, так называемого «обще-

ства риска». Особенно остро это 

проявляется на фоне неравномерно-

го развития информационных тех-

нологий, глобальной цифровиза-

ции, что порождает целый ряд 

угроз для культурной сферы, все 

чаще требующей морального оздо-

ровления. 

Таким образом, многие пробле-

мы, связанные с различными аспек-

тами жизнедеятельности современ-

ного человека нуждаются в даль-

нейшем осмыслении и оценке, эв-

ристический потенциал категорий 

«благотворительность», «волонтер-

ство», «социальная проблема», 

многообразие форм их проявления 

в социокультурном пространстве 

современного общества изучены 

недостаточно, а именно они оказы-

вают значительное влияние на раз-

витие гражданского общества, и в 

определенной мере способствуют 

достижению взаимопонимания 

между государством, бизнесом и 

обществом, в лице социально ори-
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ентированных некоммерческих ор- ганизаций. 

Библиографический список 

1. Блог: Базовые знания о волонтерстве. Волонтеры – это бесплатная рабочая 

сила? Реплика руководителя Даниловцев. URL: https://volonter-

school.ru/2016/09/mif1/. (Дата обращения: 25.04.2022). 

2. Голкова М. Л. Благотворительность в пространстве российской культуры: 

количество или качество? // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2014. 

№3 (32). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/blagotvoritelnost-v-prostranstve-

rossiyskoy-kultury-kolichestvo-ili-kachestvo. (Дата обращения: 23.04.2022). 

3. Дубгорин А. А. Проблемы благотворительности в РФ / А. А. Дубгорин, 

М. О. Гущин // БМИК. 2014. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

blagotvoritelnosti-v-rf. (Дата обращения: 30.04.2022). 

4. Ермилова А. В. Региональное проблемное поле волонтерства / 

А. В. Ермилова., И. А. Исакова, В. И. Игнатьева // Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2018. №2 (50). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnoe-problemnoe-pole-volonterstva. (Дата 

обращения: 28.04.2022). 

5. Иванова Т. Н. Мотивационная основа благотворительности населения: 

когортные различия // АНИ: экономика и управление. 2019. №1 (26). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsionnaya-osnova-blagotvoritelnosti-naseleniya-

kogortnye-razlichiya. (Дата обращения: 30.05.2022). 

6. Калина Н. М. Благотворительность в современном российском обществе: 

вопросы теории и практики // ВЭПС. 2019. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/blagotvoritelnost-v-sovremennom-rossiyskom-

obschestve-voprosy-teorii-i-praktiki. (Дата обращения: 28.04.2022). 

7. Кисиленко А. В. Волонтерство: потенциал самоорганизации российской 

молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2018. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-potentsial-samoorganizatsii-rossiyskoy-

molodezhi. (Дата обращения: 04.05.2022). 

8. Кисиленко А. В. Волонтерство и религия: опыт социологического 

исследования // Гуманитарий Юга России. 2017. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-i-religiya-opyt-sotsiologicheskogo-

issledovaniya. (Дата обращения: 04.07.2022). 

9. Корнеева И. Е. Благотворительность пожилых россиян (по результатам 

эмпирического исследования) / И. Е. Корнеева, Г. А. Миннигалеева // 

Социологические исследования. 2017. № 1. С. 74-80. 

10. Мироненко Н. В. Контрактные отношения как основной инструментарий 

построения межсекторного социального партнерства в контексте взаимодействий 

НКО и населения // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. №4 (34). 

С. 131-141. 



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

У. К. Мутаев, Н. Т. Арефьева 152 

11. Мутаев У. К. Социально-ориентированные некоммерческие организации: 

проблемы и перспективы (На примере Ивановской области) // Управленческий 

учет. Вып. 8. Ч. 2. 2021. С. 298-308. 

12. Мутаев У. К. Профессиональная адаптация представителей 

северокавказских национальных общин в средних городах России. Нижний 

Новгород, 2005. 157 с. 

13. Нечаев Д. Н. Особенности функционирования fake-организаций в 

структуре гражданского общества РФ: региональный уровень // Известия ТулГУ. 

Гуманитарные науки. 2013. №3-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

funktsionirovaniya-fake-organizatsiy-v-strukture-grazhdanskogo-obschestva-rf-

regionalnyy-uroven. (Дата обращения: 28.04.2022). 

14. Официальный сайт Городского округа Иваново. URL: 

https://ivgoradm.ru/history/teritory.htm. (Дата обращения: 27.04.2022). 

15. Охотина Т. А. Социальные инвестиции: содержание категорий и 

методологические аспекты определения сущности // Финансовые исследования. 

2021. №3 (72). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-investitsii-soderzhanie-

kategorii-i-metodologicheskie-aspekty-opredeleniya-suschnosti. (Дата обращения: 

28.04.2022). 

16. Первякова Р. Н. Пути практической реализации власти народа через 

некоммерческие организации гражданского общества // Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки. 2020. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/puti-prakticheskoy-realizatsii-vlasti-naroda-cherez-

nekommercheskie-organizatsii-grazhdanskogo-obschestva. (Дата обращения: 

28.04.2022). 

17. Пилипенко А. Д. К вопросу о месте и роли социально ориентированных в 

политической системе современной России // Вестник МГОУ. 2021. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-meste-i-roli-sotsialno-orientirovannyh-

nko-v-politicheskoy-sisteme-sovremennoy-rossii. (Дата обращения: 28.04.2022). 

18. Подобедова А. А. «Фем-филантропия»: влияние феминизма на практику 

благотворительной деятельности // Общество: философия, история, культура. 

2021. № 5. С. 163–166. 

19. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (последняя редакция) «О 

некоммерческих организациях» // СПС Консультант Плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824. (Дата обращения: 

28.04.2022). 

20. Фоминых В. Ю. Волонтерство в социальной сфере// Скиф. 2021. №6 (58). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-v-sotsialnoy-sfere. (Дата 

обращения: 17.05.2022). 

Reference list 

1. Blog: Bazovye znanija o volonterstve. Volontery – jeto besplatnaja rabochaja 

sila? Replika rukovoditelja Danilovcev = Blog: Basic knowledge about volunteering. 



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

Содержание понятий «благотворительность», «волонтерство»  

и «социальная проблема» в восприятии ивановцев 

153 

Are volunteers a free labor force? Remark of the head of Danilovtsev. URL: 

https://volonter-school.ru/2016/09/mif1/. (Data obrashhenija: 25.04.2022). 

2. Golkova M. L. Blagotvoritel'nost' v prostranstve rossijskoj kul'tury: kolichestvo 

ili kachestvo? = Charity in the space of Russian culture: quantity or quality?// 

Obshhestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana). 2014. №3 (32). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/blagotvoritelnost-v-prostranstve-rossiyskoy-kultury-

kolichestvo-ili-kachestvo. (Data obrashhenija: 23.04.2022) 

3. Dubgorin A. A. Problemy blagotvoritel'nosti v RF = Problems of charity in the 

Russian Federation / A. A. Dubgorin, M. O. Gushhin // BMIK. 2014. №11. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-blagotvoritelnosti-v-rf. (Data obrashhenija: 

30.04.2022). 

4. Ermilova A. V. Regional'noe problemnoe pole volonterstva = Regional problem 

field of volunteering / A. V. Ermilova., I. A. Isakova, V. I. Ignat'eva // Vestnik 

Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Serija: Social'nye nauki. 2018. 

№2 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnoe-problemnoe-pole-

volonterstva. (Data obrashhenija: 28.04.2022). 

5. Ivanova T. N. Motivacionnaja osnova blagotvoritel'nosti naselenija: kogortnye 

razlichija = Motivational basis of population philanthropy: cohort differences // ANI: 

jekonomika i upravlenie. 2019. №1 (26). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsionnaya-osnova-blagotvoritelnosti-naseleniya-

kogortnye-razlichiya. (Data obrashhenija: 30.05.2022). 

6. Kalina N. M. Blagotvoritel'nost' v sovremennom rossijskom obshhestve: voprosy 

teorii i praktiki = Charity in modern Russian society: questions of theory and practice // 

VJePS. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/blagotvoritelnost-v-

sovremennom-rossiyskom-obschestve-voprosy-teorii-i-praktiki. (Data obrashhenija: 

28.04.2022). 

7. Kisilenko A. V. Volonterstvo: potencial samoorganizacii rossijskoj molodezhi = 

Volunteering: the potential of self-organization of Russian youth // Nauchnyj rezul'tat. 

Sociologija i upravlenie. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-

potentsial-samoorganizatsii-rossiyskoy-molodezhi. (Data obrashhenija: 04.05.2022). 

8. 8. Kisilenko A. V. Volonterstvo i religija: opyt sociologicheskogo issledovanija = 

Volunteering and religion: experience in sociological research // Gumanitarij Juga 

Rossii. 2017. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-i-religiya-opyt-

sotsiologicheskogo-issledovaniya. (Data obrashhenija: 04.07.2022). 

9. Korneeva I. E. Blagotvoritel'nost' pozhilyh rossijan (po rezul'tatam 

jempiricheskogo issledovanija) = Charity of elderly Russians (according to the results of 

an empirical study) / I. E. Korneeva, G. A. Minnigaleeva // Sociologicheskie 

issledovanija. 2017. № 1. S. 74-80. 

10. Mironenko N. V. Kontraktnye otnoshenija kak osnovnoj instrumentarij 

postroenija mezhsektornogo social'nogo partnerstva v kontekste vzaimodejstvij NKO i 

naselenija = Contractual relations as the main tool for building an intersectoral social 

partnership in the context of interactions between NCOs and population // Srednerusskij 

vestnik obshhestvennyh nauk. 2014. №4 (34). S. 131-141. 



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

У. К. Мутаев, Н. Т. Арефьева 154 

11. Mutaev U. K. Social'no-orientirovannye nekommercheskie organizacii: 

problemy i perspektivy (Na primere Ivanovskoj oblasti) = Socially oriented non-profit 

organizations: problems and prospects (on the example of the Ivanovo region) // 

Upravlencheskij uchet. Vyp. 8. Ch. 2. 2021. S. 298-308. 

12. Mutaev U. K. Professional'naja adaptacija predstavitelej severokavkazskih 

nacional'nyh obshhin v srednih gorodah Rossii = Professional adaptation of 

representatives of North Caucasian national communities in the midsized cities of 

Russia. Nizhnij Novgorod, 2005. 157 s. 

13. Nechaev D. N. Osobennosti funkcionirovanija fake-organizacij v strukture 

grazhdanskogo obshhestva RF: regional'nyj uroven' = Features of the functioning of 

fake organizations in the structure of civil society of the Russian Federation: regional 

level // Izvestija TulGU. Gumanitarnye nauki. 2013. №3-1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-funktsionirovaniya-fake-organizatsiy-v-

strukture-grazhdanskogo-obschestva-rf-regionalnyy-uroven. (Data obrashhenija: 

28.04.2022). 

14. Oficial'nyj sajt Gorodskogo okruga Ivanovo = Official website of the City 

district of Ivanovo. URL: https://ivgoradm.ru/history/teritory.htm. (Data obrashhenija: 

27.04.2022). 

15. Ohotina T. A. Social'nye investicii: soderzhanie kategorij i metodologicheskie 

aspekty opredelenija sushhnosti = Social investments: content of categories and 

methodological aspects of the definition of essence // Finansovye issledovanija. 2021. 

№3 (72). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-investitsii-soderzhanie-

kategorii-i-metodologicheskie-aspekty-opredeleniya-suschnosti. (Data obrashhenija: 

28.04.2022). 

16. Pervjakova R. N. Puti prakticheskoj realizacii vlasti naroda cherez 

nekommercheskie organizacii grazhdanskogo obshhestva = Ways of practical 

realization of the power of the people through non-profit organizations of civil society // 

Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski . 2020. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/puti-prakticheskoy-realizatsii-vlasti-naroda-cherez-

nekommercheskie-organizatsii-grazhdanskogo-obschestva. (Data obrashhenija: 

28.04.2022). 

17. Pilipenko A. D. K voprosu o meste i roli social'no orientirovannyh v 

politicheskoj sisteme sovremennoj Rossii = On the question of the place and role of 

socially oriented in the political system of modern Russia // Vestnik MGOU. 2021. №1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-meste-i-roli-sotsialno-

orientirovannyh-nko-v-politicheskoy-sisteme-sovremennoy-rossii. (Data obrashhenija: 

28.04.2022). 

18. Podobedova A. A. “Fem-filantropija”: vlijanie feminizma na praktiku 

blagotvoritel'noj dejatel'nosti = “Phem Philanthropy”: Impact of feminism on sharity 

practice // Obshhestvo: filosofija, istorija, kul'tura. 2021. № 5. S. 163–166. 

19. Federal'nyj zakon ot 12.01.1996 № 7-FZ (poslednjaja redakcija) 

“O nekommercheskih organizacijah” = Federal Law of 12.01.1996 No. 7-FZ (latest 

edition) “On Non-Profit Organizations” // SPS Konsul'tant Pljus. URL: 



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

Содержание понятий «благотворительность», «волонтерство»  

и «социальная проблема» в восприятии ивановцев 

155 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824. (Data obrashhenija: 

28.04.2022). 

20. Fominyh V. Ju. Volonterstvo v social'noj sfere = Volunteering in the social 

sphere // Skif. 2021. №6 (58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-v-

sotsialnoy-sfere. (Data obrashhenija: 17.05.2022). 

 

Статья поступила в редакцию 20.06.2022; одобрена после рецензирования 

27.07.2022; принята к публикации 05.09.2022. 

The article was submitted on 20.06.2022; approved after reviewing 27.07.2022;  

accepted for publication on 05.09.2022

 



Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

____________________________________________ 

© Зауторова Э. В., Соболев Н. Г., 2022 

Э. В. Зауторова, Н. Г. Соболев 156 

Научная статья 

УДК 376.6 

DOI: 10.20323/2658-428X-2022-3-16-156-167 

EDN: MNRPVS 

Формирование привычек здорового образа жизни у обучающихся 

среднего звена общеобразовательной школы 

Эльвира Викторовна Зауторова1, Николай Гургенович Соболев2 
1Доктор педагогических наук, профессор кафедры юридической психологии  

и педагогики ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики»;  

ведущий научный сотрудник ФКУ «Научно-исследовательский институт ФСИН 

России», г. Вологда.  
2Кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник 

ФКУ«Научно-исследовательский институт ФСИН России», г. Москва. 
1elvira-song@mail.ru, orcid.org//0000-0002-1334-2654 
2sobolev-nikolay@mail.ru,  https://orcid.org//0000-0001-6101-7437 

Аннотация. Необходимым условием экономического и социального 

развития страны является высокий уровень здоровья нации. Состояние пол-

ного физического, психического и социального благополучия ребенка – од-

на из важнейших предпосылок его успешного воспитания, обучения и адап-

тации в условиях современного общества. В связи с этим воспитание здоро-

вого образа жизни у лиц несовершеннолетнего возраста приобретает значе-

ние важной педагогической, социальной и медицинской проблемы.  

Целью исследования явилось повышение уровня знаний обучающихся 

среднего звена общеобразовательной организации по формированию по-

лезных привычек. Базой исследования стала МОУ «Общеобразовательная 

средняя школа № 30 г. Вологды». В исследовании принимали участие 

160 обучающихся (5-9 классы; 11-15 лет). При выявлении уровня знаний 

обучающихся о привычках здорового образа жизни высокий уровень был 

выявлен только у 20 %.  

С целью оказания практической помощи в формировании у несовер-

шеннолетних знаний, умений и навыков был разработан проект «Полез-

ные привычки – твои верные друзья!», с помощью которого осуществлял-

ся поиск наиболее эффективных способов организации воспитательно-

оздоровительного процесса в образовательной организации и в семье. 

Участие в проекте способствовало повышению уровня знаний обучаю-

щихся в сфере представлений о полезных и вредных привычках, развитию 

необходимых навыков по сохранению своего здоровья, повышению каче-
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mailto:2sobolev-nikolay@mail.ru


Социально-политические исследования – 2022 – № 3 (16) 

Формирование привычек здорового образа жизни у обучающихся  

среднего звена общеобразовательной школы  

157 

ства работы с родителями (высокий уровень был выявлен у 60 % участни-

ков проекта). В связи с этим необходима организация специальной дея-

тельности по формированию здорового образа жизни, осуществлению 

профилактических мероприятий и информированию о способах борьбы с 

вредными привычками обучающихся среднего звена общеобразователь-

ной организации. Данная работа поможет подростку развить свои нрав-

ственные качества, осознать себя ответственным человеком за свое здоро-

вье и окружающих людей. 

Ключевые слова: общеобразовательная организация; подростки; 

здоровый образ жизни; полезные привычки; воспитательная работа  
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Abstract. A necessary condition for the economic and social development of 

the country is a high level of health of the nation. The state of complete physical, 

mental and social well-being of a child is one of the most important prerequisites 

for his successful upbringing, training and adaptation in modern society. In this 

regard, the education of a healthy lifestyle among minors acquires the importance 

of an important pedagogical, social and medical problem. 

The purpose of the study was to increase the level of knowledge of middle-

level students of a general education organization on the formation of useful 

habits. The basis of the study was MEI “General secondary School No. 30 in 

Vologda”. The study involved 160 students (5-9 grades; 11-15 years old). When 

identifying the level of students’ knowledge about healthy lifestyle habits, only 

20 % had a high level.  

In order to provide practical assistance in the formation of minors' 

knowledge, skills and abilities, the project “Useful habits are your faithful 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-156-167
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friends!” was developed, with the help of which the search for the most 

effective ways of organizing the educational and wellness process in an 

educational organization and in the family was carried out. Participation in the 

project contributed to increasing the level of knowledge of students in the field 

of ideas about useful and harmful habits, developing the necessary skills to 

preserve their health, improving the quality of work with parents (a high level 

was found in 60 % of project participants). In this regard, it is necessary to 

organize special activities for the formation of a healthy lifestyle, the 

implementation of preventive measures and information about ways to combat 

bad habits of students of the middle level of a general education organization. 

This work will help the teenager to develop his moral qualities, to realize 

himself as a responsible person for his health and the people around him. 

Keywords: general education school; middle-level students; healthy lifestyle; 

healthy habits; educational work 

For citation: Zautorova E. V., Sobolev N. G. Formation of healthy lifestyle 

habits among secondary school students. Social and political researches. 

2022;3(16):156-167. (In Russ). http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-

16-156-167. https://elibrary.ru/mnrpvs. 
 

Введение 

Необходимым условием эконо-

мического и социального развития 

страны является высокий уровень 

здоровья нации. Основным прин-

ципом государственной политики 

Российской Федерации в области 

образования является приоритет 

общечеловеческих ценностей, жиз-

ни и здоровья человека 

[Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ст. 3]. Состо-

яние полного физического, психи-

ческого и социального благополу-

чия ребенка – одна из важнейших 

предпосылок его успешного воспи-

тания, обучения и адаптации в 

условиях современного общества.  

Вместе с тем в современном об-

ществе распространены среди мо-

лодежи и представляют реальную 

угрозу здоровью человека вредные 

привычки (алкоголь, табакокурение, 

наркомания, телевизионная и Ин-

тернет-зависимость и др.), оказыва-

ющие негативное влияние на жизнь 

общества в целом, а также на жизнь 

и деятельность личности в отдель-

ности [Воробьева, 2015; Спирин, 

2017]. В сложившейся ситуации 

воспитание здорового образа жизни 

у лиц несовершеннолетнего возрас-

та приобретает значение важных 

педагогических, социальных и ме-

дицинских проблем.  

Начальным этапом претворения 

в жизнь педагогического комплекса 

мер профилактики и снижения за-

болеваемости является формирова-

ние у несовершеннолетних полез-

ных привычек. Основной целью 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-156-167
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такого воспитания должно являться 

формирование не только привычек 

здорового образа жизни, но и фор-

мирование культурно-

гигиенических навыков, ценност-

ных ориентаций, обеспечивающих 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

[Семенова, 2020; Чедов, 2018].  

Формирование полезных привы-

чек у лиц несовершеннолетнего 

возраста – одна из актуальных про-

блем науки и практики. Исследуе-

мая проблема нашла отражение в 

фундаментальных работах 

А. М. Архангельского, Л. И. Божо-

вич, Н. М. Болдырева, А. М. Вино-

градовой, С. Н. Карповой, 

Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, 

В. А. Сластенин, С. Г. Якобсон и 

других ученых. Исследованию про-

блемы содержания привычек здо-

рового образа жизни детей школь-

ного возраста посвящены труды 

Р. С. Буре, В. Г. Нечаевой, 

Л. Ф. Островской, С. В. Петериной, 

Э. К. Сусловой и др. Имеются ра-

боты, в которых дан анализ педаго-

гического наследия писателей, вид-

ных ученых-педагогов, внесших 

значительный вклад в разработку 

проблемы формирования здорового 

образа жизни у детей (Т. И. Кога-

чевская, Р. Н. Курманходжаева, 

Т. В. Лукина и др.). 

Для успешного формирования 

полезных привычек у лиц несовер-

шеннолетнего возраста необходимы 

соответствующие педагогические 

условия. Данная проблема рассмат-

ривалась такими исследователями, 

как Г. Н. Година, Р. И. Жуковская, 

С. А. Козлова, Т. А. Маркова, 

В. Г. Нечаева, С. В. Петерина, 

Э. Г. Пилюгина и др. [Саидов, 2019]. 

В основе формирования здоро-

вого образа жизни и приобретения 

несовершеннолетними полезных 

привычек – снижение распростра-

ненности курения, увеличение фи-

зической активности, смягчение 

влияния повреждающих психосо-

циальных факторов и повышение 

стрессоустойчивости, соблюдение 

мер личной и общественной гигие-

ны, профилактика курения, упо-

требления алкоголя и наркотиков 

[Зауторова, 2019]. Процесс форми-

рования привычек здорового образа 

жизни способствует становлению и 

развитию личностных качеств 

несовершеннолетнего, которые 

обеспечат ему гармоничное разви-

тие тела в тесном, органичном 

единстве с умственным, трудовым, 

эмоционально-нравственным и эс-

тетическим воспитанием [Форми-

рование здорового образа ... , 1988].  

Это подтверждает то, что лица 

несовершеннолетнего возраста дей-

ствительно должны быть включены 

в процесс формирования полезных 

привычек, принятия здорового об-

раза жизни, самосовершенствова-

ния собственной личности [Бриле-

нок, 2019; Приобщение школьников 

к здоровому ... , 2018]. 

Целью нашего исследования явля-

ется повышение уровня знаний обу-

чающихся среднего звена общеобра-

зовательной организации по форми-
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рованию полезных привычек у лиц 

несовершеннолетнего возраста.  

Исследование по изучению 

уровня знаний о привычках 

здорового образа жизни  

у обучающихся среднего звена 

общеобразовательной организации 

Закреплению вредных привычек 

может способствовать плохая ин-

формационная осведомленность.  

В связи с этим были поставлены 

следующие задачи исследования: 

1. провести диагностику по вы-

явлению уровня знаний у подрост-

ков о привычках здорового образа 

жизни;  

2. осуществить поиск путей и 

способов организации процесса 

формирования полезных привычек у 

лиц несовершеннолетнего возраста. 

Базой исследования стала МОУ 

«Общеобразовательная средняя 

школа №30 г. Вологды». В исследо-

вании принимали участие 160 обу-

чающихся среднего звена (5-9 клас-

сы; подростки от 11-15 лет). 

Для выявления уровня знаний у 

обучающихся была организована 

беседа в малых группах (по 5-7 че-

ловек) о здоровом образе жизни, 

полезных и вредных привычках. 

В ходе беседы испытуемым 

предлагалось ответить на вопросы:  

− Как вы считаете, что включает 

понятие «здоровый образ жизни»? 

− Привычка – это хорошо или 

плохо? Назовите полезные привычки.  

− Какие привычки мешают че-

ловеку в его жизни, учебе и труде?  

− Согласны ли вы с утвержде-

ниями: «Курение, алкоголь помога-

ет согреться в холодное время го-

да», «Курение помогает быть 

стройным»?  

− Что происходит с физически-

ми возможностями человека, кото-

рый курит, употребляет алкоголь, 

наркотики?  

− Если человек начал курить в 

13 лет, насколько в среднем умень-

шается продолжительность его 

жизни?  

− Как вы считаете, по каким 

причинам ребята начинают курить, 

употреблять алкоголь, наркотики?  

− Знаете ли вы, что пиво – такой 

же алкогольный напиток, как вино 

и водка, и вызывает алкогольную 

зависимость? 

− Считаете ли Вы, что в Вашей 

семье придерживаются правил ве-

дения здорового образа жизни? 

− Знают ли родители, что вы 

курите или пробовали курить? 

− Знаете ли вы, как возникает 

психологическая и физиологиче-

ская зависимость от курения, алко-

голя, наркотиков?  

− Где можно провести свобод-

ное время с пользой для здоровья?  

− Занимаетесь ли вы спортом, 

посещаете занятия физической 

культуры?  

− Какова ваша реакция на чело-

века неряшливого, курящего или 

пьющего в вашем присутствии?  

− Имеют ли право окружающие 

требовать, чтобы в их присутствии 

не курили, не сквернословили, не 

употребляли алкоголь, наркотики? 
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[Баль, 2000; Черногор, 2017; Утки-

на, 2020]. 

С высоким уровнем было выяв-

лено 40 учащихся (20 %). Это под-

ростки, которые в процессе беседы 

показали четкие знания и представ-

ления о понятиях «здоровье», «здо-

ровый образ жизни», «полезные 

привычки», «вредные привычки». 

Во время беседы они выказали от-

рицательное отношение к негатив-

ному поведению и вредным при-

вычкам, показали знания об их по-

следствиях для здоровья человека. 

Подтвердили, что ежедневно со-

блюдают правила гигиены, зани-

маются физическими упражнения-

ми, следят за внешним видом и 

стараются быть аккуратными. Счи-

тают, что все члены их семьи при-

держиваются правил ведения здо-

рового образа жизни. 

Средний уровень был выявлен у 

60 несовершеннолетних (40 %). Это 

те, которые имеют слабое пред-

ставление о вредных привычках, не 

в достаточной степени владеют 

знаниями об их негативном влия-

нии на организм человека. Значи-

мость полезных привычек подрост-

ки не понимают в полной мере, до-

пускают наличие сформировавших-

ся некоторых вредных привычек у 

себя, не стремятся к занятиям физ-

культурой и спортом, не проявляют 

отрицательного отношения к дан-

ному явлению в обществе. Опра-

шиваемые затрудняются назвать 

места, где можно провести свобод-

ное время с пользой для здоровья, а 

их родители не имеют представле-

ния о том, что сам подросток может 

иметь вредные привычки, при этом 

сами не всегда придерживаются 

здорового образа жизни. 

Низкий уровень выявлен у 

60 обучающихся (40 %) – это под-

ростки, которые в ходе беседы пока-

зали бессистемные представления о 

понятиях «здоровье», «полезные и 

вредные привычки» и т. д. Они не 

отрицают наличия вредных привы-

чек у себя, не могут рассказать о 

влиянии их на жизнь и здоровье че-

ловека. Обучающиеся не проявляют 

заинтересованности в физической 

активности, относятся равнодушно 

к лицам, употребляющим табак, ал-

коголь и наркотики, считая это нор-

мой жизни. Подростки не могут 

назвать места, где можно провести 

свободное время с пользой для здо-

ровья. Родители знают о вредных 

привычках своих детей, но не тре-

буют категорического отказа от них, 

в семье не всегда отдается предпо-

чтение здоровому образу жизни. 

Исследование показало, что сре-

ди опрашиваемых несовершенно-

летних 25 % курят, 14 % пробовали 

алкоголь по причинам «выглядеть 

старше», «ради интереса», «полу-

чить удовольствие», «снять напря-

жение», примерно 60 % подростков 

большую часть свободного времени 

проводят за компьютерными игра-

ми и др. Выход из сегодняшнего 

положения состоит в изменении 

мнения относительно вредных при-

вычек среди обучающихся, в про-

филактической работе с детьми.  
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Воспитательная работа  

по формированию привычек  

здорового образа жизни  

у обучающихся среднего звена 

общеобразовательной организации  

С целью формирования полез-

ных привычек, оказания практиче-

ской помощи в формировании у 

несовершеннолетних знаний, уме-

ний и навыков был разработан про-

ект «Полезные привычки – твои 

верные друзья!». В связи с этим 

была организована внеклассная ра-

бота с обучающимися 5-9 классов в 

течение трех месяцев. Проект со-

стоял из двух основных этапов: 

1) информативный этап – участни-

ки включаются в процесс поиска и 

получения необходимых знаний о 

полезных привычках и их значимо-

сти в жизни человека; 2) деятель-

ный этап – приобретение необхо-

димых навыков для реализации по-

лезных привычек, закрепление по-

ложительных навыков. 

В рамках проекта осуществлялся 

творческий поиск наиболее эффек-

тивных способов организации вос-

питательно-оздоровительного про-

цесса в образовательной организа-

ции и в семье. Необходимыми 

условиями, обеспечивающими реа-

лизацию цели проекта, явились: 

систематичность работы с подрост-

ками, взаимодействие с родителями 

в рамках проекта, организация сво-

бодного времени, проведение инте-

грированных занятий и развлече-

ний, определение эффективности и 

дальнейших перспектив развития 

проекта [Зауторова, 2020; Наумен-

ко, 2016]. 

При организации внеклассной 

воспитательной работы использо-

вались различные педагогические 

формы, методы и приемы. Основ-

ными методами работы с лицами 

несовершеннолетнего возраста яв-

лялись: убеждение, организация и 

коррекция поведения подростков. В 

ходе проведения занятий широко 

использовались: наглядный метод 

(просмотр фильмов, специально 

отобранных социальных роликов и 

т. д.), обсуждение проблемных си-

туаций (разрешить трудности и по-

мочь героям выйти из сложной си-

туации), игровой метод (дидактиче-

ские, сюжетно-ролевые игры) и др. 

[Кудеров, 2019; Синепупова, 2017; 

Perlmutter, 2019]. 

Борьба с опасными вредными 

привычками – это комплекс обще-

ственно-бытовых, административ-

ных, культурных, правовых мер, 

направленный на снижение уровня 

потребления алкогольных, наркоти-

ческих, табачных изделий, а также 

предупреждение их дальнейшего 

употребления [Пилюшенко, 2014; 

Хорошева, 2017]. В проекте опре-

делены организационные формы 

работы с подростками, осуществ-

лен подбор специального материа-

ла, разработан комплекс мероприя-

тий, адресно направленных на 

формирование привычек здорового 

образа жизни. Среди них уроки 

здоровья, тренинговые занятия, 

конкурсы, викторины, беседы-

размышления, устные журналы, 
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диагностические мероприятия, иг-

ры, беседы и др. Осуществлялось 

включение для участников проекта 

элементов психогимнастики, прие-

мов из театральной педагогики, 

изобразительная деятельность.  

Также в ходе занятий большое 

внимание уделялось развитию гу-

манного отношения к окружающе-

му миру, становлению активной 

позиции по отношению к своему 

здоровью и здоровью других лю-

дей. В процессе работы над проек-

том было отмечено, что участники 

с интересом принимали участие в 

предложенных играх и упражнени-

ях, были активны в обсуждениях и 

беседах о полезных и вредных при-

вычках человека. 

На итоговых занятиях осу-

ществлялось обобщение опыта ра-

боты над проектом. Так, на одном 

из занятий несовершеннолетние 

составляли памятку, которая бы 

включала советы подросткам. 

Участники при ее составлении ука-

зали такие пункты, как: 1) первым 

делом нужно осознать, признаться 

самому себе, что вредная привычка 

есть и она мешает жить; 2) вспом-

нить, когда и почему она начала 

проявляться; 3) научиться справ-

ляться с трудностями без сигареты 

(алкоголя или наркотиков), напри-

мер, через альтернативные решения 

(альтернатива имеющейся вредной 

привычке: захочется покурить – 

съешьте мятную леденцовую кон-

фету или погрызите семечки и 

т. д.), проводить больше времени в 

семье и др.; 4) поощрять себя за 

один день, неделю, месяц воздер-

жания, помня, что вредные при-

вычки – удел слабых, безвольных, 

недовольных всем людей. Состав-

ление памятки способствовало си-

стематизации полученных знаний, 

творческому подходу к проблеме 

формирования здорового образа 

жизни у обучающихся. 

Особое место в проекте было 

уделено работе с родителями. Так, 

важным стало совместное занятие 

подростков с родителями при 

оформлении альбома «Полезные 

привычки» (поиск информации, 

изучение статистики, изготовление 

иллюстраций, сочинение слоганов), 

где осуществлялось обогащение 

опыта родителей и подростков в ак-

тивном сотрудничестве с педагогом. 

Результаты воспитательной 

 работы по формированию  

привычек здорового образа жизни 

у обучающихся среднего звена 

общеобразовательной организации  

В ходе осуществления проекта 

предполагаемым результатом явля-

лось формирование у обучающихся 

представлений о полезных и вред-

ных привычках, развитие необхо-

димых навыков по сохранению сво-

его здоровья, повышение качества 

работы с родителями. 

По итогам воспитательной рабо-

ты была проведена беседа по выяв-

лению уровня знаний у несовер-

шеннолетних о здоровом образе 

жизни, полезных и вредных при-

вычках (см. табл. 1). 
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Таблица 1. 

Уровень знаний обучающихся среднего звена общеобразовательной 

организации о привычках здорового образа жизни по результатам  

беседы и наблюдения, % (заключительный этап исследования) 

Уровень Количество человек (%) 

Высокий 60 

Средний 30 

Низкий 10 

 
На основании представленных 

данных можно сделать вывод, что у 
лиц несовершеннолетнего возраста 
отмечается положительная динами-
ка изменений уровня знаний о при-
вычках здорового образа жизни; 
преобладающим уровнем является 
высокий, он выявлен у 60 % участ-
ников проекта. Так, в процессе бе-
седы отмечено, что знания под-
ростков о полезных привычках зна-
чительно расширились. Подростки 
способны перечислить, какие при-
вычки являются полезными, обо-
значить их значимость для поддер-
жания и сохранения здоровья чело-
века, указать приемы и методы не-
обходимые для их выполнения. 

Заключение 

Полезные привычки или при-
вычки здорового образа жизни – 
это главные, основные, жизненно 
важные привычки любого человека. 
В связи с этим необходима органи-

зация специальной деятельности по 
формированию здорового образа 
жизни, осуществлению профилак-
тических мероприятий и информи-
рованию о способах борьбы с вред-
ными привычками обучающихся 
среднего звена общеобразователь-
ной организации; деятельности, 
которая поможет подростку развить 
его нравственные качества, осо-
знать себя ответственным челове-
ком за свое здоровье и окружающих 
людей [Гущина, 2020]. 

Рассмотренные результаты по 
изучению знаний подростков в 
данной сфере ставят новые про-
блемы, связанные с использованием 
эффективных методов по формиро-
ванию привычек здорового образа 
жизни. Дальнейшего изучения тре-
буют вопросы, касающиеся профи-
лактики вредных привычек, разра-
ботки новых форм просветитель-
ской работы в молодежной среде. 
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Аннотация. В статье рассмотрены относительно малоизученные орга-

низационные и социальные аспекты деятельности русской школы за ру-

бежом в современных условиях. На основе краткого обзора научной лите-

ратуры можно выделить направления исследований, посвященных рус-

ской школе за рубежом. Первое направление – русская школа за рубежом 

как центр изучения русского языка; второе – специфика организации, фи-

нансирования и методического сопровождения отдельных русских школ; 

третье – история русской школы; четвертое – развитие русской школы в 

контексте распространения российского высшего образования в мире. В 

настоящее время за пределами нашей страны существуют четыре типа 

русских школ, статус которых закреплен в концепции «Русская школа за 

рубежом». С разной степенью интенсивности все типы русских школ вза-

имодействуют с координирующим органом Россотрудничество. Можно 

выделить три основные группы целевой аудитории русских школ за рубе-

жом: сотрудники посольств и специалисты, находящиеся в долгосрочных 

командировках; экспаты; эмигранты и русскоязычное население в странах 

СНГ и бывшего советского присутствия. Существует тесная связь между 

типом русской школы, в которой обучаются дети представителей целевой 

группы и запросами их родителей. Однако, в силу ряда объективных и 

субъективных причин, основная масса учащихся получает русскоязычное 

образование в школах выходного дня. В жизни современной русской шко-

лы за рубежом есть проблемы макроуровня, которые можно решить по-

средством правовых инструментов и серьезных внешнеполитических уси-

лий государства, и проблемы микроуровня, к решению которых можно 
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привлечь отдельные государственные органы, крупные организации про-

фессионального и общего образования, коммерческие структуры на нача-

лах социального партнерства. 

Ключевые слова: русская школа за рубежом; Министерство иностран-

ных дел Российской Федерации; русскоязычное образование; школа вы-

ходного дня; экспаты 
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Актуальность 

В современных условиях быст-

роменяющегося мира, сотрясаемого 

политическими и экономическими 

катаклизмами, существуют соци-

альные институты, которые остав-

ляют ему шанс на стабильность и 

будущее устойчивое развитие. Од-

ним из таких институтов является 

общеобразовательная организация. 

Сегодня российское общество, со-

средоточенное на рассмотрении 

форм, содержания, методики, про-

грамм, институциональных осо-

бенностей современной отече-

ственной средней и высшей школы, 

оставляет без должного внимания 

проблемы русской школы за рубе-

жом. В мире 258 млн человек гово-

рят на русском языке, и из них 

112 млн проживает за пределами 

Российской Федерации. Согласно 

исследованиям, проведенным Ин-

ститутом русского языка им. 

А. С. Пушкина в 2020 году, «… по 

общему количеству русскоязычные 

сайты в сети Интернет занимают 

второе место в мире, <…> а русско-

язычные научные публикации в 

международных рейтингах WoS и 

Scopus – пятое место» [Должикова, 

2021 с. 22, 24]. Опираясь на выше-

приведенные факты, можно утвер-

ждать, что проблеме изучения рус-

ской школы за рубежом в совре-

менной педагогике и социологии 

отводится мало места. 

Обзор исследований 

Современные научные исследо-

вания освещают отдельные аспекты 

жизни русской школы за рубежом. 

Условно их можно разделить на 

четыре группы. К первой группе 
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относятся работы, в которых опо-

средованно затрагиваются пробле-

мы русской школы за рубежом в 

контексте распространения и изу-

чения русского языка в мире [Боло-

това, 2020; Омельченко, 2020; Ра-

менцов, 2017; Шестакова, 2020]. 

Вторая группа исследований по-

священа отдельным сторонам жиз-

ни русской школы за рубежом в 

контексте распространения влияния 

отечественной высшей школы за 

пределами нашей страны, как про-

явления тенденции интернациона-

лизации образования [Борисенков, 

2017; Туулик, 2014; Торкунов, 

2012]. Третья группа работ рас-

сматривает историю русской школы 

за рубежом [Протасова, 2010; 

Скворцова, 2018]. Четвертая группа 

исследований концентрирует вни-

мание на проблемах организации, 

финансирования и методического 

сопровождения отдельных русских 

школ за рубежом [Гужеля, 2018; 

Каскина, 2021; Сборник практик 

…, 2020; Bergmann, 2015]. Остро 

ощущается дефицит работ, посвя-

щенных общим проблемам русских 

школ за рубежом, единой стратегии 

их развития, сопровождения и ор-

ганизации. Совсем недавно науч-

ный коллектив межфакультетской 

кафедры образовательных систем и 

педагогических технологий 

МГИМО в экспертно-

аналитическом докладе «Вызовы и 

перспективы русских школ за ру-

бежом» обозначил проблему выра-

ботки общей стратегии развития 

русских школ за пределами Россий-

ской Федерации [Вызовы и пер-

спективы … , 2021].  

Исходя из вышесказанного, ос-

новной проблемой данной статьи 

является создание целостной кар-

тины особенностей сопровождения 

и организации русских школ за ру-

бежом в настоящее время. 

Институциональный аспект  

русской школы за рубежом 

Важность развития русскоязыч-

ного образования закрепила кон-

цепция «Русская школа за рубе-

жом», утвержденная 4 ноября 

2015 года президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным [Кон-

цепция … , 2015]. В концепции 

официально выделено четыре ти-

па русских школ за рубежом: 

1. школы при Посольстве Рос-

сийской Федерации (школы Мини-

стерство иностранных дел (далее 

МИД)); 

2. российские образовательные ор-

ганизации за рубежом (их филиалы);  

3. образовательные организации, 

созданные в соответствии с между-

народными договорами Российской 

Федерации; 

4. иностранные организации 

(государственные и негосудар-

ственные), осуществляющие обра-

зовательную деятельность по ос-

новным и (или) дополнительным 

общеобразовательным программам 

полностью или частично на рус-

ском языке и (или) в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

[Концепция «Русская шко-

ла … , 2015]. 
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Пункт четвертый требует рас-

шифровки. В понятие иностранные 

организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность, вклю-

чаются национальные школы с 

преподаванием русского языка и с 

обучением на русском языке, наци-

ональные (государственные) школы 

с преподаванием русского языка 

как иностранного, организации до-

школьного образования, дошколь-

ные образовательные организации, 

полилингвальные образовательные 

организации дошкольного образо-

вания, школы выходного дня, цен-

тры дополнительного образования, 

школы при Русской Православной 

Церкви, центры обучения / тести-

рования по русскому языку. 

В настоящее время ведущую роль 

со стороны Российской Федерации в 

координации деятельности всех ви-

дов школ играет Федеральное 

Агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотече-

ственников, проживающих за рубе-

жом, и по международному гумани-

тарному сотрудничеству (Россотруд-

ничество). В рамках реализации 

Концепции «Русская школа за рубе-

жом» Россотрудничество выделяет 

три направления деятельности:  

1) организационно-техническое 

(организация системы работы 

представительств Россотрудниче-

ства за рубежом в части поддержки 

русских школ, формирование и 

поддержка информационных баз о 

русских школах за рубежом, созда-

ние и деятельность сетевых объ-

единений русских школ, развитие 

частно-государственного партнер-

ства для поддержки русских школ 

за рубежом); 

2) образовательно-методическое 

(применение российских образова-

тельных технологий, систем оценки 

качества образования, методов обу-

чения и воспитания на базе русских 

школ; усиление процесса интегра-

ции русских школ за рубежом в 

российскую систему образования; 

консультационная, методическая и 

правовая поддержка русских школ 

за рубежом); 

3) инфраструктурное направле-

ние (содействие в обеспечении рус-

ских школ учебниками, учебно-

методическими пособиями, книга-

ми и электронными образователь-

ными ресурсами, создание центров 

оценки качества образования, и 

включение в их состав центров 

приема единого государственного 

экзамена) [Механизмы поддержки 

русских … , 2021]. 

В контексте реализации данных 

направлений деятельности Россо-

трудничество выделяет два уровня 

поддержки русских школ за рубежом. 

Уровень первый – это стандарт-

ная поддержка, которая доступна 

для всех русских школ за рубежом, 

включая школы с качеством обра-

зования, требующим повышения до 

российских образовательных стан-

дартов. Поддержка включает в себя 

адресное информирование о меро-

приятиях и ресурсах, которые 

предоставляет Россотрудничество. 

В рамках стандартной поддержки 

русским школам за рубежом до-
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ступно участие в научно-

методических семинарах и конфе-

ренциях, курсах повышения квали-

фикации, обеспечение электронны-

ми образовательными ресурсами 

(электронные библиотеки, содер-

жащие широкий перечень книг, 

учебников и учебных пособий), 

обучение педагогов на специализи-

рованных курсах в открытых систе-

мах электронного образования, ис-

пользование электронных баз мето-

дических материалов, содержащих 

описание российских образователь-

ных технологий, методов обучения и 

воспитания. Получить стандартную 

поддержку можно, если куратор или 

школа предоставили первичные све-

дения об организации, или сама 

школа предоставила общие сведения 

о своей образовательной деятельно-

сти. После проверки куратором кор-

ректности первичных и общих све-

дений осуществляется стандартная 

поддержка. 

Уровень второй – это приори-

тетная поддержка, которая доступ-

на для школ с высоким качеством 

образования, перспективных с точ-

ки зрения возможности распро-

странения российских практик, ме-

тодик и технологий. Данная под-

держка включает в себя: адресное 

обучение педагогических работни-

ков на курсах повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров; 

обеспечение печатными учебными 

изданиями, учебным оборудовани-

ем и специализированными про-

граммными средствами, доступ к 

платным изданиям электронных 

библиотек на безвозмездной осно-

ве, первоочередное участие в науч-

но-методических семинарах, кон-

ференциях и прочих мероприятиях. 

Образовательная организация мо-

жет получить приоритетную под-

держку, если она состоит в Реестре 

русских школ за рубежом с предо-

ставлением стандартной поддерж-

ки, предоставит детальные сведе-

ния об организации и кадровом со-

ставе, и подаст заявку на эксперти-

зу сведений и документов в целях 

получения приоритетной поддерж-

ки. Поданная заявка должна полу-

чить положительное экспертное 

заключение Куратора [Механизмы 

поддержки русских … , 2021]. 

Специфика целевой аудитории 

русских школ за рубежом 

Условно целевую аудиторию 

русскоязычного образование за ру-

бежом можно разделить на три 

группы: сотрудники посольств и 

специалисты, находящиеся в долго-

срочных командировках; экспаты; 

эмигранты, русскоязычное населе-

ние в странах СНГ и бывшего со-

ветского присутствия [Комплексное 

исследование действующих … , 

2021]. 

У первой группы – сотрудников 

посольств и специалистов, находя-

щихся в долгосрочных командиров-

ках, есть перспектива последующе-

го возвращения в Российскую Фе-

дерацию, поэтому основным требо-

ванием к образованию детей дан-

ной категории является обеспече-

ние высоких баллов Государствен-

ной итоговой аттестации и поступ-
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ления в ведущие российские обра-

зовательные организации высшего 

образования. Преимущественно 

представители данной целевой ка-

тегории обучают детей в школах 

Министерства Иностранных дел. 

Но, стоит отметить, что эта группа 

в удельном весе русских за рубе-

жом самая малочисленная. Напри-

мер, в Турции по данным Департа-

мента кадров МИДа России « … в 

сентябре 2019 года в средней школе 

при российском посольстве в Анка-

ре обучалось 100 человек очно и 

15 экстерном, в основной школе 

при генконсульстве России в Стам-

буле  – 61 человек очно» [Экспорт 

российских образовательных … , 

2020]. В свою очередь по прибли-

зительным данным русских прожи-

вающих в Турции не менее 300 000 

человек. При этом стоит отметить, 

что в ряде стран, например, в Бан-

гладеше школы при посольствах 

являются единственными органи-

зациями, которые предоставляют 

образование на русском языке 

[Экспорт российских образователь-

ных … , 2020, с. 531]. Школы МИД 

реализуют российский стандарт 

обучения в части учебных про-

грамм и организации учебного 

процесса. После окончания школы 

МИД выдается российское свиде-

тельство об образовании государ-

ственного образца. Школы системы 

МИД не имеют системных проблем 

с качеством и количеством педаго-

гического состава. Данные общеоб-

разовательные организации вклю-

чены в значительное количество 

образовательных и воспитательных 

мероприятий, организованных 

МИД и его структурами, Россо-

трудничеством, так и иными обще-

ственными организациями. 

Вторая группа, экспаты – это 

обычно мобильные, имеющие вы-

сокий уровень образования и необ-

ходимый опыт профессиональной 

деятельности специалисты. В 2019 

году интересное исследование со-

циокультуного облика русскоязыч-

ных экспатов в странах Ближнего 

Востока провела социолог 

М. М. Акулич. В исследовании 

приняли участие 50 человек, рабо-

тающих в странах Персидского за-

лива. Среди них 28 экспатов и 

22 члена их семей старше 18 лет. 

Анализ результатов ответов на во-

прос: «Каким образом Вы сохраня-

ете свою культуру, обычаи, тради-

ции?» показал, что экспаты разго-

варивают дома на родном языке – 

36 респондентов и учат родному 

языку детей – 20 респондентов. Ве-

роятно, что большая часть детей 

уже знают русский язык, и нет 

необходимости его целенаправлен-

но учить. Во многих семьях отме-

чают национальные и религиозные 

праздники – 34 респондента; при-

держиваются традиционной для 

родной культуры ценностной си-

стемы – 26 респондентов; боль-

шинство готовит дома националь-

ные блюда. При этом во многих се-

мьях говорят одновременно на не-

скольких языках, чаще всего на 

родном языке и английском. Исходя 

из результатов исследования экспа-
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ты, работающие за границей, в ос-

новном живут семьей, даже если 

приехали работать на короткий 

срок. По результатам исследования 

основная масса опрошенных созда-

ли семью, уже находясь за грани-

цей – 13 респондентов, приехали с 

семьей – 6 респондентов, семья 

приехала несколько позже – 5 ре-

спондентов, 3 экспата не жена-

ты/замужем, у одного экспата семья 

осталась на родине, но сохраняются 

благополучные семейные отноше-

ния. М. М. Акулич делает справед-

ливый вывод, что семейная жизнь 

экспатов во многом способствует 

сохранению культурных традиций, 

благотворно влияет на процесс 

адаптации. При этом проблема со-

хранения родной культуры экспа-

тами зависит от многих факторов, в 

том числе от того насколько долго 

пребывает семья или отдельный 

человек в другой стране [Акулич, 

2016]. 

Специфика образовательных за-

просов экспатов заключается в за-

интересованности сохранения куль-

турной связи с Россией, посред-

ством сохранения русского языка, 

как средства семейного общения. 

Для детей экспатов иногда сложно 

определить конечный результат по-

лучаемого общего образования. Ес-

ли после окончания общеобразова-

тельной организации приоритет-

ным вариантом является поступле-

ние ребенка в вузы страны пребы-

вания или в вузы других зарубеж-

ных стран, то экспаты в меньшей 

степени заинтересованы, чтобы их 

дети получили образование в «по-

сольских» школах, они ставят в 

приоритет качество образования, 

вне зависимости от типа школ. 

Обычно дети экспатов очно обуча-

ются в школе страны пребывания, 

плюс обучающийся в некоторых 

случаях посещает русскую школу 

выходного дня. 

Если дети экспатов ориентиро-

ваны на поступление в российскую 

образовательную организацию 

высшего образования, то родители 

обращают внимание на школы с 

двойной аккредитацией, в которых 

осуществляется очное обучение для 

всех категорий учащихся. В школах 

с двойной аккредитацией обучение 

в большинстве случаев платное для 

всех категорий учащихся, отдель-

ные образовательные организации 

имеют стипендиальный фонд. Обу-

чение ведется на русском языке и 

языке страны пребывания. Школы с 

двойной аккредитацией учитывают 

требования российского Федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта, но чаще всего 

работают по собственным автор-

ским программам и методикам. 

Учащиеся получают два свидетель-

ства об образовании, российского и 

местного образца. До пандемии 

COVID-19 в данных образователь-

ных организациях не были распро-

странены дистанционные и заочные 

формы обучения. Стоит отметить, 

что школы с двойной аккредитаци-

ей наименее активно участвуют в 

российских образовательных меро-

приятиях за рубежом. 
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Специфика образовательных за-

просов эмигрантов, русскоязычного 

населения в странах СНГ и бывше-

го советского присутствия ориен-

тирована на сохранение языковой и 

культурной связи с Россией и воз-

можностью поступления в россий-

ские образовательные организации 

высшего образования и получения 

конкурентоспособного высшего 

образования. Следовательно, пред-

ставители данной группы больше 

ориентированы на школы с двой-

ной аккредитацией. 

На практике же в эмигрантской 

среде основная масса учащихся по-

лучает русскоязычное образование 

в школах выходного дня, что под-

тверждают данные недавнего Ком-

плексного исследования действую-

щих практик функционирования 

русских школ за рубежом, прово-

димого МГИМО и Министерством 

просвещения Российской Федера-

ции [Комплексное исследование 

действующих … , 2021]. 

Такое положение дел предопре-

делили следующие обстоятельства. 

Во-первых, законодательство 

большинства стран предусматрива-

ет обязательное получение детьми, 

постоянно проживающими на тер-

ритории страны, местного образо-

вания в школе. Во-вторых, в сме-

шанных семьях только один роди-

тель заинтересован в получении 

ребенком русскоязычного образо-

вания и часто его инициатива не 

имеет поддержки у остальных чле-

нов семьи. В-третьих, школа вы-

ходного дня часто является един-

ственным способом совмещения 

обязательного местного и русско-

язычного образования.  

В-четвертых, для многочисленного 

русского населения за рубежом, 

объективно не хватает образова-

тельного пространства школ МИД 

и школ с двойной аккредитацией. 

Основная цель русскоязычных 

школ выходного дня за рубежом – 

это желание сохранить русский 

язык как язык семейного общения. 

Спецификой школ выходного дня 

является то, что они существуют 

благодаря частной инициативе рус-

скоязычного родительского сооб-

щества, а это предопределяет их 

функционирование в рамках до-

полнительного, а не основного об-

разования. В данных школах 

наблюдается отсутствие стабиль-

ной численности контингента обу-

чающихся, четкой системы в выбо-

ре методик преподавания дисци-

плин, дефицит педагогов, понима-

ющих специфику билингвального 

образования и имеющих навыки 

преподавания русского языка как 

иностранного. 

Проблемы русских школ  

за рубежом 

В настоящее время русские шко-

лы за рубежом в ходе своей дея-

тельности сталкиваются с универ-

сальными проблемами. 

Первая группа проблем – это 

проблемы макроуровня. Решить 

данные проблемы может только 

государство посредством правовых 

инструментов и серьезных внешне-

политических решений. 
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Первой проблемой русских школ 

за рубежом на макроуровне являет-

ся тенденция к сокращению мест 

очной и очно-заочной формы обу-

чения в школах МИД в связи с ка-

рантинными мерами. Количество 

мест в школах МИД для учащихся, 

не являющихся детьми сотрудников 

дипломатических, торговых и во-

енных представительств, резко со-

кратилось в некоторых странах в 

течение 2019/2020 годов. Плюс в 

связи со сложившейся внешнеполи-

тической ситуацией работа некото-

рых школ при посольствах факти-

чески прекращена. Например, 

27 мая 2022 года в Чехии лишили 

аккредитации школу при посоль-

стве России в Праге. 

Вторая проблема – это неопре-

деленный статус желающих полу-

чить русскоязычное образование и 

не являющихся гражданами Рос-

сийской Федерации. Федеральный 

закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 года гарантирует пре-

имущественное право на получение 

бесплатного общего образования в 

первую очередь гражданам Россий-

ской Федерации, чьи родители яв-

ляются сотрудниками зарубежных 

дипломатических, торговых и во-

енных представительств. Граждане 

других государств, причисляющие 

себя к носителям русской культуры, 

а также граждане Российской Фе-

дерации, проживающие за рубежом 

по причинам, не имеющим отно-

шения к государственной службе, 

имеют доступ к русскоязычному 

образованию по остаточному прин-

ципу. 

Третья проблема заключается в 

том, что значительная доля русско-

язычных образовательных органи-

заций за рубежом не имеет офици-

альной образовательной аккредита-

ции ни в России, ни в стране пре-

бывания и оказывает не образова-

тельные, а культурные услуги, ос-

нованные на энтузиазме отдельных 

представителей русскоязычной 

диаспоры. 

Четвертая проблема – это статус 

школы выходного дня. Концепция 

«Русская школа за рубежом» опре-

деляет «русскую школу» как «орга-

низацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность по ос-

новным и (или) дополнительным 

общеобразовательным программам 

полностью или частично на рус-

ском языке и (или) в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами» 

[Концепция «Русская … , 2015]. 

Согласно данному положению, 

школы выходного дня являются 

наиболее доступной и распростра-

ненной формой русскоязычного 

образования в мире, оказываются в 

«серой зоне», так как большинство 

из них не имеет официального ста-

туса образовательной организации 

и не попадают под целевые про-

граммы Концепции. 

Вторая группа проблем русской 

школы за рубежом – это проблемы 

микроуровня. Государственные ор-

ганы, крупные организации про-

фессионального и основного обра-
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зования, коммерческие структуры 

на началах социального партнер-

ства могут отказать содействие в 

решении данных проблем. 

Первая проблема – это дефицит 

материальных ресурсов. Поддер-

жание, а тем более масштабирова-

ние проектов, требует регулярного 

финансирования. Многие учрежде-

ния являются бесплатными для 

учеников и существуют на пожерт-

вования или личные средства. 

Арендная плата за подходящее для 

школы помещение обычно высока и 

составляет большую часть бюджета. 

Вторая проблема – это кадровый 

голод. Остро ощущается дефицит 

квалифицированных педагогов, 

способных самостоятельно адапти-

ровать имеющиеся программы и 

разрабатывать авторские методики. 

Ограниченные возможности по вы-

плате вознаграждения педагогам 

определяют, что преподавание для 

них не является основной деятель-

ностью. Часто педагоги работают 

на волонтерских началах. 

Третья проблема – это дефицит 

учебной и методической литературы. 

Схемы логистики получения литера-

туры из России сложны, часто вклю-

чают нескольких посредников и мо-

гут занимать несколько месяцев. 

Четвертая проблема – это низкий 

статус русскоязычного образования. 

Из-за слабой подготовки педагоги-

ческого состава, отсутствия аккре-

дитации или возможности выдачи 

официальных документов об обра-

зовании прослеживается незаинте-

ресованность со стороны русско-

язычных семей за рубежом в посе-

щении их детьми русских школ. 

Успешным примером участия в 

решении проблем русских школ за 

рубежом на микроуровне является 

деятельность Московского государ-

ственного института международ-

ных отношений. В ноябре 2021 года 

запущен стратегический проект 

МГИМО «Русская международная 

школа» в рамках программы акаде-

мического лидерства «Приоритет 

2030» [Доклад комиссии действу-

ющих … , 2021]. Целью проекта 

является повышение престижа и 

востребованности российского об-

разования в странах и регионах, 

приоритетных для Российской Фе-

дерации. В рамках даного проекта 

началась разработка и запуск дей-

ствующей модели русских между-

народных школ и организаций в 

сфере образования, объединенных в 

единую сеть, а также массирован-

ная подготовка кадров руководите-

лей, администраторов, учителей, 

организаторов для русских школ за 

рубежом и популяризация практики 

российской аккредитации образова-

тельных организаций. 

Заключение 

Проблема сохранения культур-

ных связей русскоязычного населе-

ния с Российской Федерацией стоит 

достаточно остро. В среднем, начи-

ная с 2014 года, ежегодно из Рос-

сийской Федерации в разные стра-

ны мира эмигрируют не менее 

300 000 человек. В настоящее вре-

мя к обозначенным в статье про-

блемам прибавляется сложное 
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внешнеполитическое положение, 

которое заставляет переориентиро-

ваться от европоцентричной моде-

ли к более тесному сотрудничеству 

с другими странами мирового со-

общества. Любой кризис содержит 

не только опасности, но и колос-

сальный возможности для разви-

тия, и, вероятно, при конструирова-

нии новых моделей русских школ 

за рубежом удастся создать уни-

кальный прототип образовательной 

системы, включающей в себя соче-

тание лучших отечественных и ми-

ровых образовательных практик, 

скорректированных с учетом спе-

цифики применения на националь-

ной почве. Развитие сети русских 

школ за рубежом позволит укре-

пить позиции и престиж россий-

ской культуры и российского обра-

зования в быстроменяющемся мире 

и будет способствовать продвиже-

нию национальных интересов Рос-

сийской Федерации путем сотруд-

ничества в области гуманитарных 

технологий. 
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